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ВЫБОРЫ И ДЕЯтЕЛЬНОСтЬ ДЕПУтАтОВ От мИНСКОЙ ГУБЕРНИИ 
В IV ГОСУДАРСтВЕННОЙ ДУмЕ

Д. С. Лавринович
доктор исторических наук, профессор
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова

В статье раскрываются особенности изби-
рательной кампании в Минской губернии в IV Госу-
дарственную думу. Раскрыты социальные, нацио-
нальные и политические характеристики депута-
тов. Большинство из них представляли среднее 
крестьянство и помещиков, в т. ч. крупных зем-
левладельцев-дворян, православное духовенство. 
В национальном плане депутаты относили себя 
к русским или белорусам, рассматривая последних 
как часть единого русского народа (наряду с вели-
короссами и малороссами). Другие значительные 
национальные группы (евреи, поляки) своих пред-
ставителей от Минской губернии в Государствен-
ной думе четвертого созывов не имели. Депута-
ты придерживались умеренно консервативных 
взглядов, большинство из них вошли во фракцию 
русских националистов. В Думе представители 
Минской губернии работали в многочисленных 
комиссиях, выступали по вопросам, связанным с 
особенностями социально-экономической и наци-
онально-конфессиональной ситуации в западных 
губерниях Российской империи. В 1915 г. часть де-
путатов вступила в Прогрессивный блок. 

Ключевые слова: избирательная кампания, 
Государственная дума, Минская губерния, депу-
таты, социальный статус, Всероссийский нацио-
нальный союз, Первая мировая война.

Введение
Динамика общественно-политической 

жиз ни Российской империи в начале ХХ в. в 
значительной мере была вызвана участием 
различных политических сил в выборах Госу-
дарственной думы. В регионе с многонацио-
нальным и поликонфессиональным составом 
населения, каковой была Минская губерния, 
избирательные кампании имели особенности 
по сравнению с центральными губерниями 
Российской империи. 

В советской историографии затронутые 
проблемы частично рассматривалось А.А. Ва-

силевским [1]. Политическую борьбу в Бела-
руси и деятельность депутатов от белорусских 
губерний в Государственной думе исследовал 
Я. запрудник [2; 3]. В работах Н.М. забавского 
раскрываются политические позиции депутатов, 
деятельность политических партий и групп, их 
органов печати в связи с выборами и работой 
Думы [4; 5]. Выборы, региональное предста-
вительство, деятельность представителей на-
циональных элит в Государственной думе ана-
лизируются в работах Р.А. Циунчика и других 
российских авторов [6; 7]. Р. Юрковский изучает 
участие в избирательном процессе польского 
дворянства [8]. Важной вехой на пути изучения 
истории российского парламентаризма являет-
ся издание энциклопедии по истории Государ-
ственной думы [9]. В ней есть биографические 
статьи о депутатах от Минской губернии.

Основная часть
Либеральные силы в Минской губернии 

были представлены сторонниками Консти-
туционно-демократической партии и «Союза 
17 октября». Кадетским руководством были 
выработаны специальные рекомендации по 
действиям местных групп во время выборов, 
озвученные П.Н. Милюковым на заседании 
Санкт-Петербургского городского комитета 
КДП. Учитывая национальное соперничество 
в общественно-политической жизни в запад-
ных губерниях Российской империи, лидер 
конституционных демократов рекомендовал 
местным партийным группам не выступать во 
время избирательной кампании исключитель-
но под кадетским знаменем. По его мнению, в 
белорусских губерниях от землевладельцев на 
выборах лучше было выставить прогрессивно 
настроенных земских деятелей, которых могли 
поддержать избиратели разных национально-
стей. «…Так как имя прогрессиста гораздо сла-
бее звучит, чем кадет, то и в соглашение с ними 
неустойчивые, противные нам элементы будут 
вступать гораздо охотнее. В Думе же мы всег-

Статья подготовлена в рамках Гранта Президен-
та Республики Беларусь в сфере науки на 2024 г.
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да сумеем сговориться, хотя и будем носить 
разные клички», – полагал П.Н. Милюков [10, 
л. 25 об. – 26 об.]. На кадетов ориентировалось 
и еврейское население Минской губернии. 

К концу работы iii Государственной думы 
минские октябристы оказались правее ЦК своей 
партии. В конфликте А.И. Гучкова с П.А. Сто-
лыпиным, спровоцированным времен ным ро-
спуском Думы в марте 1911 г., они под держали 
председателя Совета министров. В даль-
нейшем минчане решили полностью разор-
вать отношения с ЦК и перейти в новую про-
правительственную партию – Всероссийский 
национальный союз (ВНС). В мае 1911 г. на базе 
Минского отдела «Союза 17 октября» открылся 
отдел ВНС, председателем которого стал быв-
ший лидер минских октябристов, преподаватель 
Минской духовной семинарии Д.В. Скрынчен-
ко [11, с. 2]. Численность отдела составляла 193 
человека. В основном они пред ставляли право-
славную интеллигенцию и служащих Минска. 
Кроме губернского центра отделы ВНС были 
образованы в Борисове, Боб руй ске и Мозыре 
[12, с. 92]. Поскольку у руко во дителей Минско-
го отдела ВНС были личные напряжённые от-
ношения с губернатором Я.Е. Эрдели, послед-
ний оказывал поддержку не им, а лидеру Бори-
совского отдела ВНС Б.Н. Самойленко, который 
одновременно являлся председателем Минской 
губернской земской управы.

Из правых партий в Минской губернии дей-
ствовали Всероссийский Дубровинский Союз 
русского народа (ВДСРН) и Русский народный 
союз имени Михаила Архангела (РНСМА) От-
делы ВДСРН существовали в Минске, Пинске, 
Барановичах, Лунинце [13, с. 123]. РНСМА имел 
отделы в Минске и Барановичах [13, с. 123].

Польские землевладельцы группирова-
лись вокруг Минского общества сельских 
хозяев, председателем которого был крупный 
помещик, уважаемый в губернии обществен-
ный деятель и меценат, член Государственного 
совета Э. Войнилович. 

Таким образом, особенностью избира-
тельной кампании в Минской губернии было 
сочетание элементов конкуренции как между 
политическими партиями, так и национальны-
ми группами. 

В сентябре 1912 г. начала выходить «Мин-
ская русская газета», в которой была напеча-
тана предвыборная платформа местных либе-
ралов. Она включала в себя положения о не-
прикосновенности личности, свободе совести, 
слова, союзов, собраний и стачек, равенстве 
всех граждан перед законом, отмене сословных 

привилегий и смертной казни, независимо-
сти судов, всеобщем бесплатном образовании, 
полной политической амнистии. По аграрному 
вопросу предполагалось принудительное от-
чуждение частновладельческих земель. По на-
циональному – «удовлетворение потребностей 
национальных меньшинств в сохранении свое-
го своеобразия». Предполагалась также корен-
ная реформа государственного строя: всеобщее 
избирательное право в органы местного само-
управления, отмена «Положения об усиленной 
и чрезвычайной охранах», ликвидация Госу-
дарственного совета и создание ответственного 
перед Государственной думой правительства 
(либо «правительства доверия») [14]. 

Кандидатом в депутаты от либералов был 
выдвинут адвокат И.И. Метлин. Во втором но-
мере «Минской русской газеты» он опублико-
вал свою предвыборную платформу, которая 
включала пункты о борьбе за всеобщее избира-
тельное право, гражданские свободы и равно-
правие, введение всеобщего образования [15]. 
Позиции И.И. Метлина были близки программе 
Конституционно-демократической партии. 

Правительство Российской империи было 
заинтересовано в победе кандидатов от пра-
вых партий и организаций. С целью консо-
лидации проправительственных сил в Минск 
из Санкт-Петербурга был направлен один из 
лидеров фракции русских националистов и 
умеренно правых в iii Государственной думе 
В.А. Бобринский. 29 марта 1912 г. в помеще-
нии Минского русского общественного со-
брания (МРОС) он прочитал лекцию «Наше 
русское национальное дело. Выборы в iV Ду-
му. Наши враги и союзники». На собрании 
присутствовали руководители Минской гу-
бернии: губернатор Я.Е. Эрдели, губернский 
предводитель дворянства А.С. Долгово-Са-
буров, минский уездный предводитель дво-
рянства С.Н. Сорнев. Также участниками 
собрания были епископ Слуцкий Иоанн, де-
путаты iii Государственной думы от Минской 
губернии – богатый помещик Г.А. Лашкарев 
(входил во фракцию правых) и священник 
С.И. Соловьевич (входил во фракцию русских 
националистов и умеренно правых) [5, с. 187]. 

Но, в отличие от либералов, минские пра-
вые не смогли создать единую организацию 
для проведения выборов. Конкурирующими 
центрами выступили минский губернатор 
Я.Е. Эрдели, которого поддерживал епископ 
Слуцкий Иоанн, и Минский отдел Всероссий-
ского национального союза, руководители ко-
торого Д.В. Скрынченко и И.Д. Чигирев, быв-
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ший полицейский надзиратель, находились в 
давнем конфликте с местной властью.

В марте 1912 г. в Минске прошел съезд 
правых организаций. На нем был создан Рус-
ский предвыборный комитет и утвержден его 
руководитель – слуцкий епископ Иоанн. В на-
чале июня он организовал в губернском центре 
предвыборное собрание, на котором, по сути, 
произошел «смотр» сил. В собрании участвова-
ли представители Союза русского народа, Бо-
рисовского отдела Всероссийского националь-
ного союза и Минского православного народ-
ного братства во имя Животворящего Креста 
Господня [5, с. 188–189]. 23 июня полномочия 
епископа Иоанна были подтверждены Св. Си-
нодом, который официально утвердил его в 
качестве председателя минского губернского 
предвыборного комитета. Епископ мог контро-
лировать избирательную кампанию всех пра-
вых и консервативных партий, а также обществ 
на территории Минской губернии. Русский 
комитет призвал все монархические группы 
сплотиться вокруг лозунга «Православие, са-
модержавие, русская народность и неделимая 
Русь». К нему примкнули губернский отдел 
Союза русского народа, железнодорожный от-
дел Русского народного союза имени Михаила 
Архангела, Борисовский отдел Всероссийского 
национального союза, православные братства 
и уездные русские дворянские организации. 
Кроме епископа Иоанна, в руководящее ядро 
объединения вошли губернатор Я.Е. Эрдели 
и председатель губернской земской управы 
Б.Н. Самойленко (русский националист) [16]. 
Кандидатом в депутаты от города Минска были 
выдвинут С.Н. Сорнев и представитель Союза 
русского народа А. Глинка [5, с. 189]. 

На собраниях комитета была определена 
тактика в предстоящих выборах. Решено было 
ни в коем случае не блокироваться с «инород-
цами» и либералами. Даже по отношению к 
октябристам было признано, что союз с ними 
невозможен: к совместному голосованию мог-
ли быть допущены только отдельные члены 
«Союз 17 октября» [17]. Русский предвыбор-
ный комитет издавал газету «Минское Русское 
Слово». В сентябре 1912 г. было налажено из-
дание предвыборного листка под названием 
«Долой маски», целью которого была консо-
лидация всех правых избирателей.

Православные иерархи Минской губер-
нии предприняли шаги по мобилизации ду-
ховенства для участия в избирательной кам-
пании на стороне Русского предвыборного 
комитета. В марте 1912 г. епископ Минский 

Михаил организовал в Минске съезд право-
славных братств западных губерний Россий-
ской империи. Постановления съезда «реко-
мендовали» духовенству принять активное 
участие в выборах и оказывать содействие 
кандидатам от правых партий и организаций 
[5, с. 188]. После смерти епископа Минского 
Михаила 28 мая 1912 г. его работу по коорди-
нации предвыборной деятельности духовен-
ства продолжил епископ Слуцкий Иоанн.

Минский отдел ВНС не вошел в Русский 
предвыборный комитет и в избирательной 
кампании участвовал самостоятельно. 30 мар-
та 1912 г. минские русские националисты 
провели предвыборное собрание, в котором 
участвовали также представители Минского 
православного народного братства во имя Жи-
вотворящего Креста Господня. Д.В. Скрын-
ченко зачитал обращение «Православным 
русским людям Минской губернии», которое 
стало предвыборной программой Минско-
го отдела ВНС и его союзников [5, с. 187]. 
В апреле минские русские националисты об-
ратились к Минскому русскому обществен-
ному собранию (МРОС) с просьбой о выдаче 
им 2 тыс. руб. на дело выборов, а также о пре-
доставлении помещения для собрания выбор-
щиков-крестьян [18, л. 18об.]. Но на общем 
собрании МРОС было принято решение от-
казать в данном обращении [18, л. 39, 39 об.]. 
Минское православное народное братство во 
имя Животворящего Креста Господня в июне 
перешло на сторону епископа Слуцкого Ио-
анна. Встречая противодействие со стороны 
губернатора и испытывая серьезные финан-
совые трудности, тем не менее в конце лета 
1912 г. Минский отдел ВНС образовал свой 
собственный предвыборный комитет, который 
возглавил И.Д. Чигирев. 

В начале сентября соперничавшие между 
собой Русский предвыборный комитет и мин-
ские русские националисты снова обратились 
за финансовой помощью к Русскому обществен-
ному собранию, попросив на это раз уже 3 тыс. 
руб., однако добились только разрешения на бес-
платное пользование помещением клуба [18].

Власти, поддерживавшие Русский пред-
выборный комитет епископа Иоанна, пре-
следовали «независимых» минских национа-
листов. Например, 8 сентября полицмейстер 
Д.А. Соколов распустил собрание их группы 
под председательством И.Д. Чигирева [19]. 
Тогда последние заключили договор с либера-
лами, которых возглавлял И.И. Метлин. Сто-
роны обязались поддерживать на выборах кан-
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дидатов друг друга. Образовался «прогрессив-
но-национальный блок» [20]. Он стал главным 
конкурентом Русского предвыборного комите-
та в работе среди православных избирателей. 

В Минске были образованы также еврей-
ский и польский предвыборные комитеты. 
Кандидатом в депутаты от еврейского коми-
тета был выдвинут известный сионистский 
деятель, врач Ю.Д. Бруцкус. 18 сентября он 
выступил со своей предвыборной програм-
мой, в которой резко отмежевался от союза с 
кадетами и заявил о необходимости создания 
в Государственной думе самостоятельной ев-
рейской фракции [5, с. 197].

Польский предвыборный комитет выдви-
нул кандидата в депутаты Е.И. Любанского, 
помещика Минского уезда и гласного Мин-
ской городской думы, одно время бывшего 
членом кадетской партии [5, с. 196].

Конкуренция между «прогрессивно-на-
циональным блоком», еврейским и польскими 
комитетами ослабила силы либерального лаге-
ря в Минске.

Для дискредитации выдвинутого блоком 
кандидата в депутаты И.И. Метлина правые 
раздули в местной печати т. н. «дело Матусе-
вича»1. Это еще более снизило шансы либера-
лов провести своего кандидата на выборах в 
Минске.

Благодаря поддержке правительства и 
местных властей правые имели преимущество 
на выборах и по землевладельческой курии. По 
сравнению с выборами в 1906 – 1907 гг. поль-
ские помещики проявляли абсентеизм. Так, в 
Минском уезде на выборы прибыли только 6 
из 48 землевладельцев-поляков, имевших пол-
ный ценз [5, с. 195]. Выборы по крестьянской 
курии полностью контролировались властями 
и духовенством, поэтому и там перевес имели 
кандидаты правых партий и организаций. На 
выборах по рабочей курии традиционно по-
беду одержали левые [5, с. 199], но на общий 
исход избирательной кампании это никак не 
повлияло.    

1 Минчанин Матусевич в 1911 г., угрожая брау-
нингом, отнял у матери вексель на 10 тыс. рублей и 
явился с ним к И.И. Метлину с предложением предъ-
явить вексель к взысканию. Адвокат отказался выпол-
нить услугу, т.к. Матусевич не имел наличных денег 
для оплаты его труда, однако взял вексель на хране-
ние. Через несколько дней к Метлину за ним пришли 
мать клиента и чиновник, защищавший ее интересы. 
Лидер минских либералов объяснил свои действия 
тем, что не знал о краже векселя. Он возвратил его Ма-
тусевичу и отказался от дела (подробнее см.: Минское 
русское слово. – 1912. – 17 сентября. – С. 3).

Кампания губернских властей по под-
держке проправительственных кандидатов до-
стигла своих целей. В губернском избиратель-
ном собрании 25 октября 1912 г. участвовало 
137 выборщиков [5, с. 201]. Все 9 кандидатов в 
депутаты, победившие на выборах, были став-
ленниками правых и ВНС. Депутатом от i и 
ii съездов городских выборщиков стал канди-
дат Русского предвыборного комитета С.Н. Со-
рнев, от съезда землевладельцев – Г.А. Лашка-
рев, от съезда уполномоченных от волостей – 
И.Ф. Малайчук, крестьянин Морочанской во-
лости Пинского уезда, сторонник ВНС. На гу-
бернском собрании депутатами были выбраны 
православные священники К.М. Околович и 
В.А. Якубович, помещики-дворяне В.А. Кады-
гробов и А.П. Фотинский, крестьяне С.Д. Вер-
било и К.А. Смеян [5, с. 201]. 

Степан Николаевич Сорнев (1864 – 1933) 
был помещиком Смоленской губернии, в ко-
торой ему принадлежало имение Якимовичи 
и 233 дес. земли в Рославльском уезде. Полу-
чив высшее образование на юридическом фа-
культете Московского университета, он решил 
делать карьеру на государственной службе. На-
чав со службы делопроизводителем в Москов-
ском губернском правлении, Сорнев вернулся 
на родину, где работал в Рославльском уездном 
по крестьянским делам присутствии и  зем-
ским начальником 1-го участка Рославльского 
уезда, получил опыт земской работы, будучи 
на протяжении многих лет гласным Смолен-
ского губернского земского собрания. Как хо-
рошо себя зарекомендовавшего чиновника его 
перевели с повышением в Тамбовскую губер-
нию на должность советника Тамбовского гу-
бернского правления. В Тамбове С.Н. Сорнев 
также работал казначеем и директором Там-
бовского попечительства детских приютов. за 
хорошую службу он  был избран пожизненным 
почетным членом Тамбовского губернского 
попечительства детских приютов и причислен 
к Собственной Его Императорского Величе-
ства канцелярии по ведомству учреждений им-
ператрицы Марии. В 1905 г. Сорнева перевели 
в Минскую губернию, назначив мозырским 
уездным предводителем дворянства, спустя 
два года – минским уездным предводителем 
дворянства. К моменту избрания депутатом 
С.Н. Сорнев получил чин действительного 
статского советника [9, с. 571; 21].

Григорий Александрович Лашкарев 
(1862 – 1931) был выпускником Пажеско-
го корпуса и также отучился в Николаевской 
академии Генерального штаба, к моменту 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B3%D0%BE_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B3%D0%BE_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8
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отставки имел звание полковника. Кроме то-
го, Г.А. Лашкарев принадлежал к высшему и 
наиболее состоятельному слою российско-
го дворянства. Он владел имением Озаричи, 
включавшим 8794 дес. земли в Бобруйском 
уезде, был гласным Бобруйского уездного и 
Минского губернского земских собраний [9, 
с. 319; 22]. Г.А. Лашкарев имел опыт законо-
дательный работы, являясь депутатом Госу-
дарственной думы второго и третьего созывов.

Иван Фомич Малайчук (1875 – после 
1917) был крестьянином с. Морочанское Пин-
ского уезда. В его владении было всего 9 дес. 
земли. Он окончил Морочанское народное 
училище, служил в армии, участвовал в рус-
ско-японской войне 1904 – 1905 гг., был про-
изведен в фельдфебели. К моменту выборов 
И.Ф. Малайчук являлся волостным старши-
ной в родном селе [9, с. 345; 23]. 

Константин Маркович Околович (1872 – 
1933) родился в семье потомственного почет-
ного гражданина, но сделал карьеру в право-
славной церкви. Он окончил Минскую духов-
ную семинарию, служил настоятелем церкви в 
м. Раков Минской губернии и знаменской церк-
ви в Вильно, являлся секретарем Виленского 
епархиального миссионерского комитета и 
помощником Виленского городского благочин-
ного. В 1912 г. К.М. Околович был переведен в 
Минск на должность епархиального миссионе-
ра, на которой и находился к моменту избрания 
депутатом iV Государственной думы. Он был 
обеспеченным человеком, в его собственности 
было 400 дес. земли. В Минске Околович так-
же редактировал местную церковную газету 
«Братский листок» [9, с. 425–426; 24].

Вячеслав Андреевич Якубович (1868 – по-
сле 1917) окончил Минскую духовную семи-
нарию, служил настоятелем Свято-Николаев-
ской церкви в местечке Петриков Мозырского 
уезда, был благочинным 2-го округа Минской 
губернии, членом Мозырского уездного коми-
тета попечительства о народной трезвости. 
за службу в 1905 г. был награжден орденом 
Святой Анны 3-й степени [9, с. 722]. Как и 
Г.А. Лашкарев, В.А. Якубович был опытным 
думцем, имея за плечами два депутатских сро-
ка (во ii и iii Государственных думах). 

Всеволод Антонович Кадыгробов (1877 – 
не ранее 1920) родился в состоятельной дво-
рянской семье, происходившей из Херсонской 
губернии. Он получил хорошее образование, 
окончив с золотой медалью Третью Казанскую 
гимназию, а затем юридический факультет 
Киевского университета. Работать Кадыгро-

бов начал в Виленской судебной палате, где 
вначале был назначен помощником секретаря, 
потом секретарем той же судебной палаты. В 
1905 г. он был переведен на должность това-
рища прокурора Витебского окружного суда, 
а в 1911 г. назначен прокурором Гродненского 
окружного суда. В.А. Кадыгробов избирался 
гласным Борисовского уездного и Минского 
губернского земских собраний.  за хорошую 
службу его удостоили чина надворного со-
ветника и придворного звания камер-юнке-
ра. Он был также известным общественным 
деятелем. По инициативе Кадыгробова были 
установлены памятники в честь победы Рос-
сии в Отечественной войне 1812 г. в Витебске, 
Волковыске и Борисове. Он был одним из ор-
ганизаторов и почетных членов Витебского 
отделения Московского археологического 
института, председателем Витебской ученой 
архивной комиссии, председателем Гроднен-
ского церковного историко-археологического 
комитета. В.А. Кадыгробов занимался и пре-
подаванием, в разное время читая правовые 
курсы в средних учебных заведениях Вильно, 
Витебска и Гродно. В 1909 г. совместно с то-
варищем председателя Витебского окружного 
суда В. А. Дементьевым он написал учебник 
по законоведению [9, с. 226; 25].  

Александр Петрович Фотинский (1859 – 
после 1917) происходил из потомственных 
дворян Минской губернии, владевших земля-
ми в Пинском уезде. Он окончил в Петровскую 
сельскохозяйственную академию в Москве и 
работал в лесном ведомстве, дослужившись 
до должности старшего лесного ревизора Вла-
димирской губернии. После выхода в отставку 
в 1910 г. А.П. Фотинский поселился в своем 
имении. Он принимал активное участие в ра-
боте органов местного самоуправления, буду-
чи гласным Пинского уездного земского со-
брания и председателем Пинской уездной зем-
ской управы [9, с. 649].

Депутаты-крестьяне С.Д. Вербило и 
К.А. Смеян представляли среднезажиточные 
крестьянские слои. Семен Данилович Вербило 
(1867 – после 1917) был крестьянином д. Док-
торовичи Слуцкого уезда. Он имел 9 дес. на-
дельной земли и, помимо хозяйственной дея-
тельности, принимал активное участие в работе 
местных органов управления, будучи волост-
ным старшиной, гласным Слуцкого уездного 
и Минского губернского земского собрания, 
членом губернской землеустроительной комис-
сии. При этом С.Д. Вербило получил только 
домашнее образование [9, с. 86; 26]. Корней 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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Александрович Смеян (1874 – после 1917) яв-
лялся крестьянином д. Бабичи Речицкого уезда. 
Он владел 15 дес. земли, был волостным стар-
шиной. Как и Вербило, К.А. Смеян имел лишь 
домашнее образование [9, с. 564; 27].

Уже в конце 1912 г. состав депутатов от 
Минской губернии претерпел изменения. 
В связи с возвращением на должность про-
курора Гродненского окружного суда сложил 
свои депутатские полномочия В.А. Кадыгро-
бов. В 1913 г. Г.А. Лашкарев был избран мин-
ским губернским земским собранием членом 
Государственного совета и также выбыл из со-
става Государственной думы. На места Кады-
гробова и Лашкарева были избраны дворяне 
И.А. Папа-Афанасопуло и М.П. Воронцов-Ве-
льяминов соответственно. 

Илья Афанасьевич Папа-Афанасопу-
ло (1863 – после 1917), как и Г.А. Лашкарев, 
входил в число крупнейших землевладельцев 
в западных губерниях Российской империи: 
в Ровенском уезде Волынской губернии ему 
принадлежало 4499 дес. земли, в Брестском 
уезде Гродненской губернии – 5600 дес., 
в Минском уезде – 1600 дес. Его семья про-
исходила из дворян Полтавской губернии. 
И.А. Папа-Афа насопуло получил военное 
образование, отучившись в Полтавском ка-
детском корпусе и Тверском кавалерийском 
училище. Службу проходил в 4-м драгунском 
Екатеринославском полку, но уже в 1887 г. 
его зачисли в запас, а в 1895 г. он вышел в от-
ставку в чине поручика. Дальнейшую карьеру 
И.А. Папа-Афа насопуло делал в сфере мест-
ного управления и самоуправления. Он после-
довательно занимал должности почетного ми-
рового судьи в Хорольском уезде Полтавской 
губернии, земского начальника 5-го участка 
Пинского уезда, пинского уездного предво-
дителя дворянства. Получил придворное зва-
ние камер-юнкера. После введения выборных 
земств в Минской губернии в 1911 г. И.А. Па-
па-Афанасопуло был выбран гласным Пинско-
го уездного и Минского губернского земских 
собраний. Его также знали как известного 
деятеля в сфере образования. На протяжении 
многих лет он был попечителем различных 
учебных заведений, был удостоен благодарно-
сти императрицы Марии Федоровны за опеку 
над Минским женским духовным училищем, 
Св. Синод утвердил его попечителем всех цер-
ковно-приходских школ в Пинском уезде, а 
Минский губернский епархиальный совет по-
становил разместить в этих же школах портрет 
Папа-Афанасопуло [9, с. 440; 28].  

Михаил Павлович Воронцов-Вельяминов 
(1885 – 1951) происходил из дворянского рода 
Тульской губернии, через свою мать прихо-
дился правнуком А.С. Пушкину. Был богатым 
землевладельцем, которому принадлежало 
более 5000 дес. земли. Окончил Александров-
ский лицей в Царском Селе и поступил на 
службу в земский отдел МВД, затем работал в 
канцелярии Государственной думы. за службу 
получил чин надводного советника. В 1911 г. 
был избран председателем Бобруйской уезд-
ной земской управы [9, с. 106; 29].  

Анализ социальных характеристик депу-
татов показал, что среди них были предста-
вители среднего крестьянства, помещики, в 
т. ч. крупные землевладельцы-дворяне, свя-
щеннослужители. Все крестьяне имели опыт 
работы волостными старшинами, некоторые и 
опыт работы в земствах. за плечами предста-
вителей дворянства и поместного класса лежа-
ла либо военная служба, либо служба в граж-
данской сфере, многие их них имели опыт 
работы на выборных должностях – земских и 
дворянских. К моменту избрания представи-
тели духовенства также имели богатый опыт 
служения в церкви и взаимодействия со свет-
скими властями. Все депутаты придержива-
лись православного вероисповедания и были 
записаны в канцелярии Государственной думы 
как русские. Но С.Д. Вербило и К.А. Смеян в 
анкете себя записали белорусами [26, л. 2; 27, 
л. 2]. Представителей еврейского и польского 
населения губернии среди депутатов не было.

Уровень образования у них был разным. 
Крестьяне прошли или домашнее обучение, 
или закончили народное училище, что соот-
ветствовало начальной школьной подготовке. 
Большинство помещиков имели университет-
ское или военное образование. Оба священ-
нослужителя окончили Минскую духовную 
семинарию.  

Депутаты принадлежали к разным воз-
растным группам. Большинству было от 31 до 
50 лет – 9 человек, самому старшему исполни-
лось 53 года, младшему было 28 лет.

В Государственной думе посланцы Мин-
ской губернии вошли в различные комиссии. 
Имевший опыт работы в думской канцелярии 
М.П. Воронцов-Вельяминов был привлечен 
для работы сразу в 10 комиссиях (личного 
состава, по городским делам, об обязатель-
ном праве, по исполнению государственной 
росписи доходов и расходов, редакционной, 
бюджетной, сельскохозяйственной, о народ-
ном здравии, по направлению законодатель-
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ных предложений) [9, с. 106]. Депутаты-по-
мещики и депутаты-священнослужители, как 
правило, состояли 4–5 комиссиях. С.Н. Со-
рнев был членом комиссий по запросам, о 
торговле и промышленности, по городским 
делам, земельной и финансовой. А.П. Фо-
тинский был секретарем земледельческой 
комиссии и, кроме того, записался в комис-
сии по рыболовству, сельскохозяйственную 
и по исполнению государственной росписи 
доходов и расходов. И.А. Папа-Афанасопуло 
входил в четыре комиссии: по исполнению 
государственной росписи доходов и расходов, 
по торговле и промышленности, о народном 
здравии, по рабочему вопросу. В связи с не-
большим сроком пребывания в Государствен-
ной думе В.А. Кадыгробов участвовал в рабо-
те только комиссии по судебным реформам, а 
Г.А. Лашкарев – двух комиссий: по запросам 
и по военным и морским делам. К.М. Около-
вич совмещал членство в пяти комиссиях: по 
народному образованию, по вероисповедным 
вопросам, по рабочему вопросу, финансовой, 
по запросам и библиотечной. В.А. Якубович 
также являлся членом пяти комиссий: по ис-
полнению государственной росписи доходов 
и расходов, распорядительной, по вероиспо-
ведным вопросам, сельскохозяйственной и 
переселенческой [9, с. 226, 319, 425, 440, 571, 
649, 722]. Депутаты-крестьяне, вероятно, из-
за недостаточного образования и специфики 
своей предыдущей деятельности, были пред-
ставлены в минимальном количестве комис-
сий. И.Ф. Малайчук входил в две комиссии: о 
праздновании 300-летия Дома Романовых и о 
народном здравии. С.Д. Вербило был членом 
комиссии по судебным реформам, К.А. Сме-
ян – продовольственной [9, с. 86, 345, 564].

Политические воззрения депутатов бы-
ли близки, большинство из них придержива-
лось умеренно консервативных взглядов. По-
сле начала работы iV Государственной думы 
во фракцию русских националистов вошли 
Г.А. Лашкарев, В.А. Кадыгробов, А.П. Фотин-
ский, С.Н. Сорнев, С.Д. Вербило, И.Ф. Малай-
чук, К.А. Смеян. Ставшие депутатами в 1913 г. 
И.А. Папа-Афанасопуло и М.П. Воронцов-Ве-
льяминов также вступили во фракцию русских 
националистов и умеренно правых. Священ-
ники В.А. Якубович и К.М. Околович запи-
сались во фракцию правых. В августе 1915 г. 
из фракции русских националистов вышла 
часть депутатов, поддержавших идею союза с 
либеральными фракциями и образование Про-
грессивного блока. Была образована фракция 

прогрессивных националистов, в которую пе-
решли М.П. Воронцов-Вельяминов, А.П. Фо-
тинский, С.Д. Вербило и К.А. Смеян [9, с. 86, 
106, 226, 319, 345, 425, 440, 564, 571, 649, 722].  

Наиболее активно в Думе выступали 
К.М. Околович и С.Д. Вербило. К.М. Околович 
критиковал правительство за недостаточные, 
по его мнению, меры, направленные против 
ополячивания белорусского населения, на 
ограничение влияния католического костела и 
поддержку православной церкви в западных 
губерниях Российской империи [5, с. 205]. 
С.Д. Вербило указывал среди первоочередных 
мер необходимость отмены черты еврейской 
оседлости [5, с. 208]. В целом, по сравнению с 
депутатами Минской губернии в Государствен-
ной думе предыдущих трех созывов, депутаты 
Думы четвертого созыва были наиболее пас-
сивны, не имея ярко выраженных лидеров.

С началом Первой мировой войны неко-
торые депутаты приняли участие в работе по 
оказанию помощи армии. С.Н. Сорнев был 
членом Комитета передовых санитарно-пита-
тельных отрядов Всероссийского националь-
ного союза [9, с. 571]. В.А. Якубович работал 
в Волынском отделе Всероссийского общества 
попечения о беженцах [9, с. 722]. М.П. Ворон-
цов-Вельяминов, как председатель Бобруй-
ской земской управы, активно сотрудничал 
с Всероссийским земским союзом в деле ор-
ганизации помощи раненым и беженцам на 
территории Бобруйского уезда. В марте 1917 г. 
И.Ф. Малайчук был командирован на запад-
ный фронт Временным комитетом Государ-
ственной думы [9, с. 345].

После Февральской революции iV Го-
сударственная дума не созывалась, однако 
ее депутаты собирались на частные совеща-
ния, проходившие в течение апреля – августа 
1917 г. М.П. Воронцов-Вельяминов, находясь 
в Бобруйске, фактически организовал работу 
местного городского общественного комитета 
и до июня исполнял обязанности бобруйского 
уездного комиссара Временного правитель-
ства. В августе того же года он и И.А. Папа-
Афа насопуло приняли участие в Государ-
ственном совещании в Москве [9, с. 106, 440].

Окончательно Дума была ликвидирована 
Временным правительством 7 октября 1917 г. 
в связи с предстоявшими выборами в Учреди-
тельное собрание.

После октября 1917 г. жизнь бывших де-
путатов сложилась по-разному. Г.А. Лаш карев 
входил в группу монархистов, пытавшихся 
установить связь с находившейся под стражей 
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царской семьей в Тобольске для оказанния ей 
материальной помощи. Эмигрировать ему не 
удалось. Скончался Г.А. Лашкарев в 1931 г. 
в Ленинграде и был похоронен на семейном 
участке Волковского кладбища [9, с. 319; 30]. 
В.А. Кадыгробов, по воспоминаниям митро-
полита Евлогия (В.С. Георгиевского), в 1920 г. 
на Кубани заболел сыпным тифом [31]. Ве-
роятно, вскоре он умер, т. к. сведения о нем 
больше не встречаются. С.Н. Сорнев сначала 
жил в своем имении Якимовичи, затем, после 
конфликта с местными крестьянами, он эми-
грировал. Жил в Югославии и умер в 1935 г. 
в Нише [32, с. 119]. М.П. Воронцов-Вельями-
нов сначала эмигрировал в Германию, затем – 
во Францию. Лишившись состояния, работал 
грузчиком и продавцом в книжном магази-
не в Париже. Принимал участие в движении 
младоросов. В годы Второй мировой войны 
участвовал в борьбе с нацистами, за что был 
заключен в концлагерь в Компьене. После 
войны был членом общества «СССР – Фран-
ция», умер в 1951 г. и похоронен на кладбище 
Сент-Женевьев-де-Буа [33, с. 329]. В.А. Яку-
бович являлся священником церкви Святите-
ля Николая в м. Петриков Мозырского уезда, 
затем, спасаясь от преследований со стороны 
советской власти, перебрался в Польшу, где 
вначале работал в Русской миссии Красного 
Креста в Варшаве, затем священником в раз-
ных приходах Польской православной церкви. 
Последнее известное место служения – Свя-
то-Николаевская церковь в с. Черессы Диснен-
ского повета [34]. После 1938 г. сведения о нем 
пропадают. К.М. Околович был священником 
церкви Благовещения Пресвятой Богородицы 
в Петрограде, после переехал в Латвию, где 
служил в православных приходах до смерти 
в 1933 г. [9, с. 426]. Судьбу А.П. Фотинского, 
И.А. Папа-Афанасопуло и депутатов-крестьян 
после 1917 г. установить не удалось.

заключение
Подводя итоги, можно отметить, что де-

путаты iV Государственной думы от Минской 
губернии представляли основные социальные 
группы населения: дворян, крестьян, духовен-
ства, мещан. В национальном плане большин-
ство депутатов относили себя к русским или 
белорусам, рассматривая последних как часть 
единого русского народа (наряду с велико-
россами и малороссами). Другие значитель-
ные национальные группы (евреи, поляки) 
своих представителей от Минской губернии 
в Государственной думе четвертого созыва 

не имели. По своим политическим взглядам 
депутаты принадлежали к консервативному 
лагерю. Они записались во фракцию русских 
националистов и фракцию правых, которые 
поддержали курс правительства. Под влияни-
ем событий на фронтах Первой мировой вой-
ны часть депутатов изменила свои взгляды и 
в 1915 г. вошла в Прогрессивный блок. После 
Февральской революции 1917 г. большинство 
депутатов прекратили свою деятельность.
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Lavrinovich d. S. electionS anD 
activitieS oF DePutieS FroM MinSK 
governorate in the Fourth State 
DuMa 

The article deals with the peculiarities of the 
election to the Fourth State Duma in Minsk governorate. 
Social, national and political characteristics of the 
deputies are revealed. Most of them represented the 
middle-income peasantry and landowners, including 
large noble landowners and Orthodox clergy. In terms 
of nationality, the deputies identified themselves as 
Russians or Belarusians, considering the latter as part 
of the all-Russian nation (along with Great Russians 
(Velikorossy) and Little Russians (Malorossy)). Other 
prominent national groups (the Jews, Poles) did not 
have their representatives from Minsk governorate 
in the Fourth State Duma. The deputies adhered to 
moderately conservative views; most of them were 
members of the Russian nationalist faction. In the 
Duma the representatives of Minsk governorate 
worked in numerous commissions, spoke on issues 
related to the specifics of socio-economic and national-
confessional situation in the western governorates of 
the Russian Empire. In 1915, some deputies joined the 
Progressive Bloc.

Keywords: election campaign, state Duma, 
Minsk governorate, deputies, social status, all-
russian national union, World War i.
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Plot coMPoSitionS oF Stove SetS  
oF the Mogilev DniePer region oF the Xvi – Xviii centurieS

N. P. Shutkova
candidate of historical sciences
Mogilev state a. Kuleshov university 

Reconstructions of stove sets tiled with plate-
shaped tiles were carried out on the bases of 
processing the archaeological material from the 
territory of the Mogilev Dnieper region. The article 
summarizes the work with these reconstructions on 
variation of plot compositions on tiles in the region 
during the XVIth–XVIIIth centuries.

Key words: a plate-shaped stove tile, a stove 
set, plot composition, the Mogilev Dnieper region.

introduction
a tile is a type of architectural and decorative 

ceramics used in the tiling of stoves. This work 
examines only plate-shaped stove tiles, which 
constitute the most representative part of the 
archaeological finds of the Mogilev Dnieper 
region. The plate-shaped tiles of the region are 
divided into 2 types depending on the shape of the 
stove or one of the stove tiers. Tiles of type 1 tiled 
a stove or a stove tier rectangular in cut, tiles of 
type 2 were cylindrical in cut [1, p. 17].

The purpose of this work is to summarize 
data on plot compositions of stove sets from the 
territory of the Mogilev Dnieper region. During the 
preparation of the publication, the archaeological 
finds from Barkolabovo, Bykhov, Krichev, 
Mogilev, Mstislavl, slavgorod (Propoisk) and 
shklov were examined. The chronological scope 
of the study covers the 16th–18th centuries1. The 
lower chronological boundary is associated with 
the appearance of plate-shaped tiles in the region, 
the upper – with the continued use of basic pro-
cess operations for their production until the 18th 
century.

Main Body
The term composition is widely used in art 

[2, p. 275]. in the article, the concept of plot 
composition is used to denote the relationship of 
the plots of the elements of the stove set with each 

1 The research was carried out with the financial 
support of the Belarusian republican foundation for 
Basic research within the framework of the grant “se-
mantics of Belarusian tiled art (based on materials from 
the Mogilev Dnieper region)”, contract no. G23M-054, 
state registration number 20231302.

© shutkova n. P., 2024

other and with the surroundings. The elements 
of the stove set include tiles that form the basis 
of the stove mirror: wall tiles, cornices, belts, 
crowns, etc. Their combination made it possible 
not only to create the volume of the stove, but also 
a certain plot composition due to the ornaments 
used to decorate the front plate.

Work with the archaeological material from 
the region has shown that it is difficult to fully 
reconstruct tiled stoves, that is why the term 
“stove sets” is used in the publication. This is 
explained by the fact that during excavations, 
researchers find only remains of stoves or 
fragments of tiles [3, p. 345]. The reconstructions 
of the full or partial decoration of the tiled stove 
presented in the publication serve to make the 
meaning and visualization of ornamental motifs 
and color spectrum understandable for the viewer. 
in general, morphological, technological and 
chronological indicators, as well as identical or 
very similar pictorial elements of the tiled plot, 
are used as the main criteria for the reconstruction 
of stove sets.

for reconstructing regional stove sets 
and understanding variants of the used plot 
compositions it is important to highlight 
published reconstructions of stove sets carried out 
by Belarusian archaeologists. among them we 
should mark the reconstruction of l.V. Panicheva, 
n.i. Zdanovich, a.a. solovyov for Polotsk, 
o.a. Trusov, V.e. sobol, n.i. Zdanovich for 
Grodno, o.n. levko for Vitebsk and orsha, 
Yu.a. Zayats for Zaslavl, i.V. Ganetskaya for 
Glussk castle, P. Prokoptsov for Mir castle [4; 5, 
p. 137–144; 6, p. 177–178; 7, p. 274–280; 8; 9; 
10].

on the territory of the Mogilev Dnieper 
region, the earliest stove sets belong to type 1 
and are represented by renaissance scenes from 
slavgorod and Krichev. The composition of the 
slavgorod stove of the 16th century included wall 
tiles with a solar plot [1, p. 17–18]. elements that 
would make it possible to find out how the tiers of 
the stove (cornices), its volume (belts) varied or 
how the top of the stove (crowns) were decorated 
were not preserved.
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The stove set of the Krichev stove of the late 
16th – early 17th centuries (fig. 1:1-2) included 
wall tiles with high geometric relief, significantly 
changing its volume [11, p. 300–303]. in the 
same style, the craftsmen created angular tiles 
with low relief, connected to the whole product. 
The tiering of the stove was provided by two-
part cornice tiles with geometric relief images. 
The upper tier  was decorated with crowns with 
geometric and floral elements. The stove set 
consisted of terracotta and green-glazed tiles. 
Plot compositions of renaissance sets in the 
christian figurative world were associated with 
symbols of truth, immortality and resurrection 
(solar symbolism) and symbols of protection, 
constancy and cyclicity (geometric elements) 
[12, p. 92–93].

The basis of the mirror of stoves of the sec-
ond half of the 16th century – the first half of the 
17th century included wall tiles, usually combin-
ing several ornamental motifs. an example is the 
reconstruction of a stove set from Barkolabovo 
(fig. 1:3). This church oven was erected no later 
than in the 40s of the xVii century. The decor of 
the stove was based on wall tiles depicting a bou-
quet in a vase, forged metal and a heraldic plot. 
The complex of wall tiles included belt tiles with 
a stylized image of a vase and plant elements, 
dividing the main part of the construction into 
imaginary tiers. They could also serve as crowns. 
other variants of the structural elements of the 
stove set were not found during archaeological 
excavations [13, p. 142–143].

it should be noted that wall tiles with forged 
metal (marine ornament) were widely used to 
decorate stoves in the Mogilev Dnieper region at 
the end of the 16th – first half of the 17th century. 
This plot composition has a number of analogues 
in central and eastern europe [14, p. 178–185].

During the first half of the 17th century wall 
tiles with new variants of the image of a “bouquet 
in a vase” began to be used in the tiling of stoves. 
at the same time, the stove sets of the region 
were complemented by wall tiles with heraldic 
and geometric ornaments, a combination of 
geometric and plant elements. The set of stoves 
also included belts, cornices and crowns. as for 
the image style, they were made in the same 
style as the plots of the wall tiles, emphasizing 
and accentuating them [1, p. 20–22, fig. 20–26]. 
reconstructions of a stove set from Bykhov of 
the 17th century show that the stove set included 
wall tiles depicting a bouquet in a vase and birds, 
two-part cornice tiles and crowns depicting plant 
and geometric elements (fig. 1: 4-5). The stove 

consisted of terracotta and green-glazed tiles [1, 
p. 20–22, fig. 54].

in the middle – second half of the 17th 
century new structural elements and ornamental 
motifs began to be used in stove sets in the region. 
The city of Mogilev stands out among other 
centers of tile production by using the technology 
of making polychrome tiles and producing such 
an element of the stove set as a composite tile 
panel. stove sets, which included a composite 
tiled panel, were found on the territory of the 
Pokrovsky (Podnikolye) and shklovsky Posads 
of Mogilev, in Barkolabovo. chronologically, 
they belong to materials from the middle – second 
half of the 17th century. analysis of the complex 
of tiles from archaeological excavations made it 
possible to reconstruct the composite panel and 
other elements of the stove sets (fig. 2:1).

The panel frame included 8 tiles. To create 
them, the master needed 4 matrices. a wall tile 
was inserted into a frame, the dimensions of 
which were larger than the dimensions of the 
standard tile of this category. in all recorded 
finds, an image of the coat of arms and one or 
two variants of the image of Pogonya were used 
on such tiles. The tiers of the stove set were 
separated using two-part cornice tiles. all stove 
sets included the same two-part cornice tiles 
depicting plant elements and shield-holding 
creatures. The stove sets also included belt tiles. 
in their ornamental motif, they partially repeated 
the image of the composite panel frame. The 
top of the stove was decorated with two types 
of crowns with a carved top in a form of plant 
elements. in one case, the use of polychrome 
tiles to cover the dome of the stove with a relief 
image of “fish scales” was recorded in a stove 
set. The surface of such products was covered 
with several subdued glazes (white, blue, 
yellow, green, azure), green glaze, or it remained 
terracotta. The manufacturing technology and 
the ornamental motifs used suggest that all these 
sets were made in the same workshop [15, p. 81–
88].

You should also pay attention to the 
reconstruction of the stove set of the second half 
of the 17th century from Barkolabovo (fig. 1:6) 
[13, p. 142–143]. artifacts similar in their 
ornamental depiction were found in Bykhov, 
Mogilev and Krichev, but the materials found 
there are not suitable for complete reconstructions 
of the stove sets. The Barkolabovo stove set is 
represented by green-glazed wall heraldic tiles of 
three variants. all wall tiles used double-headed 
eagles as a central or minor element. additional 



18               ВЕСНІК МДУ імя А. А. КУЛЯШОВА № 1 (63) ● 2024 ●

decoration on the front plate depicted shield-
holding creatures, architectural, plant elements or 
solar symbols.

The cornice tiles of the set are presented in 
two variants of images and shapes of the front 
plates. Two-part tiles had images of relief shield-
holding creatures and a monogram in the upper 
part, and relief repetitive fish scales in the lower 
part. The s-shaped tiles featured repetitive leaves 
in relief. such tiles were used for finishing the 
stove. That created the effect of a serrated top, 
typical of crowns.

During the second half of the 17th – early 
18th centuries sets of wall tiles with carpet 
ornaments were becoming popular. The findings 
of tiles from Mogilev were mainly represented 
by tiles with images of flowers in a stylized vase 
(fig. 2:2). They constituted stove sets of type 1 
from nagorsky, Pokrovsky and shklovsky Posads 
and type 2 from Pokrovsky Posad in Mogilev 
[1, p. 22; 16, p. 223–226]. reconstructions of 
possible variants of partial or entire stove tile sets 
made it possible to establish a variety of elements 
in the stove set: wall tiles, cornices, belts, crowns, 
corner tiles and lintels. it should be noted that the 
use of lintels is specific to these region stove sets. 
similar elements of stove sets and ornamental 
motifs were used by craftsmen to decorate stoves 
in Bykhov and Mstislavl [1, fig. 26:4–5, 7].

Tiled stoves of the 18th century contained 
the same structural elements as those of the 17th-
century: wall tiles, cornices, belts, crowns and 
their corner forms, corner tiles (fig. 2:3). Their 
combinations are very diverse. however, the 
number of color variants and their combinations 
is decreasing. Preference is given to tiles without 
a relief image on the front plate. The most 
commonly used relief images on wall tiles are 
cartouches. To reduce the cost of a stove set, 
the set could include both glazed and terracotta 
products [1, fig. 37–38].

The earliest stoves, cylindrical in shape 
or with one of the tiers of this shape, have been 
known on the territory of Belarus since the end 
of the 16th century according to materials from 
Grodno [17, fig. 84]. stoves of type 2 are rarely 

found among the archaeological materials of the 
Mogilev Dnieper region. The earliest stove sets 
in chronological terms have been recorded in Ms-
tislavl. Wall heraldic tiles from the second – third 
quarter of the 17th century have been preserved. 
[18, Table 58]. stove sets of the region in the 18th 
century continued to be covered with tiles of type 
2 [19, p. 4; 20, p. 8]. it was possible to reconstruct 
the stove set of the second half of the 17th – ear-
ly 18th centuries from the territory of Pokrovsky 
Posad in Mogilev (fig. 2:4). it included wall and 
belt tiles [16, p. 223–226]. The plot composition 
of such a set is a concentrated repetitive orna-
ment, smoothly flowing from one structural ele-
ment to another.

conclusion 
The archaeological material shows that 

plot compositions on stove sets changed and 
transformed at different chronological stages. 
To create a stove set, certain fairly stable 
plot standards were used, which had minor 
morphological and ornamental differences both 
within one city and the region as a whole. The 
reconstructions of stove sets presented in the 
work make it possible to transfer data about the 
plots and the color spectrum used to sets that have 
been partially preserved.

The early stage of using plate-shaped 
tiles from the region to tile stoves dates back 
to the 16th – early 17th centuries. This period 
is characterized by the use of renaissance 
ornamental motifs, popular throughout the 
territory of the Grand Duchy of lithuania and the 
Kingdom of Poland.

During the first half of the 17th century 
there is a transition to local interpretations of 
pan-european plots and the creation of new 
ornamental variants. The period of middle – 
second half of the 17th century is associated with 
the appearance of new structural elements in 
stove sets (composite tiled panels, lintels) used in 
Mogilev and its surroundings. at the end of the 
17th – beginning of the 18th centuries a gradual 
transition to new ornamental motifs (the use of 
cartouches) and color spectrum begins.
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fig. 1. 1-2 – green-glazed (1) and terracotta (2) variants of the tiled stove set of the late 16th – early 17th 
centuries from Krichev. The reconstruction was carried out by n.P. shutkova based on materials from 
M. a. Tkachev; 3 –  a variant of reconstruction of a tiled set of the first half of the 17th century from 

Barkolabovo; 4-5 – green-glazed (1) and terracotta (2) variants of the tiled stove of the 17th century from 
Bykhov; 6 – a variant of reconstruction of a green- glazed tiled set of the second half of the 17th century 
from Barkolabovo. Gray shading shows elements of the stove set that could not be reconstructed due to 
the fragmentary nature of the artifacts. reconstructions 3-6 were carried out by n. P. shutkova based on 

materials from i. a. Marzalyuk.
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fig. 2. 1 – a variant of a polychrome  tiled stove set from the second half of the 17th century from Mogilev; 
2 – a variant of reconstruction of a polychrome tile set of the second half of the 17th – early 18th century 
from Mogilev; 3 – a variant of reconstruction of the stove set using blind white and canopy glazing from  
the 18th century from Mogilev; 4 – a  variant of reconstruction of a green-glazed tile set from the second 
half of the 17th – early 18th centuries from Mogilev. Gray shading shows elements of the stove set that 

could not be reconstructed due to the fragmentary nature of the artifacts. The reconstructions were carried 
out by n. P. shutkova based on materials from i. a. Marzalyuk.
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Шуткова н. П. СЮЖЕтНЫЕ КОм
ПО зИЦИИ ПЕЧ НЫХ НАБОРОВ мО
ГИ ЛЕВ СКОГО ПО ДНЕП РОВЬЯ XVI – 
XVIII вв.

На основании обработки археологическо-
го материала с территории Могилевского По-
днепровья были осуществлены реконструкции 
печных наборов, облицованных пластинчатыми 

изразцами. В статье подводится итог работы 
с этими реконструкциями в плане изменения 
использования вариантов сюжетных компози-
ций на изразцах региона на протяжении XVI–
XVIII вв. 

Ключевые слова: печной пластинчатый из-
разец, печной набор, сюжетная композиция, Мо-
гилевское Поднепровье.
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ЛИЧНОСтЬ ЧИНОВНИКА ВИЛЕНСКОГО ЦЕНзУРНОГО КОмИтЕтА 
(1844 г.).

е. П. Цумарева 
кандидат исторических наук, доцент 
Белорусско-Российский университет,
докторант МГУ имени А. А. Кулешова

Статья посвящена исследованию личности 
чиновника Виленского цензурного комитета. 
Проведен историко-статистический анализ, по-
зволивший создать исторический портрет цензо-
ра. Выявлены происхождение, вероисповедание, 
образовательный уровень, средний стаж, описа-
ны правительственные награды, чины и звания, 
что в комплексе позволяет охарактеризовать 
уровень компетентности цензоров Виленского 
цензурного комитета. Описан характер профес-
сий, которые занимали чиновники параллельно 
с осуществлением цензурной практики. Многие 
материалы вводятся в научный оборот впервые.

Ключевые слова: Виленский цензурный 
комитет, цензор, Г. И. Галлер-Фиони, И. Х. Ваш-
кевич, А. М. Мухин, И. О. Фок, В. И. Тугенд-
гольд, А. С. Элленбоген.

Введение
Проблеме анализа деятельности чи-

новника в цензурном ведомстве Российской 
империи посвящены работы историков цен-
зуры Н. Г. Патрушевой, Д. А. Эльяшевич, 
Н. А. Гринченко [1-4]. В данных трудах пред-
ставлены некоторые материалы о биографии и 
деятельности чиновников. В издании «Цензо-
ры Российской империи, конец xViii – начало 
xx века» содержатся справочные сведения о 
цензорах, по некоторым из них отсутствует 
биография [4]. В статье «Профессор в цен-
зурном ведомстве России в первой половине 
xix в.» исследовано участие профессоров в 
работе цензурного ведомства, представлен 
статистический анализ цензурного аппарата, 
проведена выборка социального и образо-
вательного статуса чиновника [3, с. 10-13]. 
Представленная методология была полезна 
для написания данного исследования. На наш 
взгляд, исследование личностей и деятельно-
сти чиновников необходимо расширить. 

Многие сведения о личности, социальном 
и вероисповедном статусе, чинах и звании, 
образованности и научной деятельности цен-
зоров Виленского цензурного комитета (ВЦК) 
вводятся впервые. Уточнены биографические 

данные академика Гавриила Ивановича Гал-
лер-Фиони, известного инженера и фортифи-
катора Российской империи, некоторое время 
служившего цензором в Виленском цензурном 
комитете.

Основная часть
В изучаемый период органом професси-

ональной цензуры на территории белорус-
ско-литовских губерний являлся Виленский 
цензурный комитет. Цензоры назначались по 
представлению правителя Белорусского учеб-
ного округа. Несмотря на то что цензурная 
система находилась в ведении министерства 
просвещения, о кандидатах в цензоры также 
велась переписка с местной администрацией – 
губернатором и генерал-губернатором. Таким 
образом, к личности чиновника цензурного 
комитета предъявлялись особые требования. 
Помимо требований об образовании, высоких 
компетенциях и знания языков для осущест-
вления перевода печатной продукции, в пере-
писке министерства образования с губернато-
ром мы встречаем требование о благонадеж-
ности кандидата. 

Особенностью непростого времени 1830–
40-х гг. на территории белорусско-литовских 
губерний было участие некоторых студентов и 
профессоров Виленского университета в вос-
стании 1830–1831 гг. Эти события непосред-
ственно отражались на карьере чиновников 
Виленского цензурного комитета, многие из 
которых работали в Виленских учебных заве-
дениях. В 1832 г. Виленский университет был 
закрыт и только два факультета продолжили 
свое существования в видоизмененной фор-
ме. Многие цензоры по основной занятости 
входили в профессорско-преподавательский 
состав этих учебных заведений, некоторые 
цензоры имели ученые степени.

Согласно документам отчета 1844 г., в Ви-
ленском цензурном комитете в 1844 г. на служ-
бе состояли 6 цензоров, включая 2 цензора для 
просмотра изданий на еврейском языке. Сред-
ний возраст чиновника составлял 42 года, са-



24               ВЕСНІК МДУ імя А. А. КУЛЯШОВА № 1 (63) ● 2024 ●

мому младшему было 34 года, старшему – 49 
лет. Таким образом, возраст цензоров можно 
считать средним. Средний стаж цензора на мо-
мент составления алфавитного списка Вилен-
ского цензурного комитета в 1844 г. составлял 
7,8 лет. Самый большой непрерывный стаж 
цензора был 17 лет, наименьший стаж служ-
бы – 3 года.

По происхождению 3 были из дворян, в 
т. ч. иностранных, 1 из купеческого звания, 
1 из духовного звания, происхождение 1 не 
установлено. Образовательный статус у вилен-
ских цензоров был высоким: 3 окончили выс-
шее учебное заведение, 3 гимназию, лицей. 
Таким образом, несмотря на то, что по зако-
нодательству не было сословных препятствий 
для занятия должности цензора, требования к 
образованности сами по себе значительно су-
жали возможность выходцам из непривилеги-
рованных сословий занять данную должность.

Только у двух человек в реестре числи-
лось недвижимое имущество, у одного из них 
также были в собственности крепостные кре-
стьяне в России. 

По вероисповедному признаку состав 
цензоров был разнообразен и включал 2 рим-
ско-католического вероисповедания, 2 право-
славного, 1 был иудейского вероисповедания, 
1 реформаторского. Представители иудейско-
го и реформаторского вероисповеданий рас-
сматривали еврейскую печать.

Отметим высокую научную остепенен-
ность виленских цензоров: 66 % из них имели 
ученую степень и звание. Два человека зани-
мались научной деятельностью, переводили 

книги и учебники, издавали их. Один человек 
был автором картин и чертежей, удостоенных 
наград императрицы и признанием ученого 
мира. Аттестаты цензоров свидетельствуют о 
высоком уровне знания иностранных языков.

Особенностью службы было совмещение 
работы в сфере цензуры с другой, зачастую 
более значимой для государства деятельно-
стью. Только для одного члена цензурного 
комитета работа цензором являлась основной. 
Два человека работали старшими учителями, 
один человек был профессором и советником 
Академии. Цензором также являлся директор 
Виленского дворянского института. Один из 
цензоров, просматривавших издания на еврей-
ских языках, был лекарем и лектором.

Описывая чины и статусы, отметим, что 
в кругу цензоров были коллежский советник, 
статский советник, коллежский асессор, над-
ворный советник, почетный гражданин. Два 
человека были награждены орденом Св. Ста-
нислава 3-й степени, один человек орденом 
Св. Анны 3-й степени. Два цензора имели 
знаки отличия «за беспорочную службу» в 
течение 15 и 20 лет. Из личных наград за де-
ятельность, не связанную с цензурой, отме-
тим награды в виде золотых часов, перстней 
с драгоценными камнями. Следует отметить 
политический контекст благоволения за рас-
пространение русского языка и словесности, 
за успехи учеников по истории. за службу 
непосредственно в системе цензуры, наибо-
лее распространенной наградой была золотая 
медаль на Аннинской ленте и премии в денеж-
ном эквиваленте.

Таблица 1 – Анализ состава цензоров Виленского цензурного комитета (6 чел.) [5, л. 1-25].
№
п/п

Вопросы для 
сравнения Цензоры (количество чел.)

1 Возраст 44 года, 49 лет, 34 года, 49 лет, 38 лет, 38 лет
2 Происхождение Из дворян – 2 чел., из иностранных дворян – 1 чел., из духовного звания – 

1 чел., купеческого звания – 1 чел., не известно – 1 чел. 
3 Собственность Частный дом – 1 чел., в губерниях России в имуществе крепостные, дом – 

1 чел.
4 Вероисповеда-

ние
Римско-католическое – 2 чел. (33,3 %), православное – 2 чел. (33,3 %), иудей-
ское – 1 чел. (16,6 %), реформаторское – 1 чел. (16,6 %).

5 Образователь-
ный ценз

Виленский университет – 1 чел., университет (предположительно) – 1 чел., 
Главный педагогический институт – 1 чел., гимназия в Силезии (предполо-
жительно) – 1 чел., Виленская гимназия – 1 чел., лицей – 1 чел.

6 Научные звания Кандидат философии и магистр обоих прав – 1 чел., кандидат прав, звание 
accessit – 1 чел., профессор – 1 чел., академик в Императорской академии 
художеств – 1 чел.

7 Чин, статус Коллежский советник – 1 чел., статский советник – 1 чел., коллежский асес-
сор – 1 чел., надворный советник – 1 чел., почетный гражданин – 1 чел.

8 Награды Орден Св. Станислава 3-й степени – 2 чел., орден Св. Анны 3-й степени – 
1 чел.
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№
п/п

Вопросы для 
сравнения Цензоры (количество чел.)

9 Личные награды 
за деятельность, 
не связанную с 
цензурой

6 наград императрицы (золотые часы, 5 перстней) – 1 чел., золотые часы – 
1 чел., монаршее благоволение за похвальное стремление к распространению 
русского языка и словесности – 1 чел., благодарность министра народного 
просвещения за службу и успехи учеников по истории – 1 чел.

10 знак отличия «за беспорочную службу» в течение 20 лет – 1 чел., «за беспорочную служ-
бу» в течение 15 лет – 1 чел.

11 Премирование 
за службу в 
ВЦК

золотая медаль на Аннинской ленте – 1чел.
Премия 300 руб. – 1 чел.

12 Основная 
работа

Профессор, советник академии – 1 чел.
Директор Виленского дворянского института – 1 чел. Старший учитель рус-
ской словесности и логики – 1 чел. Лекарь и лектор еврейского языка – 1 чел. 
Основная работа цензор – 1 чел. Старший учитель исторических наук – 1 чел.

13 Стаж на момент 
составления 
отчета в 1844 г.

С 1841 г. – 2 чел. – 3 года.
С 1839 г – 1 чел. – 5 лет.
С 1835 г. – 1 чел. – 9 лет.
С 1834 г. – 1 чел. – 10 лет.
С 1827 г – 1 чел. – 17 лет.

И. Х. Вашкевич проводил разнообразную 
работу. В 1832 г. входил в комитет при Вилен-
ском университете для принятия дел бывшей 
Эдукационной комиссии, являвшейся руково-
дящим органом системы образования в Речи 
Посполитой. При работе в Виленском универ-
ситете его карьера менялась под воздействием 
изменений в вузе. В первой половине xix в. 
Виленский университет был крупнейшим цен-
тром науки и образования, имел значительное 
имущество и финансирование. Университет 
был закрыт после восстания в 1832 г., в том 
числе из-за участия студентов и преподава-
телей в этих событиях. Однако два факульте-
та продолжили свое существование в новой 
форме. Теологический факультет стал частью 
Духовной римско-католической академии, об-
разованной в 1833 г., а медицинский факультет 
был преобразован в Медико-Хирургическую 
Академию. В 1832 г. И. Х. Вашкевич был пе-
ремещен в Императорскую Виленскую Ме-
дико-Хирургическую Академию в должности 
советника, где проработал с 1832 до 1840 г. [5, 
л. 8-9].

И. Х. Вашкевич был крупным специали-
стом по хозяйству и экономике не только на 
территории белорусско-литовских губерний, 
но и общегосударственного уровня. Поэтому 
в 1833 г. он был командирован в г. Санкт-Пе-
тербург для «обозрения по хозяйственной 
части лучших образовательных учреждений» 
[5, л. 11]. В 1835 г. И. Х. Вашкевич был утвер-
жден цензором Виленского цензурного коми-
тета. В 1839 г. участвовал в составлении тру-

Окончание таблицы 1

Личности цензоров, осуществлявших 
цензуру в Виленском цензурном комитете в 
первой половине xix в.

Вашкевич Иван Христофорович 1800 г. 
рождения. В собственности имел каменный 
2-этажный дом в г. Вильно. Происходил из 
дворян римско-католического вероисповеда-
ния. Являлся кавалером орденов Св. Станис-
лава 3-й степени и Св. Анны 3-й степени. Был 
награжден знаком отличия «за бесспорную 
службу» в течение 20 лет с 1841 г. Окончил 
Виленскую гимназию. Учился в Виленской 
семинарии с 1815 г. Получил звание канди-
дата философии в 1816 г., кандидата обоих 
прав в 1817 г. за превосходные успехи в науке 
получил от Виленского университета 100 р. 
премии. С 1819 г. работал учителем всеобщей 
истории и прав в Виленской гимназии. По-
лучил звание магистра обоих прав в 1821 г., 
с 1824 г. перешел работать в Виленский уни-
верситет, преподавал Государственное хозяй-
ство. В 1825 г. являлся помощником визитато-
ра гимназий и училищ г. Вильно. Совместно 
с другими чиновниками совершал визиты в 
учебные заведения и осуществлял инспекцию, 
ревизию. В карьерном росте ученого просле-
живается поэтапное присвоение должностей. 
В 1829 г. присвоена младшая ученая долж-
ность в научном учреждении – адъюнкта. Уже 
в следующем, 1830 г. стал экстраординарным 
профессором. Это преподавательская долж-
ность, которую занимал молодой специалист 
со степенью доктора в дореволюционной Рос-
сии [5, л. 1-8]. 



26               ВЕСНІК МДУ імя А. А. КУЛЯШОВА № 1 (63) ● 2024 ●

дов Губернского статистического комитета, 
ведущими направлениями работы которого 
было описание развития экономики, истори-
ческие, статистические исследования. 

В 1837 г. цензор был пожалован в коллеж-
ские советники. В 1839 г. награжден орденом 
Св. Анны 3-й степени. 

И. Х. Вашкевич являлся автором и пе-
реводчиком научных трудов по экономике. 
В 1823 г. писал исследования о государствен-
ном хозяйстве, которые печатал в виленских 
журналах. В 1829 г. перевел с французского 
языка на польский сочинение А. К. Штор-
ха «cours d’économie politique ou exposition 
des principes qui déterminent la prospérité des 
nations». Этот труд считался одним из лучших 
учебников по политической экономии. Пере-
веденное И. Х. Вашкевичем учебное пособие 
было издано в г. Вильно в 1829 г. В 1830 г. 
перевел с английского языка на польский со-
чинение Логика и дополнил его своими заме-
чаниями, издал в г. Вильно в 1830 г. Также в 
1830 г. в г. Вильно издал сочинение «nauka 
o handlu». Последние два сочинения были 
высоко оценены местной властью и 31 июня 
1829 г. утверждением Попечителя Виленского 
учебного округа были введены в преподавание 
по училищам округа. В 1838 г. издал сочине-
ние по истории банков на польском языке [5, 
л. 10–11]. 

Цензором в Виленском цензурном коми-
тете работал Галлер-Фиони Гавриил Ивано-
вич – статский советник, директор Виленского 
дворянского института, имевший знак отличия 
«за беспорочную службу» в течение 15 лет. 
В 1844 г. ему было 49 лет. Православный. 
Происходил из иностранных дворян, в имуще-
стве в Костромской губернии имел 65 душ, в 
г. Москве деревянный дом. Был разносторон-
не развитым чиновником, обучался наукам (от 
гуманитарных до технических), рисованию. 
знал множество иностранных языков, что бы-
ло важно для работы цензора. Преуспел в ин-
женерном деле. Начал государственную служ-
бу в ведомстве инженеров путей сообщений 
чертежником. В 1816 г. получил чин 10 клас-
са. Был представлен императрице Елизавете 
Алексеевне, которая в 1819 г. за авторские кар-
тины и чертежи наградила Г. И. Галлера-Фио-
ни золотой табакеркой. В 1819 г. получил зва-
ние академика в Императорской Академии ху-
дожеств. В 1820, 1821, 1822, 1823 гг. в очеред-
ной раз был награжден императрицей за чер-
тежи и картины четырьмя перстнями с брил-
лиантами. С 1824 г. работал в комиссии для 

строений в г. Москве старшим инспекторским 
помощником. С 1825 г. министром финансов 
был назначен на должность учителя механики, 
черчения и мануфактурного рисования в Тех-
нологическом институте. С 1826 г. стал адъ-
юнкт-профессором технологии в Московском 
университете в чине 8 класса. С 1827 г. был из-
бран действительным членом Императорского 
общества испытателей природы при Москов-
ском университете. С 1828 г. член Общества 
истории древностей Российских. По предло-
жению Московского военного генерал-губер-
натора в 1830 г. был переведен в Мастерскую 
команду при Московской военной рабочей 
бригаде. В 1831 г. член временного комитета 
по устройству дамбы у Краснохолмского мо-
ста в г. Москве. С 1832 г. советник комиссии 
для строения в г. Москве по ремонтной части, 
также в комиссии строения Москворецкого 
моста с 1832 г. В 1833 г. был награжден чи-
ном 7 класса, в 1833 г. получил чин надворного 
советника. В 1834 г. входил во временный ко-
митет для «пособия погоревших в Лефортов-
ской части и об урегулировании погоревших 
кварталов». В 1835 г. награжден перстнем. 
С 1836 г. министром народного просвещения 
отправлен на должность директора училищ 
Белостокской области. В 1835 г. произведен 
в коллежские советники. С 1837 г. инспек-
тор казенных училищ Белорусского учебного 
округа. В 1839 г. по предписанию министра 
народного просвещения был определен цензо-
ром в Виленский цензурный комитет. В 1839 г. 
награжден знаком отличия «за беспорочную 
службу» в течение 15 лет. В 1840 г. получил 
государственную премию 750 руб. В 1840 г. 
назначен директором Виленского дворянского 
института. Г. И. Галлер периодически управ-
лял Белорусским учебным округом: с мая по 
сентябрь 1841 г. по случаю отъезда попечителя 
Белорусского учебного округа Э. А. Грубера за 
границу в связи с длительным лечением; с мая 
по июль 1843 г. во время отъезда Попечителя 
Белорусского учебного округа для осмотра за-
ведений округа. В октябре 1842 г. был произ-
веден в статские советники [5, л. 14-18]. 

Цензором в Виленском цензурном ко-
митете работал коллежский асессор Мухин 
Александр Михайлович. По происхождению 
из духовного звания, сын протоиерея. Пра-
вославный, 34 года, холост. Он был старшим 
учителем русской словесности при Вилен-
ской губернской гимназии. Кавалер ордена 
Св. Станислава 3-й степени. Воспитывался 
в Харьковском коллегиуме, затем учился в 
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Главном педагогическом институте с 1829 г. 
С 1833 г. работал старшим учителем гимна-
зии на службе Виленской дирекции ведомства 
Белорусского учебного округа. С 1834 г. – на 
должности старшего учителя русской словес-
ности и логики в Белостокской гимназии. за 
успехи учеников в русском языке награжден 
особенным удовольствием от министра на-
родного просвещения. В 1839 г. переведен из 
Белостокской гимназии в Виленский дворян-
ский институт старшим учителем русской сло-
весности и логики. С 1839 г. также преподавал 
«географию Русской империи». В 1838 г. за от-
личие по службе награжден орденом Св. Ста-
нислава 4-й степени, в 1839 г. стал кавалером 
ордена Св. Станислава 3-й степени. В 1839 г. 
объявлено монаршее благоволение за похваль-
ное стремление к распространению русского 
языка и словесности [5, л. 37]. С 1840 г. на-
значен членом редакции «Литовского вестни-
ка», позже переименованного в «Виленский 
вестник». С 1841 г. на должности инспектора 
Виленского дворянского института. С 1841 г. 
по распоряжению министра народного про-
свещения занял должность цензора и получил 
чин 9 класса. Также перестал быть учителем, 
а остался на должности цензора и в редакции 
«Виленского вестника». Но в том же году по 
приказу попечителя Белорусского учебно-
го округа уволен из редакции газеты, вместо 
этого стал работать учителем русской словес-
ности в Виленской губернской гимназии. Был 
произведен в коллежские асессоры. 

Цензором при Виленском цензурном ко-
митете работал надворный советник, стар-
ший учитель исторических наук в Виленской 
губернской гимназии Фок Иван Осипович. 
[5, л. 52]. Ему было 38 лет, дворянского про-
исхождения, римско-католического вероис-
по ведания. Холост. Окончил Виленскую гу-
бернскую гимназию. Поступил в Виленский 
университет в 1822 г. Карьеру начал в 1825 г. 
на должности учителя в семинарии при Вилен-
ском университете. В 1826 г. получил степень 
кандидата прав. за отличные успехи в науках 
получил 2-е звание accessit [5, л. 59]. В 1827 г. 
был отправлен руководством в Санкт-Петер-
бург для улучшения знания русского языка. 
Там учился 2 года в Учительской семина-
рии при университете (с 1827 по 1829 г.). 
В 1829 г. определен учителем исторических 
наук в Гродненскую гимназию в м. Свислочь. 
В 1830 г. был перемещен во 2-ю Виленскую 
гимназию учителем истории и статистики. 
В 1831–1834 гг. работал учителем истории, 

затем старшим учителем исторических наук в 
Виленской губернской гимназии. С 1834 г. по 
предписанию руководства гимназии принял в 
управление книжный магазин Виленской гу-
бернской гимназии и руководил им до 1837 г. 
В 1835 г. за службу и успехи учеников получил 
благодарность министра народного просвеще-
ния. В 1836 г. получил в награду золотые часы. 
В 1837 г. был утвержден в чине 9-го класса, 
а в 1838 г. указом Сената был возведен в чин 
коллежского асессора. В 1841 г. был назначен 
цензором. Указом Сената в 1843 г. произведен 
в надворные советники, в 1843 г. награжден 
премией 300 руб. [5, л. 57–59].

Издания на еврейском языке в Виленском 
цензурном комитете рассматривал почетный 
гражданин Тугендгольд Вольф Исаевич. Ему 
было 49 лет, иудейского вероисповедания. 
Был женат, дети также были иудейского ве-
роисповедания. Учился в прусской Силезии в 
г. Бреслау в университете. занимался частным 
обучением детей и занимал канцелярскую 
должность до 1827 г. На работу в Виленский 
цензурный комитет поступил в 1827 г. для 
просмотра еврейских сочинений. В 1834 г. за 
усердную службу был награжден золотой ме-
далью на Аннинской ленте. Указом Сената в 
1843 г. пожалован в личные почетные граж-
дане. Являлся автором научных сочинений и 
к 1844 г. опубликовал 13 сочинений и книг [5, 
л. 46].

Издания на еврейском языке в Виленском 
цензурном комитете рассматривал также Эл-
ленбоген Александр Соломонович. Лекарь 
второго отделения, ему было 38 лет, из купе-
ческого звания, реформаторского вероиспо-
ведания, женат. Окончил Варшавский лицей 
в 1828 г. В Виленском цензурном комитете с 
1834 г. на должности для рассмотрения ев-
рейских книг с жалованием по штату. Также 
с 1835 г. являлся вольнослужителем в Вилен-
ской Медико-Хирургической Академии. По 
представлению Правления Римско-Католиче-
ской Духовной Академии с 1839 г. А. С. Эл-
ленбоген начал работать лектором еврейского 
языка при этой академии. Выслушав полный 
курс медицинских наук в Виленской Меди-
ко-Хирургической Академии, сдав экзамен, 
получил в 1840 г. степень лекаря 11-го отделе-
ния [5, л. 60].

заключение
Таким образом, цензоры Виленского 

цензурного комитета – это состоявшиеся чи-
новники, имевшие звания в табели о рангах и 
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высокий статус в обществе, были награждены 
не только за деятельность в сфере цензуры, но 
имели также личные награды от императрицы 
и министерства образования. В большинстве 
случаев (84 %) служба цензором не являлась 
основной занятостью, однако высокий уро-
вень образованности обусловил необходимые 
компетенции в сфере профессиональной цен-
зуры. 
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В настоящей статье впервые в белорусской 
историографии предпринимается попытка на 
основе комплексного анализа публикаций, посвя-
щенных вопросам белорусской некрополистики, 
выявить авторов, использовавших в своих публи-
кациях материалы, собранные Виленской, Грод-
ненской, Минской, Могилевской, Полоцкой конси-
сториями в 1908–1912 гг. для издания 4-го тома 
«Русского провинциального некрополя» предсе-
дателя императорского русского исторического 
общества  великого князя Н. М. Романова.

Ключевые слова: историография, истори-
ческий источник, публикации, некрополистика, 
кладбища, захоронения.

Введение
В 1907–1908 гг. по инициативе велико-

го князя Н. М. Романова в Российской импе-
рии был начат широкомасштабный научный 
проект. Все епархии получили задание пред-
ставить списки погребенных в церквях и на 
кладбищах духовных лиц, дворян и наиболее 
крупных общественных деятелей  [1, с. 5–6]. 
Списки белорусских консисторий должны 
были войти в 4-й том «Русского провинциаль-
ного некрополя». Начавшаяся Первая мировая 
война заставила инициаторов приостановить 
проект. Сегодня материалы белорусских епар-
хий хранятся в фондах Российского государ-
ственного исторического архива (РГИА). 

Основная часть
Если к рубежу xix – началу xx в. у рос-

сийских исследователей накопился немалый 
опыт в изучении и описании некрополя (были 
изданы фундаментальные труды «Московский 
некрополь» (1907–1908 гг.), «Петербургский 
некрополь» (1912–1913 гг.), то развитие не-
крополистики в белорусских губерниях только 
набирало обороты. 

Описание оформления захоронений мы 
находим в контексте трудов ранних этногра-
фов, археологов, фольклористов: Е. Тышке-
вича [2], Д. Булгаковского [3], Г. Татура  [4], 

А. Е. Богдановича [5] и др. К первым регио-
нальным работам по некрополистике можно 
отнесли и книгу «Надгробия рода Тышкеви-
чей» (1873 г.), ценность которой заключается в 
описании эпитафий xVi в. [6, с. 1, 8, 14].

К отдельным группам источников отно-
сятся сборники статистического характера, пе-
риодические издания. Например, в «Памятных 
книжках Витебской губернии» были опубли-
кованы сведения об отдельных захоронениях 
Полоцкого Борисо-Глебского монастыря [7, 
c. 46], Свято-Троицкой церкви Маркова мона-
стыря [8, с. 69] и др. В труде «Историко-стати-
стическое описание Минской епархии» даны 
сведения о предположительном месте погре-
бения святителя К. Туровского, описание над-
гробия епископа К. Терлецкого [9, с. 52, 54]. 
В изданиях можно найти описание местных 
похоронных обрядов [10], надгробных памят-
ников [11]. В 1900 г. в сборнике «Могилевская 
старина» Е. Р. Романов представил материалы 
о надмогильном каменном кресте с инскрип-
цией «1598 год», найденном в д. Вендорож 
Могилевской губернии  [12]. В «Епархиаль-
ных ведомостях» издавались некрологи, опи-
сывались погребения священнослужителей. 

Отдельным, не знающим аналогов на 
территории белорусских губерний трудом 
являлось издание «Виленский православный 
некрополь», опубликованное в 1892 г. под 
патронажем Виленского епископа Иосифа 
(И. А. Соколова) [13]. Труд собирался по об-
разцу «Петербургского некрополя» [13, с. 4]. 
Сравнительный анализ материалов издания и 
архивов неопубликованного 4-го тома «Рус-
ского провинциального некрополя» показал, 
что их содержание практически не дублирует-
ся, источники дополняют друг друга. 

В 1908–1912 гг. белорусские консисто-
рии присоединились к проекту Председате-
ля Императорского русского исторического 
общества  великого князя Н. М. Романова. 
Были собраны списки с описанием надгробий 
духовных лиц, дворян, общественных деяте-
лей, захороненных на территории епархий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Материалы планировалось опубликовать в 4-м 
томе «Русского провинциального некрополя». 
Однако изданы они так и не были.

В советской Беларуси основное внимание 
уделялось мемориализации мест воинских за-
хоронений [14; 15]. Гражданские захоронения 
рассматривались в контексте публикаций по 
истории материальной культуры и архитекту-
ры, археологии [16; 17]. На территории запад-
ной Беларуси в 1936 г. А. Снежка опубликовал 
статью по военному кладбищу в г. Лиде [18].

Первые фундаментальные исследования 
белорусского некрополя пришлись на сере-
дину 90-х гг. ХХ в. В 1995 г. вышла публика-
ция Ю. Ю. Гордеева по истории Гродненского 
фарного кладбища [19]. В 1999 г. работа была 
продолжена в соавторстве с Я. Розмусом [20]. 

Документирование еврейских памятников 
на территории Беларуси провели в 80–90-е гг. 
экспедиции В. Дымшица [21, с. 9], М. Хейфе-
ца [21, с. 49], И. Дворкина [21, с. 185–213]. 
Историографии еврейской надгробной эпигра-
фике Беларуси посвящена статья  И. Мурато-
ва [22]. В 1990–1991 гг. в регионе Новогрудка 
работала экспедиция Д. Слядецкого из Лю-
блинского католического университета [23]. 
В 1998–1999 гг. Н.П. Гайбой было описано 
11 известных и предполагаемых мест захоро-
нения жителей г. Новогрудка x–xx вв. [24]. 

На кладбищах западной Беларуси работали 
польские ученые-этнологи Ю. Страчук, Д. Дем-
ский [25; 26]. В 1999 г. в г. Варшаве вышла пу-
бликация по татарским захоронениям [27].

захоронения в контексте описания усадеб 
представил А. Т. Федорук [28] с позиции мону-
ментальной архитектуры – Т. В. Габрусь [29]. 

знакомство с монографией В. Н. Черепи-
цы «Гродненский Православный некрополь» 
показало, что автор знал о проекте Н. М. Ро-
манова, но с материалами архивов не работал 
[30, с. 12].

С позиции эпиграфики и генеалогии ис-
следовал надгробия г. Гродно С. В. Омель-
ко [31], с позиции этнографии – М. Ф. Рома-
нюк [32]. Изучению нарубов посвящена статья 
Г. Цыхуна [33].

Еврейские надгробия в Витебске исследо-
вали А. М. Подлипский,  Л. А. Полыковский, 
А. Л. Шульман, М. Рывкин [34; 35; 36].  

Дореволюционные захоронения Мин-
ского военного кладбища стали объектом ис-
следования А. А. Лукьянова, А. Л. Самовича, 
А. А. Шумкова (2002 г.) [37], фотографии, 
описание каплиц священников представил 
А. Еременко (2003 г.) [38]. В. А. Лобач изучал 

захоронения в этнографических экспедициях 
в верховьях Березины и Вилии (2008 г.) [39]. 

В 2007–2008 гг. в Польше были опублико-
ваны три каталога, посвященные кладбищам 
бывшего Белостокского уезда (ныне Беларусь) 
[40], католическим захоронениям бывшего 
Новогрудского воеводства Речи Посполи-
той [41]. Территориально издание охватило 
166 населенных пунктов Минской и Брестской 
областей.

2008 г. отмечен публикацией докумен-
тального издания о захоронениях времен Ве-
ликой Отечественной войны [42]. Некрополю 
знаменитых белорусов на территории Бела-
руси, США, Германии, Канады посвящена 
книга О. Ипатовой [43]. С позиции памятника 
архитектуры  представлены в энциклопеди-
ческом справочнике А. М. Кулагина белорус-
ские каплицы [44]. Некрополю Минской и 
Гродненской областей посвящены изыскания 
С. В. Грунтова  [45]),  Н. А. Чабаровой [46]. 
В 2009 г. Н. П. Гайба подвел определенный 
итог, освятив историографию опубликованных 
с 1990 по 2008 г. изысканий, посвященных 
белорусскому некрополю, проанализировал 
личный опыт исследования некрополя г. Но-
вогрудка [47]. А. М. Лукашевич исследовал  
некрополь участников Отечественной войны 
1812 г. [48],  А. Н. Вабишевич [49],  А. В. Шар-
ков, В. Д. Селеменев [50] – захоронения Пер-
вой мировой войны.

Комплексное исследование сельского 
кладбища в д. Плебань Молодеченского райо-
на Минской области проведено в О. В. Семаш-
ко (2013–2014 гг.) [51]. Исследование еврей-
ского некрополя г. Бреста отражено в работе  
И. И. Вавренюка  [52].

Эпиграфика надгробных памятников 
г. Гродно и гродненского района с позиции 
орфографических, лексических особенностей 
региона отражена в статье И. В. Пивоварчик и 
Н. Г. Филины [53, с. 91–108], методология из-
учения сельских некрополей Северо-западной 
Беларуси – С. Е. Сельверстовой [53, с. 109–
125], эволюция погребальных традиций сель-
ского населения белорусского Понеманья – 
А. А. Добрияна, Ю. В. Юрковец (2015 г.) [53, 
с. 126–144], традиции установки надгробий, 
работы скульпторов в г. Гродно – Л. М. зори-
ной (2017 г.) [54].

В 2020 г. И. Н. Чайчиц  представил обзор 
захоронений и некрополей в г. Бресте и его 
окрестностях [55]. Некрополь как индикатор 
национальной, этнической и религиозной иден-
тичности рассматривает Т. В. Петрова [56]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001213869
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001213887
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001213887
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001213887
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Некрополь как многогранный историче-
ский источник с позиции изучения вопросов 
демографии, ономастики, социальных отно-
шений, эпиграфики, мемориальной пластики 
исследует И. В Синчук (2019 г.) [57]. 

Вопрос охраны и юридического статуса 
старинных кладбищ как объектов культурного 
наследия актуализирует Д. В.  Юрчак. В не-
крополе автор видит и туристический объект 
[58]. На некрополь как объект коммеморации, 
формирования исторической памяти  обраща-
ет внимание С. А. Пивоварчик (2022 г.) [59].

заключение 
Таким образом, анализ белорусской исто-

риографии показал что отдельные белорус-
ские исследователи знали о проекте Н. М. Ро-
манова, однако материалами сохранившихся 
архивов не пользовались; первыми издания-
ми, где материалы, собранные белорусскими 
консисториями для публикации 4-го тома 
«Русского провинциального некрополя», вы-
ступают в качестве исторического источника 
по некрополистике, являются публикации ав-
тора [60; 61]; в Беларуси отсутствуют работы 
по некрополистике, территориально охваты-
вающие всю Беларусь, изыскания носят крае-
ведческий характер. В то же время публи-
кации белорусских ученых показывают, что 
некрополь рассматривается ими как источник 
по истории, генеалогии, демографии, онома-
стики, социальных отношений, эпиграфики, 
монументальной архитектуры, мемориаль-
ной пластики и т.д.; актуальным является 
вопрос о сохранении старинных некрополей 
как объектов культурного и исторического 
наследия, включении их в социальную сфе-
ру жизни общества в качестве туристических 
объектов.
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ДЕЯтЕЛЬНОСтЬ ЛИБЕРАЛЬНЫХ И ПРАВЫХ ПАРтИЙ  
ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕмЫ АЛКОГОЛИзмА

В ГОСУДАРСтВЕННОЙ ДУмЕ тРЕтЬЕГО СОзЫВА (1907–1912 гг.)

е. и. Головач
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и философии
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова

Статья посвящена исследованию деятель-
ности либеральных и правых партий в III Госу-
дарственной думе, направленной на разработку 
антиалкогольного законодательства. Для это-
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поступивших на рассмотрение Думы, определя-
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ларуси, в обсуждении и дальнейшем продвиже-
нии ряда законодательных инициатив, призван-
ных решить проблему алкоголизма в Российской 
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Введение
В начале xx века в соответствии с Ма-

нифестом 17 октября 1905 г. в Российской 
империи было создано законодательное пред-
ставительное учреждение  – Государственная 
дума. В ее обязанности входило рассмотре-
ние законопроектов, которые затем должны 
были обсуждаться в Государственном совете 
и утверждаться императором. Государствен-
ная дума давала возможность политическим 
партиям путем легальной законодательной 
деятельности разрешить важнейшие для на-
селения империи социальные вопросы, в том 
числе проблему алкоголизма. В связи с этим 
либеральные и правые партии активизиро-
вали свою деятельность в представительном 
учреждении третьего созыва, просущество-
вавшем весь положенный пятилетний срок, с 
целью разработки и принятия законодатель-
ных инициатив, направленных на сохранение 
и укрепление общественного здоровья. 

Основная часть
16 ноября 1907 г. председатель Совета 

Министров П. А. Столыпин выступил перед 
депутатами Государственной думы с речью, 
в которой изложил правительственную про-
грамму по вопросам государственного рефор-

мирования. Касаясь перспектив законодатель-
ной работы созванного представительного 
учреждения, он отметил, что на рассмотрение 
Государственной думы третьего созыва вно-
сится значительная часть законопроектов, к 
обсуждению которых не успела перейти вто-
рая Дума. В его речи нашли отражение различ-
ные вопросы: аграрный и рабочий, народное 
образование, местное самоуправление, со-
циальное страхование, местный суд и др. [1, 
с. 60–64]. В то же время такая важная соци-
альная проблема, как алкоголизм, затронута не 
была.   

Выступление П. А. Столыпина положи-
ло начало обсуждению в Думе важнейших 
внутриполитических вопросов. В ответ на 
речь председателя Совета министров выска-
зали свои суждения представители ведущих 
думских фракций. Так, самарский октябрист 
М. Д. Челышев поставил на повестку дня во-
прос о необходимости законодательным путем 
вести борьбу с алкоголизмом, который, по его 
мнению, является одной из главных причин 
бедности, преступности, а также нравствен-
ного и физического разложения населения [2, 
с. 362]. 

29 ноября 1907 г. по инициативе 39 де-
путатов в Государственную думу  поступило 
заявление о желательности создания комис-
сии по борьбе с пьянством. В итоге 11 дека-
бря этого же года было принято постановле-
ние Думы, в соответствии с которым была 
образована комиссия в составе 22 человек [3, 
с. 121]. На рассмотрение комиссии по борьбе 
с пьянством поступали законопроекты, заяв-
ления и предложения от различных ведомств 
и думских фракций. заявление о необходимо-
сти создания специальной комиссии, которая 
занималась бы выработкой мер, направленных 
на борьбу с пьянством, подписали 65 человек. 
Среди них были представители либеральных 
и правых партий от белорусских губерний: 
В. М. Кузьминский (русский националист), 
епископ Митрофан (правый), Ф. Т. Шевцов 
(прогрессист) [4, с. 35]. значительную часть 
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комиссии составляли члены фракции октя-
бристов. Ее председателем стал епископ Ми-
трофан (Могилевская губ.), а секретарем – 
Н. В. Жданов (Самарская губ.) [5, с. 173]. 

В 1908 г. депутат М. Д. Челышев обра-
тился к членам Государственной думы с пред-
ложением создать группу лиц, основной за-
дачей которой являлось бы предварительное 
и всестороннее обсуждение основных поло-
жений обозначенной социальной проблемы. 
По мнению самарского депутата, реализация 
его предложения способствовала бы устране-
нию разногласий при обсуждении антиалко-
гольного законопроекта в представительном 
учреждении. Участником такой группы мог 
быть любой человек вне зависимости от его 
политических убеждений. Поддержали дан-
ную инициативу 154 депутата, среди кото-
рых представителями белорусско-литовских 
губерний являлись: русские националисты 
(К. Ф. Томашевич, В. К. Тычинин, Ф. Т. Шев-
цов), умеренно-правые (В. Г. Амосенок), пра-
вые (А. С. Вераксин, М. К. Ермолаев, епископ 
Митрофан), прогрессист В. А. Бич, октябрист 
И. Я. Павлович [2, с. 759–760].

В 1908 г. Государственной думой было 
принято решение о разработке параллельно 
двух законопроектов, один из которых пору-
чался комиссии по борьбе с пьянством, а вто-
рой – Министерству финансов. Против такого 
решения Думы выступил представитель Мо-
гилевской губернии епископ Митрофан, кото-
рый полагал, что логичнее было бы оставить 
разработку антиалкогольного законопроекта 
за думской комиссией. 

Подготовка законодательных предложе-
ний, направленных на борьбу с пьянством, 
сопровождалась весьма оживленными дис-
куссиями в Думе. Это было связано с тем, 
что позиции различных политических сил по 
обозначенной проблеме существенно отлича-
лись. В прениях в Государственной думе по 
алкогольной проблематике принимал участие 
витебский депутат В. Г. Амосенок (умерен-
но-правый), который отметил, что государство 
тратит огромные средства на нужды казен-
ной продажи питей. Он предлагал наделить 
крестьян землей, обложив ее прогрессивным 
налогом. По его мнению, в этом случае у кре-
стьян не будет больше причин злоупотреблять 
спиртными напитками, а в России «будет мир 
и тишина, и прекратится даже революция, со-
кратится лишнее употребление оружия для 
внутренних беспорядков…» [6, с. 110]. Таким 
образом, представитель Витебской губернии 

рассматривал непосредственную взаимосвязь 
между ликвидацией пьянства и решением зе-
мельного вопроса.  

На рассмотрение Государственной думы 
третьего созыва депутатами было внесено не-
сколько законодательных предложений: 

1. законопроект «Об изменении и до-
полнении некоторых статей Св. зак., т. V, изд. 
1903 г., относительно продажи спиртных на-
питков» (7 декабря 1907 г.) был внесен фракци-
ей октябристов. В поддержку данного законо-
проекта выступил 31 депутат (5 умеренно-пра-
вых, 25 октябристов, 1 прогрессист), среди 
которых был витебский октябрист П. Г. Доп-
пельмайер [3, с. 352–353]. Целью законопроек-
та являлась борьба с пьянством, представляв-
шим собой,  по мнению депутатов, националь-
ное бедствие для России. Реализация данной 
законодательной инициативы могла сделать 
алкогольную продукцию менее доступной 
для населения. В законопроекте указывалось 
на необходимость принятия ряда мер с целью 
борьбы с пьянством. Во-первых, увеличение 
минимального размера посуды до 1/20 ведра 
(по действующим правилам – 1/200 ведра). 
Депутаты полагали, что введение такой меры  
существенно затруднило бы покупку алкоголя, 
а также посещение чайных «со своей водкой 
в кармане» [7, с. 98]. Во-вторых, предоставле-
ние сельским обществам права не разрешать 
открытие на их землях винных лавок и закры-
вать их. Актуальность введения такой меры 
была обусловлена тем, что  правительство не 
стремилось ограничивать масштабы винной 
торговли и в большинстве случаев игнориро-
вало ходатайства сельских обществ о закрытии 
питейных заведений. В-третьих, сокращение 
времени продажи крепких напитков [8, с. 155].  

9 декабря 1911 г. законопроект был одо-
брен Государственной думой, но дальнейшего 
продолжения не имел.

2. законопроект «О сосредоточении мест 
продажи спиртных напитков исключительно в 
городах» (4 апреля 1908 г.) подписали 192 де-
путата (29 правых, 11 националистов, 35 уме-
ренно-правых, 59 октябристов, 10 прогрес-
систов, 14 конституционных демократов) [3, 
с. 352–353]. Среди них были 23 представителя 
от белорусско-литовских губерний, основная 
часть которых входила в состав монархиче-
ских организаций. Многие из депутатов явля-
лись священнослужителями: a. c. Вераксин, 
В. Ф. Голынец, В. М. Кузьминский, С. Г. Ма-
цеевич, епископ Митрофан, Ф. И. Никонович, 
С. И. Соловьевич, В. А. Якубович [4 с. 35]. 
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Разработчики законопроекта связывали 
истоки проблемы с недостаточным уровнем 
распространения просвещения среди мест-
ного населения, а также доступностью алко-
гольных напитков и повсеместным открыти-
ем питейных заведений. Они отмечали, что 
лица с низким уровнем образования проводят 
много времени в кабаках, не представляя для 
себя, чем можно заняться в свободное время. 
Депутаты предложили ряд мер, направленных 
на компенсацию соответствующего уменьше-
ния доходов казны: введение других видов 
налогов, увеличение продажи чая и сахара, 
повышение производительности труда в Рос-
сийской империи [7, с. 114–115]. По мнению 
депутатов, полное упразднение питейных за-
ведений в сельской местности и сосредото-
чение их исключительно в городах позволит 
прекратить пьянство в деревнях, что в значи-
тельной степени улучшит народное благосо-
стояние [2, с. 71].

29 мая 1909 г. доклад комиссии по борьбе 
с пьянством был внесен в Государственную 
думу, однако дальнейшего движения он не 
имел.

3. законопроект «О мерах к восполнению 
бюджета в случае образования в нем дефицита 
от сокращения потребления крепких спирт-
ных напитков» (26 мая 1908 г.) был подписан 
38 депутатами (6 правых, 2 националиста, 
8 умеренно-правых, 14 октябристов, 2 про-
грессиста, 2 конституционных демократа) [3, 
с. 352–353]. В поддержку законодательного 
предложения выступили представители Ви-
тебской, Гродненской, Минской и Могилев-
ской  губерний: 1) М. К. Ермолаев (правый), 
2) епископ Митрофан (правый), 3) В. К. Тычи-
нин (русский националист), 4) А. И. Юркевич 
(умеренно-правый) [2, с. 96].

Авторы данного законопроекта предла-
гали не только увеличить уже существующее 
налогообложение в Российской империи, но 
и ввести ряд новых налогов: 1) на зрелища 
(облагались содержатели театров, цирков, ки-
нематографов и др.), 2) на деятельность пред-
ставителей свободных профессий (врачей, 
адвокатов, артистов, художников и др.), 3) на 
лиц, находящихся на государственной и обще-
ственной службе; 4) налог на виноградные ви-
на, не подлежащие обложению по причине то-
го, что считались не предметом первой необ-
ходимости, а предметом роскоши [2, с. 95–96]. 
Размер и основания по введению перечислен-
ных новых налогов должны были выработать 
соответствующие комиссии. 

К обсуждению законодательного предло-
жения приступили в одном из последних засе-
даний Государственной думы, однако в скором 
времени произошло окончание ее полномо-
чий, вследствие чего оно не имело дальнейше-
го движения [2, с. 758]. 

4. законопроект «Об отмене некоторых 
статей Устава акцизных сборов, касающихся 
выдачи премий в видах содействия частной 
спиртовой промышленности» (9 июня 1908 г.), 
был внесен самарским депутатом М.В. Челы-
шевым. законодательное предложение под-
писали 105 членов Государственной думы 
(25 правых, 20 умеренно-правых, 3 национа-
листа, 35 октябристов, 9 прогрессистов, 5 ка-
детов) [3, с. 352–353]. Представители белорус-
ско-литовских губерний, выступившие в его 
поддержку, по политической принадлежности 
относились к умеренно-правым (В. Г. Амосе-
нок, Ермольчик, А. Ф. Кучинский, А. И. Юрке-
вич), правым (А. С. Вераксин, М. К. Ермолаев, 
епископ Митрофан), октябристам (И. Я. Пав-
лович, А. П. Сапунов), русским националистам 
(В. К. Тычинин, Ф.Т. Шевцов) [2, с. 109–110].  

По мнению разработчиков законопроекта, 
водочные заводы в России являются очень вы-
годными предприятиями, и поэтому следует 
отменить статьи закона, которые позволяют 
выдавать премии с целью содействия разви-
тию частной спиртовой промышленности. До-
казывая правильность своей точки зрения, они 
сравнивали цены на спирт в России и за гра-
ницей. Так, в 1907 г. Министерство финансов, 
оберегая интересы казны, было вынуждено 
покупать спирт за границей по цене 69,5 копе-
ек за ведро с доставкой на склад в Петербург, в 
то время как русские винокуренные заводчики 
устанавливали цену в размере около 1 рубля 
5 копеек за ведро [2, с. 108]. 

Данное законодательное предложение 
сначала долгое время находилось в различных 
думских комиссиях (по борьбе с пьянством, 
финансовой,  сельскохозяйственной и др.). При 
этом члены названных комиссий при рассмо-
трении законопроекта продемонстрировали 
некоторое разногласие, что было обусловлено 
разными точками зрения на вопрос о размерах 
пьянства и о его вреде для населения Россий-
ской империи. Комиссия о мерах по борьбе с 
пьянством полагала, что в последние годы зло-
употребление спиртными напитками в стране 
стало народным бедствием, представляющим 
угрозу физического вырождения и обнища-
ния населения. В связи с этим члены комис-
сии являлись сторонниками принятия самых 
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радикальных мер, направленных на решение 
такой важной социальной проблемы, как алко-
голизм. В свою очередь, члены финансовой и 
по судебным реформам комиссий исходили из 
того, что в настоящее время пьянство в России 
не достигло еще огромных масштабов, поэто-
му нет необходимости прибегать к принятию 
законодательных мер, предлагаемых комисси-
ей о мерах борьбы с пьянством [8, с. 158].         

Обсуждение законопроекта началось на 
одном из последних заседаний Государствен-
ной Думы третьего созыва, что не позволило 
завершить начатую работу до конца срока пол-
номочий ее деятельности [2, с. 758].   

5. законопроект «О взимании особого, в 
пользу земских средств, сбора с продаваемых 
в казенных винных лавках водочных изделий» 
(13 мая 1911 г.) подписали 35 человек (2 пра-
вых, 30 националистов, 2 правых октябриста, 
1 октябрист). Первыми выступили в его под-
держку представители фракции русских наци-
оналистов Псковской губернии А. Д. зарин и 
Н. Н. Лавриновский. 13 мая 1911 г. законода-
тельное предложение было передано в финан-
совую комиссию на заключение по вопросу о 
желательности, но дальнейшего движения не 
получило [3, с. 352–353]. 

В работе iii Государственной думы нашли 
отражение обращения отдельных депутатов, 
касающиеся поиска путей решения проблемы 
алкоголизма. Так, 29 октября 1908 г. от фрак-
ции октябристов к Министру финансов обра-
тился депутат М. В. Челышев, который просил 
пересмотреть ранее принятое постановление, 
содержащее категорический отказ о закрытии 
винной лавки в селе Максимовка Самарской 
губернии. Инициаторы данного предложения 
просили правительство объяснить необходи-
мость открытия новых питейных заведений, 
в то время как местное население изъявляло 
желание прекратить деятельность уже су-
ществующей винной лавки. Несмотря на то 
что содержание обращения касалось реше-
ния проблемы алкоголизма в отдельно взятой 
местности Российской империи, представите-
ли белорусско-литовских губерний выступили 
в его поддержку.  

Свои подписи под ним поставили члены 
следующих думских фракций: А. С. Вераксин, 
епископ Митрофан, А. Д. Юрашкевич (фракция 
правых), К. Т. Ермольчик, А. Ф. Кучинский, 
С. И. Соловьевич, А. И. Юркевич (фракция 
умеренно-правых), С. Р. Кириллов, В. М. Кузь-
минский, Н. Н. Ладомирский, В. К. Тычинин, 
Ф. Т. Шевцов (фракция русских национали-

стов), А. П. Сапунов (фракция октябристов) [2, 
с. 137–138]. К сожалению, имеющиеся матери-
алы не позволяют более подробно проследить 
дальнейшую судьбу внесенного обращения, в 
связи с этим невозможно определить, была ли 
удовлетворена инициатива депутатов или нет.    

заключение
законодательная деятельность либераль-

ных и правых партий в iii Государственной 
думе по решению проблемы алкоголизма не 
была в достаточной степени плодотворной. 
Поступившие на рассмотрение Думы  проек-
ты законов, в разработке которых принимали 
участие белорусские депутаты, так и не полу-
чили законодательного оформления. В то же 
время представители либеральных и правых 
партий входили в состав думских комиссий, 
принимали участие в обсуждении законода-
тельных предложений, стремясь актуализи-
ровать внимание общественности на борьбу 
с алкоголизацией населения Российской им-
перии. Огромную роль сыграло православное 
духовенство, занимавшее особое место в со-
циальной структуре белорусских монархиче-
ских организаций. 

Оценивая работу третьей Государствен-
ной думы, самарский депутат М. Д. Челышев 
отмечал, что именно благодаря ей «вопрос об 
алкоголизме стал, хотя и не вполне, но все-же 
вопросом государственным, а не остался во-
просом нескольких обществ трезвости и не-
скольких ученых» [9, с. 4].  
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В статье рассмотрена антиалкогольная 
кампания в белорусских губерниях в годы Первой 
мировой войны. Отмечено, что в ее реализации 
участвовали органы городского и земского са-
моуправления. В 1914–1915 гг. они принимали 
постановления о запрете торговли алкогольны-
ми напитками, закрытии питейных заведений. 
В начале 1915 г. были отмечены первые успехи 
антиалкогольной кампании: снижение количе-
ства преступлений, увеличение денежных вкла-
дов, повышение производительности труда. 
Однако в условиях затянувшейся войны, оккупа-
ции части Беларуси и ухудшения экономического 
положения ее актуальность стала снижаться. 
К 1917 г. антиалкогольная кампания фактически 
оказалась свернутой.

Ключевые слова: Первая мировая война, 
антиалкогольная кампания, питейные заведения, 
торговля, алкоголь, органы местного самоуправ-
ления, белорусские губернии.

Введение
В начале ХХ в. в Российской империи ак-

тивно обсуждались меры борьбы с пьянством. 
Актуализация данной социальной проблемы 
была вызвана увеличением потребления ал-
когольной продукции, чему способствовало 
введение государственной винной монополии 
в 1895 г. На пять белорусских губерний (Ви-
ленскую, Витебскую, Гродненскую, Минскую 
и Могилевскую) эта реформа была распро-
странена в 1897 г. [1, с. 43–44]. Новый виток 
борьбы с пьянством пришелся на Первую ми-
ровую войну. Она разворачивалась на фоне 
патриотического подъема и воспринималась 
как свидетельство единства государства и об-
щества. Антиалкогольная кампания охватила 
и белорусские губернии.

Первые работы, посвященные данной 
тематике, появились в годы Первой миро-
вой вой ны. Среди них можно отметить пу-
бликации И. Н. Введенского [2], А.Л. Мен-
дельсона [3], В. П. Первушина [4] и др. Они 
положительно оценивали антиалкогольную 
кампанию. И. Н. Введенский даже назвал ее 
«беспримерным социальным экспериментом» 

[2, с. 3]. При этом указывалось на отдельные 
недостатки в ее проведении. 

В советский период интерес к данной те-
ме заметно снизился. Из работ межвоенного 
периода можно отметить небольшое иссле-
дование В. И. Бинштока и Л. С. Каминского 
«Народное питание и народное здравие» [5]. 
Авторы положительно оценили антиалкоголь-
ную кампанию, но при этом подчеркнули, что 
без широких социокультурных преобразова-
ний ее эффект был краткосрочным [5, с. 51–
52]. В послевоенный период данную проблему 
затронул А. Л. Сидоров, который указал, что 
запрет на продажу водки спровоцировал рост 
бюджетного дефицита [6, с. 112].

Для современной российской историогра-
фии характерен интерес к изучению антиалко-
гольной кампании в годы Первой мировой вой-
ны. Об этом свидетельствует ряд публикаций 
в научной периодической печати (например, 
А. В. Николаева [7], Е. В. Пашкова [8] и др.). 
В более широком контексте государственной 
политики в сфере производства и потребле-
ния алкоголя данная проблема рассмотрена в 
работах И. В. Курукина и Е. В. Никулиной [9], 
коллективных монографиях «Государствен-
ная алкогольная политика в России: от Вит-
те до Сталина» [10], «Веселие Руси. ХХ век. 
Градус новейшей русской истории» [1]. В них 
проанализированы мероприятия по борьбе с 
пьянством и их административно-правовая 
регламентация. Современные исследователи, 
отмечая позитивное значение антиалкоголь-
ной кампании в годы Первой мировой войны, 
признают ее влияние на ухудшение экономи-
ческого положения государства.

В современной белорусской историогра-
фии указанная тема получила фрагментарное 
освещение. В работах, посвященных Первой 
мировой войне, отмечаются отдельные факты 
пьяных погромов при проведении мобилиза-
ции (например, в монографии М. М. Смолья-
нинова [11]).

В условиях военного времени антиалко-
гольная кампания стала важным фактором 
социально-экономического развития. Однако 
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в современной белорусской историографии 
она не получила достаточного освещения. 
Это обусловило актуальность исследования. 
Его цель заключается в выявлении сущности 
и особенностей реализации антиалкогольной 
кампании в белорусских губерниях в годы 
Первой мировой войны.

Основная часть
При проведении мобилизации на террито-

рии Беларуси летом 1914 г. были зафиксиро-
ваны беспорядки, сопровождавшиеся погро-
мами винных лавок, в Лепельском, Полоцком, 
Мозырском, Новогрудском, Игуменском, Сен-
ненском и других уездах. Однако, как отмечает 
белорусский исследователь М. М. Смольяни-
нов, они были не такими масштабными, как в 
центральных губерниях Российской империи, 
и быстро ликвидировались местной админи-
страцией [11, с. 24–25].

Пьяные погромы во время мобилизации 
стали катализатором антиалкогольной кампа-
нии. С 17 июля 1914 г. повсеместно начали 
вводиться временные запреты на продажу ал-
коголя [9, с. 224]. Они были поддержаны орга-
нами местного самоуправления, в том числе и 
на территории Беларуси. Например, Минское 
губернское земское собрание на заседании 
12 августа 1914 г. приняло решение просить 
о продлении запрета на торговлю спиртными 
напитками до окончания войны [12, с. 13, 18]. 
Подобные ходатайства поступали и из дру-
гих регионов Российской империи. На этом 
фоне продление 22 августа 1914 г. запрета на 
продажу спирта, вина и водки до завершения 
военных действий [13] выглядело как одно из 
свидетельств единения власти и народа.

Новый виток антиалкогольной кампании 
был связан с предоставлением 10 октября 
1914 г. органам сельского сословного и го-
родского самоуправления права направлять 
ходатайства о полном прекращении продажи 
крепких алкогольных напитков. Они должны 
были рассматриваться в течение трех месяцев 
местным управляющим акцизными сборами 
по согласованию с губернатором [14].

Более подробно вопрос о мерах по огра-
ничению торговли спиртными напитками 
обсуждался на заседании Совета министров 
25 сентября 1914 г. Большинство его членов 
высказалось за то, чтобы по ходатайствам го-
родских дум, земских собраний, сельских и 
волостных обществ торговля крепкими алко-
гольными напитками могла быть полностью 
прекращена до окончания войны. Их утверж-

дение было поручено губернаторам и градо-
начальникам. Соответствующий журнал был 
одобрен императором Николаем ii 13 октября 
1914 г. [15, с. 399, 403].

Эта инициатива была с энтузиазмом под-
держана в белорусских губерниях. Органы 
земского самоуправления выступили с пред-
ложениями ликвидации казенных лавок и 
питейных заведений, полного прекращения 
торговли алкоголем. Подобные ходатайства 
в Витебской губернии были приняты Режиц-
ким, Лепельским, Двинским, Городокским и 
другими уездными земскими собраниями [16, 
л. 39, 58–58 об., 140–140 об.; 17, л. 78–78 об., 
87]. Органы городского самоуправления так-
же участвовали в антиалкогольной кампании. 
Постановления о полном запрете торговли 
спиртными напитками были утверждены в 
Двинске, Велиже, Полоцке [18, л. 312–312 
об.; 19, л. 390–390 об.; 20, л. 219, 220 об.]. При 
этом Двинская городская дума выразила уве-
ренность, что благодаря принятым мерам «ве-
ликое зло в образе вина, подтачивавшее целые 
века нравственные и материальные силы на-
рода, исчезнет навсегда» [18, л. 305, 312 об.]. 
В Пинске было решено закрыть все казенные 
лавки, торговавшие алкоголем [21, л. 42 об.]. 
О введении полного и бессрочного запрета на 
продажу алкогольной продукции ходатайство-
вали городские думы и сельские общества Мо-
гилевской губернии [22, с. 464].

Подобные ходатайства были характерны 
для всей Российской империи. Абсолютное 
большинство органов местного самоуправле-
ния и общественных организаций приветство-
вало запрет на продажу алкоголя [2, с. 23].

Антиалкогольная кампания продолжилась 
в следующем году. Так, в январе 1915 г. Пин-
ская городская дума приняла решение распро-
странить запрет на продажу алкогольных на-
питков на трактиры, рестораны и буфеты при 
общественных учреждениях [19, л. 42, 43 об.]. 
Ходатайство о полном прекращении продажи 
водки приняло Витебское губернское земское 
собрание во время очередной сессии с 26 фев-
раля по 6 марта 1915 г. [16, л. 201, 203 об.]. 
Городокское собрание уполномоченных вве-
ло запрет на торговлю спиртными напитками 
и пивом, а также решило разработать проект 
мер по борьбе с нелегальным производством и 
продажей алкоголя [23, л. 83–83 об.]. Минское 
губернское земское собрание в феврале 1915 г. 
поручило Минской губернской земской упра-
ве подготовить план мероприятий по укрепле-
нию трезвости в народе. Также было принято 
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решение ходатайствовать о запрете продажи 
спиртных напитков за пределами Минской гу-
бернии [24, л. 269–269 об.].

В системе местного самоуправления бело-
русских губерний были энтузиасты антиалко-
гольной кампании. Еще в 1914 г. член Пинской 
городской управы К. Ф. Грабовский подгото-
вил доклад, в котором отмечал положитель-
ное влияние запретительных мер на продажу 
водки. Он указывал на сокращение количества 
преступлений, связанных с чрезмерным упо-
треблением алкоголя: разбойных нападений, 
драк, убийств и воровства [19, л. 42]. В Витеб-
ской губернии одним из инициаторов полно-
го запрета продажи водки выступил гласный 
Витебского губернского земского собрания 
А. Ф. Рожковский [16, л. 203 об.].

В 1915 г. Министерство финансов предпри-
няло попытку подвести промежуточные итоги 
антиалкогольной кампании в издании «О вли-
янии войны на некоторые стороны экономиче-
ской жизни России» [22]. В последней главе был 
собран материал, раскрывавший влияние запре-
тительных мер в сфере продажи алкоголя на на-
родный быт и производительность труда. В ней 
были представлены данные и по белорусским 
губерниям. Собранный фактический материал 
охватывал период менее года – с начала военных 
действий и до апреля 1915 г. [22, с. Vii].

Практически все отзывы органов местно-
го управления и самоуправления о результатах 
антиалкогольной кампании носили положи-
тельный характер. Они приравнивали вве-
дение запрета на продажу алкоголя согласно 
указу от 22 августа 1914 г. к отмене крепост-
ного права [22, с. 378–379]. Оценивая обще-
ственные настроения сельского и городского 
населения, Гродненская, Минская, Могилев-
ская казенные палаты подчеркивали, что за-
претительные меры были встречены и вполне 
благожелательно [22, с. 455, 464].

В отзывах по белорусским губерниям 
отмечалось положительное влияние антиал-
когольной кампании на народную нравствен-
ность и расширение потребности в «куль-
турных развлечениях». Например, об этом 
говорилось в отзыве Могилевской казенной 
палаты. Она также подчеркивала, что необхо-
димо продолжать работу в этом направлении 
[22, с. 383, 481]. Минская, Могилевская, Грод-
ненская казенные палаты отмечали улучшения 
в общественной жизни крестьян и их быту, 
что выражалось в снижении количества ссор, 
драк, хулиганских выходок. В спокойной об-
становке проходили не только праздники, но и 

сельские и волостные сходы, воинские призы-
вы [22, с. 389–390].

При подведении итогов антиалкогольной 
кампании идеализировались изменения, прои-
зошедшие в жизни крестьян. Так, Гродненская 
казенная палата сообщала, что совершенно 
опустившиеся люди, ранее пропивавшие свое 
имущество, исправились, обзавелись хозяй-
ством и начали жить размеренной семейной 
жизнью. Похожее мнение было высказано и в 
отзыве Могилевской казенной палаты, которая 
подчеркивала, что благодаря запрету на прода-
жу алкоголя отъявленные алкоголики превра-
тились в трудолюбивых хозяев [22, с. 450].

Однако снижение потребления алкоголь-
ной продукции в сельской местности было 
обусловлено не столько запретительными 
мерами, сколько изменением половозрастной 
структуры населения. В связи с мобилиза-
циями в деревнях и селах остались старики 
и молодежь, которые употребляли алкоголь 
в ограниченных количествах [1, с. 133]. Это 
было характерно как для центральных губер-
ний Российской империи, так и для Беларуси. 
Кроме того, в сельской местности проблема 
пьянства не стояла остро. Для крестьян был 
характерен не социальный, а бытовой, обрядо-
вый алкоголизм. В то же время среди рабочих 
доля «привычных потребителей» алкоголя бы-
ла достаточно высока. Это было связано с лом-
кой патриархального менталитета крестьян, 
ушедших на заработки в город [10, с. 59–60]. 
В этой связи особую актуальность имело пре-
дотвращение алкоголизма именно в указанной 
социальной группе.

Органы местного управления Беларуси от-
мечали положительное влияние антиалкоголь-
ной кампании на быт рабочих. В отчетах по 
Могилевской, Виленской и Минской губерниях 
сообщалось о сокращении штрафов, несчаст-
ных случаев на производстве, нарушений дис-
циплины, прогулов [22, с. 440–441, 445–446]. 
Гродненская казенная палата подчеркивала, что 
введение запрета на продажу алкоголя позволи-
ло рабочим сэкономить средства, благодаря че-
му удалось справиться с ростом цен [22, с. 411]. 
Аналогичное сообщение поступило и из Мин-
ской губернии. Местная казенная палата виде-
ла доказательство улучшения быта не только 
рабочих, но и крестьян в увеличении вкладов в 
сберегательных кассах и волостных кассах мел-
кого кредита [22, с. 446].

Органы местного управления также счи-
тали, что антиалкогольная кампания способ-
ствовала росту производительности труда в 
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сельской местности и позволила преодолеть 
негативные последствия оттока рабочей силы 
в связи мобилизациями. Такого мнения при-
держивались Могилевская и Гродненская ка-
зенные палаты [22, с. 450].

Хотя в целом из белорусских губерний 
поступили положительные отзывы о резуль-
татах антиалкогольной кампании, однако одно 
сообщение все-таки подтверждало, что суще-
ствовали и негативные явления. Старший фа-
бричный инспектор по Могилевской губернии 
Л. С. Плевинский указывал, что рабочие, при-
выкшие употреблять алкоголь, все равно стре-
мились найти ему замену. Именно это объяс-
няло рост употребления денатуратного спирта, 
жидкости для отделки деревянных поверхно-
стей – политуры, а в некоторых случаях и сы-
рой нефти, которая также давала опьяняющий 
эффект [22, с. 484]. Проблема употребления 
алкогольных суррогатов и роста отравлений 
от них была характерна для всей Российской 
империи, на что указывали И. Н. Введенский, 
А. Л. Мендельсон, В. П. Первушин [2, с. 19; 3, 
с. 48; 4, с. 3]. Кроме того, в сельской местно-
сти активизировалось самогоноварение и про-
изводство слабоалкогольных напитков – браги 
и пива [2, с. 22].

К концу 1915 г. в антиалкогольной кампа-
нии наметился спад. Об этом свидетельствует 
заметное снижение количества постановлений 
органов местного самоуправления белорус-
ских губерний, посвященных борьбе с пьян-
ством. Эта тенденция продолжилась в 1916 г. 
Удалось выявить всего два постановления по 
указанной проблеме. Так, в феврале 1916 г. 
Минское губернское земское собрание при-
няло к сведению доклад Минской губернской 
земской управы по полному и бессрочному 
запрету продажи спиртных напитков в губер-
нии [25, с. 5, 6]. В октябре 1916 г. Полоцкая 
городская дума постановила смягчить антиал-
когольные запреты в городе, разрешив прода-
жу виноградных вин [26, л. 97].

Это подтверждает мнение В. П. Первуши-
на о том, что важным фактором антиалкоголь-
ной кампании был духовный подъем в обще-
стве, обусловленный военным временем [4, 
с. 3]. По мере затягивания войны его значение 
стало сокращаться.

Спад в проведении антиалкогольной кам-
пании был обусловлен несколькими причина-
ми. Во-первых, в условиях военного времени 
обострился целый ряд социально-экономиче-
ских проблем. Российская империя столкнулась 
с продовольственным и топливным кризиса-

ми, потоком беженцев. В наибольшей степени 
эти проблемы коснулись белорусских губер-
ний. Ситуация усугублялась и тем, что осенью 
1915 г. значительная часть территории Беларуси 
была оккупирована немецкими войсками.

Во-вторых, правительство столкнулось 
с бюджетным дефицитом. запрет на реализа-
цию крепкого алкоголя привел к сокращению 
доходов от его продажи. Если в 1913 г. они со-
ставили 675 млн руб., то в 1915 г. ожидалось 
поступление лишь 200 млн руб. Для преодо-
ления дефицита была предпринята денежная 
эмиссия, что привело к росту инфляции и па-
дению курса рубля [7, с. 71]. После введения 
в сентябре 1916 г. запрета на производство 
спирта на всех винокуренных заводах доходы 
государства от монополии на водку состави-
ли всего 51 млн руб. [9, с. 226]. Эти потери 
правительство пыталось компенсировать 
введением новых налогов (на сахар, табак, 
спички и пр.) и увеличением старых, что про-
воцировало рост цен, спекуляции и дефицит 
[9, с. 229].

После Февральской революции Временное 
правительство предприняло попытку ужесто-
чения антиалкогольных мер, издав 27 марта 
1917 г. распоряжение «Об изменении и допол-
нении некоторых, относящихся к изготовлению 
и продаже крепких напитков, постановлений». 
Однако социально-экономическая и политиче-
ская нестабильность не позволила обеспечить 
их практическую реализацию [9, с. 231].

заключение
В годы Первой мировой войны в Россий-

ской империи развернулась антиалкогольная 
кампания. Она регламентировалась серией 
административно-правовых актов, утвержден-
ных в конце августа – начале октября 1914 г. 
Активное участие в ее реализации приняли ор-
ганы местного управления белорусских губер-
ний, что выразилось в серии постановлений о 
запрете продажи алкоголя, закрытии казенных 
лавок и питейных заведений. В начале 1915 г. 
отмечались первые успехи антиалкогольной 
кампании, которые выражались в снижении 
уровня преступности, увеличении денежных 
вкладов, повышении производительности 
труда и пр. Однако в условиях затянувшейся 
войны наметился постепенный спад в ее про-
ведении. Это было обусловлено ухудшением 
социально-экономического положения бело-
русских губерний и их частичной оккупаци-
ей. В 1916 г. число постановлений, связан-
ных с антиалкогольными запретами, заметно 
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сократилось, а в 1917 г. борьба с пьянством 
приобрела формальный характер. Несмотря 
на положительное значение антиалкогольной 
кампании, на территории Беларуси снижение 
употребления алкоголя было обусловлено не 
столько запретительными мерами, сколько об-
стоятельствами военного времени.
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motorova N. S. anTIaLCoHoL CaM
Paign in the BelaruSian ProvinceS 
dURInG THE FIRsT WoRLd WaR

The article examines the anti-alcohol 
campaign in the Belarusian provinces during 
the First World War. It is noted that the city and 
zemstvo self-government institutions participated 
in its implementation. In 1914–1915 they adopted 
resolutions banning the sale of alcoholic beverages 
and closing drinking establishments. At the 
beginning of 1915, the first successes of the anti-
alcohol campaign were noted: a decrease in the 
number of crimes, an increase in cash deposits and 
an increase in labor productivity. However, in the 
context of the protracted war, the occupation of part 
of Belarus and the deteriorating economic situation, 
its relevance began to decline. By 1917, the anti-
alcohol campaign was actually curtailed. 

Keywords: The first World War, anti-alcohol 
campaign, drinking establishments, trade, alcohol, 
local self-government institutions, Belarusian 
provinces.
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И. Я. НЕКЛЕПАЕВ: ОБЩЕСтВЕННОПОЛИтИЧЕСКАЯ ДЕЯтЕЛЬНОСтЬ 
В мОГИЛЕВЕ В 1917 ГОДУ
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Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова

В статье рассматриваются основные 
аспекты деятельности представителя интел-
лигенции начала ХХ века ивана Якимовича Не-
клепаева, который являлся заметной фигурой в 
общественно-политической жизни Могилева в 
1917 году: поддержал Февральскую революцию, 
участвовал в демократических преобразованиях, 
входил в состав могилевского отделения Трудо-
вой народно-социалистической партии, местных 
органов управления, общественных организаций. 
Приход к власти партии большевиков встретил 
отрицательно. Призывал к сопротивлению со-
ветской власти, однако спустя некоторое время 
смог адаптироваться к новой политической си-
стеме.

Ключевые слова: Н. Я. Неклепаев, Моги-
лев, интеллигенция, общественно-политическая 
деятельность, народные социалисты, энесы, пар-
тия, революция, преобразования, большевики, 
советская власть.

Введение
Биография Ивана Якимовича Неклепаева 

(1870–1938) – это пример жизненного пути че-
ловека, общественно-политического деятеля, 
гражданина, который принимал активное уча-
стие в демократических преобразованиях, ох-
вативших Российское государство и его регио-
ны после Февраля 1917 г., оказывал влияние на 
формирование общественных представлений 
и установок, принятие решений местными ор-
ганами власти и их практическую реализацию. 
Он относится к числу видных деятелей города 
Могилева и Могилевской губернии, наиболее 
заметно проявивших себя в революционных 
событиях 1917 года. Сегодня это имя известно 
только узким специалистам, но более ста лет 
назад оно было хорошо знакомо общественно-
сти. Во многом этому способствовали регио-
нальные печатные органы, которые в условиях 
свободы печати весной-осенью 1917 г., стре-
мились широко освещать деятельность пред-
ставителей демократии. 

Биография И. Я. Неклепаева весьма мно-
гогранна. В данной статье ставилась приори-
тетная задача осветить его общественно-по-

литическую деятельность. Внимание научной, 
педагогической и просветительской работе 
данного деятеля планируется уделить в после-
дующих публикациях.

Родился Иван Якимович в городе Смо-
ленске в семье священнослужителя. О ранних 
годах будущего общественно-политического 
деятеля известно мало: основное внимание 
уделял саморазвитию, много читал, увлекся 
революционными идеями. С середины 80-х гг. 
xix в. был арестован по делу «Народной во-
ли» и выслан в Сибирь на пять лет. После этой 
ссылки И. Я. Неклепаев привлекался по делу 
партии «Народного права», выступавшей за 
политическое освобождение страны от реакци-
онного монархического режима и проведение 
демократических реформ. Конечной целью 
партии было установление социалистического 
строя. После окончания следствия И. Я. Не-
клепаев был выслан на север Европейской Рос-
сии, проведя в общей сложности в тюрьмах, 
ссылках и «на этапе» не менее 13 лет. Отбыв 
последнюю ссылку, отправился за границу, где 
получил агрономическое образование. Вернул-
ся в Россию и с 1904 г. состоял на службе зем-
ским агрономом. После образования общерос-
сийской Народно-социалистической партии в 
1906 г. примкнул к ее рядам [1, с. 4].

Политический выбор в пользу народных 
социалистов И. Я. Неклепаев сделал созна-
тельно, о чем свидетельствует его длительное 
нахождение в рядах партии – от ее создания 
в 1906 г. до свертывания партийной деятель-
ности на территории Беларуси после прихода 
большевиков к власти в 1917 г. 

Он относился к той политически активной 
части населения, которой не оказались близки 
идейные воззрения и тактика кадетов и эсеров. 
В программе кадетов их не устраивало отсут-
ствие стремления к строительству социализма, 
а в тактике эсеров – террор. Продвижение к со-
циализму такая часть интеллигенции мечтала 
осуществить путем эволюционного развития 
страны при верховенстве закона и главенству-
ющей роли государства в преобразовательных 
процессах. На таких позициях стояли лидеры 
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Народно-социалистической партии (народные 
социалисты, энесы). Предпочтение легальных 
форм и методов борьбы за реализацию про-
граммных воззрений определяли их полити-
ческий облик, этику поведения. Считая себя 
преемниками идейной доктрины народниче-
ства, народные социалисты стремились пред-
ставлять интересы всего народа, претендуя на 
роль политической организации внеклассово-
го типа [2, с. 15]. 

После Февральских событий 1917 г. эне-
сы пытались объединить всех неонародников 
в одну партию. Это событие произошло 17–23 
июня 1917 г., когда вслед за партийными съез-
дами энесов и трудовиков последовал 1-й 
съезд Трудовой народно-социалистической 
партии (ТНСП). В целом по России в ию-
не 1917 г. Трудовая группа (партия с апреля 
1917 г.) насчитывала 9–10 тысяч человек, пар-
тия энесов – 6–7 тысяч. Объединение заметно 
усилило партию [3, с. 158]. Вместе с тем обе-
спечить рост численности партийных рядов, 
равный эсерам, представители ТНСП не смог-
ли. значительную роль в этом сыграла под-
держка народными социалистами действий 
Временного правительства, избравшего такти-
ку непредрешенчества важнейших преобразо-
ваний в стране, в том числе в аграрной сфере, 
до Учредительного собрания.

Инициатива объединения энесов и тру-
довиков была поддержана и представителя-
ми региональных партийных организаций 
на неоккупированной территории Беларуси, 
социальную основу которых составили преи-
мущественно представители интеллигенции с 
умеренными социалистическими взглядами.

Основная часть
В 1917 г. И. Я. Неклепаев был одним из 

наиболее ярких представителей партии на-
родных социалистов в рядах ее региональных 
функционеров. Могилевская партийная орга-
низация состояла преимущественно из пред-
ставителей интеллигенции: учителей, врачей, 
инженеров, земских служащих. В сокращен-
ном варианте ее представителей именовали 
«народные социалисты», реже – «народные 
социалисты-трудовики», подчеркивая объеди-
ненный состав партии.

Иван Якимович стремился популяризи-
ровать идеи партии энесов среди населения. 
В первую очередь он пытался привлечь внима-
ние крестьян к ее аграрной программе, пред-
усматривавшей национализацию земельного 
фонда, признание приоритета государствен-

ного управления в сфере земельной политики, 
развитие кооперативного движения. И. Я. Не-
клепаев пытался дать трактовку значитель-
ному количеству важных деталей, которые 
должны быть учтены при подготовке и реали-
зации аграрного реформирования: вопросам 
землевладения и землепользования, органи-
зации сельскохозяйственного труда, мигра-
ции населения и т.д. Уделял Иван Якимович 
внимание и финансовой стороне реформы: 
вопросу возможного выкупа земли у собствен-
ников, выработке системы поземельного нало-
гообложения, обеспечению государственной 
помощи сельскохозяйственным труженикам и 
т.д. Поддерживая решения объединительного 
партийного съезда, он подчеркивал, что рас-
ходы, связанные с национализацией земли и 
вознаграждением бывшим владельцам, будут 
произведены за счет средств государственной 
казны, однако на разработку процедуры ком-
пенсации и выделения специального фонда 
потребуется время. 

И. Я. Неклепаев в одной из публикаций 
отмечал, что «подготовительные работы, ко-
торые ведутся в министерстве земледелия…
колоссальны и идут самым ускоренным тем-
пом, с таким расчетом, чтобы к Учредитель-
ному собранию можно было уже выступать 
с вполне разработанным проектом аграрной 
реформы». Обращаясь к крестьянству, он зая-
вил, что применение различных радикальных 
мер «снизу» лишь усугубит аграрную пробле-
му, но не решит ее, в связи с чем трудовому 
народу «остается только с полной верой и на-
деждой ждать скорого осуществления своих 
давнишних заветных желаний» со стороны 
государства [4, с. 3]. 

Однако стремление энесов призвать кре-
стьянство, в том числе и на территории Бе-
ларуси, к выжидательной тактике в решении 
аграрного вопроса снижало доверие к ним в 
крестьянской среде. Особенно очевидно это 
было на фоне растущей популярности эсеров, 
которые шли навстречу пожеланиям крестьян 
и к осени 1917 г. все отчетливее требовали пе-
редачи всей земли, находящейся в собственно-
сти, в распоряжение земельных комитетов [5, 
с. 293].

Как и многие представители интеллиген-
ции того периода, И. Я. Неклепаев пытался 
внести посильный вклад в решение насущных 
проблем региона, совмещая различные долж-
ности. Он работал губернским агрономом 
при Могилевской губернской земской упра-
ве, являлся председателем подсекции город-
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ского исполнительного комитета по борьбе с 
мародерством и спекуляцией, входил в состав 
различных комиссий, созданных в городе 
Могилеве, в их числе ревизионную [6, с. 1]. 
Следует отметить, что в компетенцию подсек-
ции городского исполнительного комитета по 
борьбе с мародерством и спекуляцией входил 
контроль за случаями сокрытия продуктов и 
самовольного поднятия цен на них с целью 
наживы [7, с. 3].

Рутинная работа по обеспечению потреб-
ностей населения сопровождалась множе-
ством сложностей. И. Я. Неклепаеву неодно-
кратно приходилось сталкиваться с критикой 
деятельности местных управленческих струк-
тур, которую он считал вполне обоснованной 
и объективной. Так, на чрезвычайном собра-
нии Могилевского губернского земства, про-
ходившем в начале июня 1917 г., он отметил, 
что губернская земская управа действительно 
имеет множество недочетов в своей работе [8, 
с. 2]. 

При этом Иван Якимович выступал про-
тив расширения количества управленческих 
органов, считая, что их функции будут неяс-
ными и размытыми. К примеру, когда на со-
брании Могилевского исполнительного го-
родского комитета было предложено создать 
особое бюро при комитете, И. Я. Неклепаев 
выразил несогласие с данным предложением. 
Он заявил, что, помимо самого Могилевского 
исполнительного комитета, существуют еще 
президиум комитета, разные секции и подсек-
ции, да и в целом в городе Могилеве создано 
множество различных организаций. Однако, 
несмотря на его весомые возражения, «разду-
вания» управленческих структур и их кадро-
вых штатов в регионе избежать не удалось, что 
впоследствии негативно сказывалось на каче-
стве их работы [9, с. 4]. 

В условиях военного времени И. Я. Не-
клепаев считал необходимым сохранить авто-
ритет Временного правительства в глазах об-
щественности, так как, по его мнению, только 
компромисс между властью и обществом смо-
жет остановить нарастание кризиса в стране. 
В своих публикациях и выступлениях Иван 
Якимович пытался донести населению, поче-
му Временное правительство не спешит с про-
ведением реформ, объясняя это сложностью и 
длительностью процесса выработки будущего 
законодательства. 

Летом 1917 г. представителями ТНСП 
пристальное внимание уделялось вопросам 
подготовки и участия в избирательных кам-

паниях в местные органы власти. Народные 
социалисты считали, что выборы в демокра-
тические органы местного самоуправления 
являются актом чрезвычайной важности. При 
этом народные социалисты считали приемле-
мым объединить усилия в данном процессе с 
близкими по идейным воззрениям партиями и 
организациями.

Могилевские энесы активно проявили 
себя в ходе избирательной кампании в го-
родскую думу. Они шли в составе списков 
№ 1 (социалистического блока) и № 5 (про-
фессиональных союзов служащих в земских 
и общественных учреждениях г. Могилева). 
В процессе выборов И. Я. Неклепаев неодно-
кратно выступал с докладами перед жителями 
Могилева и Могилевской губернии. В одном 
из выступлений, характеризуя отличительные 
особенности политических партий и органи-
заций, докладчик объяснил различие между 
большевиками и меньшевиками, подробно 
разъяснил специфику доктрин партий эсеров 
и народных социалистов, а также выразил 
мнение, что Союз земельных собственников 
может сыграть роль опоры контрреволюции 
[10, с. 3]. 

заслугой Ивана Якимовича является пу-
бликация в местном периодическом органе 
«Могилевская жизнь» статьи, разъяснявшей 
избирателю процедуру голосования, а также 
ключевые принципы поведения на избира-
тельном участке. При этом автор отметил, 
что местные органы мало знакомят населе-
ние с законодательной базой и практической 
стороной выборов. И. Я. Неклепаев выразил 
опасение, что это приведет к порче избира-
телями значительного числа бюллетеней, ко-
торые будут признаны недействительными. 
Выход из ситуации он усматривал в систем-
ной предвыборной работе с общественно-
стью [11, с. 3]. 

Активная позиция помогла И. Я. Некле-
паеву пройти в состав Могилевской городской 
думы [12, с. 4]. Работа думы была направле-
на на решение множества насущных проблем 
жизнедеятельности города Могилева. Так, од-
ним из наиболее острых был продовольствен-
ный вопрос. На очередном думском заседании, 
состоявшемся 18 сентября 1917 г., Иван Яки-
мович выступил докладчиком по данной про-
блеме. Он основательно подготовился к докла-
ду, оперируя цифрами и фактами, подытожив, 
что Могилев нуждается в привозном хлебе, 
а задачей городского управления является 
активное отстаивание интересов городского 
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населения перед губернским продовольствен-
ным комитетом [13, с. 3].

После получения известий об октябрь-
ских событиях в Петрограде могилевские 
представители ТНСП заняли антибольше-
вистскую позицию [14, с. 58]. Аналогичную 
позицию занял и И.Я. Неклепаев. На чрезвы-
чайном совещании демократических органи-
заций города Могилева 26 октября 1917 г. он 
заявил: «здесь находятся представители раз-
личных учреждений, всех партий и организа-
ций. Пусть же они выскажутся определенно…
предлагаю опросить всех. В частности, наша 
Народно-социалистическая партия, которую 
я здесь представительствую, решила сегодня 
всемерно поддерживать Временное прави-
тельство во главе с министром-председателем 
Керенским…» [15, с. 3]. 

Совещание проходило в обстановке оже-
сточенных прений между представителями 
от партий. И. Я. Неклепаев заявил, что собра-
ние – это не митинг, а от присутствующих тре-
буется принятие конкретных решений. В ре-
зультате была принята следующая резолюция: 
«Собравшиеся делегаты общественных и 
национальных организаций и политических 
партий признают, что вооруженный захват 
власти большевиками грозит открытием ворот 
контрреволюции и срывом учредительного со-
брания и призывает население к спокойному 
выжиданию ликвидации событий» [16, л. 59]. 
На совещании был создан Могилевский коми-
тет общественной безопасности, который стал 
оплотом антибольшевистских сил в Могилев-
ской губернии. 

После проведения совещания в регио-
нальных печатных изданиях практически не 
прослеживается деятельность представителей 
ТНСП, в том числе партийная работа И. Я. Не-
клепаева. 

Дальнейшая его судьба была насыще-
на различными событиями и поворотами. 
В 1917–1918 гг. И. Я. Неклепаев был заведу-
ющим издательской частью Могилевского 
губернского союза земских служащих. В пе-
риод немецкой оккупации Могилева состо-
ял членом Могилевской городской управы. 
В последующие годы он работал в Витебском 
ветеринарном институте, где зарекомендовал 
себя как талантливый педагог и ученый [17, 
с. 14об.]. В ноябре 1937 г. был арестован, по 
решению Комиссии НКВД СССР и Прокуро-
ра СССР приговорен к расстрелу. Похоронен 
в городе Витебске. В 1957 г. был реабилитиро-
ван [18, с. 96].

заключение
Судьба И. Я. Неклепаева является одним 

из примеров трудного выбора, который при-
шлось делать представителям интеллигенции 
в 1917 г. Позитивно оценивая революцион-
ные преобразования Февральской революции 
в стране и являясь преданным сторонником 
идеалов умеренного неонародничества, Иван 
Якимович резко отрицательно воспринял при-
ход большевиков к власти. Однако, пройдя раз-
личные испытания, спустя некоторое время он 
смог адаптироваться к новым политическим 
реалиям и внести вклад в строительство ново-
го общества. Аналогичным образом поступи-
ли многие его бывшие соратники по партии, 
например, Г. К. Крейр [19, с. 47], Е. Ф. Ало-
нов, Н. М. Кисляков и другие, которые сделали 
свой выбор в пользу родины, а не эмиграции. 
Иван Якимович не смог избежать горнила ре-
прессий 1930-х гг. Как и многие незаслуженно 
пострадавшие представители интеллигенции, 
он был впоследствии реабилитирован. В на-
стоящее время детали общественно-полити-
ческой деятельности И. Я. Неклепаева еще 
полностью не раскрыты и нуждаются в даль-
нейшем изучении.
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ПРАБЛЕмА ГАРАДСКОГА зЕмЛЕЎПАРАДКАВАННЯ Ў БССР  
У ПЕРЫЯД НЭПА (1921–1928 гг.)

т. у. Пецюкевіч
аспірант
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Важным фактарам развіцця горада з’яўля-
ецца рацыянальнае выкарыстанне зямельных 
рэсурсаў. Пад гарадскім землеўпарадкаваннем 
вызначаюцца мерапрыемствы па ўнясенні змен 
у плошчу, размяшчэнне, структуру, межы га-
радскіх тэрыторый у мэтах стварэння ўмоў 
для іх рацыянальнага выкарыстання і функ-
цыянавання гарадской гаспадаркі. Аўтарам 
разглядаецца праблема ідэнтыфікацыі гарад-
скіх зямель па сродках усталявання гарадской 
мяжы, а таксама асаблівасці эксплуатацыі і 
ўліку гарадскіх зямель на тэрыторыі БССР у 
перыяд НЭПа.

Ключавыя словы: землеўпарадкаванне, 
гарадскія землі, гарадская мяжа, камунальная 
гаспадарка.

Уводзіны
Для рацыянальнага развіцця гарадоў 

вялікае значэнне мае кіраванне і эксплуатацыя 
гарадскога зямельнага фонду. Кастрычніц-
кая рэвалюцыя, скасаваўшы права прыватнай 
уласнасці на зямлю, актуалізавала пытанне га-
радскога землеўпарадкавання, рэгламентацыя 
якога адбывалася на працягу разглядаемага 
перыяду. 

Дадзеная праблема разглядалася ў шэрагу 
артыкулаў, прысвечаных аспектам прававо-
га рэгулявання зямельных адносін у гарадах 
у перыяд НЭПа. Юрыдычнае афармленне 
эксплуатацыі гарадскіх зямель аналізуецца 
Т. Ф. Яшчук у артыкуле «зямельныя адносі-
ны ў гарадах: вопыт прававога рэгулявання ў 
перыяд НЭПа» [1]. Асобным аспектам закана-
даўства прысвечаны артыкулы Л. Ф. Няфёда-
ва: «Прававое замацаванне зямельнай рэнты ў 
савецкім заканадаўстве» [2], «Органы кіраўні-
цтва гарадскімі землямі і іх паўнамоцтвы ў 
РСФСР (1918 – канец 1940 гг.)» [3], «Прававое 
значэнне Палажэння аб зямельных распарад-
ках у гарадах 1925 г.» [4]. 

Асноўная частка
У дарэвалюцыйны перыяд гарады распа-

раджаліся даволі вялікім зямельным фондам, 

у межах сялібных тэрыторый знаходзіліся 
землі прыватных уласнікаў і органаў гарад-
скога самакіравання. Асноўная частка зямель, 
якія складалі рэзерв для пашырэння горада, 
размяшчалася за мяжой сялібных тэрыторый. 
Пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі паўсталі пы-
танні ідэнтыфікацыі гарадскіх тэрыторый, іх 
уліку і эксплуатацыі.

Дэкрэт ад 20 жніўня 1918 г. «Аб знішчэн-
ні права прыватнай уласнасці на нерухомасць 
у гарадах» перадаў гарадскія землі ў распа-
раджэнне органаў мясцовай улады. Інструк-
цыя Наркамзема па прымяненні палажэння 
аб сацыялістычным землеўпарадкаванні» 
ад 8 ліпеня 1919 г. надзяліла гарадскія саве-
ты правам распараджацца гарадской зямлёй, 
у тым ліку сельскагаспадарчай. землі па-за 
гарадской мяжой знаходзіліся ў сферы кам-
петэнцый Народнага камісарыяту земляроб-
ства. «Палажэнне аб камунальных аддзелах» 
ад 18 красавіка 1920 г. абмежавала кантроль 
гарадскіх улад асобнымі ўчасткамі як на га-
радской тэрыторыі, так і па-за яе межамі, 
якія былі адведзены губернскімі зямельнымі 
аддзеламі [5, с. 832]. Гарадскія землі перада-
валіся камунальным аддзелам, якія адказвалі 
за вядзенне мясцовай гаспадаркі. 

У заканадаўстве вызначэнне гарадскіх 
зямель ажыццяўлялася з выкарыстаннем пры-
кметы «гарадской мяжы», таму ідэнтыфікацыі 
гарадской зямлі надавалася значная ўвага [3, с. 
68]. Пастановай Прэзідыума ЦВК БССР ад 29 
сакавіка 1923 г. было дэкларавана правядзенне 
мерапрыемстваў па ўсталяванні межаў гара-
доў [6, с. 2]. Дадзенае пытанне рэгламентава-
лася зямельным кодэксам БССР, уведзеным у 
дзеянне 15 красавіка 1923 г. 

Пад актуальнай гарадской мяжой зямель-
ны кодэкс вызначыў знешнюю мяжу зямель, 
якія знаходзіліся ў вядзенні гарадскіх Саветаў 
на 1 мая 1923 г., і прылеглых былых гарадскіх 
зямель, калі яны не знаходзіліся ў фактычным 
карыстанні сялян або рабочых арганізацый. 
Такім чынам, пры вызначэнні складу гарад-
скіх зямель выкарыстоўваўся метад выклю-
чэння: гарсаветы маглі юрыдычна замацоўва-
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ць права на ўчасткі, у адносінах да якіх такія 
правы адсутнічалі ў іншых карыстальнікаў. 
Справа аб пашырэнні гарадской мяжы ўзбуд-
жалася гарадскім Саветам або НКУС, пры 
ўзнікненні спрэчак  пераходзіла на канчатко-
вае вырашэнне ў Прэзідыум ЦВК. землі за ме-
жамі актуальнай гарадской мяжы, якія абслу-
гоўвалі гарадскія камунальныя прадпрыемст-
вы, замацоўваліся за імі [6, с. 17]. У выпадках 
забудовы прылеглых да горада тэрыторый або 
размяшчэння там камунальных прадпрыем-
стваў гарадская мяжа ўключала гэтыя землі ў 
склад горада [6, с. 18]. зямельныя распарадкі 
ўнутры гарадской мяжы рэгламентаваліся спе-
цыяльнымі заканадаўчымі актамі. 

Працэс вызначэння гарадской мяжы су-
праваджаўся спрэчнымі пытаннямі. Так, у ве-
расні 1923 г. жыхарамі хутара Назараўка было 
пададзена хадайніцтва аб выключэнні хутара 
з ліку гарадскіх зямель Бабруйска і далучэн-
ні яго да бліжэйшых валасцей. Бабруйскі ка-
мунаддзел канстатаваў, што хутар уваходзіць 
у гарадскую мяжу з 1853 г. і знаходзіцца ў 
цэнтры гарадскіх зямель. Улічваючы факт 
зацвярджэння гарадской мяжы 30 красавіка 
1923 г., камунаддзел «не знаходзіў магчымасці 
зноў вяртацца да гэтага пытання» [7, арк. 22].

У 1924 г. быў выдадзены шэраг пастаноў, 
рэгламентуючых памер гарадскіх тэрыторый. 
Пастанова Прэзідыума ЦВК БССР ад 16 мая 
1924 г. вызначыла пяцівярстовы радыус для 
акруговых і павятовых гарадоў у якасці агуль-
нага прынцыпу. На пасяджэнні Прэзідыума 
ЦВК, СНК і старшынь акрвыканкамаў 5 ліста-
пада 1924 г. было прынята рашэнне радыус 
усіх гарадоў, за выключэннем Мінска і Віцеб-
ска, вызначыць ад 3 да 5 вёрст [8, арк. 12].

Пры абмежаванні гарадскіх зямель Магі-
лёва гораду было адведзена толькі 3500 дзе-
сяцін зямлі пры тым, што ў дарэвалюцыйны 
перыяд яго тэрыторыя складала 6500 дзеся-
цін. У кастрычніку 1924 г. пытанне разгляда-
ла Вышэйшая зямельная камісія і накіравала 
праект на дапрацоўку [8, арк. 121]. Асноўнай 
прычынай сталі шматлікія скаргі грамадзян, 
якія не жадалі ўваходжання ў гарадскую мяжу 
і імкнуліся прылічыць сябе да сельскага на-
сельніцтва, каб не плаціць падаткі на зямлю, 
утрыманне жывёлы і забудовы ў гарадах  [9, 
арк. 15]. 

У верасні 1924 г. віцебскі камунаддзел 
дакладаў у Галоўнае кіраўніцтва камунальнай 
гаспадаркі, што працы па ўсталяванні гарад-
ской мяжы скончаны. Адзначалася, што га-
радскія землі варта абмежаваць радыусам ад 

3 да 4 вёрст, таму што далей знаходзяцца землі 
выключна вясковыя, якія немэтазгодна ўклю-
чаць у склад горада [8, арк. 62]. Канчатковае 
зацвярджэнне гарадской мяжы Віцебска адбы-
лося толькі ў лютым 1925 г. 

Варта адзначыць, што на далучаных да 
БССР у выніку першага ўзбуйнення тэрыто-
рыях паветаў Віцебскай, Гомельскай і Смален-
скай губерняў да красавіка 1925 г. дзейнічаў 
зямельны кодэкс РСФСР 1922 г., аднак рэ-
гламентацыя гарадскога землеўпарадкавання 
не мела значных адрозненняў ад адпаведных 
нормаў, змешчаных у зямельным кодэксе  
БССР 1923 г. 

Гарадская мяжа Мінска была зацверджана 
30 красавіка 1923 г., аднак пазней было пры-
нята рашэнне аб яе пашырэнні [7, арк. 10]. 
Новая мяжа сталіцы БССР была зацверджана 
Мінскай акруговай зямельнай камісіяй 29 сту-
дзеня 1925 г., абмежавана ў натуры і заснята на 
плане [7, арк. 170]. Плошча гарадской тэрыто-
рыі Мінска склала 13.944 дзес. і была больш за 
старую амаль у 4 разы [9, арк. 5].

Працы па абмежаванні гарадоў зацягнулі-
ся. Дадзенае пытанне абмяркоўвалася 9 люта-
га 1925 г.  на пасяджэнні сельскагаспадарчай 
секцыі Дзяржплана БССР, якое канстатавала 
неабходнасць перагляду пытання абмежаван-
ня гарадоў сумесна з фінансава-эканамічнай 
секцыяй і Галоўным кіраўніцтвам камуналь-
най гаспадаркі па прычыне неадпаведнасці 
памераў гарадскіх тэрыторый рэальным па-
трэбам гарадоў [8, арк. 15].

1 красавіка 1925 г. для ўсёй тэрыторыі 
БССР быў уведзены новы зямельны кодэкс, 
дзеянне зямельнага кодэкса РСФСР 1922 г. 
на далучаных у выніку ўзбуйнення 1924 г. 
тэрыторыях было адменена [10, с. 1]. з увяд-
зеннем новага зямельнага кодэкса адбыла-
ся ўніфікацыя зямельнага заканадаўства на  
тэрыторыі рэспублікі. Пытанне эксплуатацыі 
гарадскога зямельнага фонду не атрымала 
значных зменаў. 

У ліпені 1925 г. пры кіраўніцтве каму-
нальнай гаспадаркі была сабрана нарада па 
зямельным пытанні з удзелам прадстаўнікоў 
акруговых камунаддзелаў. Было адзначана, 
што ў выніку абмежавання пяцівярстовым ра-
дыусам у склад акруговых гарадоў была ўклю-
чана вялікая колькасць вёсак, тэрыторыя якіх 
не прыносіла прыбытак гарадам па прычыне 
абкладання яе адзіным сельскагаспадарчым 
падаткам, а не зямельнай рэнтай. На ад-
міністрацыйнае абслугоўванне гэтых тэрыто-
рый ішла значная частка мясцовых бюджэтаў, 
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што выклікала пытанне аб мэтазгоднасці па-
велічэння гарадской мяжы. Напрыклад, Мінск 
пасля пашырэння сваёй тэрыторыі ў студзені 
1925 г. набыў 5000 дзесяцін лесу, 2000 дзе-
сяцін пад зялёныя насаджэнні, 1600 дзесяцін 
саўгасаў, але разам з тым у склад горада ўвай-
шлі 15 вёсак, з абслугоўваннем якіх горад ужо 
адчуваў цяжкасці [11, арк. 102]. Вынікам нара-
ды па пытанні гарадской мяжы стала рэкамен-
дацыя камунаддзелам кіравацца пяцівярсто-
вым радыусам як максімальным, але ў кожным 
выпадку ўлічваць эканамічную мэтазгоднасць, 
попыт на зямлю пад забудову, здольнасць аб-
слугоўвання жыхароў далучаных тэрыторый і, 
па магчымасці, прыслухоўвацца да жаданняў 
насельніцтва [11, арк. 103].

Яшчэ адным недахопам мерапрыемстваў 
па абмежаванні гарадоў з’яўлялася адсут-
насць аднастайнага плана правядзення прац. 
Некаторыя гарады правялі мерапрыемствы па 
адвядзенню гарадской мяжы без юрыдычнага 
афармлення праекта. У такой сітуацыі дастат-
кова было адной скаргі, каб праект быў накіра-
ваны на перагляд [7, арк. 112]. У сувязі з гэтым 
НКУС прапанаваў аформіць усе праекты праз 
зямельныя органы і да 1 лютага 1926 г. прад-
ставіць іх у НКУС [7, арк. 112 зв].

29 студзеня 1926 г. Прэзідыум ЦВК БС-
СР адмяніў пастанову ЦВК і СНК ад 16 мая 
і 5 лістапада 1924 г. у частцы, якая тычыла-
ся ўсталявання радыусу гарадскіх зямель ад 
трох да пяці вёрст. зробленыя паводле гэтых 
пастаноў абмежаванні гарадскіх тэрыторый 
пакідаліся ў сіле, а ў далейшым акрвыкан-
камам неабходна было дзейнічаць толькі на 
падставе палажэнняў зямельнага кодэкса [7, 
арк. 148].

Ідэнтыфікацыя гарадской тэрыторыі су-
праваджалася не толькі вызначэннем вонка-
вай мяжы, але і мерапрыемствамі па апісанні 
зямельных участкаў унутры горада з выяўлен-
нем іх фактычных землекарыстальнікаў. знач-
ная частка зямель знаходзілася пад прыват-
нымі жылымі забудовамі, нацыяналізаванымі 
прамысловымі прадпрыемствамі, а таксама 
ўстановамі, якія не былі ніяк звязаны з мясцо-
вым кіраўніцтвам і гаспадаркай [1, с. 20].

Для ацэнкі зямельных рэсурсаў горада і 
іх дакладнага ўліку праводзілася рэгістрацыя 
зямельных участкаў. Дадзены працэс распа-
чаўся з 1922 г. на аснове паказанняў землека-
рыстальнікаў, у выніку чаго мела месца двай-
ная рэгістрацыя аднаго ўчастка некалькімі 
ўладальнікамі, а інфармацыя наконт прыбытку 
з асобных зямель увогуле адсутнічала. Ацэн-

ка зямельных рэсурсаў гарадоў і іх прыбыт-
ковасці аказалася вельмі прыблізнай. Дзеля 
атрымання дакладных дадзеных праводзіліся 
каморніцкія здымкі, якія, аднак, ахоплівалі не 
ўсе тэрыторыі. Так, у 1922 г. у Мінску было 
вымерана толькі 600 з 7000 зарэгістраваных 
зямельных участкаў [12, арк. 105]. 

Пытанне ўнутранага землекарыстання 
рэгламентавала «Палажэнне аб зямельных 
распарадках у гарадах», зацверджанае ЦВК і 
СНК БССР 18 верасня 1925 г. згодна з ім уся 
тэрыторыя з ляснымі насаджэннямі і вадаё-
мамі ў межах гарадской мяжы знаходзілася 
ў непасрэдным вядзенні органаў мясцовай 
гаспадаркі выканаўчых камітэтаў. Выключэн-
нем былі землі, якія ўваходзілі ў сферы кам-
петэнцый адпаведных камісарыятаў, – тэры-
торыі чыгункі, водных шляхоў міжгарадскога 
транспарту, ваенных аб’ектаў [13, с. 2].

Гарадскія землі падзяляліся на тры групы 
па прыкметах эканамічнага і сацыяльнага 
пры значэння [4, с. 135]. Першую групу скла-
далі сялібныя тэрыторыі – плошчы, якія былі 
выкарыстаны ці будуць выкарыстоўвацца пад 
забудову. Да другой траплялі землі агульнага 
карыстання, якія ўключалі ў сябе дарогі, вулі-
цы, набярэжныя, вадаёмы; зоны для адпачын-
ку (паркі, сады, скверы, бульвары); звалачныя 
месцы для вывазу смецця і снегу [13, с. 7]. 
У трэцюю групу ўваходзілі лясы і землі сель-
скагаспадарчага карыстання (выганы, лугі, па-
леткі, агароды, фруктовыя сады). Гаспадарка ў 
гарадскіх лясах павінна была насіць паркавы 
характар, але дазвалялася касьба і выпасванне 
хатняй жывёлы.

Асноўная частка гарадскіх зямель з’яўля-
лася муніцыпальнай уласнасцю. Самай рас-
паўсюджанай формай эксплуатацыі зямлі ў 
перыяд НЭПа стала перадача яе ў арэнднае 
карыстанне ўстановам, прыватным асобам і 
аб’яднанням. Да 1922 г. зямля для апрацоўкі 
давалася ў бясплатнае карыстанне, потым бы-
ла ўведзена арэндная плата. На працаздольнага 
члена сям’і адпускалася ад 60 да 100 кв. саж-
няў, а ў выпадку, калі земляробства з’яўлялася 
асноўным заняткам, – да 112 дзесяцін. Арэнд-
ныя дамовы складаліся тэрмінам на 6 гадоў [14, 
арк. 61]. Так, за 1922 г. у арэнднае карыстанне 
ўстановам і кааператывам было перададзена 
каля 20% гарадской зямлі ў Мінску [15, с. 2]. 

Кошт арэнднай зямлі вар’іраваўся ў за-
лежнасці ад месцазнаходжання ўчастка. Так, 
у 1923 г. арэнда 1 дзесяціны зямлі ў цэнтры 
Мінска каштавала 15 руб., за 2-3 км ад цэн-
тра – 12 руб., на ўскраінах – 10 руб. [16, с. 3].
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Улады меркавалі, што з цягам часу попыт 
на сельскагаспадарчую зямлю будзе скарачац-
ца, чаго нв самой справе не адбылося. Так, по-
пыт на зямлю ў Мінску ў 1923 г. быў настолькі 
высокі, што вясной назіраліся выпадкі засяван-
ня пад агароды ўскраінных вуліц. Перад гарад-
скімі ўладамі паўстала задача забеспячэння 
горада дастатковай плошчай для патрэб ваен-
ных стрэльбішчаў, аэрадрома, звалачных мес-
цаў, палеткаў і выганаў для гарадской жывёлы. 
згодна з перапісам 1922 г. у Мінску налічвала-
ся 3000 галоў буйной рагатай жывёлы, 1500 ко-
ней і 2000 коз [12, арк. 104 зв]. 

Высокі попыт на зямлю ў Калінінску пры-
вёў да таго, што частка запасных зямельных 
і лугавых участкаў была размеркавана паміж 
земляробскім насельніцтвам, астатняя частка 
здавалася па дамовах у арэнднае карыстанне. 
У выніку горад не меў магчымасці адвесці 
новыя сялібныя ўчасткі без пашырэння гарад-
ской мяжы [9, арк. 7]. Аналагічная сітуацыя 
мела месца ў Слуцку, дзе пасля муніцыпалі-
зацыі гарадской тэрыторыі зямельныя ўчасткі 
засталіся за сваімі фактычнымі карысталь-
нікамі на правах арэнды. Свабодныя муніцы-
палізаваныя землі ў 1922 г. былі здадзены ў 
арэнднае карыстанне на шасцігадовы тэрмін 
[9, арк. 8]. Такое становішча тармазіла збіран-
не камунальнай гаспадаркі ў адзіную сістэму 
і не ўлічвала інтарэсаў саміх населеных пун-
ктаў.

Акрамя зямельных участкаў пад апра-
цоўку, вялікім быў попыт на ўчасткі пад за-
будову. У Віцебску ў 1924 г. грамадзянам для 
гэтых мэт было прадастаўлена 220 участкаў 
плошчай ад 100 да 300 кв. дзесяцін. У пачатку 
1925 г. Віцебскі камунальны аддзел адзначаў, 
што не можа задаволіць да 300 заяў рабочых 
фабрыкі «Дзвіна» па прычыне адсутнасці ў го-
радзе свабодных зямель [9, арк. 17 зв]. значнай 
праблемай эксплуатацыі гарадской тэрыторыі 
стала адсутнасць планаў, якія рэгламентавалі 
забудову, у выніку чаго па некаторых вуліцах 
было немагчыма праехаць, асабліва пажарным 
камандам.

У мэтах павышэння прыбыткаў мясцовых 
бюджэтаў Дэкрэтам ад 12 лістапада 1923 г. бы-
ла ўведзена зямельная рэнта. Сэнс увядзення 
такіх плацяжоў заключаўся ў афармленні ад-
носін з камунальнымі аддзеламі тых землека-
рыстальнікаў, якія раней не ўносілі ніякіх пла-
цяжоў за ўчасткі [2, с. 30].

 Рэнтнаму абкладанню падлягалі землі, 
якія ўваходзілі ў гарадскую мяжу, і  тэрыторыі, 
аддадзеныя транспарту, як у межах горада, так 

і па-за імі. Рэнта падзялялася на асноўную 
і дадатковую, першая паступала ў дзяржаў-
ны бюджэт, другая – у мясцовыя гарадскія 
бюджэты. Памер асноўнай рэнты ўсталёўваў-
ся ў парадку агульнасаюзнага заканадаўства, 
зыхо дзячы з сярэдняга прыбытку зямельнага 
ўчастка і суадносінаў з арэнднай платай. Да-
датковая рэнта ўводзілася гарадскімі саветамі 
і магла вар’іравацца ў залежнасці ад месцазна-
ходжання зямельнага ўчастка. Плацельшчы-
камі рэнты выступалі як фізічныя, так і юры-
дычныя асобы [2, с. 30].

18 мая 1924 г. ЦВК і СНК СССР зацвер-
дзілі правілы спагнання рэнты, згодна з якімі 
налічэннем рэнты займаліся фінансавыя ад-
дзелы выканкамаў. з устанаўленнем зямель-
най рэнты арэндная плата не спаганялася з 
уладанняў немуніцыпалізаваных і дэмуні-
цыпалізаваных; зямель, якія аддалі ў распа-
раджэнне дзяржаўным і нацыяналізаваным 
прадпрыемствам; зямель, якімі валодалі ўста-
новы і прадпрыемствы, працуючыя на дзяр-
жаўным бюджэце. Аднак асноўнай прабле-
май сталі менавіта суадносіны паміж рэнт-
най і арэнднай платай. заканадаўчыя акты 
перыяду 1923–1924 гг., якія рэгламен туюць 
дадзенае пытанне, дазвалялі паралельнае 
прымяненне абодвух плацяжоў, пры гэтым 
дадатковая рэнта магла ўключацца ў склад 
арэнднай платы [2, с. 30]. Варта адзначыць, 
што ўвядзенне рэнты прывяло да адмаўлення 
многімі грамадзянамі ад зямельных участкаў 
па прычыне неплацежаздольнасці. 

У другой палове 1920-х гг. зямельная 
рэнта паступова набліжаецца да зямельнага 
падатку. 30 красавіка 1927 г. было прынята но-
вае Палажэнне аб спагнанні рэнты з гарадскіх 
зямель, у адпаведнасці з якім рэнта захоўвала 
падзел на асноўную і дадатковую. Для вы-
значэння памераў асноўнай рэнты гарадскія 
паселішчы размяркоўваліся на катэгорыі па-
водле адміністрацыйнага падзелу, шчыльнасці 
насельніцтва, развіцця гандлю, прамысловасці 
і г. д. [2, с. 32].

заключэнне
Пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі актуаль-

насць набыло пытанне землеўпарадкавання. 
Права распараджэння гарадской зямлёй было 
перададзена гарадскім саветам.

Першым мерапрыемствам па ідэнтыфіка-
цыі гарадскіх зямель стала вызначэнне межаў 
гарадоў. Дадзены працэс абцяжарвала непа-
слядоўнасць заканадаўчай рэгламентацыі і ад-
сутнасць аднастайнага плана правядзення ра-
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бот. Гарады праводзілі мяжу ў адміністрацый-
ным парадку і ажыццяўлялі работы па адводу 
пры адсутнасці юрыдычнага афармлення пра-
екта, што прыводзіла да перагляду па прычыне 
скаргаў насельніцтва. Пры ўваходжанні нека-
торых тэрыторый у склад гарадскіх іх насель-
ніцтва працягвала плаціць сельскагаспадарчы 
падатак, што было нявыгадна для мясцовых 
бюджэтаў.

У пачатку 1920-х гг. была праведзена рэ-
гістрацыя зямельных участкаў з выяўленнем 
іх фактычных землекарыстальнікаў. Перыяд 
НЭПа характарызаваўся высокім попытам на 
зямлю, як сельскагаспадарчую, так і для за-
будовы, таму асноўнай формай эксплуатацыі 
муніцыпальных зямель стала перадача іх у 
арэнднае карыстанне. Такое становішча пры-
водзіла да недахопу сялібнай тэрыторыі для 
развіцця горада, тармазіла збіранне камуналь-
най гаспадаркі ў адзіную сістэму і не ўлічвала 
інтарэсаў саміх населеных пунктаў. 

Сродкам павелічэння прыбыткаў мяс-
цовых бюджэтаў ад выкарыстання гарадскіх 
зямель стала зямельная рэнта, мэта ўвядзен-
ня якой заключалася ў афармленні зямельных 
адносін з камунальнымі аддзеламі тых земле-
карыстальнікаў, якія раней не ўносілі ніякіх 
плацяжоў за зямлю. Паралельна з рэнтным 
абкладаннем захоўвалася арэндная плата.
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Petsiukevich t. u. the ProBleM oF 
urBan lanD ManageMent in the 
BssR dURInG THE nEP PERIod (1921–
1928)

An important factor in the development of the 
city is the rational use of land resources. Urban land 
management is defined in the article as measures 
to make changes to the area, location, structure, 
boundaries of urban territories in order to create 
conditions for their rational use and functioning of 
urban economy. The author considers the problem 
of identification of urban lands by means of 
establishing the city border, as well as the features of 
the operation and accounting of urban lands on the 
territory of the BSSR during the NEP period.

Keywords: land management, urban lands, 
urban border, public utilities.
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УДК 94(476) “1921–1939”

ДзЕЙНАСЦЬ КПзБ НА тЭРЫтОРЫІ ПРУЖАНСКАГА ПАВЕтА  
ПАЛЕСКАГА ВАЯВОДСтВА Ў 1920–1930я гг.

в. П. Гарматны
кандыдат гістарычных навук, дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік
Інстытут гісторыі НАН Беларусі 

У артыкуле разглядаецца дзейнасць КПзБ 
на тэрыторыі Пружанскага павета ў перы-
яд яго знаходжання пад польскім панаваннем. 
У 1920–1930-я гг. КПзБ была адной з самых 
масавых і уплывовых тагачасных палітычных 
арганізацый, у сувязі з чым у савецкі час тэма-
тыка яе дзейнасці была ў гістарычнай навуцы 
адной з самых запатрабаваных. Разам з тым на 
сучасным этапе развіцця айчыннай гістарыч-
най навукі назіраецца відавочны спад цікавасці 
да вывучэння асноўных напрамкаў і вынікаў ак-
тыўнасці КПзБ. У дадзеным артыкуле, улічваю-
чы 100-годдзе са дня стварэння КПзБ, зроблена 
спроба адпаведна сучасным патрабаванням 
гістарычнай навукі паказаць на мікраўзроўні са-
цыяльна-эканамічную і грамадска-палітычную 
дзейнасць камуністаў заходняй Беларусі.

Ключавыя словы: КПзБ, праграма, пад-
полле, дэманстрацыя, барацьба, рэвалюцыя, 
ячэйка, мітынг. «»

Уводзіны
На працягу 1921–1939 гг. заходняя Бела-

русь уваходзіла ў склад Польшчы і была па-
дзелена на ваяводствы, паветы і гміны. На той 
час Пружаны сталі цэнтрам павета Палескага 
ваяводства, які падзяляўся на гміны (колькас-
ць час ад часу мянялася): Байкі, Бяроза-Кар-
тузская, Гарадзечна, Катрова, Лінова, Малеч, 
Міжлессе, Мікіцічы, Наскова, Пружаны, Равя-
цічы, Руднікі (Рудня), Сухопаль, Сялец, Шэра-
шава (на сучасным этапе гэта большая частка 
Пружанскага і Бярозаўскага раёнаў Брэсцкай 
вобласці). Агульная плошча павета складала 
2 644 кв. км з насельніцтвам 108 583 чалавек 
(паводле ўсепольскага перапісу 1931 г.).

У эканамічным плане Пружанскі павет 
характарызаваўся як выразна сельскагаспа-
дарчы. Мясцовыя землі ацэньваліся як аднос-
на слабаўраджайныя, тэхніка апрацоўкі зямлі 
заставалася на адносна невысокім узроўні [1]. 
Абсалютная большасць мясцовага сялянства 
пакутавала ад малазямелля, дыскрымінацый-
най палітыкі польскага ўраду і падатковага 
гнёту, у сувязі з чым адстойвала свае карэнныя 

жыццёвыя інтарэсы і таму актыўна ўключала-
ся ў нацыянальна-вызваленчую і рэвалюцый-
на-дэмакратычную барацьбу.

Асноўная частка
Адной з галоўных і найбольш уплывовых 

заходнебеларускіх палітычных партый і ар-
ганізацый міжваеннага перыяду стала Камуні-
стычная партыя заходняй Беларусі (КПзБ), 
якая была створана ў кастрычніку 1923 г. у 
Вільні і з’яўлялася складовай часткай Кам-
партыі Польшчы. Адносна праграмных па-
трабаванняў КПзБ выступала перш за ўсё за 
абарону нацыянальна-дэмакратычных правоў 
заходнебеларускага насельніцтва, за перадачу 
памешчыцкай зямлі сялянам бясплатна.

На Палессі ў сферы дзейнасці райкамаў 
вызначаліся вялікія тэрыторыі (перш за ўсё 
ва ўсходняй частцы), што было абумоўлена 
малай гушчынёй насельніцтва, стварала цяж-
касці пры абмежаванні кадравага патэнцыялу 
і кошту транспартных выдаткаў. Першым са-
кратаром Пружанскага падпольнага райкама 
КПзБ з 1923 г. стаў С. П. Пацяруха [2]. У склад 
падпольнага райкама ўваходзілі Хораўскі, 
Шэрэшаўскі і Шэніўскі падрайкамы (потым 
створаны яшчэ і Бяроза-Картузскі, усяго іх у 
сукупнасці налічвалася да 8), якія штодзённа 
кіравалі ўсёй дзейнасцю камуністаў, давалі ім 
сакрэтныя ўказанні. Кіруючы склад райкама 
быў строга заканспіраваны і сам камітэт вы-
мушаны быў часта мяняць сваё месцазнахо-
джанне [3, s. 31]. Пачынаючы з 1922 г. сярод 
арганізатараў падпольнай партыйнай бараць-
бы на Пружаншчыне былі мясцовыя жыхары 
Навіцкі з вёскі Аколіцы-Бортнавічы, Новік 
з вёскі Хорава і Павел Хамюк з вёскі Піня-
ны. Першыя ячэйкі (гурткі) узніклі ў Пру-
жанскім павеце ў вёсках Хорава, Каля дзічы, 
Ражковічы, Смаляны, Шэні, Піняны, залессе 
і налічвалі звычайна па 5–7 камуністаў [4, 
c. 77]. 

Пружанскія камуністы распаўсюджвалі ў 
павеце нелегальную літаратуру і лістоўкі, якія 
атрымлівалі з Брэсцкага акруговага камітэта 
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КПзБ, а таксама друкавалі на шапірографах 
свае ўлёткі, у якіх расказвалі аб шчаслівым 
жыцці працоўных у Савецкім Саюзе і заклікалі 
да рэвалюцыйнай барацьбы супраць польскіх 
уладаў [5, с. 192–193]. Дзеля павелічэння коль-
касці ўлётак тэкст пісаўся хімічным алоўкам і 
змочваўся ў спецыяльным растворы, а затым 
адбіваўся на шкле, да якога потым збоку пры-
клейвалі белы аркуш, каб прасцей было чы-
таць [6].

Асаблівая ўвага у дзейнасці КПзБ нада-
валася нацыянальнаму пытанню, перш за ўсё 
праву навучання на роднай мове. Пад кіраўні-
цтвам мясцовых камуністаў сталі стварацца 
ініцыятыўныя групы па збору калектыўных 
заяў ад беларускага насельніцтва з патраба-
ваннем адкрыцця школ на роднай мове. Такія 
рашэнні былі прыняты ў 1924 г. на сялянскіх 
сходах у вёсках Шэні, Стараволя, Дубічы 
і інш. [4, с. 89; 7, c. 55]. 

Паводле справаздачы Брэсцкага АК КПзБ 
21 студзеня 1925 г. пры арганізацыйным 
аглядзе становішча ў рэгіёне адзначалася: 
«Картуз-Бяроза. Раён мае сувязь даўно, але 
да гэтага часу не было раённага к-та. Работа 
ў раёне стаіць вельмі добра. Маецца 3 падра-
ёны, больш за 100 чалавек у партыі. Падаткі ў 
большасці выпадкаў не выплачаны. Былі част-
ковыя канфіскацыі рэчаў у насельніцтва (за 
даўгі па падаткам), але рэчы не распраданыя, 
ніхто не купіў. Школьная кампанія праводзіц-
ца добра. Амаль у кожнай вёсцы ёсць заявы аб 
адкрыцці школ… 

Літаратура паўсюдна расклеена і раскіда-
на, нават сярод войска ў кашарах (казармах) і 
на плацу. Было падрыхтавана да вывешвання 
6 сцягоў. Камітэт рыхтуецца да арганізацыі 
(забастовак) тартакоў (лесапілак), на якіх пра-
цуе да тысячы чалавек. Настрой насельніцтва 
партызанскі. Канферэнцыі раённай не было, 
(але) прызначана на бліжэйшыя дні, было па-
седжанне раённага камітэта…» [8, т. 1, с. 266]. 
Неабходна падкрэсліць, што справа прапаган-
ды сярод салдат мела найважнейшае значэнне, 
у складзе Брэсцкага акруговага камітэта КПзБ 
быў створаны вайсковы аддзел, які ажыццяўляў 
кіраўніцтва працай сярод вайсковых частак 
[9, c. 120]. Камуністычныя лістоўкі і газеты 
дастаўляліся сюды рознымі спосабамі – перш 
за ўсё пры закупцы вайсковымі інтэндантамі 
у сялян прадуктаў і фуражу для коней, падчас 
якой камсамольцы закладвалі ў мяхі з крупамі 
і ў сена падпольную літаратуру. Шырока выка-
рыстоўваліся і міжчалавечыя стасункі, калі на 
вечарынках дзяўчаты дамаўляліся з салдатамі 

аб часе і месцы перакідвання лістовак праз 
плот у казармы, пасля чаго мясцовыя падполь-
шчыкі ў спрыяльны час распаўсюджвалі іх ся-
род таварышаў [10, c. 178].

Асаблівае значэнне КПзБ надавала свят-
каванню Першамая, якое заўсёды суправаджа-
лася вывешваннем чырвоных сцягоў у самых 
людных і цяжка даступных месцах, расклей-
ваннем лістовак і правядзеннем дэманстра-
цый. Так, напрыклад, напярэдадні Першамая 
1925 г. у Пружанах раскідана 280 праклама-
цый на чатырох мовах,  а ў вёсках ля шашы 
Пружаны-Шарашова вывешаны чырвоныя 
сцягі і раскіданы пракламацыі з заклікам вы-
ходзіць на дэманстрацыю [7, c. 73]. 

У 1927 г. каля 150 сялян вёскі Рэчыца 
(у асноўным моладзь) прайшлі першамайскай 
дэманстрацыяй са спевам рэвалюцыйных пе-
сень [8, т. 1, с. 474; 11, с. 101]. У 1931 г. у вёс-
цы Бармуты гміны Равяцічы было загадзя вы-
вешана 4 транспаранты [12, s. 195]. У 1932 г. 
у вёсцы Хорава вывесілі чырвоны сцяг на 
купале мясцовай царквы і потым прайшла дэ-
манстрацыя, якую разагнала паліцыя. Улады 
прапаноўвалі узнагароду ў 100 злотых таму, 
хто здыме з царквы азначаны сцяг, але жадаю-
чых не знайшлося. збіць сцяг стрэламі з вінто-
вак таксама не ўдалося, і ён развяваўся, пакуль 
не быў сарваны ветрам [5, с. 195]. У 1934 г. у 
вёсцы Мокры адбылася падобная дэманстра-
цыя [11, с. 251].

Паводле звестак дзяржаўных уладаў 
структура камуністычных арганізацый у Пру-
жанскім павеце на 1931 г. складалася з некаль-
кіх груп ячэек. На пачатак ліпеня было запла-
навана стварэнне райкамаў з сядзібай у Бяро-
зе-Картузскай і Шэнях, у склад якіх увойдуць:

райкам Бяроза-Картузская (размешчаны ў 
Блудні, высветлены 1 член).

І група Блудзень: з ячэйкамі Блудзень – 
10 членаў, Бяроза-Картузская – 1, зарэчча – 1, 
Немавічы – 7, Жычын – 7, Агароднікі (павет 
Косаўскі) – 1 і Стрыгінь. 

ІІ група Осаўцы: з ячэйкамі Осаўцы – 
6 членаў, Варажбіты – 5, Сасноўка – 1, Алях-
новічы – 3, Малеч – 3.

ІІІ група залессе: з ячэйкамі залессе – 
6 членаў, Піняны – 1, Хорава – 1, Ражковічы – 
1, Смаляніца – 1, Краснае – 1, Круглае – 2, Ту-
раўшчына – 1, Вінец – 2, Варотнае – 4, Аран-
чыцы – 2 і Альшаны – 1.

Райкам Пружаны (Шэні), група ячэек у 
Шэнях: Шэні – 12 чалавек, Пружаны – 2, Кас-
цёлкі – 12, Шахі – 1, зарэчча – 1, Сасноўка – 1, 
Лібія – 1, Мурава – 1.
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Уплывы ў Таварыстве беларускай школы – 
100 %, ва ўкраінскіх чытэльнях-бібліятэках 
«Прасвіты» – 75 %, ва ўкраінскіх кааператы-
вах і прафсаюзах – 40 % і сярод мясцовага на-
сельніцтва (таксама 40 %?).

Разам кампартыя тут налічвала: 2 райка-
мы КПзБ (у стадыі арганізацыі), 4 групы ячэек 
КПзБ (32 ячэйкі, высветлена 89 чалавек) [12, 
s. 209].

Паводле апытанняў аднаго з камуні-
стычных актывістаў Картуз-Бярозы «па сут-
насці пра партарганізацыю: гэта выключны 
рэгіён, дзе захаваўся цудоўны стары актыў, 
таварышы, што сядзелі ў турмах па некалькі 
гадоў, палітычна граматныя і ўмеючыя праца-
ваць, гэта сапраўды партыйныя таварышы, а 
не актыўная грамада Пружанская. Але асноў-
ная бяда ў іх – інтэлігентнасць. Разбіраюцца 
добра ў міжнародным становішчы – чыталі 
палітэканомію, гісторыю партыі, а масавай 
работы не вядуць, канфідэнтаў (шпікоў) не 
б’юць і г.д. Разам з тым там арганізацыя здаро-
вая і ў выніку правядзення нарад актыву надта 
актыўная і з уздымам прынялі рашэнне аб пе-
раходзе ад індывідуальнай прапаганды (не ад-
маўляемся ад яе) да масавай агітацыі. Яны ма-
юць вялікі вопыт легальнай работы… з аднаго 
боку, гэта плюс, што яны цудоўна выкары-
стоўваюць сельскія сходы для нашай работы, 
мінус – масавай легальнай работы явачным 
парадкам яшчэ не навучыліся праводзіць» [13, 
арк. 166]. Адзначалася таксама, што ў Кар-
туз-Бярозе дзеці актыўна пратэставалі супраць 
паланізацыі і таму ішлі ў школу з беларускімі 
кніжкамі, а польскія наўмысна пакідалі дома, 
а таксама тут мелася 14 рэвалюцыйных паэтаў, 
якія пісалі вершы пра жыццё сялян. У цэлым 
сярод наяўных праблем адзначаўся перш за 
ўсё недахоп адпаведнай літаратуры, з-за чаго ў 
некаторай часткі актывістаў пачалі праяўляц-
ца «апартуністычныя настроі».

Пры гэтым варта адзначыць, што ў адной 
са справаздач Пружанскага райкама КПзБ 
адзначалася, што «у нас па раёну было шмат 
бібліятэк «Прасвіты». Цяпер яны ліквідава-
ныя, і паліцыя загадала ўсе кніжкі з гэтых 
бібліятэк здаць. Але мы здалі паліцыі толькі 
самыя горшыя ўндаўскія кніжкі, а лепшыя 
кніжкі былі разабраны па руках. Цяпер хлоп-
цы часта збіраюцца і чытаюць гэтыя кніжкі». 
Пры гэтым кампартыя выступала супраць і ўз-
дыму рускага нацыяналізму. Напрыклад, Брэ-
сцкі акруговы камітэт КПзБ пры разборы адо-
звы Пружанскага райкама, дзе ўтрымліваўся 
лозунг «Няхай жыве памяць рускага павадыра 

У. Леніна!», адзначаў: «Мы забываемся, што 
на Палессі мы больш, чым у іншых мясцова-
сцях, маем рэшткі рускага вялікадзяржаўнага 
шавінізму, які можа быць выкарыстаны бела-

гвардзейшчынай» [14, c. 148, 150].
Пад уплывам агітацыі камуністаў назі ра-

ліся спробы нелегальна перабрацца ў Савецкі 
Саюз. Напрыклад, 23 чэрвеня 1933 г. у памеж-
ных Ганцавічах Лунінецкага павета паліцыяй 
быў схоплены Гаўрыла Яцкевіч, 26-гадовы 
жыхар вёскі зарэчча гміны Сялец, які на до-
пыце прызнаўся, што з’яўляецца членам КПзБ 
і мае на мэце нелегальна перайсці польска-са-
вецкую мяжу. У выніку допытаў паліцыі ўда-
лося сабраць істотныя звесткі пра структуру і 
кадравы склад мясцовай ячэйкі [12, s. 31].

У сувязі з тым, што большасць мясцовага 
насельніцтва складалі малазямельныя сяляне, 
аграрнае пытанне стаяла вельмі востра і тэр-
мінова патрабавалася ажыццяўленне шэра-
гу аграрных пераўтварэнняў, перш за ўсё па 
надзяленні сялян зямлёю. У такіх варунках 
камуністы арганізоўвалі сялянскі супраціў, 
накіраваны на дзяржаўную аграрную рэформу. 
Напрыклад, пад уплывам камуністаў 30 верас-
ня 1929 г. сяляне вёсак Осаўцы і Пляхаўшчы-
на, узброеныя сякерамі і кіямі, прагналі зем-
лямера і суправаджаючых яго трох паліцэй-
скіх [11, c. 100–101].

Напачатку студзеня 1933 г. у вёску Хорава 
прыехаў землямер для ажыццяўлення ліквіда-
цыі сервітута (сумеснай маёмасці сялян і па-
мешчыкаў). На сялянскім сходзе выступіў 
член КПзБ Сцяпан Самайловіч з заклікам не 
аддаваць сваіх зямель і далучацца да бастую-
чых. Сяляне адзінадушна падтрымалі гэтую 
пастанову і абралі забастовачны камітэт.

Наступным вельмі важным для сялян 
Пружаншчыны пытаннем на той час быў па-
датковы гнёт. Гэта разумелі і самі мясцовыя 
ўлады, пра што сведчыць, напрыклад, ліст 
пружанскага павятовага старасты, датаваны 
яшчэ красавіком 1924 г. [15, c. 80]. Маёмасць 
сялян, што мелі запазычанасці, выстаўлялася 
на ліцытацыю (прымусовы продаж). Мясцо-
выя ячэйкі КПзБ на Пружаншчыне праводзілі 
актыўную работу па недапушчэнні ў вёскі 
секвестратараў (зборшчыкаў падаткаў) для 
прымусовых збораў з сялян запазычанасцяў. 
Так, сяляне вёскі Варотнае пад кіраўніцтвам 
сакратара Пружанскага райкама КПзБ Андрэя 
Чатырбока 7 мая 1930 г. катэгарычна адмо-
віліся плаціць падаткі і не дазволілі право-
дзіць вопіс уласнасці [5, c. 194; 11, c. 164–165]. 
У знак салідарнасці з сялянамі навакольныя 
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жыхары Пружаншчыны адмовіліся набываць 
выстаўленую на ліцытацыю маёмасць.

У сакавіку 1932 г. у вёску Сасноўка пры-
быў намеснік войта з паліцыянтамі. Пачаўся 
збор падаткаў і вопіс маёмасці сялян за падаткі. 
Сабраць падаткі ўладам удалося толькі з палі-
цыяй, якая арыштавала мясцовых завадатараў.

Рашучы супраціў збору падаткаў аказалі ў 
снежні 1932 г. сяляне вёскі Кронькавічы гміны 
Рудня. Толькі пасля таго, як у вёску прыбылі 20 
паліцэйскіх, уладам удалося сабраць падаткі. 
Паліцыя арыштавала і перадала ў суд кіраўнікоў 
выступу, але і пасля гэтага сітуацыя ў вёсцы не 
да канца стабілізавался, бо, як адзначалася ў 
справаздачы пружанскага павятовага старасты, 
сяляне «не баяцца ні паліцыі, ні войск і пагража-
юць, што яшчэ не так будзе» [4, c. 168].

У якасці найбольш вядомай праявы дзей-
насці КПзБ на Пружаншчыне можна адзначы-
ць арганізацыю забастоўкі возчыкаў лесу ў 
Ружанскай пушчы восенню 1932 г., у сувязі з 
чым ЦК КПзБ у сваім бюлетэні адзначаў, што 
«баявая масавая забастоўка возчыкаў лесу на 
Пружаншчыне, што працягвалася звыш 3,5 
месяцаў (з 9 снежня 1932 г. да сярэдзіны лю-
тага 1933 г.), закончылася перамогай бастую-
чых... Масы змагаліся за павышэнне заработ-
най платы. У працэсе барацьбы па меры таго, 
як бастуючыя ўсведамлялі свае сілы, былі вы-
стаўлены дадатковыя патрабаванні, як, напры-
клад, не плаціць за праезд праз мост і г. д. 

Вялікую актыўнасць праявілі жонкі і дзеці 
бастуючых, шмат якія з іх былі чырвонымі су-
вязістамі. У сувязі з забастоўкай узмацнілася 
таксама барацьба сялянскіх мас супраць па-
даткаў» [5, c. 197]. Бастуючыя выставілі ўмову 
павышэння аплаты работ у 2 разы – 4 злотых за 
перавоз шуркі (0,5 кубаметра) дроў. Аб салідар-
насці мясцовых сялян з бастуючымі яскрава 
сведчыць, напрыклад, адмова жыхароў вёскі 
Катлы вазіць дровы па патрабуемым кошце, па-
куль такія ж расцэнкі не будуць вызначаны ўсім, 
а сяляне гмін Сухаполь і Шэрэшава спынілі 
дастаўку паліва і прадуктаў у Пружаны [3, 
s. 148]. Аб напружанай сітуацыі сведчаць словы 
кіраўніка забастовачнага руху гміны Сухаполь, 
жыхара мясцовай вёскі Пеняжкі – Вінцэнта На-
васада, які на сходах заклікаў малазямельных 
сялян не плаціць падаткі і ствараць узброеныя 
групы для аказання супраціву секвестратарам, 
бо вясной 1933 г. у Польшчы ўспыхне рэвалю-
цыя і таму неабходна ўзбройвацца. за гэта ўла-
ды адправілі яго ў турму [8, т. 2, с. 216–217].

Па ацэнках ЦК КПзБ, «Пружанская ар-
ганізацыя кампартыі напачатку была слабою» 

і праяўляла некаторае неразуменне пытання. 
Так, мясцовыя актывісты лічылі непатрэбным 
ствараць стачачныя камітэты, бо камуністы і 
партыйныя арганізацыі самі будуць непасрэд-
на кіраваць бастуючымі. Аднак ЦК КПзБ не 
мог з гэтым пагадзіцца і растлумачваў пружан-
цам памылковасць іх пазіцыі. У выніку, адпа-
ведна ацэнкам кіраўніцтва, мясцовая партый-
ная арганізацыя хутка перабудавалася, «пе-
раключылася на рэйкі масавай работы», пра-
явіла ініцыятыву, знаходлівасць, палітычную 
падрыхтоўку і ў выніку значна ідэйна вырасла 
і ўмацавалася. У выніку «ледзьве не ў кожнай 
вёсцы існавалі стачачныя камітэты, выбраныя 
на мясцовых легальных сходах», а Пружан-
скі райкам здолеў умела спалучаць легаль-
ныя і нелегальныя метады барацьбы і істотна 
пашырыць свой уплыў у наваколлі, дзякуючы 
чаму, напрыклад, удалося сабраць істотную 
дапамогу бастуючым, у сувязі з чым у выніку 
кіраўніцтва КПзБ нават асабліва адзначала 
Пружанскі райкам, а праведзеную забастоўку 
як маючую асаблівае значэне для ўсёй заход-
няй Беларусі [3, s. 149; 16, с. 117–118].

Вясной і летам 1933 г., калі ва ўмовах 
усяпольскай сялянскай забастоўкі камуністы 
Пружаншчыны спрабавалі ўзмацніць пратэст 
сельскагаспадарчых работнікаў у маёнтках, 
павятовы стараста спрабаваў завезці работ-
нікаў з заходніх рэгіёнаў дзяржавы. Стабілі-
заваць у рэгіёне сітуацыю ўладам удалося 
толькі пасля правядзення новых арыштаў, 
з-за чаго дзейнасць райкама у Пружанах была 
паралізавана. Павятовы стараста 31 сакавіка 
1933 г. паведамляў, што гэтым выступленнем 
кіраваў «так званы цэнтральны забастовач-
ны камітэт у Калядзічах (месцазнаходжанне 
Пружанскага РК КПзБ), створаны пружан-
скім РК у складзе: 1) Пацярухі Сцяпана з 
Калядзіч, сакратара Пружанскага РК КПзБ; 
2) Астапчука Аляксандра з Сіліч і 3) Корсака 
Сідара з Калядзіч – членаў гэтага РК» [8, т. 2, 
c. 224–225].

Такая актыўная дзейнасць і папулярнасць 
камуністаў не магла не выклікаць занепакое-
насці дзяржаўных улад. У выніку ўжо ў ліпені 
1925 г. на Пружаншчыне паліцыя правяла 
першыя масавыя арышты камуністаў, сярод 
іх С. Пацярухі (атрымаў 2 гады турмы), чле-
на Хораўскага падрайкама Ільі Уроніча і інш. 
У 1932–1933 гг. на Пружаншчыне ізноў прай-
шлі масавыя арышты, падчас якіх у тым ліку 
быў арыштаваны лідар мясцовых камуністаў 
Пацяруха, які атрымаў новы працяглы тэмін 
турэмнага зняволення [5, с. 190]. 
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Усяго на працягу 1925–1933 гг. у Пружан-
скім павеце прайшло 10 масавых арыштаў ка-
муністаў [17, c. 120]. На падставе вышэйска-
занага варта падкрэсліць, што ў пружанскай 
турме, звычайна разлічанай на 90 вязняў, неад-
наразова знаходзілася і па 190, што выклікала 
занепакоенасць улад [18, c. 93]. Сумную вядо-
масць нават па-за межамі польскай дзяржавы 
атрымаў лагер у Бярозе-Картузскай, але мяс-
цовы райкам шматразова аднаўляўся, і нават 
на пачатку 1930-х гг. адбылася актывізацыя 
яго дзейнасці [3, s. 131].

У сувязі з праходзячым у Кобрыне судом 
над камуністычнымі важакамі, удзельнікамі 
ўзброенага нападу на пастарунак (паліцэй-
скі ўчастак) у Навасёлках Кобрынскага паве-
та, палескія камуністы арганізавалі масавую 
агітацыю за іх вызваленне, але 2 верасня 
1933 г. солтыс (стараста) вёскі Агароднікі зняў 
камуністычны транспарант і прынёс яго ў 
паліцыю. У гэты ж дзень у Пружанах раскіда-
на 5 лістовак з адпаведнымі заклікамі [8, т. 2, 
c. 262–263]. Усяго падчас рэвалюцыйных свят 
на тэрыторыі Пружанскага павета вывешвала-
ся да 120 транспарантаў [17, с. 120].

Пры гэтым варта падкрэсліць, што і самі 
члены КПзБ у сваёй рабоце выкарыстоўвалі 
гвалтоўныя дзеянні ў дачыненні да непасрэд-
ных ворагаў (перш за ўсё канфідэнтаў-да-
носчыкаў) альбо дзяржаўных службоўцаў. 
Напрыклад, у 1933 г. у ваколіцах Бярозы-Кар-
тузскай быў забіты паштальён, які перавозіў 
разам з лістамі 2 200 злотых [3, s. 143]. Адна з 
манет была фальшывай і таму была прасвідра-
вана па цэнтру, і калі потым адзін з мясцовых 
жыхароў паспрабаваў ёю разлічыцца, то быў 
схоплены і выдаў іншых. У выніку высвет-
лілася, што гэта зрабілі мясцовыя актывісты 
КПзБ, якія пакутавалі ад адсутнасці грошай на 
фінансаванне дзейнасці партыі і таму рашылі-
ся на такі жудасны крок [19]. Акрамя таго, 
польскімі ўладамі адзначалася, што «ў ходзе 
ліквідацыі Хораўскага і Рудніцкага падрайка-
маў вызначана, што ячэйка ў Ражковічах, Каз-
лах і Сілічах, а таксама раённы камітэт КПзБ у 
Пружанах прымалі актыўны ўдзел у дыверсій-
най дзейнасці на тэрыторыі павета» [6]. Разам 
з тым ва ўмовах канспірацыі сярод камуністаў 
нярэдка непазбежна ўзнікала ўзаемная падаз-
ронасць і недавер, і нават да сакратароў райка-
ма ў Пружанах, а ў чэрвені 1934 г. пружанскі 
райкам спрабаваў нават перайсці з «занятага 
правакатарамі» Брэсцкага акруговага камітэта 
ў Слонімскі, але гэта ім не ўдалося [3, s. 30–31, 
198]. 

У цэлым Пружанскі райкам ацэньваўся 
як надзвычай ініцыятыўны і ўплывовы, перш 
за ўсё дзякуючы актыўнаму кіраўніцтву ра-
бочымі страйкамі, а па колькасці членаў зай-
маў на Палессі першае месца. Адносна коль-
касці членаў КПзБ на Пружаншчыне, згодна 
з дадзенымі польскіх праваахоўнікаў сітуацыя 
была наступнай [3, s. 40]:
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33

Райкамаў 2 2 2 1 2
Падрайкамаў - 2 10 4 11
Ячэеек 13 16 34 35 75
Членаў 274 100 115 101 277

заключэнне
У надзвычай складаных умовах падполь-

най дзейнасці і пастаяннай пагрозы арыштаў 
КПзБ удалося ў 1923–1938 гг. наладзіць у 
Пружанскім павеце даволі разгалінаваную ар-
ганізацыйную структуру, усталяваць кантакт 
з прадстаўнікамі Савецкага Саюза і атрымлі-
ваць адтуль партыйную літаратуру, праводзіць 
актыўную і паспяховую работу па зрыву поль-
скіх урадавых мерапрыемстваў, ажыццяўлен-
ню адпаведнай агітацыі і распаўсюджванню 
нелегальнага перыядычнага друку і ўласнымі 
сіламі надрукаваных улётак. 

Вызначыць дакладна, колькі чалавек на 
Пружаншчыне было ў міжваенны перыяд чле-
намі КПзБ, не з’яўляецца магчымым па прычы-
не нелегальнага характару дзейнасці партыі і ў 
сувязі з гэтым адсутнасцю агульнапрынятага 
членства, і перш за ўсё партыйных білетаў.
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The article examines the activity of the 
Communist Party of Western Belarus on the territory 
of the Pruzhany District during its stay under the 
Polish rule. In the 1920-1930s the Communist Party 
of Western Belarus was one of the most popular and 
influential political organizations, which is why in 
the Soviet era the topic of its activity was one of 
the most sought after in historical science. At the 
same time at the current stage of the development of 
domestic historical science, there is a clear decline 
in interest in studying the main directions and results 
of the activity of this party. In the article, taking 
into account the 100th anniversary of the founding 
of the Communist Party of Western Belarus an 
attempt is made to show the socio-economic and 
socio-political activity of the communists of Western 
Belarus at the micro level, in accordance with the 
modern requirements of historical science.
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ВОСПРИЯтИЕ НАСЕЛЕНИЕм БЫХОВСКОГО РАЙОНА  
мОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСтИ ОБЩЕСтВЕННОПОЛИтИЧЕСКИХ  

И ЭКОНОмИЧЕСКИХ ПРЕОБРАзОВАНИЙ НАЧАЛА 1930х ГОДОВ  
(НА ПРИмЕРЕ СВОДОК ОГПУ 1932 ГОДА)
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начальник отдела организации научной, международной и издательской деятельности
Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь

В статье осуществлена попытка анализа 
восприятия населением БССР (на примере Бы-
ховского района Могилевской области) происхо-
дивших в стране социалистических преобразова-
ний на основании сводок Объединенного государ-
ственного политического управления 1932 года. 
Выделены основные проблемы, волнующие насе-
ление в изучаемый период, определена степень 
их значимости, представлена их классификация. 
Автором делается вывод о том, что негатив-
ное отношение части населения к проводимым 
преобразованиям было в значительной степени 
обусловлено неспособностью местного руковод-
ства к эффективному проведению в жизнь го-
сударственной политики на уровне отдельного 
района.

Ключевые слова: коллективизация, ОГПУ, 
спецсводка, общественное мнение, Быховский 
район.

Введение
Целью настоящего исследования явля-

ется анализ общественного мнения БССР (на 
примере Быховского района Могилевской об-
ласти) о происходивших в стране изменениях 
в политической, социальной и экономической 
сферах на основе документальных сводок 
Объединенного государственного политиче-
ского управления (далее – ОГПУ) 1932 года. 
Именно этот год определен для исследования 
неслучайно, так как он является весьма показа-
тельным с точки зрения реализации масштаб-
ных социалистических преобразований. К это-
му времени в СССР уже полтора года претво-
рялись в жизнь решения xVi съезда ВКП(б) 
по хозяйственному укреплению колхозов, на 
которые возлагалась задача обеспечения ре-
сурсами проводимой в стране индустриализа-
ции. Необходимо отметить, что мероприятия, 
осуществлявшиеся на государственном и ре-
гиональном уровнях, накладывали серьезный 
отпечаток на повседневную жизнь людей.

Основная часть
Важнейшим источником для исследова-

ния стали материалы, сконцентрированные в 
ОГПУ, в которых нашло отражение восприя-
тие различными категориями граждан проис-
ходивших в стране и регионе событий. На ос-
новании этого восприятия можно расширить 
представление о том, как события государ-
ственного масштаба непосредственно влияли 
на жизнь населения типичного белорусского 
района и районного центра.

Следует подчеркнуть, что в отечественной 
историографии такой вид архивных источни-
ков, как спецсводки ОГПУ, введен в научный 
оборот незначительно и требует дальнейше-
го глубокого и тщательного изучения. Целью 
подготовки спецсводок являлось информиро-
вание районного комитета партии о настрое-
ниях колхозников и горожан, фактах негатив-
ного поведения должностных лиц, состоянии 
дел в сельском хозяйстве и промышленности, 
а также об иных проблемах района, что дает 
исследователям богатый исторический ма-
териал. Сохранившееся в Государственном 
архиве общественных объединений Моги-
левской области дело со спецсводками ОГПУ 
Быховского района за 1932 год [1, л. 271] по-
зволяет достаточно полно изучить настроения 
населения в конкретном хронологическом из-
мерении – в течение одного года осуществле-
ния коллективизации и индустриализации. 

В результате анализа спецсводок ОГПУ 
нами было выделено десять основных про-
блем, волновавших население Быховского 
района Могилевской области в указанный пе-
риод.

Наибольшее количество сводок посвя-
щено вопросам коллективизации (144 сводки, 
или 34,12 %). Они достаточно разнообразны 
по содержанию и в основном отражают нега-
тивное отношение крестьян к процессу орга-
низации колхозов. Это подтверждают факты 
агитации за выход из колхозов [2, л. 212–213] 
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или невступление в них, самовольное изъятие 
имущества колхозного хозяйства [2, л. 212–
213], забой своего скота [3, л. 127], тиражиро-
вание в общественном сознании информации 
о прямой причинно-следственной связи кол-
лективизации с голодом на Украине [4, л. 65].

Нередко простые колхозники прямо вы-
сказывали свое разочарование: «Теперь я 
понял, что нам в колхозе никогда воли не бу-
дет, а воля будет на небе» [3, л. 127]. Иногда 
и должностные лица открыто высказывали 
свое отрицательное отношение к созданию 
коллективных хозяйств. По словам жителей 
д. Ямное, «с колхозниками колхоза “Больше-
вик” дер. Лагодово прораб Самусенко вступил 
в спор и ругаясь говорил, что в колхозах одни 
негодяи, сволочи и гультаи, а всех работников 
выгнали» [5, л. 23].

Проблема голода на Украине, как уже 
было отмечено выше, также в общественном 
мнении была связана с коллективизацией. 
Широко тиражировался тезис о том, что кол-
хозный способ производства приведет к по-
всеместному неотвратимому голоду: «…еще 
один год пока имеем свой хлеб, так и живем, 
а как сядем на колхозный, то и пойдем, как эти 
хохлы пошли подушки менять на хлеб. Они 
раньше пошли в колхоз, то раньше и голодать 
стали» [5, л. 28]. Даже представители сельской 
интеллигенции высказывали сомнение в пре-
имуществе социалистического способа произ-
водства [6, л. 149].

О сложности реализации колхозного стро-
ительства свидетельствует факт нежелания 
вновь назначенных руководителей приступать 
к исполнению своих обязанностей. Так, в ав-
густе 1932 года новый председатель сельсове-
та категорически отказывался принимать дела, 
объясняя свой поступок невозможностью вы-
полнения доводимых планов и возможностью 
из-за этого оказаться в тюрьме [7, л. 218].

Недовольство населения и неверие в пер-
спективу колхозного строя в июле-августе 
1932 года стало проявляться в попытках са-
мовольного изъятия колхозного имущества в 
дома колхозников и ожидании скорого развала 
колхозов. При этом были зафиксированы фак-
ты открытого сопротивления со стороны кре-
стьян колхозному строительству. Например, 
30 июня по 1 июля 1932 года произошло изъ-
ятие скота и сельскохозяйственного инвентаря 
в четырех колхозах. В данных мероприятиях 
участвовали исключительно женщины, так 
как колхозники рассчитывали, что их не при-
влекут к уголовной ответственности. Однако в 

ходе проведенного следствия были выявлены 
зачинщики из числа мужчин, из которых два 
человека были осуждены на два года лишения 
свободы, четырнадцать человек были подвер-
гнуты аресту [2, л. 212–213]. Необходимо от-
метить, что факты изъятия скота и имущества 
стали носить массовый характер с конца июля, 
то есть в период сбора урожая, определения 
размеров налогов и приближения времени их 
уплаты.

Вместе с тем отношение к коллективиза-
ции не было однозначно негативным и могло 
меняться. Так, многих ранее вышедших из 
колхозов крестьян заставил пересмотреть свое 
решение переход на сдельную оплату труда [8, 
л. 158].

Второе место в сводках (108 сводок, или 
25,59 %) занимает недовольство решения-
ми и поступками местного руководства, а 
именно: непродуманными действиями, само-
управством, получением взяток деньгами и 
продуктами, пьянством, кумовством, неспра-
ведливым распределением доходов колхозов. 
Данные явления, по нашему мнению, дискре-
дитировали советскую власть в глазах населе-
ния и являлись признаком некомпетентности 
местных руководителей.

Так, один из председателей личным реше-
нием дал «милицейские полномочия просто-
му жителю латышской колонии, в том числе 
на ношение оружия, осмотр жилищ в любое 
время суток», что вызвало справедливое недо-
вольство населения [9, л. 2].

Немало возмущений вызывали злоупо-
требления колхозных властей. Так, Мокрян-
ский сельсовет вызвал недовольство рядо-
вых колхозников тем, что «…лугфонд раздал 
служащим членам колхоза, которые занялись 
уборкой своего луга, а на уборку колхозного 
поля не пошли» [10, л. 181–182], а в колхозе 
«Коминтерн» населению было известно, что 
председатель и иные должностные лица само-
вольно забили скот, чтобы не сдавать его в об-
щее хозяйство [11, л. 4]. Серьезной проблемой 
являлось высокомерие и открытое пьянство 
должностных лиц: «…руководство сельсовета 
пьянствует с середняком и считает себя “чуть 
ли не царем и богом”» [11, л. 4].

Важной проблемой для населения стала 
низкая заработная плата, которая не позволяла 
прокормить семьи, а также малый размер про-
дуктового пайка. Наиболее болезненной эта те-
ма стала среди рабочих стеклозавода «Ильич», 
торфзавода «Ленинский путь» и работников 
Рабоче-крестьянской милиции (62 сводки, или 
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14,69 %). Так, сводка от 18 апреля 1932 года 
сообщает: «6/iV-32 на заводе “Ільіч” рабочіе в 
столовке каждый день ругаются с буфетчіцей 
почему она выдает мало хлеба. Бросают заве-
дуюшчему в ліцо хлебом за то, что мало дает» 
[5, л. 23].

Сложная обстановка с обеспечением 
питанием сложилась в районной милиции. 
9 апреля 1932 года часть милиционеров заяви-
ла, что им не хватает питания, а некоторые ми-
лиционеры в связи с этим подали рапорта на 
увольнение. В докладной записке начальника 
районного отдела ОГПУ сообщается: «Хлеба 
получают 300 гр., а иждивенцы 200 гр., боль-
ше никаких продуктов не получают. Настрое-
ние у милиционеров очень плохое» [5, л. 26].

В пятидесяти сводках (11,84 %) нашло 
отражение недовольство крестьянского насе-
ления размерами и способами сбора налогов. 
Следует подчеркнуть, что в 1932 году кре-
стьянские хозяйства платили, как правило, 
шесть основных налогов в зависимости от ка-
тегории (колхозник, единоличник и т. д.) [12]. 
Местные власти, стремясь выполнить планы 
по уплате налогов и заготовкам, допускали 
откровенные злоупотребления. Так, председа-
тель Красносоветского сельсовета в счет упла-
ты налога изъял одежду и обувь двенадцати-
летней дочери вдовы убитого красноармейца 
[9, л. 1].

Тема размера налога была очень болез-
ненной. зачастую размер налога ставил кре-
стьянскую семью на грань голода. Например, 
22 декабря 1932 года тридцатипятилетний кре-
стьянин-середняк заявил бригаде по выполне-
нию хлебозаготовок: «Что наша власть делает, 
забирает последний кусок хлеба, заставляет 
идти топиться с семьей, хлеба нет. Неуро-
жай, а ты нам дай да дай, делают так, как в 
прошлом году на Украине, разоряют крестьян 
окончательно» [11, л. 144]. Требование пол-
ного объема заготовок вызывало у крестьян 
недовольство советской властью в целом [11, 
л. 5].

Ситуацию со сбором налогов усугубляли 
несправедливые действия некоторых долж-
ностных лиц, которые при переписи облага-
емой базы (имущества) отдельных крестьян 
оказывали им содействие по ее уменьшению, 
что становилось известно остальным жите-
лям населенных пунктов. Например, 5 июня 
1932 года секретарь сельсовета во время пере-
писи скрыл истинный размер хозяйства жите-
ля пос. Дуброва и вместо шестнадцати деся-
тин земли (22 га), трех лошадей и трех коров 

указал только 5 га земли, одну лошадь и одну 
корову [10, л. 178].

Налоговое бремя иногда приводило и к 
в вооруженному сопротивлению со стороны 
крестьян бригадам по выполнению хлебоза-
готовок. зафиксирован случай, когда житель 
д. Барколабово набросился с топором на бри-
гадира, но был задержан и обезоружен [13, 
л. 257].

Вышеобозначенные проблемы составля-
ют 86,25 % от всех материалов сводок ОГПУ 
1932 года и отражают наиболее важные аспек-
ты общественной жизни того периода.

В ряде сводок ОГПУ зафиксированы слу-
чаи открытого проявления антисоветских на-
строений либо же случаи частного характера.

Так, восемнадцать сводок зафиксировали 
недовольство жителей района некачествен-
ной работой должностных лиц или их кадро-
выми решениями, которые, в понимании жи-
телей района, необходимо было считать вре-
дительством. Например, бухгалтер райбанка 
высказывал своему знакомому возмущение 
тем, что директор МТС, член КПБ пригла-
сил для работы на Хотовнянском винзаводе 
бывшего генерал-майора царской армии [14, 
л. 56–57].

Районным отделом ОГПУ отражено и не-
которое количество фактов недовольства руко-
водством страны и политикой партии (15 сво-
док). Например, ОГПУ зафиксирован разговор 
двух односельчан: «Вот я слышал важную 
новость. Сталин пропал без вести. Это по од-
ним слухам, а по другим слухам говорят, что 
его застрелил Ворошилов, видя, что он ведет 
Россию к гибели» [15, л. 35–36].

Отношение колхозников к обобществлен-
ному имуществу и ведению хозяйства вызы-
вало возмущение иных сельских жителей и 
укрепляло позиции противников коллективи-
зации в глазах местного населения (9 сводок). 
Так, возмущение жителей д. Мокрое вызвали 
факты безобразного отношения колхозников 
к общественному имуществу в виде брошен-
ной на полях соломы: «Мы каждую соломину 
бережем, чтобы не пропала, а колхозники вот 
как берегут, ясно не свое добро, а потом кри-
чат – нема подстили, скот стоит в грязи и т. д.» 
[11, л. 8]

Определенное неприятие населения вы-
зывало навязывание облигаций государствен-
ных займов, особенно в сельской местности 
(8 сводок).

Примечательно, что даже руководители 
сельсоветов высказывали свое недовольство. 
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Так, в апреле 1932 года на очередное требо-
вание под угрозой отдачи под суд отчитаться 
по результатам распространения облигаций 
государственного займа и сдать деньги ряд 
председателей и секретарей отреагировали 
весьма резко. Например, один председатель 
сельсовета прямо заявил: «Что вы пугаете 
все прокурором, привезу вам облигации и са-
ми продавайте, не одно дело у сельсовета…» 
[5, л. 27].

Имело место распространение слухов о 
надвигающейся или уже идущей войне с Поль-
шей (5 сводок). При этом был сделан акцент на 
скорую ликвидацию колхозов. В июле 1932 го-
да было зафиксировано три таких факта: один 
о грядущей войне и скорой смене власти [7, 
л. 198] и два об уже идущей войне [7, л. 199].

Отражены в сводках и факты проявления 
антисемитизма (3 сводки). Например, в июне 
1932 года учителем Коровчинской школы в 
присутствии коллег было высказано недоволь-
ство наличием евреев в органах советской вла-
сти [16, л. 128].

Примечательно, что в сводках не отраже-
но влияние такого масштабного для всей стра-
ны процесса, как индустриализация, что, на 
наш взгляд, связано с сельскохозяйственной 
специализацией района.

заключение
Исходя из вышесказанного можно сделать 

вывод, что по итогам нескольких лет коллек-
тивизации у части населения в сельской мест-
ности сформировалось негативное отношение 
к происходящим преобразованиям, опасение 
возможного голода. Городское население наи-
более болезненно переносило проблемы в 
сфере продовольственного обеспечения. Во 
многом вина за это лежала на местных вла-
стях, своими действиями дискредитирующих 
правительство в глазах населения и не спо-
собных обеспечить эффективное проведение в 
жизнь государственной политики, обеспечить 
их поддержку населением района. 
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Mogilev region (BaSeD on ogPu 
REPoRTs In 1932)

The article attempts to analyze the perception 
of the socialist transformations by the population 
of the BSSR (particularly the Bykhov district 
of the Mogilev region) regarding the reports of 
OGPU (the Joint State Political Department) in 
1932. The author identifies the main problems that 
worried the population during the studied period, 
determines the degree of their significance, and 
presents their classification. The conclusion is 
that the negative attitude of part of the population 
towards the ongoing transformations was mainly 
due to the inability of the local administration to 
effectively implement state policy at the level of a 
particular district.
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СЛУЦКАЯ тРОИЦКАЯ АРХИмАНДРИЯ  
В ЦЕРКОВНОАДмИНИСтРАтИВНОЙ СтРУКтУРЕ  

РОССИЙСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 1721–1785 гг.

Д. н. Пинчук
аспирант 3-го года обучения
Белорусский государственный университет

исследуется положение Слуцкой Троицкой 
архимандрии в церковно-административной 
структуре Российской православной церкви в 
1721–1785 гг. Рассматриваются иерархическая 
вертикаль и взаимоотношения слуцкого духо-
венства и вышестоящего священноначалия. 
изучаются правовые нюансы единовременного 
существования Троицкой архимандрии в юриди-
ческих реалиях Великого Княжества Литовского 
и подведомственном отношении к Святейшему 
правительствующему синоду. Подчёркивает-
ся уникальный статус Слуцкой архимандрии в 
структуре Российской православной церкви и 
особое значение в истории православия на бело-
русских землях. 

Ключевые слова: Слуцкая архимандрия, 
Киевская митрополия, Российская православная 
церковь, церковно-административная структура, 
Радзивиллы, право патроната.

Введение
Слуцкая Троицкая архимандрия на 1721 г. 

православная церковно-административная 
единица Киевской епархии, Российской пра-
вославной церкви (далее РПЦ). При этом Киев 
находился в составе Российского государства, 
в то время как Слуцк являлся частью Великого 
Княжества Литовского (далее ВКЛ). Ввиду ря-
да кризисных явлений в межгосударственных 
отношениях Речи Посполитой и Российского 
государства контакты слуцкого духовенства с 
киевским епископом стали затруднительны. 
Формируется институт заграничных монасты-
рей киевской епархии РПЦ на основе храмов 
и монастырей ВКЛ, исторически входивших 
в состав Киевской митрополии Константино-
польского патриархата, одним из ключевых 
звеньев которого была Слуцкая архимандрия 
[1, c. 404]. 

В представленном исследовании опреде-
ляются место и значение Слуцкой Троицкой 
архимандрии в церковно-административной 
системе РПЦ: иерархическая вертикаль, ме-
ханизмы взаимоотношения слуцкого духо-

венства и вышестоящего священноначалия. 
Правовые нюансы единовременного суще-
ствования в юридических реалиях ВКЛ и 
подведомственном отношении к Святейшему 
правительствующему синоду. 

Хронологические рамки исследования: 
1721 г. (начало синодального периода в исто-
рии РПЦ) – 1785 г. (создание на базе слуц-
кой архимандрии, киевского викариатства). 
В 1721 г. Феофан (Прокопович), епископ 
Псковский и Нарвский, советник императо-
ра российского Петра i, составил «Духовный 
регламент», нормативный документ, который 
ознаменовал ряд изменений в правовом поло-
жении РПЦ [2, c. 116]. 

Актуальность темы подтверждается ма-
лоизученностью вопроса. Картину удалось 
восстановить благодаря ряду исследований и 
документов. Фундаментальный труд П. Вер-
ховского раскрывает суть механизмов, ре-
гулирующих сложную административную 
структуру Церкви в синодальный период 
истории РПЦ.  Разобраться в практическом 
применении права патроната ВКЛ помогают 
работы историков Е. Денисовой и С. Вереме-
ева [3; 4]. Несомненно, стоит отметить труды 
К. Кочегарова, которые раскрывают обстоя-
тельства, сопряженные с избранием слуцких 
архимандритов [5; 6]. 

Множество информации, обеспечиваю-
щей представление о месте Слуцкой архиман-
дрии в церковно-административной системе 
РПЦ, представлено в 3-х частях сборника до-
кументов «Памятники православия и русской 
народности», пока не получивших широкого 
осмысления в отечественной историографии. 
К примеру, многочисленная корреспонденция 
слуцких архимандритов и документы, регу-
лирующие права и обязанности настоятелей, 
наместников, духовников монастырей, а также 
белого духовенства [7; 8; 9]. При подготовке 
артикула использовались данные 7-го тома Ар-
хеографического сборника документов [10]. 
Собрание содержит обширную переписку 
слуцких князей и архимандритов, раскрывая 
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дополнительные аспекты деятельности Слуц-
кой Троицкой архимандрии. 

Данные исследования и документы по-
зволили основательно подойти к написанию 
научной работы с учетом существующей об-
щецерковной православной практики, законо-
дательных реалий Речи Посполитой и Россий-
ской империи, а также коренных изменений в 
церковно-административной жизни РПЦ, вы-
званных синодальной реформой 1721 г. 

Основная часть
В контексте синодальной реформы 1721 г. 

Киевская митрополия постепенно трансфор-
мировалась в рядовую епархию РПЦ. В 1743 г. 
киевский епископ Рафаил (забаровский) вер-
нул титул митрополита, но не широкие права 
киевской митрополии. Тем не менее киевской 
епархии удалось сохранить контроль над хра-
мами и монастырями ВКЛ. Ситуация ослож-
нилась трансформацией высшего управления 
РПЦ в одно из государственных ведомств. 
Епископат РПЦ ассоциировался с политикой 
Российского государства в отношении Речи 
Посполитой. Визит киевского епископа в пре-
делы ВКЛ, ввиду кризиса в межгосударствен-
ных отношениях, был трудно осуществим. 
Речь Посполитая тем временем проводила по-
литику унификации религиозного простран-
ства, исключая православных из правового 
поля, что требовало своевременной реакции 
от киевского владыки. В сложившихся услови-
ях возросла роль слуцкого архимандрита как 
наместника киевского епископа [7, с. xxii]. 
Ряд привилегий делал должность практически 
идентичной архиерейской. Ставленник был 
настоятелем древнего Троицкого монастыря в 
Слуцке, имел в подчинении ряд монастырей и 
приходов, использовал епископальные атрибу-
ты (ковры «орлецы», патерицу (посох) и др.). 
Привелегии подтверждались грамотой киев-
ского епископа Арсения Могилянского 1764 г. 
[11, c. 150]. 

О статусе главы cлуцкой архимандрии 
говорят ряд писем кадрового характера и фак-
ты ревизии зарубежных монастырей и храмов. 
В 1759 г. глава архимандрии Досифей (Голя-
ховский) контролировал решение вопроса о 
назначении игуменов и духовников в Свя-
то-Троицкий и Преображенский монастырь 
в Дрогичине [12, c. 26]. А в 1760 г. слуцкий 
архимандрит проверял Брестский, заблу-
довский, Яблочинский и другие монастыри 
[9, с. 1186]. Данные монастыри не входили в 
юрисдикцию Слуцкой архимандрии.

По-прежнему многое санкционировал 
киевский епископ. Переход иерея Лукиана из 
с. Слободка Мозырской протопопии в 1741 г. 
под протекцию Слуцкого архимандрита со-
провождался долгим согласованием [7, c. 355]. 
Такой порядок не случаен. Именно киевский 
предстоятель назначал архимандритов, судил 
и защищал таковых, как, например, в 1724 г. 
епископ Варлаам (Ванатович) ходатайствовал 
перед российским послом С. Г. Долгоруковым 
с целью защиты позиций Слуцкой архиман-
дрии на предстоящем Варшавском сейме [7, 
с. 174]. При этом кандидатуру слуцкого архи-
мандрита требовалось согласовать со слуцким 
князем по праву патроната ВКЛ. Несогласо-
ванное назначение Михаила (Козачинского) 
вызвало протест князя Иеронима Радзивил-
ла. Коллегия иностранных дел Российского 
государства сделала замечание Святейшему 
синоду [6, с. 73]. Благоприятные отношения с 
патроном – ключевое условие плодотворного 
сосуществования в поликонфессиональном 
обществе ВКЛ, где православные были не на 
первых ролях. К примеру, конструктивный ди-
алог Иеронима Радзивилла с архимандритом 
Михаилом (Козачинским) поможет урегулиро-
вать спор по вопросу принадлежности поселе-
ния Тройчаны в пользу Слуцкой архимандрии 
[8, c. 575]. 

На территории ВКЛ, несмотря на центри-
стские реформы РПЦ, представители братств 
и духовенства продолжили активно включать-
ся в приходскую жизнь и деятельность мона-
стырей. Правовую основу деятельности Пре-
ображенского братства г. Слуцка составляло 
Магдебургское право,  грамоты слуцких кня-
зей и королевские конституции, а также копии 
жалованных грамот, полученных от киевского 
митрополита Петра Могилы и иерусалимско-
го патриарха Феофана [5, c. 127]. Совместно 
с духовенством они отстаивали право влиять 
на выбор архимандрита. В январе 1749 г. Ми-
хаил (Козачинский) отправился за презентой к 
Иерониму Радзивиллу в обществе протопопа 
Стефана Меньковского и братчика Якова Ме-
лентовича. Окружение свидетельствовало об 
одобрении кандидатуры со стороны духовен-
ства и братства [6,  c. 79]. В 1755 г. делегация 
братчиков отправилась в Киев на согласование 
кандидатуры слуцкого архимандрита. Ки-
евский епископ пытался запретить братству 
вмешиваться во внутренние дела Троицкого 
монастыря в Слуцке, однако они продолжили 
участвовать в инвентаризации монастыря при 
поддержке слуцкого князя [5, c. 122].
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Имена будущих кандидатов обсуждались 
в кулуарах Киевской духовной консистории. 
Как правило, в xViii в. слуцкие архимандри-
ты представлены киевским монашеством. Та-
кое положение объясняется общими центрист-
скими реформами РПЦ, а также отсутствием в 
рамках ВКЛ учреждений для подготовки пра-
вославного духовенства. Архимандрит Иосиф 
(Оранский), к примеру, до назначения в Слуцк 
в 1733 г. был преподавателем риторики Кие-
во-Могилянской академии. Проблема в том, 
что киевская епархия теперь существовала в 
двух государственных реалиях. В Российском 
государстве православная церковь – ведущая 
конфессия, в ВКЛ – нет. Для киевских став-
ленников процессы, имевшие место в право-
славной церкви, ВКЛ стали непонятны, как, 
к примеру,  право патроната, из-за чего имели 
место трения наподобие конфликта Киевской 
духовной консистории и князя Иеронима Рад-
зивилла [5, c. 132]. 

Права и обязанности слуцкого архиман-
дрита определялись в «настольной грамоте». 
Содержание иллюстрирует текст докумен-
та, данный киевским епископом Арсением 
(Могилянским) будущему архимандриту До-
сифею (Голяховскому) в 1759 г. Внутри об-
стоятельства утверждения и привилегии, к 
примеру, право посвящение мирян в чтецов 
[8, c. 1124]. После утверждения архимандрит 
отправлялся в Троицкий монастырь г. Слуцка, 
где составлял новую хозяйственную опись в 
присутствии Преображенского братства. Один 
экземпляр оставался в монастыре, второй от-
правлялся в Киевскую духовную консисторию 
[7, с. cxxxi]. 

Наместник архимандрита – второе ли-
цо в Слуцкой архимандрии. Инок выполнял 
функции настоятеля в случае его временного 
отсутствия. Избирался из местной монаше-
ской среды. Бывали исключения: Иннокентий 
(Болдышевский) в 1753 г. стал наместником 
в результате перехода с аналогичной долж-
ности Виленского Свято-Духова монастыря. 
В период отсутствия архимандрита наместник 
состоял в официальной переписке с патроном, 
епископом и комендантом слуцкой крепости. 
К примеру, в 1755 г. комендант Людвиг фон 
Мильбе потребовал по смерти архимандрита 
от наместника сообщить имена номинантов на 
слуцкую архимандрию [5, c. 119]. 

Духовник монастыря избирался архи-
манд ритом по согласованию с киевским епи-
скопом, братией и Преображенским братством 
Слуцка. Как правило, кандидат был представ-

лен одним из старейших и уважаемых мона-
хов. Выполнял функции духовного отца и 
наставника. Аадминистративные функции в 
отсутствие архимандрита и наместника возла-
гались на духовника [7, c. xliV]. В отсутствие 
достойных кандидатов архимандриты искали 
человека в других монастырях киевской епар-
хии. В 1759 г. архимандрит Досифей (Голяхов-
ский) просил епископа Арсения (Могилянско-
го) прислать в Троицкий монастырь Слуцка 
в качестве духовника иеродиакона Аарона из 
Моровского скита [8, c. 1106]. 

Далее, ряд вспомогательных должностей. 
К примеру, экклесиарх наблюдал за ризницей 
монастыря и порядком совершения богослу-
жения. Проповедник отвечал за содержание 
наставлений. Эконом занимался хозяйствен-
ной частью. Кухарь контролировал монастыр-
скую кухню [7, c. lii]. 

Помимо крупного Тройчанского мона-
стыря, за слуцким архимандритом числились 
монастыри: Ильинский и братский Преобра-
женский в Слуцке, Иоанно-Богословский и 
Николаевский в Грозове, Успенский при устье 
реки Морочи, Петропавловский и Успенский в 
Старчицах, Успенский в заблудово. Во главе 
каждого – игумен или игумения, подотчётные 
слуцкому архимандриту. Дальнейшая верти-
каль строилась в зависимости от экономиче-
ских возможностей [1, c. 405]. 

В юрисдикцию Слуцкой архимандрии в 
обозреваемый период входили Слуцкая, Мо-
зырская (с 1764 г.) и Петриковская протопопии 
[9, c. 1554]. Права и обязанности архимандри-
та в отношении духовенства определялись в 
«настольной грамоте» [8, c. 1124]. Слуцкие 
архимандриты наблюдали за духовной жиз-
нью священства, разбирали судебные дела. 
Так, к примеру, в 1741 г. архимандрит Иосиф 
(Оранский) пишет киевскому епископу в за-
щиту священника из с. Косейска, которого от-
правил в изгнание шляхтич Томаш Ленкевич 
[7, c. 355]. Время от времени архимандриты 
проводили ревизию приходских церквей. При-
нимали меры к замещению вакантных долж-
ностей [8, c. 1124]. 

Осуществлял управление приходскими 
церквями слуцкий архимандрит с помощью 
протопопов. Избирались протоиереи приход-
ским духовенством каждой протопопии, после 
чего номинанты должны были получить реко-
мендацию слуцкого архимандрита и владельца 
местности, а также одобрение киевского епи-
скопа [7, c. 527]. Владельцы самостоятельно 
определяли размер суммы за протопоповскую 
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«презенту». К примеру, в 1760 г. пан Оскерка 
в Мозыре требовал 60 талеров  [9, c. 1186]. 
По получению рекомендаций ставленник от-
правлялся в Киев, где проходил процедуру 
посвящения и получал наставления, о содер-
жании которых можно судить по документу, 
выданному слуцкому протопопу Стефану 
(Меньковскому) в 1749 г. киевским еписко-
пом Арсением (Могилянским). Священнику 
рекомендовано придерживаться благочестия и 
свода канонических прав РПЦ, а также быть 
послушным киевскому епископу и слуцкому 
архимандриту. Там же приводились первые 
указания насчёт поиска протоиереем достой-
ного священника на служение в Ильинском 
монастыре г. Слуцка [8, c. 530]. 

Слуцкий протопоп занимал главенствую-
щее положение в Духовном правлении,  органе 
самоуправления белого духовенства, но в слу-
чае злоупотребления был подсуден коллегии 
[9, с. 1590]. Состав утверждал слуцкий архи-
мандрит. В 1775 г. в коллегию, помимо прото-
попа слуцкого, входили 7 священников: трое 
из Слуцка, один из Старчиц,  а также насто-
ятели Пясецкой, Старобинской и Ивановской 
церкви [9, c. 1588]. Если протопоп не справ-
лялся, слуцкий архимандрит просил киевского 
епископа рассудить стороны. В 1749 г. Михаил 
(Козачинский) жаловался киевскому епископу, 
что протопоп Стефан (Меньковский) уклонял-
ся от прямых обязанностей [7, с. 527].

Иерархическая вертикаль практически не 
ограничивала власть архимандрита. Однако 
монашество, объединившись с братством и 
духовенством, могло выступить оппозицией. 
Нерациональное использование материаль-
ных средств Слуцкой архимандрии привело к 
отставке в 1763 г. архимандрита Досифея (Го-
ляховского) [9, с. 1259]. 

Образование Слуцкой конфедерации в 
1767 г. усилило позиции пророссийской пар-
тии в ВКЛ, а соответственно, православной 
церкви.  В 1768 г. сейм Речи Посполитой 
уравнял в правах православных с католиками. 
Авторитет киевского епископа стал гораздо 
весомее для слуцкого князя. Борьба слуцкого 
архимандрита Павла (Волчанского) со слуц-
ким протопопом Стефаном (Меньковским) в 
1755 г. закончилась заточением главы Духов-
ного правления. Такое сложно представить в 
бытность предшественников Павла (Волчан-
ского) [9, c. 1435]. 

В 1772 г. Могилевская епархия вошла в 
состав Российской империи. В 1785 г. принято 
предложение Георгия (Конисского), могилев-

ского епископа, поручить православные мона-
стыри и церкви, оставшиеся в ВКЛ, под кон-
троль слуцкого архимандрита. Именно здесь 
находилось место пребывания наместника ки-
евского епископа и находились православные 
святыни, как, например, мощи св. Гавриила 
(заблудовского) [13, с. 83]. 

заключение
Синодальная реформа 1721 г. ограничила 

киевского епископа, потерявшего привилеги-
рованный статус и титул митрополита. Под-
контрольные ему православные монастыри и 
приходы ВКЛ требовали своевременных отве-
тов. Спектр вопросов разносторонний: строи-
тельство храмов, вопросы конфессиональной 
конверсии, судебные вопросы имущественно-
го характера.На фоне трудностей в коммуника-
ции выросло значение слуцкого архимандрита, 
как наместника киевского епископа. Слуцкий 
архимандрит обладал функцио налом, практи-
чески идентичным епископу, в подчинении у 
которого был ряд приписных монастырей и 
белое духовенство, представленное до 1764 г. 
двумя, а после тремя протопопиями.

Уникальной в контексте синодальной ре-
формы Слуцкую архимандрию делало функ-
ционирование в юридических рамках права 
патроната. Слуцкий архимандрит должен был 
получить одобрение слуцкого князя, что не со-
стыковывалось с вертикалью петровской цер-
ковной реформы, но с мнением патрона при-
ходилось мириться. Благотворные отношения 
архимандрита Михаила (Козачинского) и кня-
зя Иеронима Радзивилла позволят, к примеру, 
продолжить строительство каменного храма в 
Троицком монастыре. В то же время поддерж-
ка слуцким князем Преображенского братства 
позволит препятствовать злоупотреблениям со 
стороны киевских наместников. 

Внутренняя иерархическая структура 
Слуцкой архимандрии частично ограничивала 
слуцкого архимандрита. Братия могла объеди-
ниться в стремлении сменить предстоятеля, 
но такие случаи редкость. В деле управления 
подотчетными монастырями Слуцкой архи-
мандрии киевский наместник контролировал 
работу игуменов на местах, а управление бе-
лым духовенством координировал через про-
топопов. 

После 1767 г. начался постепенный за-
кат институтов духовного самоуправления 
ввиду усиления позиции Российской импе-
рии в ВКЛ, что иллюстрирует конфликт ар-
химандрита Павла (Волчанского) и слуцкого 
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протопопа Стефана (Меньковского). После 
первого раздела Речи Посполитой в 1772 г. 
Могилевская епархия вошла в состав Россий-
ской империи. Встал вопрос о новой кафедре 
в пределах ВКЛ для эффективного управления 
православными храмами и монастырями. Свя-
тейший правительствующий синод, согласно 
проекту епископа Георгия (Конисского), при-
нял решение в 1785 г. о создании викариатства 
на базе Троицкого монастыря в г. Слуцке. Ме-
сто обладало соответствующей инфраструкту-
рой и репутацией, позволившей начать транс-
формацию слуцкой архимандрии в отдельную 
епархию РПЦ.
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В статье рассматриваются метаком-
муникативные речевые действия, направлен-
ные на мониторинг развертывания диалога и 
управление его тематическими, иллокутивны-
ми, эмоционально-оценочными, этикетными 
характеристиками, а также распределением 
коммуникативной инициативы. Материалом 
исследования послужили русско- и белорусско-
язычные метакомментарии, возникающие в ди-
алогах на белорусских площадках для сетевого 
общения. В результате исследования выявлены 
как сходства, свидетельствующие о наличии 
одинаковых представлений о нормах  сетевой 
коммуникации, так и различия, обусловленные 
языком общения. 
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Введение
Одним из важных аспектов исследова-

ний диалогического взаимодействия является 
обращение к метакоммуникативным речевым 
действиям, которые выполняют функцию са-
моорганизации диалога [1, с. 198] и служат 
для говорящих системой координат, опре-
деляющей  коммуникативное поведение [2, 
с. 22]. Анализ таких реплик выявляет обыден-
ные знания говорящих о нормах коммуника-
ции, которые воплощаются в эксплицитных 
предписаниях и имплицитных теориях. Этот 
аспект наивных знаний относится к сфере 
процедурного знания [3, с. 35] и, в отличие 
от когнитивного, содержит набор установок, 
стереотипов о том, как использовать язык, т.е. 
представляет собой «наивную технологию 
(как правильно пользоваться языком, как изу-
чать языки, как переводить с одного на дру-
гой и т. п.)» [3, с. 35-36]. Когнитивный аспект 
наивной  лингвистики широко изучается в по-
следние десятилетия (в работах В. Б. Кашки-
на, И. А. Стернина, Н. Ю. Соколовой [4; 5; 6]; 
в сборнике «Язык о языке» [7]); процедурный 
аспект привлекает меньше внимания и связан 

с прикладными сферами, в частности с пере-
водом [8]. Репрезентативный материал для 
его исследования дает интернет-коммуника-
ция: ее распространение во все сферы жизни 
социума, в том числе повседневные, является 
одним из факторов интенсификации метаком-
муникативной рефлексии [9; 10]. Неинститу-
циональная интернет-коммуникация является 
одним из видов естественной письменной ре-
чи (ЕПР), специфика которой (спонтанность и 
непрофессиональность) [11, с. 6] делает види-
мыми те коммуникативные феномены, кото-
рые в устном  общении реже попадали в фокус 
внимания, а для подготовленной письменной 
речи не были релевантными. «Многие новые 
формы письма резко контрастируют со ста-
рыми и, как следствие, многие вопросы пись-
менной речи выходят в светлое поле сознания 
носителей языка» [10, с. 13]. 

Цель статьи – определение специфи-
ки обыденных знаний о речевом поведении 
при обсуждении повседневных вопросов на 
форумах в интернет-пространстве Беларуси 
(onliner.by, diva.by, semeistvo.by, second.by, 
dzietki.org, by-svet.com) и их соотношения с 
языком коммуникации (русским или бело-
русским). Материал исследования составили 
метакоммуникативные комментарии (695 на 
русском языке и 345 на белорусском), извле-
ченные методом сплошной выборки. 

Основная часть
Метакомментарии, направленные на мо-

ниторинг линейного развертывания диалога, 
затрагивают такие его параметры, как 1) рас-
пределение коммуникативной инициативы, 
2) тематическая организация, 3) иллокутивные 
характеристики реплик, 4) этикетные правила. 
При управлении развертыванием диалога на-
званные параметры имеют одинаковую реле-
вантность независимо от ориентации метаком-
ментария на собственную реплику говорящего 
или реплику собеседника и от языка беседы. 

Рассмотрим организационную роль реф
лексивных (автокомментирующих) реплик.
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1. Самые частотные реплики направлены 
на регулирование коммуникативной ини
циативы. Говорящий вербально маркирует 
вступление в диалог, обозначает выход из дис-
куссии, уточняет адресата реплики. Эти мета-
реакции (54,2% русскоязычных и 45% бело-
русскоязычных) имеют следующие функции. 

1) Взятие коммуникативной инициативы: 
такой ход привлекает внимание к сообщению, 
выделяя его из ряда других на интернет-стра-
нице. Такие метакомментарии имеют репре-
зентативную форму, реже – интеррогативную, 
при этом в их вербальном оформлении преоб-
ладает модальность возможности (в примерах 
сохраняются орфография и пунктуация авто-
ров): 

- Можно я тут просто поразмышляю?
- Дазвольце я пра сябе пару слоў напішу.
Метареакции этой разновидности могут 

иметь разнообразные дополнительные акцен-
ты – говорящий не только маркирует вступле-
ние в дискуссию, но и:

- приводит причины, побуждающие вы-
сказаться (и еще, наболело, но хочу написать; 
Распавядаю пра літоўскія візы, я, відаць, тут 
самая абазнаная); 

- обосновывает актуальность сказанного 
(Вдруг кого заинтересует в преддверии учеб-
ного года; Калі каго цікавіць Куршская каса, 
магу крыху распавесці); 

- выражает опасения по поводу восприя-
тия реплики (Люди, потерпите еще немного 
меня и мои неуклюжие попытки рассказать 
об обыкновенной жизни моей семьи; Мушу на-
пісаць, каб раптам хто не падумаў, што абса-
лютна не ганаруся гэтай падзеяй). 

Для белорусскоязычных дискуссий более 
характерно акцентирование намерения поде-
литься с сообществом (Падзялюся інфай. Па 
рассылцы атрымала). Только в русскоязыч-
ных диалогах встречается выделение субъ-
ективной позиции автора реплики (Почитав 
Ваши «витиеватые отрыжки» о данных ав-
томобильных компаниях, хочу высказать Вам 
свое личное мнение).  

2) Отказ от коммуникативной инициа-
тивы: говорящий или обозначает выход из 
дискуссии, или сообщает о нежелании/невоз-
можности ее продолжать. Эти комментарии 
имеют репрезентативное оформление и только 
в некоторых случаях – интеррогативное, более 
свойственное русскоязычным коммуникантам:

- неужели вы и вправду полагаете, что я 
буду на этот вопрос отвечать?

- Карацей, няма ў мяне адказу.

Такие метареакции акцентируют различ-
ные дополнительные моменты, которые гово-
рящий считает важными для отказа от продол-
жения разговора: 

- извиняется или благодарит за внимание 
(Старалась донести свою мысль, на эмоциях. 
закругляюсь, спасибо, что дочитали и выслу-
шали; Прабачце, дазволю сабе не працягваць); 

- предвосхищает реакцию адресата (Ре-
шила даже не писать, чтоб народ не рас-
страивать; Тлумачыць не буду. Не бачу сэнсу. 
І не хачу чарговай хвалі крыўд і неразумення); 

- мотивирует отказ объективными или субъ-
ективными обстоятельствами (Но здесь, навер-
но, не стОит разворачивать такую линию раз-
говора; Усё. Надакучыла гэтая тэма мне); 

- указывает на бессмысленность продол-
жения разговора (С каждым днем все более 
убеждаюсь в полной нецелесообразности ин-
тернет-общения; Ай, пустая размова).

 3) Небольшая группа русскоязычных 
метакомментариев направлена на уточнение 
адресата сообщения в ситуациях, когда гово-
рящий восстанавливает правильную переда-
чу коммуникативной инициативы (еще раз, я 
прошу объяснения специалиста по грудному 
вскармливанию) или выделяет получателя со-
общения (это не в ваш адрес; Собственно я 
не к вам конкретно, Катерина, а безусловно, 
в первую очередь, к человеку, которого нет, 
но обязательно вернется). В диалогах на бе-
лорусском языке такие метареакции не были 
зафиксированы: участники не акцентируют 
внимания не неправильно понятой адресации 
или, возможно, избегают давать ответы в ситу-
ациях неоднозначной адресации.

2. Вторая по частотности группа направ-
лена на  контроль темы диалога: говорящий 
поднимает новую тему или предлагает вер-
нуться к предшествующей, обозначает тему 
реплики, обосновывает ее уместность, изви-
няется за несоответствие тематике обсужде-
ния. Эти метареакции (32,8 % русскоязычных 
и 41,7 % белорусскоязычных) имеют следую-
щие функции: 

1) предлагают новую тему обсуждения:
- Решил поднять одну нечасто обсуждав-

шуюся тему – усыновление детей людьми, не 
состоящими в браке;

- Я пра збор грошай хацела пагаварыць.
2) возвращают участников к теме:
- Плааавно возвращаясь к теме, вы обра-

тили внимание, девушки, как много в Голливу-
де снимают фильмов, посвященных психоло-
гическим проблемам мужчин?
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- зноўку вяртаюся да тэмы (ну вельмі я 
люблю дарыць падарункі).

3) продолжают ранее начатую тему:
- Сегодня хочется продолжить тему лю-

бимых соседей: я понимаю, что так, как нам, 
редко везет людям;

- Раз ужо пра жахі пачалі, то я дабаўлю.
4) фиксируют отклонение реплики от те-

мы обсуждения. Такие комментарии сопрово-
ждаются извинением или оправданием, реже 
оформляются как констатация факта:

- Может мой пост и не совсем в тему, но 
не смогла пройти мимо;

- А я ўсё пра сваё.
5) обозначают тему сообщения:
- Касательно скупки квартир...;
- Пра ялінку: мы былі ў мінулым годзе.
6) оправдывают уместность сообщения в 

дискуссии:
- Да, и кстати о реалиях, вот сейчас одну 

«реалию» скажу; 
- Я да чаго? Што словы дзяўчатаў засму-

цілі цябе. Але яшчэ не факт – што так і ёсць 
насамрэч...

7) присоединяются к беседе, не сообщая 
ничего нового (Вот и я про то же; Угу, і я пра 
тое ж).

Метареакции этой группы практически 
не имеют отличий в выборе говорящими как 
прагматических акцентов, так и их вербально-
го оформления.  

3. На третьем месте находятся  метаком-
ментарии, связанные с экспликацией иллоку
тивного оформления реплик, которые вводят 
вопросно-ответные коммуникативные ходы 
(11,8% русскоязычных и 12,8% белорусскоя-
зычных). Их функция – продвижение вопроса 
или, значительно реже, ответа. Они связаны и 
с регулировкой коммуникативной инициати-
вы, поскольку маркируют момент вступления 
говорящего в беседу и привлекают внимание к 
его сообщению. Мы выделяем их в отдельную 
группу, поскольку здесь имеется и функция 
выделения иллокутивного типа сообщения, 
что важно для говорящего. Метакомментарии, 
выделяющие вопрос, имеют или репрезента-
тивную, или, реже, интеррогативную форму с 
модальным показателем возможности:

- Можно я практического плана вопрос 
задам?

- А ў мяне ў сваю чаргу пытанне;
Такие метареакции могут сопровождаться:
- отрицательной характеристикой вопроса 

(Девы, глупый вопрос), только в русскоязыч-
ных диалогах;

- указанием на нарушение личного про-
странства адресата (Хотела спросить у тебя, 
сколько тебе лет, извини, если бестактно; 
Выбачайце, калі пытаньні занадта асабі-
стыя – адказ не абавязковы); 

- оправданием причины вопроса (Сколько 
стоит можно у вас спросить и где покупали. 
ищу туфли но везде такие большие каблуки, 
мне с детьми не очень удобно; Маю такое пы-
танне да бацькоў, што нараджалі разам, якія 
патрэбныя дакументы? ДзЯКУЙ ВЯЛІКІ, 
МНЕ ВЕЛьМІ ПАТРЭБНА А зАПЫТАЦЦА 
БОЛьШ НЯМА Ў КАГО); 

-  оправданиями или извинениями по по-
воду количества вопросов (Ой, вопросов полу-
чилось тьма; Выбачаюся вялікую колькасць 
пытаньняў).

Метакомментарии по поводу ответа 
оформляются или в виде констатации факта, 
или сопровождаются указанием на причину 
вступления в беседу (только для русскоязыч-
ных коммуникантов):

- Отвечаю, т.к. задело априорное сужде-
ние;

- Адказваю. Ў рэшце рэшт спыніліся ў 
гатэлі Еўропаліс.

4. Метакомментарии, связанные с эти
кетными параметрами сообщений, единич-
ны (не более 1% примеров) и комментируют 
переход на «ты» или, только в русскоязычной 
метакоммуникации, упоминание присутству-
ющего в 3-м лице (Лапа, простите, что я Вас 
в третьем лице «поминаю»; з тваёй ( нічога 
што на ты?) падачы наведала мяне такая 
вар’яцкая думка). 

 Далее рассмотрим организационные ха-
рактеристики нерефлексивных реплик.

1. Наиболее частотны те, которые кон
тролируют коммуникативную инициативу 
(63,4% русскоязычных и 77,3% белорусско-
язычных). Эти метареакции имеют следую-
щие функции.

1) Передача коммуникативной инициати-
вы конкретному или обобщенному адресату, 
при этом большинство метареакций имеют 
императивную форму и ориентированы на за-
прос информации, получение ответа на вопрос 
или смену темы разговора:

- А объясните мне, в чем смысл делать не 
через турфирму;

- Калі ў вас шчаслівыя выпадкі, то па-
дзяліцеся сваім досведам.

Как уже было отмечено, белорусскоязыч-
ные коммуниканты чаще оформляют запрос 
информации через глагол дзяліцца/падзяліцца, 
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что можно интерпретировать как стремление 
к большей совместности, вовлеченности в 
беседу и одновременно более мягкую форму 
запроса. 

Метакомментарии этой разновидности со-
провождаются дополнительными уточнениями: 

- объяснением объективных и субъектив-
ных причин передачи инициативы (Ребята, 
подскажите пожалуйста неопытному; Ой, а 
распавядзіце пра мой тэмперамент, а. Я лю-
блю пра сябе паслухаць); 

- обращением к компетентным адресатам 
(знающие, подскажите; Парайце са свайго 
досведу, клск);

- предвосхищением реакции собеседни-
ков, которое чаще наблюдается у русскоязыч-
ных говорящих (Помогите. Только не советуй-
те школу менять); 

- разрешением не сообщать личную ин-
формацию, которое смягчает прямой вопрос 
(А вы в какую школу пойдете, если не секрет; А 
ў сям’і вас падтрымліваюць? І калі не сакрэт, 
калі не моцна асабістае), что чаще встречает-
ся в белорусскоязычных разговорах; 

- благодарностью за информацию (Спа-
сибо всем, кто подскажет хоть что, напра-
вит мои мысли нужным курсом; Парайце, хто 
такое праходзіў, што трэба рабіць і як сябе 
весці. Дзякуй усім!), которое более популярно 
среди белорусскоязычных собеседников.

2) Приглашение к обсуждению с определе-
нием темы или эмоционального фона разговора:

- Я приглашаю к конструктивному ди-
алогу, мне кажется. у нас с вами он может 
получится, поскольку конкретно ваш мальчик 
конкретно моей девочке ничего не сделал и мы 
непредвзяты;

- Народ, калі вам будзе цікава і пад на-
строй, хацелася б гэта абмеркаваць.

 3) Предписание прекратить обсужде-
ние:

- говорящий хочет сменить неприятную 
тему (Обсуждение меня предлагаю прекра-
тить), что характерно для диалогов на рус-
ском языке;

- предлагает прекратить неинтересную 
или бесполезную дискуссию (Дело в том, что 
это не Сз, и если бы желающих не оказалось 
вообще, я бы ни капельки не расстроилась. 
и промолчите хоть раз, пожалуйста. Если 
вам эта информация не интересна, так и не 
нужно комментировать. Спасибо;  Давай не 
бу дзем па энным коле);

- стремится предотвратить конфликт  (Вы-
сказывайте все свои «фе» строго через Лич-

ные сообщения, аську и прочие средства лич-
ной коммуникации; Я гляджу наспела вострая 
патрэба ў высвятленні адносінаў? М.б. лепей 
рабіць гэта прыватна?). Белорусскоязычные 
примеры единичны, при этом коммуниканты 
стараются избегать прямых требований. 

2. Вторая по частотности группа ориен-
тирована на контроль темы диалога). Такие 
реплики (21,9% русскоязычных и 13,3% бело-
русскоязычных направлены на:

1) предложение новой темы:
- Давайте о подарках поговорим ко дню 

учителя. Кто что планирует дарить;
- Яшчэ нехта пра Піцер зусім нічога не 

паведамiў.
2) возвращение к начатой теме:
- Давайте по теме!Мы обсуждаем ситуа-

цию на авторынке и перспективы;
- Гаворкі пра абсалютна канкрэтныя 

рэчы, а не метафізіку і Сусвет.
3) фиксация отклонения от темы:
- Девушки, что-то вас не в ту степь за-

несло;
- Увогуле, не пра тое размова;
4) оценка уместности реплики: 
- Все это прекрасно и правильно. Но какое 

это все имеет отношение к обсуждаемому; 
- Гэта неяк звязана з сутнасцю пытання, 

якое мы (ці дакладней сказаць, відаць, я) аб-
мяркоўваем?

5) требование вернуться к теме (только 
русскоязычные метареакции), часто с акцен-
том на негативных последствиях:

- Если Вы не перестанете оффтопить 
- придется просить модераторов закрыть 
темку. А заявленная тема ведь не эта;

6) завершение обсуждения (только рус-
скоязычные метареакции):

- кажись тема исчерпана.... про маму уж 
и не вспоминаем;

3. На третьем месте находятся метаком-
ментарии, направленные на иллокутивный 
мо ни торинг реплик, и управляющие вопро-
сно-ответными коммуникативными ходами. 
Ме та реакции этой разновидности редко встре-
ча ются в диалоге (2,1% русскоязычных и 0,9% 
бе лорусскоязычных): Ответьте, плиз, на во-
прос; Адказваць не абавязкова, я не настойваю.

4. Метакомментарии, управляющие эти-
кетными характеристиками сообщений (0,4% 
русскоязычных и 1,9% белорусскоязычных), 
касаются обращений на «ты» (Ко мне на «ты» 
можно; мне болей на «ты» падабаецца).

5. Отдельную группу составляют мета-
комментарии, которые оценивают речевое 
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по ве дение собеседников или всю дискуссию. 
Оце ночные реплики более допустимы в рус-
скоязычных дискуссиях, чем в белорусско-
язычных (12,2% и  6,6% соответственно). Та-
кие метареакции оценивают:

- немотивированное повторение (Опять 
по кругу... черно-белое это мне надоело уже..; 
Тэма гэтая ўжо проста аскоміну набіла. Пра-
бачце, нічога асабістага. Проста абмяркоўва-
лася і не раз і не толькі тут);

- несоответствие реплик теме (Вы свой 
случай вспоминаете и к месту и не к месту..
уж извините..; Вы перавялі як заўседы стрэл-
кі. але няўдала); 

- получение ответа на вопрос (Спасибо, 
девочки, что ответили спрашивавшим об аль-
тернативах; Дзякуй усім за адказы); 

своевременную инициативу в разгово-
ре (Спасибо, девочки, за начало разговора. 
Он мне очень нужен, потому как и погово-
рить-то больше не с кем; Дзякуй за размову. 
Вельмі карысна мне было); 

- живость или актуальность темы (очен-
но тикавая дискуссия по поводу на чьем боку 
ответственность; Мне падаецца, што тэма 
такая жывая менавіта таму, што ніводзін 
чалавек не мае адназначнага адказу на ўзня-
тыя пытанні ўсё жыццё); 

- отказ собеседника от ответа (Слушайте, 
а Вы вообще на вопросы почему не отвечае-
те? Вы только их задаёте), только в русскоя-
зычных диалогах; 

- объем написанного (Охохонюшки. А по-
написали-то, понаписали...), только в русскоя-
зычных диалогах. 

здесь русскоязычное и белорусскоязыч-
ное речевое поведение имеет наибольшие 
отличия. Положительная оценка чаще встре-
чается в белорусскоязычных метареакциях, а 
отрицательная – в русскоязычных, при этом 
участники обращают внимание на более ши-
рокий набор прагматических характеристик 
сообщений и более свободны в выборе вер-
бального оформления ответных реплик: до-
пустимы прямые обращения к адресату с не-
гативными оценками или выражение реакций 
без смягчающих средств (ну Вы, чесслово, Вам 
про Фому, а Вы – про Ерему. и, главное, все на 
свой счет принимаете. Неспроста, видать; 
Господи, как надоело слушать это). 

заключение
Русско- и белорусскоязычные метаком-

ментарии, направленные на организацию 
диалогического взаимодействия, имеют су-

щественное сходство знаний говорящих о 
нормах коммуникативного поведения. Мета-
комментарии рефлексивного и нерефлексив-
ного характера направлены на одни и те же 
характеристики диалога, при этом чаще всего 
в фокусе внимания находится коммуникатив-
ная инициатива, на втором месте – тема бесе-
ды, а ее иллокутивные и этикетные параметры 
реже привлекают внимание. Управление ком-
муникативной инициативой чаще встречается 
среди нерефлексивных метакомментариев, а 
темой беседы и ее иллокутивными характери-
стиками – среди рефлексивных. Ряд различий, 
свидетельствующих о корреляции между язы-
ком диалога и отношением к его коммуника-
тивным координатам, связан с частными пара-
метрами сетевого общения и касается степени 
допустимого при негативной оценке и прямых 
обращениях к адресату, в том числе при запре-
те или ограничении  коммуникативной  ини-
циативы.      

СПиСок иСПоЛьЗованныХ 
иСточников

1. макаров, м. Л. Основы теории дискур-
са / М. Л. Макаров. – М. : Гнозис, 2003. – 280 с. 

2. Задворная, е. Г. Метакоммуникативные 
речевые ходы в обыденно-разговорной ком-
муникации / Е. Г. задворная // Вестн. Минск. 
гос. лингв. ун-та. Сер. 1, Филология. – 2014. – 
№ 3 (70). – С. 22–30. 

3. кашкин, в. Б. Обыденные представления 
о языке и научная лингвистика / В. Б.  Кашкин // 
Актуальные проблемы филологии и педагогиче-
ской лингвистики. – 2013. – № 15. – С. 34–38.

4. кашкин, в. Б. Вещественное пред-
ставление слова в бытовой философии языка / 
В. Б. Кашкин // Язык, коммуникация и социаль-
ная среда. – Вып. 5. –  Воронеж : ВГУ, 2007. – 
С. 117–136.

5. Стернин, и. а. Мифологические линг-
вистические концепты в обыденном языковом 
сознании / И. А.  Стернин // Когниция, комму-
никация, дискурс. Филология. –  2016. – № 12. –  
С. 98–107.

6. Соколова, н. ю. Мифологемы вопроса и 
ответа в свете «наивной прагматики» / Н. Ю.  Со-
колова // Вопросы методики преподавания в ву-
зе.  –  2016. – № 5 (19-2).  – С. 104–111.

7. Язык о языке / под общим рук. и ред. 
Н. Д. Арутюновой. – М. : Языки русской культу-
ры, 2000. – 624 с.

8. остапенко, Д. и. К вопросу о мета-
коммуникации переводчика / Д. И. Остапенко // 
Язык, коммуникация и социальная среда: сб. 
науч. тр. – Вып. 8. – Воронеж : НАУКА-ЮНИ-
ПРЕСС, 2010. – С. 128–138.



74               ВЕСНІК МДУ імя А. А. КУЛЯШОВА № 1 (63) ● 2024 ●

9. мечковская, н. Б. Естественный язык 
и метаязыковая рефлексия в век Интернета / 
Н. Б. Мечковская // Русский язык в научном осве-
щении. – 2006. – № 2 (12). – С. 165–185.

10. Голев, н. Д. Русская письменная раз-
говорная речь и ее отражение в обыденном ме-
таязыковом сознании участников виртуальной 
коммуникации / Н. Д. Голев // Вестн. Томск. 
гос. ун-та. Сер. Филология. – 2013. – № 5 (25). – 
С. 12–31. 

11. Лебедева, н. Б. Естественная письмен-
ная русская речь как объект лингвистического 
исследования / Н. Б. Лебедева // Вестн. Барнаул. 
гос. пед. ун-та. Сер. Гуманитар. науки. – 2001. – 
№ 1. – С. 6–12.

Поступила в редакцию 6.07.2023 г.
Контакты: +375(29)689-19-05 (Бобко Та-

тьяна Викторовна) .

Bobko t. v. MetacoMMunicative 
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The article deals with metacommunicative 
speech actions aimed at monitoring the development 
of a dialogue and managing its thematic, 
illocutionary, emotional-evaluative, etiquette 
characteristics, as well as the distribution of a 
communicative initiative. The material of the study 
includes the Russian- and Belarusian-language 
metacomments that appear in the dialogues on the 
Belarusian sites for network communication. The 
study has revealed both similarities, indicating 
the presence of the same ideas about the norms of 
network communication, and differences due to the 
language of communication.
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КОНКУРЕНЦИЯ ДУБЛЕтНЫХ ФОРм РОДИтЕЛЬНОГО ПАДЕЖА
мНОЖЕСтВЕННОГО ЧИСЛА ИмЁН СУЩЕСтВИтЕЛЬНЫХ 
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На основе сопоставления данных, из-
влечённых из нормативных грамматик, грам-
матических справочников и толковых словарей 
второй половины XX – начала XXI в., и данных, 
полученных на материале Национального кор-
пуса русского языка, выявляются и характери-
зуются изменения, связанные с нарастанием 
или сокращением конкуренции дублетных форм 
родительного падежа множественного числа 
одушевлённых имён существительных, называ-
ющих лица по принадлежности к этническим и 
национальным группам. Полученные результаты 
могут применяться в преподавании морфологии 
современного русского литературного языка и 
культуры речи. 

Ключевые слова: конкуренция вариантов, 
динамика грамматической нормы, имя существи-
тельное, формы родительного падежа множе-
ственного числа.

Введение
Процесс столкновения вариантов являет-

ся основной движущей силой формирования 
новых норм, и здесь «важно понять следую-
щее: борьба вариантов характеризует нор-
му как исторически живое образование (вы-
деление полужирным курсивом Красновой. – 
Е. Б.)» [1, с. 27]. Современные исследователи 
нормы литературного языка выявили три 
типа её хронологического изменения: «1. Вы-
сокодинамический, или ускоренный, тип 
(10–20 лет); 2. Умеренный, или, точнее, уме-
ренно-динамический, тип эволюции, который 
характеризуется более плавными сдвигами во 
времени (30–40 лет); 3. Низкодинамический, 
или замедленный, тип эволюции, который ха-
рактеризуется незначительным изменением 
состояния нормы, – изменением, близким к 
стагнирующему, замедленно-уравновешенно-
му типу (50 и более лет)» [2, с. 37]. Причём аб-
солютно чётких границ между выделенными 
тремя типами эволюции нормы не существует 
[там же, с. 38]. Однако представления о тем-
пах изменения грамматических норм в целом 

и морфологических норм в частности необхо-
димо постоянно дополнять новой информа-
цией, интерпретируемой с учётом реального 
словоупотребления, чем и обусловлена акту-
альность нашего исследования.

Цель данной статьи – сопоставить све-
дения, полученные на материале лингвисти-
ческих словарей и грамматических справоч-
ников середины xx – начала xxi в., со све-
дениями, извлечёнными из Национального 
корпуса русского языка (далее – НКРЯ (https://
ruscorpora.ru/)), и высказать предположения о 
перспективах развития или устранения конку-
ренции дублетных форм родительного падежа 
множественного числа имён существитель-
ных мужского рода, называющих лица по при-
надлежности к этническим и национальным 
группам. 

Обозначенная цель предопределяет выбор 
следующих методов исследования: описатель-
ный метод, анализ лингвистических помет 
в лексикографических источниках середины 
xx – начала xxi в., частичный морфологиче-
ский анализ отобранных из НКРЯ словоформ, 
их подсчёт. 

Основная часть
Материалом для исследования стали дан-

ные грамматик современного русского языка, 
словарей трудностей речи, грамматических и 
толковых словарей, тексты из основного и га-
зетного (центральные СМИ 2000-х гг.) подкор-
пусов НКРЯ. 

И. Б. Голуб называет формы родительного 
падежа множественного числа «“горячей точ-
кой” склонения имён существительных, при-
влекающей внимание стилистов», и замечает, 
что «наиболее активно конкурируют в речи 
окончания нулевое и -ов, реже нулевое и -ей» 
[3, с. 233].

К. С. Горбачевич высказывается о дина-
мике исследуемой нами нормы так: «Изме-
нение нормы родительного падежа множе-
ственного числа у существительных мужского 

https://ruscorpora.ru/
https://ruscorpora.ru/
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рода – сложный и прихотливый процесс. От-
носительно одних смысловых групп суще-
ствительных можно говорить о постепенном 
преобладании нулевого окончания; наоборот, 
другие слова стали теперь употребляться 
только с окончанием -ов, хотя в xix веке у них 
наблюдались колебания» [4, с. 189–190]. Да-
лее учёный пишет о том, что нулевое оконча-
ние побеждает у существительных «главным 
образом с основой на -н и -р», называющих 
национальности, приводя в пример словофор-
мы башкир, бурят, грузин, туркмен. Однако в 
примечании уточняет: «У некоторых названий 
национальностей сохраняется окончание на 
-ов: калмыков, киргизов, монголов, таджиков; 
у других – наблюдается вариантность форм: 
бедуинов и бедуин» [там же].

В академическом статистическом иссле-
довании конца 60-х гг. xx в. была отслежена 
динамика нулевого окончания «у единиц изме-
рения и названий национальностей» [5, с. 79] 
и сделан вывод о том, что у данных существи-
тельных мужского рода в родительном падеже 
множественного числа употребительность ну-
левых флексий увеличивается [там же, с. 84], 
что стимулировано «развитием аналитизма в 
русской морфологической системе» [там же, 
с. 66]: «…отношение форм с нулевой и нену-
левой флексиями видоизменилось в сторону 
преобладания нулевой флексии к  50-м годам 
xx в., тогда как в конце xix – начале xx в. 
преобладали формы на -ов: употребитель-
ность форм с нулевой флексией, по этим дан-
ным, повысилась (на 6,2 %). При всей отчётли-
вости общего направления эволюции данные 
не столь уж контрастны, как можно было бы 
ожидать» [там же, с. 76]. 

Стремление к закреплению форм с нуле-
вой флексией характерно для разговорной ре-
чи: «Формы на -ов употребляются преимуще-
ственно в письменной речи, нулевое же окон-
чание допустимо в разговорной» [6, с. 118]. 
Если наблюдаются колебания в использовании 
формы родительного падежа множественного 
числа, то «…формы на -ов являются более 
книжными, а формы с нулевым окончанием 

более свойственными разговорной речи» [7, 
с. 153]. «Появление форм с нулевым оконча-
нием можно объяснить действием закона ана-
логии и стремлением носителей языка выров-
нять модель словоизменения», – утверждает 
Т. Н. Волынец [8, с. 108].

Наше исследование проходило в два этапа, 
первый из которых предполагал рассмотрение 
данных из авторитетных лексикографических 
источников указанного выше периода, а вто-
рой – из НКРЯ. В качестве ортологических бы-
ли взяты: «Грамматика русского языка» (ГРЯ) 
1952 г. В. В. Виноградова, Е. С. Истриной, 
С. Г. Бархударова [7]; «Словарь русского язы-
ка» (СРЯ) 1953 г. С. И. Ожегова [9]; «Словарь 
современного русского литературного язы-
ка» (БАС) 1950–1965 гг. [10]; словарь «Труд-
ности словоупотребления и варианты норм 
русского литературного языка» (ТСВНРЛЯ) 
1973 г. под редакцией К. С. Горбачевича [11]; 
«Словарь русского языка» (МАС) 1981–
1984 гг. под редакцией А. П. Евгеньевой [12]; 
«Словарь грамматических вариантов русского 
языка» (СГВРЯ) 2008 г. [13], напечатанный по 
исправленному и дополненному в 2001 г. сло-
варю «Грамматическая правильность русской 
речи. Стилистический словарь вариантов» 
(ГПРР), первое издание которого увидело свет 
в 1976 г. [14]; пятое издание «Справочника 
по правописанию и литературной правке» 
(СПиЛП) 1989 г. Д. Э. Розенталя [15]; «Краткая 
русская грамматика» (КРГ) 1989 г. под редак-
цией Н. Ю. Шведовой и В. В. Лопатина [16]; 
шестое издание «Краткого словаря трудностей 
русского языка» (КСТРЯ) 2008 г. Н. А. Есько-
вой [17]; «Словарь правильной русской речи» 
(СПРР) 2008 г. Н. В. Соловьёва [18]; «Большой 
толковый словарь русского языка» (БТСРЯ) 
(первое издание вышло в 1998 г.) С. А. Кузне-
цова, размещённый на портале ГРАМОТА.РУ 
в авторской редакции 2014 г. [19]; «Боль-
шой академический словарь русского языка»  
(БАСРЯ) 2004–2021 гг. под редакцией К. С. Гор-
бачевича, А. С. Герда (издание продолжается) 
[20]. Для удобства сопоставления полученные 
результаты размещены в сводной таблице 1.

Таблица 1 – Формы родительного падежа множественного числа существительных, называ-
ющих лица по этнической и национальной принадлежности, в лексикографических источниках 
второй половины xx – начала xxi в.
Сокращённое название 
лексикографического 

источника
башкир – башкиров бурят – бурятов карел – карелов туркмен – туркменов

ГРЯ башкир 
(башкиров устарелое) 

бурят 
(бурятов устарелое) – туркмен 

СРЯ башкир и башкиров бурятов карел туркмен
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Сокращённое название 
лексикографического 

источника
башкир – башкиров бурят – бурятов карел – карелов туркмен – туркменов

БАС башкир бурят карелов и 
карел 

туркменов и 
туркмен

ТСВНРЛЯ башкир 
[не башкиров] бурят и бурятов карелов и 

карел 

туркмен и 
устаревающее 

туркменов

МАС башкир бурят карелов и 
карел

туркменов и 
туркмен

ГПРР (1976);

СГВРЯ (2008)

башкир 

башкир 

бурят 

бурят 

карелов и 
карел 

карелов и 
карел 

туркмен

туркмен

СПиЛП башкир бурят – туркмен

КРГ башкир бурят и бурятов карел и 
карелов 

туркмен и 
туркменов

КСТРЯ башкир бурят и бурятов карел и 
карелов 

туркмен и 
туркменов

СПРР башкиров бурят и бурятов – туркмен и 
туркменов

БТСРЯ башкир бурят карелов и 
карел

туркменов и 
туркмен

БАСРЯ башкир бурят карелов и 
карел  –

Как следует из таблицы, для дублетов 
башкир – башкиров большинством рассмо-
тренных ортологических источников реко-
мендована форма с нулевой флексией. Авторы 
ГРЯ – 1952 используют для формы с флекси-
ей -ов хронологическую помету. Имеются и 
противоположные точки зрения: в ТСВНРЛЯ 
башкиров рассматривается как нарушение 
грамматической нормы, а в СПРР – как един-
ственно возможная правильная форма. 

Все источники, кроме СРЯ, считают ва-
риантность в паре карел – карелов равноправ-
ной, продолжающейся и в настоящее время. 
В отношении дублетов бурят – бурятов, тур-
кмен – туркменов мнения экспертов раздели-
лись: кто-то предлагает считать нормативной 
форму с нулевым окончанием (исключение 
для формы бурятов – СРЯ), кто-то указывает 
на продолжающуюся вариантность форм. 

Второй этап исследования предполагал 
обращение к ресурсам НКРЯ. При определе-
нии в нём формы родительного падежа мно-
жественного числа с нулевой флексией вруч-
ную снималась грамматическая омонимия с 
формой именительного падежа единственного 
числа, в примерах со словоформами карел, 
карелов, башкиров, туркмен, туркменов – 
также с именами собственными Карел, Каре-
лов, Башкиров, Туркмен, пароход «Туркмен», 
торфопредприятие «Туркмен», Туркменов, а 
в случае со словоформой бурят – ещё и с фор-

мой 3-го лица множественного числа настоя-
щего времени изъявительного наклонения гла-
гола бурить. Устойчивые сочетания Всемир-
ный курултай (совет/съезд/форум/конгресс/
собрание всего народа) башкир и перевод сло-
ва Туркменбаши на русский язык (Отец/Гла-
ва/Вождь/Государь/Повелитель всех туркмен) 
при подсчёте учитывались один раз.

В дублетных формах башкир – башкиров 
со значительным отрывом преобладает форма 
с нулевым окончанием. В основном подкорпу-
се НКРЯ с 1733 по 2003 г. она была выявлена в 
121 тексте, а её дублет – с 1846–1849 по 2013 г. 
в 15 текстах (соотношение примерно 88,9 и 
11,1 % соответственно): На задней палубе толк-
лось несколько башкир. [Д. Н. Мамин-Сибиряк. 
Бойцы (1883)]; Финляндская – из завоёванных 
от Швеции земель, и Оренбургская, которая 
делилась на провинции: исетскую, Уфимскую 
и зауральскую землю башкиров. [Н. И. Косто-
маров. Русская история в жизнеописаниях её 
главнейших деятелей. Выпуск седьмой: xViii 
столетие (1862–1875)]. 

В газетном подкорпусе НКРЯ словоформа 
башкир была обнаружена в 133 текстах, а сло-
воформа башкиров – всего лишь в 5 (пример-
но 96,4 и 3,6 % соответственно): Праздничное 
застолье у башкир, татар, киргизов, других 
тюркских народов обязательно заканчивается 
крепким чёрным чаем с молоком. [К нам идёт 
Байрам // Аргументы и факты, 2004.11.10]; Мы 

Окончание таблицы 1
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не разделяли их на русских, украинцев, башки-
ров, таджиков… Мы говорили: это немцы, 
фрицы, а это – наши! [Полковник в отставке 
рассказал, как в СССР праздновали День По-
беды // РИА Новости, 08.05.2020].

Конкуренция между формами бурят – бу-
рятов имеет более чем двухвековую историю. 
Форма бурятов употреблена в 21 тексте основ-
ного подкорпуса НКРЯ с 1802 по 2011–2013 г., 
а форма бурят с 1820–1822 по 2012 г. – в 98 тек-
стах (приблизительное соотношение – 17,6 и 
82,4 %): Платье бурятов совершенно особен-
ное, притом все они носят длинные плетёные 
косы, на концы коих многие надевают янтарь и 
разного цвету стеклярус. [Г. М. Давыдов. Днев-
ник (1802)]; Ламы бурят для отвращения от 
зла надевают в особые праздники уродливые ма-
ски и так появляются перед народом. [Н. Г. Га-
рин-Михайловский. По Корее, Маньчжурии и 
Ляодунскому полуострову (1898)]. Если брать 
только период со второй половины xx века, то 
процентное соотношение бурятов (35,9 %) и бу-
рят (64,1 %) свидетельствует о возвращении в 
прошлом веке в активное пользование формы с 
материально выраженной флексией: Мы прове-
ли сравнительный генетический анализ группы 
уральских староверов и ныне живущих на тер-
ритории Российской Федерации русских, каза-
хов, бурятов, китайцев и якутов. [К. Г. Скря-
бин. Фундаментальная и прикладная биотех-
нология – ответ на вызов xxi века (2008) // 
«Вестник РАН», 2009]; Среди бурят было рас-
пространено мнение, что, когда ребёнок опас-
но болеет, причиной этого является маленький 
зверёк «анокха», который поедает макушку ре-
бёнка. [В. Ф. Турчин. Феномен науки. Киберне-
тический подход к эволюции (1970)]. 

Похожие результаты выявлены и в газет-
ном подкорпусе НКРЯ: с 1985 по 2020 г. обна-
ружено 33 текста с формой бурятов, с 1990 по 
2020 г. – 56 текстов с формой бурят (прибли-
зительное соотношение – 37,1 и 62,9 %): На 
протяжении тысячелетий ежегодно на этот 
праздник собирались кочевые племена буря-
тов. [В Иркутской области прошли Ёрдын-
ские игры // Vesti.ru, 15.06.2005]; Наибольшая 
волна распространения буддизма в России 
была отмечена в XVI–XVII веках – среди кал-
мыков, пришедших из западной Монголии че-
рез Сибирь в Поволжье, и бурят. [Далай-лама: 
чем больше сострадания, тем честнее будет 
жизнь // РИА Новости, 14.01.2020].

По наблюдениям С. О. Савчук, в паре 
карел и карелов «конкуренция вариантов как 
будто бы обнаруживает рост» [21, с. 444], а 

«в современных газетных текстах уровень ва-
рианта -ов этой лексемы является достаточно 
высоким (72 %), но не доминирующим» [там 
же, с. 446]. В основном подкорпусе НКРЯ, по 
нашим подсчётам, форма карелов встречается 
с 1834 по 2013 г. в 34 текстах, а форма карел с 
1900 по 2018 г. – в 22 текстах (примерно 60,7 
и 39,3 % соответственно): У карелов свой соб-
ственный язык, но они все довольно хорошо 
изъясняются по-русски. [А. В. Никитенко. 
Дневник (1834)]; интересно только для Вас 
следующее: у карел чрезвычайно высоко раз-
витая культура причитаний… [Н. С. Трубец-
кой. Письма Р. О. Якобсону (1920–1938)]. 

В газетном подкорпусе НКРЯ с 1990 
по 2019 г. форму карелов мы обнаружили в 
46 текстах, а форму карел с 2000 по 2019 г. – 
в 9 текстах (примерно 83,6 и 16,4 % соответ-
ственно): Ну и что, что в Великом Устюге си-
дит главный Дед Мороз! У карелов есть свой 
Морозец – Паккайне. Ни молодой, ни старый. 
[Великому Устюгу пришёл Олонец // Изве-
стия, 26.12.2003]; Вся история, связанная с по-
лётами древних карел, держится на легенде. 
[Цыганкова Светлана. Древние карелы умели 
летать? // Труд-7, 22.07.2000].

Активное столкновение вариантов турк-
мен – туркменов, соперничающих почти 
два столетия, наблюдалось во второй половине 
xix в., когда один и тот же автор использовал 
в одном и том же произведении разные формы: 
ср. Богомольцы едут на поклонение гробнице 
имама Риза в г. Мешхед, куда путь не безопа-
сен местами от нападения туркмен, а пото-
му при них находятся два старых ружья: одно 
русское солдатское с курком, другое длинное 
персидское с кремнём. [П. И. Огородников. 
Очерки Персии (1874)] и Долго после того про-
стояли мы у окна, любуясь в подзорную трубу, 
как там, вдали, по тегеранской дороге, тянул-
ся караван, верблюдов в тридцать, тоже спе-
шивший в «Хейрабад», дабы в опасных местах 
дальнейшего своего пути в Мешхед пройти под 
сомнительною охраною конвоя; говорю сомни-
тельною, ибо двадцать отважных туркменов 
в состоянии отбить пушку и разметать двух-
тысячную толпу богомольцев, – какое двад-
цать?! [П. И. Огородников. Очерки Персии 
(1874)]; Действительно очень скоро выдвину-
лась на первый план задача полного умиротво-
рения туркмен. [С. Н. Южаков. Англо-русская 
распря (1885)] и Тем менее можно было рас-
считывать на туркменов и даже киргизов, 
в то время ещё совсем неумиротворённых. 
[С. Н. Южаков. Англо-русская распря (1885)]. 
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В основном подкорпусе НКРЯ с 1959–
1962 по 2016 г. форма с нулевой флексией 
была найдена в 68 текстах, а форма с флекси-
ей -ов – в 41 тексте (примерно 62,4 и 37,6 % 
соответственно): Наше взаимное притяжение 
и духовная общность русских, украинцев, бе-
лорусов, казахов, таджиков, туркменов, та-
тар, узбеков, дагестанцев, грузин, азербайд-
жанцев, армян, абхазов, молдаван, эстонцев, 
латышей, литовцев, башкир, осетин, чечен-
цев, кабардинцев, карачаевцев, черкесов, бал-
кар, тувинцев, бурят, хакасов и многих, мно-
гих других – стали реальным фактом нашего 
общего бытия. [Рамазан Абдулатипов. Созда-
ние российской нации (2003) // «Российская 
газета», 15.05.2003]. В xx в. также можем 
наблюдать конкуренцию форм в пределах од-
ного текста: ср. В дореволюционном прошлом 
среди туркмен не было инженеров, врачей, 
артистов. [Мамед Бадаев. Страна вечного 
солнца // «Огонёк». № 10, 1970] и Сбылась 
давнишняя мечта туркменов: воды своенрав-
ной Аму-Дарьи орошают земли Мургабского и 
Тедженского оазисов, прикопетдагской равни-

ны. [Мамед Бадаев. Страна вечного солнца // 
«Огонёк». № 10, 1970]. 

В дублетных формах туркмен – туркме-
нов с 80-х гг. xx в. наблюдается усиление 
конкуренции. Так, с 1983 по 2020 г. форма 
родительного падежа множественного числа 
туркмен была нами выявлена в 136 текстах 
газетного подкорпуса НКРЯ, с 1988 по 2020 г. 
форма туркменов была обнаружена в 128 тек-
стах (примерно 51,5 и 48,5 % соответственно): 
Русский язык для туркмен, как и для других 
народов нашей многонациональной страны, – 
это ключ к сокровищнице знаний. [Наши до-
стижения. В братском единении // Аргументы 
и факты, 1984.10.09]; Например, судя по по-
лученным данным, одной из типичных черт 
характера туркменов, узбеков и казахов явля-
ется надёжность. [Не договорились // Ведо-
мости, 2007.12.06]. 

В таблице 2 мы разместили количе-
ственные данные, которые подсчитаны на 
основе примеров из НКРЯ, ограниченных 
периодом со второй половины xx в. по на-
стоящее время.

Таблица 2 – Формы родительного падежа множественного числа существительных, назы-
вающих лица по этнической и национальной принадлежности, в текстах второй половины xx – 
начала xxi в. НКРЯ, в %

Источник
НКРЯ башкир, башкиров бурят, бурятов карел, карелов туркмен,

туркменов
Основной 
подкорпус

башкир – 88,7
башкиров – 11,3

бурят – 64,1
бурятов – 35,9

карел – 46,4
карелов – 53,6

туркмен – 47,4
туркменов – 52,6

Газетный 
подкорпус

башкир – 96,4
башкиров – 3,6

бурят – 62,9
бурятов – 37,1

карел – 16,4
карелов – 83,6

туркмен – 51,5
туркменов – 48,5

Всего в двух 
подкорпусах

башкир – 92,5
башкиров – 7,5

бурят – 63,5
бурятов – 36,5

карел – 31,4
карелов – 68,6

туркмен – 49,5
туркменов – 50,5

заключение
Таким образом, у всех рассмотренных 

нами вариантных форм родительного падежа 
множественного числа имён существитель-
ных, называющих лица по этнической и наци-
ональной принадлежности, можно отметить 
низкодинамический тип эволюции.

Анализ лексикографических данных сви-
детельствует о прекращении конкуренции  
дублетных форм башкир – башкиров. Эмпи-
рические данные из НКРЯ также показывают, 
что имеется сильная тенденция к сокращению 
конкурентной борьбы. 

В парах бурят – бурятов, туркмен – тур-
кменов, по данным словарей, продолжается 
активная конкуренция, с некоторым переве-
сом в пользу варианта с нулевой флексией. 
Это подтверждается относительно пары бу-
рят – бурятов данными, извлечёнными из 

НКРЯ. Если в ГРЯ – 1952 форма бурятов счи-
тается устарелой, в ТСВНРЛЯ форма туркме-
нов устаревающей, то современное реальное 
употребление опровергает эти утверждения. 
Варианты туркмен – туркменов до сих пор 
находятся в острой фазе столкновения. 

По мнению авторов словарей и справоч-
ников, в паре карел – карелов действуют равно-
правные, активно конкурирующие варианты, а 
данные из НКРЯ показывают, что в письмен-
ной речи преобладает вариант с материально 
выраженной флексией.

Сравнительная характеристика сведений, 
полученных из одних источников, в которых 
нормы обычно закрепляются, и других, в кото-
рых новые нормы могут формироваться, нуж-
на для выявления особенностей конкуренции 
вариантных пар и определения перспектив её 
нарастания или угасания. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЙ РЕПРЕзЕНтАНт КОНЦЕПтА жиЗнь 
В ПОЭтИЧЕСКОм ДИСКУРСЕ м. И. ЦВЕтАЕВОЙ:  

СУБСтАНтИВНЫЕ мЕтАФОРЫ

а. а. Папейко
кандидат филологических наук, доцент, 
доцент кафедры теории и методики начального образования
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова

В статье рассматриваются лексико-семан-
тические особенности метафорического осмыс-
ления жизни в поэтическом дискурсе М. и. Цве-
таевой. Выделяются и описываются следующие 
основные подгруппы субстантивных метафор: 
жизнь – смерть; литературное (фольклорное) 
произведение; тюрьма; состояние; вещество, 
продукт; опредмеченное действие; простран-
ство; игровая атрибутика; человек; транспорт; 
толпа; предмет воздействия; отягощение; каче-
ство; чувство, отношение.

Ключевые слова: концепт, лексиче-
ский репрезентант, русская поэзия, поэтиче-
ский дискурс, семантика, метафора, жизнь, 
М. И. Цветаева.

Введение
Концепт как специфическое менталь-

ное образование находит своё дискурсивное 
воплощение посредством языковых знаков, 
в совокупности которых при лингвистиче-
ском изучении на первый план выходит тот 
или иной лексический репрезентант. Вместе 
с определением перечня наиболее актуаль-
ных репрезентантов необходимо выработать 
стратегию описания и классификации, осно-
ванную на формально-грамматических (часте-
речных, сочетаемостных) и/или смысловых 
(семантических, коннотативных) признаках. 
В исследовании концептосферы русского поэ-
тического дискурса ХХ – ХХi веков в целом и 
М. И. Цветаевой в частности мы предприняли 
попытку сочетать формально-грамматический 
и смысловой аспекты; в итоге были определе-
ны 5 основных групп семантико-синтаксиче-
ских отношений, в рамках которых мы вели 
наблюдения за смысловым наполнением лек-
сического репрезентанта жизнь с учетом всех 
возможных словоформ и некоторых фонетиче-
ских вариантов: 

1) метафорический перенос наименова-
ния (имена существительные); 

2) сравнение (имена существительные); 

3) квалитативная характеристика (имена 
прилагательные); 

4) конструкции со значением субъекта 
(глаголы); 

5) конструкции со значением объекта 
(глаголы).

Каждая из перечисленных групп представ-
ляет собой своеобразный, относительно авто-
номный фрагмент языковой картины мира. 

Цель данной статьи заключается в рас-
смотрении группы субстантивных метафор 
как образной характеристики жизни в поэти-
ческом дискурсе М. И. Цветаевой. 

Теоретической базой исследования послу-
жили работы Ю. С. Степанова [1], Ю. Д. Апре-
сяна [2], з. Д. Поповой и И. А. Стернина [3], 
Ю. Н. Караулова [4], А. Д. Шмелева [5] и др., 
а также некоторые наблюдения, сделанные ав-
тором настоящей статьи в предшествующих 
публикациях [6 – 10]. 

Источником фактического материала по-
служили тексты произведений, размещенных 
в поэтическом корпусе Национального корпу-
са русского языка [11].

Основная часть
Метафора как способ осмысления понятия 

жизни обычно вводится в ткань поэтического 
произведения при помощи субъектно-преди-
катных конструкций и является для творчества 
М. И. Цветаевой наиболее характерным при-
ёмом. Об этом говорит как само количество 
вторичных номинантов – почти треть всех при-
меров в рамках названных выше групп, – так 
и широта спектра направлений метафоризации, 
что перекликается с понятием основных типов 
субстантивных метафор в рамках их семанти-
ческой классификации (подробно о семантиче-
ской классификации субстантивных метафор 
см. источник 12, с. 27).

1. «Жизнь – смерть». В метафорическом 
видении жизни М. И. Цветаевой обращает на 
себя внимание частое сопоставление с поня-
тием смерти; этот сектор лексико-семантиче-
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ского поля в нашем случае представлен вто-
ричными номинантами не жизнь, бессмертье, 
смерть. Подобное столкновение в одном кон-
тексте не просто свидетельствует о неразрыв-
ной связи двух вариантов состояния органиче-
ского тела, но формирует из двух концептуаль-
ных понятий бинарную оппозицию, в которой 
четко просматриваются диалектические от-
ношения между компонентами. Так, жизнь и 
смерть приобретают значение не просто двух 
противоположных состояний; они выступают 
в роли своеобразного средства оценки каче-
ства, достоверности одного и другого с посте-
пенным приближением к истинному восприя-
тию человеком: Если ты, такое око – смерк-
лось, / значит, жизнь не жизнь есть, смерть 
не смерть есть, / значит – тмимся, допойму 
при встрече! Кроме того, жизнь и смерть яв-
ляются понятиями не столько взаимоисключа-
ющими, сколько предполагающими постепен-
ный переход из одного состояния в другое, что 
фактически означает констатацию отношений 
контрарной, градуальной антонимии и уводит 
от антонимии комплементарной: Обмелеваю-
щее бессмертье – / жизнь.

2. «Литературное (фольклорное) произ-
ведение». Данный сектор репрезентирован 
лексемами не роман, поэма, сказка, стихи. 
Перечисленные вторичные номинанты фак-
тически утрачивают значение соотнесенности 
с художественным текстом, приобретая иной 
смысл – своеобразного «антонима» жизни как 
объективной реальности, заведённого поряд-
ка вещей, привычного уклада (отметим, что 
значение жизни как объективной реальности 
и/или сложившегося хода событий является 
одним из общепринятых и традиционно фик-
сируется толковыми словарями): из сказки в 
жизнь. Контекстуальное противопоставление, 
столкновение сказки, стихов, романа и т. п. (с 
одной стороны) и жизни как реальности (с 
другой) указывает на резкое расхождение меж-
ду ними, выраженное несовершенство второго 
в сравнении с первым, превосходство первого 
над вторым: Я найду в своих стихах / Всё, чего 
не будет в жизни.

3. «Тюрьма». жизнь в поэзии М. И. Цве-
таевой часто предстает как модус ограничения 
свободы, о чем говорят репрезентанты барак, 
каторга. Очевидно, здесь можно усмотреть 
«расслоение» семантики жизни и формиро-
вание двух различных смысловых пластов: 
во-первых, жизни как интенции, жизненно-
го начала; во-вторых, жизни как простран-
ственно-временно́го континуума, в котором 

жизненное начало находит свою реализацию. 
Интересно, что сопоставление с тюремным 
заключением не только придает жизни отри-
цательную коннотацию, но и напоминает о её 
конечном характере, а также порождает ассо-
циацию с освобождением, наступающим с её 
окончанием (по аналогии с освобождением 
по отбытии срока заключения): Погребенная 
заживо под лавиною / Дней – как каторгу, из-
бываю жизнь.

4. «Состояние». Отождествление жизни с 
каким-либо состоянием наблюдается в случае 
с номинантами бред, смех, сон. Данные едини-
цы апеллируют к эмоционально-оценочному 
(смех) и бессознательному (бред, сон) началу, 
при этом члены оппозиции «сознательное / 
бессознательное» оказываются тесно связан-
ными с полюсами шкалы «реальность – вымы-
сел». Важно, что  индивидуально-авторское и 
«общепринятое» понимание реального и нере-
ального меняется местами: так, именно объек-
тивно существующая, окружающая действи-
тельность с её не зависящими от воли отдель-
ного субъекта законами предстает в поэзии 
М. И. Цветаевой как нечто бессознательное и 
нереальное: Понял ты, что жизнь иль смех, 
иль бред, / Ты ушёл, сомнений не тревожа...

5. «Вещество, продукт». Эта часть семан-
тического поля жизни в поэзии М. И. Цветае-
вой представлена словами гранит, слизь, хлеб 
(насущный). здесь мы замечаем несколько 
смысловых уровней. Во-первых, это описание 
повседневной жизни с точки зрения привыч-
ных событий, действий, забот, вынуждающих 
забывать о прочих аспектах жизни, временно 
отодвинутых на второй план: и будет жизнь 
с ее насущным хлебом, / С забывчивостью 
дня. Во-вторых, это опосредованная  оценка 
качества, выражение субъективного отрица-
тельного отношения к определенному укладу, 
ходу событий: «Прижились», – / Эта слизь на-
зывается – жизнью! Наконец, в-третьих, это 
утверждение чрезвычайной силы настоящего 
чувства, способного преобразовать реаль-
ность вплоть до превращения неживого в жи-
вое: Так ударами сердца растрогать гранит 
этот дикий – / Чтобы взмахом одним стал и 
плотью, и кровью, и жизнью.

6. «Опредмеченное действие». Этот 
сектор образован номинантами дрожание, 
дрожь, нажим, озноб, погром. жизнь в этом 
случае предстает как активное начало, некон-
тролируемое стихийное проявление, страсть, 
причём именно сила непроизвольных прояв-
лений характеризует уровень, степень «досто-
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верности» жизни – чем проявления сильнее, 
тем жизнь с её событиями и ощущениями 
является более «настоящей», соответствую-
щей неким авторским представлениям о ней: 
Но по дрожанию всех жил / Можешь узнать: 
жизнь! Показательно, что в поэтическом дис-
курсе М. И. Цветаевой метафоризация жизни 
как дрожи, страсти может осуществляться пу-
тём повествования от первого лица, что соз-
даёт ощущение исповедальности текста: Вся 
жизнь моя страстная дрожь!

7. «Пространство». Семантика жизни 
как пространства вводится лексемами дверь, 
зала, квартал, место, пригород, при этом 
обращают на себя внимание три аспекта про-
странственной характеристики. Во-первых, 
дискретность, т. е. четкое разграничение на 
«здесь» и «там», которое фактически означает 
противопоставление авторского «Я» и жизни 
как окружения, других людей. Интересно, что 
«Я» при этом выступает также в качестве сво-
еобразной границы, разделяющей простран-
ство на различные области, вычленяющей 
отдельного человека из всей остальной массы 
по аналогии с разделением театрального по-
мещения на сцену и зрительный зал: Нету 
тайны у занавеса – от зала. / (зала – жизнь, 
занавес – я). Во-вторых, открытая констата-
ция непригодности обозначаемого простран-
ства – окружающей реальности – для жизни, 
которая мыслится субъектом как «правиль-
ная», полная, настоящая: жизнь – это место, 
где жить нельзя... В-третьих, возможность 
или необходимость перемещения в жизнен-
ном пространстве вплоть до выхода за его 
пределы, что означает превалирование соот-
ветствия индивидуальному эталону жизни 
над необходимостью её сохранения: Не кра́-
дущимся перешибленным зверем, / Нет, ка-
менной глыбою / Выйду из двери – / из жизни.

8. «Игровая атрибутика». Отношение к 
жизни как игре – театральной либо азарт-
ной – в мировой и русской литературе явление 
уже встречавшееся; здесь сразу возникают 
ассоциативные связи с именами У. Шекспира 
(Весь мир – театр, а люди в нём – актёры, 
фраза из пьесы «Как вам это понравится») и 
А. С. Пушкина (Что наша жизнь? – игра! из 
оперы П. И. Чайковского по мотивам «Пико-
вой дамы»). Данный смысловой пласт вводит-
ся в нашем случае вторичными номинантами 
карта, сукно игорное и придает поэтическому 
дискурсу М. И. Цветаевой оттенок реминис-
центности, причём отсыл осуществляется к 
игре именно азартной, карточной. жизнь в 

результате воспринимается как пространство 
для развёртывания событий и осуществления 
действий, намеренно заглушающих ощущение 
неудовлетворённости жизнью и тем самым 
символизирующих бегство от реальности: Как 
жизнь уже давным-давно нам – / Сукно игор-
ное... Интересно, что ход событийной стороны 
жизни при этом фактически приравнивается к 
проигрышу: жизнь свою – как карту бьем!

9. «Человек». Этот сектор лексико-се-
мантического поля представлен номинантами 
дива, жена, ладонь. Персонификация жизни в 
поэтическом дискурсе М. И. Цветаевой, поми-
мо собственно усиления образности, выполня-
ет три функции. Первая – это подчёркивание в 
качестве неотъемлемой черты жизни высочай-
шей степени активности, силы её проявлений, 
что на формально-грамматическом уровне 
достигается сочетанием с превосходной сте-
пенью прилагательного: живейшая из жен: / 
жизнь. Вторая –  это характеристика жизни 
как неизбежно лишённой чего-то крайне важ-
ного, определяющего для внутреннего мира, 
для личности как таковой, что уничтожает 
ценность самого понятия жизни по аналогии с 
утратой голоса популярной певицей: Что на-
стаивающий нам твой / Хрип, обезголосившая 
дива – / жизнь! Третья функция – это намёк 
на то, что же является в жизни главной радо-
стью, целью, смыслом; в поэтическом дискур-
се М. И. Цветаевой такой радостью и смыслом 
становится нахождение рядом с любимым 
человеком, максимально возможная близость, 
прикосновение: В белую книгу твоих тишизн, / 
В дикую глину твоих «да» – / Тихо склоняю об-
лом лба: / ибо ладонь – жизнь (см. также: жив 
только бок, / О смежный теснюсь которым. / 
Вся жизнь – в боку!).

10. «Транспорт». Метафорическая номи-
нация жизни как транспорта, приспособления 
для перемещения осуществляется словами 
поезд, рельсы. Данные примеры несколько 
напоминают приведённые в подразделе «Про-
странство» (п. 1.7), но в случае с транспор-
том акцент делается именно на неизбежности 
перемещений, что характеризует жизнь как 
явление динамичное, движущееся. При этом 
направление движения не зависит от жела-
ний субъекта, что сближает жизнь-транспорт 
с жизнью-реальностью, диктующей свои 
законы и вступающей в конфликт с индиви-
дуальными запросами,  являющейся для реа-
лизации истинных личностных потребностей 
непре одолимой преградой. Неизбежным, из-
начально заданным оказывается как условный 
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«маршрут», так и невозможность остановки, 
и человеку остаётся только принять эту дан-
ность: жизнь – рельсы! Не плачь!

11. «Толпа». жизнь, окружение в поэти-
ческом дискурсе М. И. Цветаевой может при-
нимать образ толпы, что репрезентируется 
словами рынок, сброд, табор и подразумевает 
разграничение на «Я» и «все остальные», про-
тивопоставление личности (автора) и людской 
массы. Людская масса при этом предстаёт как 
нечто непривлекательное в социальном и ду-
ховном плане (сброд), занятое преходящими 
заботами, неупорядоченное, шумное и сует-
ное, направленное на подчинение отдельного 
человека своей коллективной воле: Еще гово-
рила гора, что табор – / жизнь, что весь век 
по сердцам базарь!

12. «Предмет воздействия». Семанти-
ка жизни как предмета, воздействующего на 
живущего, образуется номинантами дышло, 
ножи. При этом воздействие мыслится как 
однозначно направленное на грубое подчи-
нение (ломовое дышло) либо на причинение 
боли (ножи). Интересно, что причинение боли 
жизнью может быть вызвано именно тем, что, 
на первый взгляд, должно жизнь украшать, де-
лать её счастливой, – чувством любви по от-
ношению к другому человеку. Возможно, это 
в некоторой степени связано с тем, что  лю-
бовь – это чувство возвышающее, а в поэти-
ческом дискурсе М. И. Цветаевой окружение 
не прощает «непохожести», расхождения с 
обезличенной общепринятой нормой: жизнь: 
ножи, на которых пляшет / Любящая. При 
этом важно, что объект воздействия сохраня-
ет свободу выбора – сдаться под воздействием 
жизненных обстоятельств или противостоять 
им, несмотря на требования, давление, боль. 
По сути, способность сохранить себя, свой 
внутренний мир, отстоять своё право на инди-
видуальность вопреки внешнему давлению – 
это и выступает мерилом ценности живого 
существа: жизни ломовое дышло / Спеси не 
перешибило / Скакуну.

13. «Отягощение». В качестве фактора 
отягощения жизни выступают номинанты  
груз, недохват, удушье. При этом ощущения 
дискомфорта различной степени, в том числе 
выражающиеся на физическом уровне, мо-
жет вызывать как избыток, нежелательность, 
присутствие чего-либо индивидуально непе-
реносимого (груз, удушье), так и нехватка че-
го-либо жизненно важного (недохват воды). 
Показательно, что обозначением жизненно 
необходимой составляющей в поэтическом 

дискурсе М. И. Цветаевой является при этом 
метафорически переосмысленное название 
стихии (вода), нехватка которой причиняет 
страдания: жизнь? Недохват воды... В то же 
время символом ненужности, избыточности, 
абсолютной бессмысленности служат фор-
мальные, лишённые содержания супружеские 
отношения, что указывает на статус понятия 
семьи в индивидуальной поэтической картине 
мира: Как скорлупою треснувшей – / жизнь с 
её грузом мужей и жён.

14. «Качество». Сегмент качества пред-
ставлен лексемами двоедушье, забывчивость. 
В этом плане метафорическое осмысление 
жизни в поэтическом дискурсе М. И. Цвета-
евой сближается с понятием метонимии, так 
как наблюдается перенос качества с челове-
ка, его характера, особенности отношения 
к окружению на жизнь как процесс в целом, 
на какой-либо временной отрезок. При этом 
осуществляется перенос тех качеств, кото-
рые могут быть расценены как потенциально 
(забывчивость) или явно (двоедушье) отрица-
тельные, что в целом соотносится со сказан-
ным выше о несовершенстве жизни реально 
существующей в сравнении с идеальными, 
«эталонными» представлениями о ней: жизнь: 
двоедушье / Дружб и удушье уродств.

15. «Чувство, отношение». Семантика 
чувства, отношения к кому-либо реализуется 
лексемами любовь, радость; интересно, что 
эта группа представлена номинантами, оз-
начающими восприятие безусловно положи-
тельное. Очевидно, это объясняется тем, что в 
данном случае речь идет не об окружении в це-
лом (напомним, что окружение в поэтическом 
дискурсе М. И. Цветаевой обычно восприни-
мается как нечто несовершенное, враждебное, 
являющееся помехой) и не о каком-либо слу-
чайном, абстрактном его представителе, а о 
любимом человеке, который постоянно или в 
данный момент времени занимает в сознании 
и внутреннем мире говорящего положение 
исключительное, возможно, в определённой 
степени идеализируется. Движущей силой и 
целью жизни выступает любовь; более того, 
сама жизнь отождествляется с любовью, а ос-
новным стремлением и главной радостью ста-
новится быть рядом с любимым: Любовь, это 
значит: жизнь. См. также: жизнь: распахну-
тая радость / Поздороваться с утра!

заключение
Сказанное в статье позволяет сделать сле-

дующие выводы.
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Метафора в поэтическом дискурсе 
М. И. Цветаевой представляет собой один 
из самых распространённых приёмов образ-
ной характеристики жизни, при этом спектр 
вторичных номинаций оказывается весьма 
широким и в обобщённом виде предстаёт 
как совокупность следующих семантических 
фрагментов: «жизнь – смерть»; «литератур-
ное (фольклорное) произведение»; «тюрьма»; 
«состояние»; «вещество, продукт»; «опредме-
ченное действие»; «пространство»; «игровая 
атрибутика»; «человек»; «транспорт»; «тол-
па»; «предмет воздействия»; «отягощение»; 
«качество»; «чувство, отношение».

Общая семантика жизни в поэтическом 
дискурсе М. И. Цветаевой представлена дву-
мя основными пластами: во-первых, жизни 
как интенции, жизненного начала; во-вторых, 
жизни как пространственно-временно́го кон-
тинуума, в котором жизненное начало находит 
свою реализацию. Находясь в вынужденном 
взаимодействии, данные пласты вступают в 
конфликт, что находит отражение в оппозици-
ях «жизнь / смерть», «реальность / вымысел», 
«здесь / там», «Я / окружение», «свобода / обу-
словленность» и др.

жизнь в поэтическом дискурсе 
М. И. Цветаевой оказывается неразрывно 
связанной с двумя важнейшими концептуаль-
ными понятиями – любовью и смертью. При 
этом любовь воспринимается одновременно 
как движущая сила, одухотворяющее нача-
ло, главная ценность, основное устремление; 
смерть же выступает в качестве не столько 
враждебного начала, сколько средства оценки 
жизни.
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Sen ta tive oF the concePt oF 
LIFE in the Poetic DiScourSe oF 
M. I. TsVETaYEVa: sUBsTanTIVE 
MetaPhorS

The article examines lexical and semantic 
features of the metaphorical understanding of 
life in the poetic discourse of M. I. Tsvetaeva. The 
following main subgroups of substantive metaphors 
are identified and described: life – death; literary 
(folklore) work; jail; state; substance, product; 
objectified action; space; game paraphernalia; 
human; transport; crowd; subject of influence; 
burdening; quality; feeling, attitude.
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ВЕДОмСтВЕННАЯ ПРЕССА ЭКОНОмИЧЕСКИХ ОРГАНОВ 
СОВЕтСКОЙ СОЦИАЛИСтИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛОРУССИИ 

И ЛИтОВСКОБЕЛОРУССКОЙ ССР

р. в. Дерюжин
преподаватель кафедры славянской филологии
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова

В статье исследуются журнал «Экономи-
ческая жизнь» и «Бюллетень Высшего Совета 
Народного Хозяйства Советской Социалистиче-
ской Республики Литвы и Белоруссии» ‒ ведом-
ственные издания экономических органов ССРБ 
и Литбел. Раскрываются условия и особенности 
деятельности прессы, её содержание, состав 
редакционных коллективов. Подчёркивается 
связь данных изданий с ведомственной прессой 
органов управления экономикой БССР и Респу-
блики Беларусь.

Ключевые слова: пресса, журнал, бюлле-
тень, экономика, государственный орган.

Введение
К ведомственной прессе относятся специ-

ализированные издания государственных 
министерств и ведомств. Для учредителей 
данной прессы издание печатных органов яв-
ляется непрофильным: собственные газеты, 
журналы, бюллетени являются для них вспо-
могательным направлением, оказывающим 
содействие основной деятельности, при этом 
мотивом издания прессы является влияние 
на общественное мнение и поведение в соб-
ственных интересах, а также формирование 
позитивного имиджа органа-учредителя. Дан-
ная пресса, как правило, дотируется своими 
учредителями и имеет не массовую аудиторию 
с чётко очерченными характеристиками, что 
относится прежде всего к профессиональной 
деятельности [1].

Актуальность данной статьи обусловлена 
тем, что в настоящее время значение рассма-
триваемых СМИ неуклонно возрастает, что 
подчёркивается на государственном уровне: 
заместитель Премьер-министра Республики 
Беларусь И. В. Петришенко в 2022 г. отмечал, 
что ведомственные издания являются важным 
сегментом информационного поля, формиру-
ющим климат внутри коллективов [2].

Подчеркнём, что ведомственная пресса 
экономических органов БССР и Республики 
Беларусь является недостаточно изученной. 

Ряд данных изданий 1920‒30-х гг. был крат-
ко охарактеризован в работе С. В. Марце-
лева [3]. Становление и функционирование 
рассматриваемой прессы в контексте особен-
ностей национального экономического разви-
тия 1920-х ‒ начала 1990-х гг. описано в ис-
следованиях Р. В. Дерюжина [4; 5]. Отметим, 
что ведомственная пресса экономических ор-
ганов БССР использовалась С. Н. Ходиным 
и А. М. Сасимым в качестве источников для 
написания работ по экономической истории 
БССР [6; 7].

Существование ведомственной прессы 
экономических органов ССРБ и Литбел было 
отмечено Р. В. Дерюжиным [8], однако в на-
стоящей статье указанная пресса рассмотрена 
всесторонне, а также выявлены особенности, 
которые получат развитие в подобных издани-
ях БССР и Республики Беларусь. Материалом 
исследования послужили 2 номера журнала 
«Экономическая жизнь» и 1 номер «Бюллете-
ня Высшего Совета Народного Хозяйства Со-
ветской Социалистической Республики Литвы 
и Белоруссии». Методология представлена 
анализом, синтезом, индукцией, аналогией.

Основная часть
1 января 1919 г. была провозглашена Со-

ветская Социалистическая Республика Бело-
руссия (ССРБ). Первоочередными задачами 
нового государственного образования, как и 
других республик, созданных на территории 
бывшей Российской империи, являлось вос-
становление хозяйства и его перестройка с 
учётом политических реалий. 

Подчеркнём, что уже в первые месяцы по-
сле Октябрьской революции начинают созда-
ваться органы, деятельность которых связана 
с управлением народным хозяйством. Так, в 
декабре 1917 г. декретом ВЦИК РСФСР был 
образован центральный орган управления хо-
зяйством – Высший совет народного хозяйства 
(ВСНХ) РСФСР (с 1922 г. – ВСНХ СССР), при 
этом его исполнительными органами являлись 
губернские советы народного хозяйства (СНХ, 
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совнархозы), важнейшей задачей которых яв-
лялась «организация и регулирование отдель-
ных отраслей народного хозяйства» [9, с. 698]. 

В начале января 1919 г. правительство 
ССРБ переехало в Минск. Для управления 
хозяйством ССРБ в январе 1919 г. был об-
разован совнархоз, одним из направлений 
деятельности которого являлось издание 
печатного органа, рассматривавшего эконо-
мические вопросы. В феврале 1919 г. вышел 
второй (№ 2‒3) номер двухмесячного полити-
ко-экономического журнала «Экономическая 
жизнь», который совместно с комиссариатами 
снабжения и финансов продолжил издавать 
СНХ ССРБ. Подчеркнём, что первый номер 
журнала вышел в конце 1918 г. в Смоленске, 
издавался СНХ западной коммуны, и его из-
дание продолжил СНХ ССРБ, поскольку всем 
организациям и учреждениям, имевшим отно-
шения с СНХ западной коммуны, предписы-
валось продолжать такие отношения с СНХ 
ССРБ [10, с. 76]. К данному номеру журнала 
в качестве приложения редакция всем подпис-
чикам рассылала «Кодекс законов о труде». 

В конце февраля 1919 г. в условиях Совет-
ско-польской войны была образована Литов-
ско-Белорусская Советская Социалистическая 
республика (Литбел), ВСНХ которой совмест-
но с комиссариатами снабжения и финансов 
продолжил издание «Экономической жизни». 
Несмотря на то что на территории Литбел 
издавались общественно-политические газе-
ты «звезда», «Млот», «Коммунистос», «дер 
Штерн» (пресса ЦК КП(б) Литбел), «Бедняк», 
«ди коммунистише Штимме», которые опре-
деленное внимание уделяли различным аспек-
там хозяйственного строительства, «Экономи-
ческая жизнь» являлась единственным изда-
нием, которое, насколько это было возможно, 
комплексно и компетентно исследовало эконо-
мические вопросы [11, с. 23; 12, с. 24].

Журнал разворачивал деятельность в не-
простой период отечественной истории. В 
феврале 1919 г. редакция указывала, что «в 
виду исключительно тяжёлых финансовых 
условий, в которых очутилась редакция после 
переезда в Минск, февральский номер журна-
ла вышел с большим опозданием. На будущее 
редакцией приняты все меры к тому, чтобы 
“Экономическая жизнь” выходила не реже од-
ного раза в месяц» [13].

В объявлении с призывом оформить под-
писку редакция следующим образом характе-
ризовала издание: «Журнал “Экономическая 
жизнь” всесторонне освещает все отрасли 

народного хозяйства, имеющие крупное зна-
чение для Литовско-Белорусского края. Разви-
тие идей социалистической организации про-
изводства и распределения, внедрение в широ-
кие слои трудового народа новых принципов в 
созидании нашей хозяйственной жизни путём 
последовательного проведения основ эконо-
мической политики рабочего класса ‒ вот за-
дачи, которые составляют программу нашего 
общественно-политического органа». Также 
в объявлении отмечалось, что журнал особое 
внимание уделяет изучению рабочей коопера-
ции и профессиональных союзов [14].

Редакция издания, стремясь наладить 
связь с читателями и потенциальными ав-
торами, обращалась к жителям провинции 
с просьбой «принять самое деятельное уча-
стие в нашем издании путём всестороннего 
и беспристрастного освещения всех сторон 
народнохозяйственной жизни на местах» по-
средством направления в редакцию журнала 
изданий и отдельных материалов об экономи-
ческой жизни Литовско-Белорусского края. С 
целью привлечения авторов подчёркивалось, 
что «все материалы оплачиваются по ставкам 
столичных изданий» [15].

Всего вышли 3 номера «Экономической 
жизни», включая 1 сдвоенный. Журнал печа-
тался в Минске, в типолитографии Соломо-
нова, стоимость номера составляла 4 рубля, 
подписки на 6 месяцев ‒ 40 рублей. Объём 
журнала превышал 50 страниц. В издании 
не был указан тираж, однако, учитывая опыт 
журналов, выпускавшихся в 1920‒30-е гг. пла-
ново-экономическими органами БССР, можно 
предположить, что тираж «Экономической 
жизни» составлял не более 1000 экземпляров. 
Секретарём журнал являлся известный в буду-
щем белорусский историк, публицист и искус-
ствовед С. Д. Палеес. Статус издания во мно-
гом определялся тем, что в состав редколлегии 
входили известные государственные деятели: 
Д. Ф. Жилунович и А. Ф. Мясников, а также 
члены Президиумов СНХ ССРБ и ВСНХ Лит-
бел.

Содержание «Экономической жизни» 
включало следующие разделы: «Статьи», в 
котором помещались значительные по объёму 
материалы, раскрывавшие состояние и пер-
спективы развития промышленности, сель-
ского хозяйства, кооперации, строительства, 
снабжения, образования («О хозяйственном 
слиянии Белоруссии с Литвой», «земледелие 
в Белоруссии (экономический очерк)», «К во-
просу об открытии в Минске Белорусского 
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сельскохозяйственного политехникума»); 
«Ино ст ранное обозрение», содержавший 
крат кие сообщения об особенностях эконо-
мической жизни зарубежных стран: судостро-
ении, металлургии, нефтедобыче, денежном 
балансе, а также, преимущественно в негатив-
ном контексте, о положении рабочего класса; 
«Хроника русской жизни», в котором рассма-
тривалось функционирование экономических 
органов, созданных в иных республиках, пре-
жде всего ВСНХ РСФСР; «Краевая хроника», 
в котором раскрывалась деятельность ВСНХ 
Литбел преимущественно в разрезе его струк-
турных подразделений (отделов, комиссий, 
комитетов), а также рассматривалось функ-
ционирование губернских и уездных СНХ. 
значительную часть материалов «хроник» со-
ставляли выдержки из протоколов заседаний 
президиумов СНХ, а также тезисы выступле-
ний руководящих работников данных органов.

Оценивая материалы раздела «Статьи» 
к публикациям, следует подчеркнуть, что в 
публикациях «Экономической жизни» ши-
роко использовался метод деловой аналити-
ки, поскольку значительная часть числового 
материала была представлена в виде таблиц, 
снабжённых, в большинстве случаев, коммен-
тариями [16, с. 68].

В «Официальном отделе» журнала разме-
щались постановления и распоряжения орга-
нов управления, прежде всего экономических, 
как РСФСР, так и Литбел, а также номенклату-
ра работников СНХ и Народного комиссариата 
продовольствия Литбел, с указанием адресов и, 
при наличии, номеров телефонов, причём осо-
бое значение придавалось публикации матери-
алов, раскрывавших особенности продоволь-
ственного снабжения ССРБ и Литбел [10, с. 19].

«Экономическая жизнь» была не един-
ственным печатным органом ВСНХ Литбел. 
В марте 1919 г. был издан единственный но-
мер «Бюллетеня Высшего Совета Народного 
Хозяйства Советской Социалистической Ре-
спублики Литвы и Белоруссии». Редакционная 
комиссия издания, состоявшая из двух чело-
век, Я. Подольского (член Президиума ВСНХ 
Литбел) и К. Соколова (секретарь Президиума 
ВСНХ Литбел), основной задачей бюллетеня 
называла предоставление учреждениям, орга-
низациям и лицам официального информаци-
онного материала о деятельности ВСНХ Лит-
бел по возрождению добывающей и обраба-
тывающей промышленности республики [17]. 
Узаконения и распоряжения Правительства 
Литбел, а также положения о структуре ВСНХ 

Литбел были сгруппированы в бюллетене по 
отдельным отраслям, иной материал также 
был отсортирован для удобства восприятия 
читателями.

Бюллетень содержал положение о ВСНХ 
Литбел, постановления ВСНХ Литбел, декре-
ты Совета народных комиссаров Литбел. за-
вершался бюллетень справочной информаци-
ей: наименованием отделов, секций и подот-
делов ВСНХ Литбел с указанием номеров ка-
бинетов, часов приёма и номеров телефонов.

Оценивая журнал «Экономическая 
жизнь» и «Бюллетень Высшего Совета Народ-
ного Хозяйства Советской Социалистической 
Республики Литвы и Белоруссии» в контексте 
развития специализированной экономической 
периодики, следует подчеркнуть, что в каче-
стве типологически близких к ним изданий 
следует рассматривать прессу местных орга-
нов самоуправления ‒ земств, к которой отно-
сятся 15 газет и журналов, выпускавшихся на 
территории Беларуси в 1911‒1918 гг., а также 
бюллетени, издававшиеся Всероссийским 
земским союзом только в Минске [18, с. 375; 
19, с. 9, 11].

В прессе экономических органов БССР 
и Республики Беларусь можно проследить 
традиции, заложенные рассмотренной прес-
сой ССРБ и Литбел: учредителями изданий ‒ 
журналов и бюллетеней ‒ являются несколь-
ко экономических органов, при этом в состав 
редколлегий входят государственные деятели, 
прежде всего руководители профильных ми-
нистерств и ведомств. Прессой разъясняются 
особенности разработки и реализации госу-
дарственной экономической политики, осве-
щается деятельность экономических органов, 
рассматриваются современное состояние и 
перспективы развития народного хозяйства, в 
том числе в региональном разрезе. Кроме того, 
издания стремятся наладить обратную связь с 
читателями, а в качестве авторов широко пред-
ставлены профильные специалисты.

значение изданий, исследующих особен-
ности и вырабатывающих перспективы раз-
вития экономики республики, осознавалось 
на всех этапах национально-государствен-
ного строительства. Уже в 1922 г. ЭКОСО 
БССР приступило к изданию журнала «На-
родное хозяйство Беларуси», в 1920‒30-е гг. 
Госплан БССР издавал журналы «Советское 
строительство» и «Социалистическое строи-
тельство». В 1950‒80-е гг. СНХ и Госпланом 
издавались бюллетень и журнал «Промыш-
ленность Белоруссии», Госпланом ‒ журнал 
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«Народное хозяйство Белоруссии»; в конце 
1980-х и в первой половине 1990-х гг. Гос-
планом, его преемником ‒ Госэкономпланом, 
затем Советом (Кабинетом) Министров Респу-
блики Беларусь издавался журнал «Человек и 
экономика» [4; 5]. 

В настоящее время (с 2004 г.) изданием, 
комплексно рассматривающим особенности 
экономического развития Республики Бела-
русь, является журнал «Экономика Беларуси», 
основателем которого является Совет Мини-
стров, учредителями ‒ республиканские мини-
стерства экономики, финансов, иностранных 
дел, а также РУП «БелТА». 

заключение
Издававшиеся в сложных политических 

и экономических условиях журнал «Экономи-
ческая жизнь» и «Бюллетень Высшего Совета 
Народного Хозяйства Советской Социалисти-
ческой Республики Литвы и Белоруссии» сто-
яли у истоков ведомственной прессы экономи-
ческих органов Беларуси, определив особен-
ности, которые получат развитие в 1920‒30-е, 
1950‒90-е гг., а также с середины 2000-х гг. 
К ним относятся выступающие в качестве 
учредителей несколько профильных органов 
и их руководящий состав в составе редколле-
гий. Также характерно широкое привлечение 
специалистов к созданию материалов и актив-
ное взаимодействие с аудиторией. Данным из-
даниям отводилась и продолжает отводиться 
ведущая роль в исследовании особенностей 
функционирования народного хозяйства и в 
коммуникации между органами управления 
экономикой, работниками предприятий, про-
фильными специалистами.
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В статье рассмотрены основные функции 
экономического медийного дискурса, предложены 
принципы классификации терминов, классифици-
рована экономическая терминология белорусско-
язычного дискурса газеты «звязда» по степени ее 
образности и терминологизированности. Уста-
новлена взаимосвязь между выявленными кате-
гориями экономических терминов и функциями 
экономического медийного дискурса.

Ключевые слова: дискурс, экономический 
медийный дискурс, терминология, термин, ин-
формативная функция, образовательная функ-
ция, воздействующая функция.

Введение
Экономика – это одна из стремительно ре-

агирующих на любые изменения сфер челове-
ческой деятельности. Любые локальные, а тем 
более глобальные изменения, происходящие в 
экономике страны и политической ситуации в 
регионе, приводят к качественным и количе-
ственным изменениям в лексическом соста-
ве экономического дискурса. Терминология 
как ключевая составляющая экономического 
дискурса также подвержена влиянию внеш-
них факторов, что подчеркивает актуальность 
данного исследования. Целью статьи являет-
ся классификация экономических терминов, 
встречающихся в экономическом медийном 
дискурсе, и описание соотнесенности выяв-
ленных категорий с основными функциями 
такого типа дискурса. Объектом исследования 
выступает экономический дискурс белорус-
скоязычной газеты «звязда». Экономическая 
терминология, использующаяся в данном 
дискурсе, представляет предмет исследова-
ния. Материалом исследования послужили 
аналитические статьи, заметки и комментарии 
из раздела «Эканоміка» белорусскоязычной 
газеты «звязда», опубликованные в электрон-
ной версии газеты за 2022 год. В материалах 
раздела «Эканоміка» освещается широкий 
спектр экономических тем, поскольку в него 

включены: анализ экономических преобразо-
ваний в стране, сообщения о результатах фун-
даментальных и прикладных экономических 
изменений, структурной перестройке про-
мышленности, сельского хозяйства и сферы 
услуг, информация о развитии экономической 
и социальной сферы страны с учетом реакций 
на внешние и внутренние общественно-поли-
тические события. В процессе работы приме-
нялись общенаучные методы исследования – 
описательно-аналитический, метод системно-
го описания – а также метод функционального 
дискурс-анализа.

Основная часть
В данной статье «дискурс» понимается 

в рамках когнитивного подхода вслед за де-
финицией, предложенной Н. Д. Арутюновой: 
дискурс – «связный текст в совокупности с 
экстралингвистическими – прагматическими, 
социокультурными, психологическими и дру-
гими факторами; текст, взятый в событийном 
аспекте; речь, рассматриваемая как целена-
правленное, социальное действие, как компо-
нент, участвующий во взаимодействии людей 
и механизмах их сознания (когнитивных про-
цессах). Дискурс – это речь, «погруженная в 
жизнь» [1, с. 136–137]. Однако, учитывая цель 
статьи, видится необходимым дополнить такое 
понимание дискурса трактовкой, которую пред-
лагает Ю. С. Степанов: «Дискурс – это “язык в 
языке”, но представленный в виде особой соци-
альной данности. Дискурс реально существует 
не в виде своей грамматики и своего лексикона, 
как язык просто. Дискурс существует прежде 
всего и главным образом в текстах, но таких, 
за которыми встает особая грамматика, особый 
лексикон, особые правила словоупотребления 
и синтаксиса, особая семантика, – в конечном 
счете – особый мир» [2, c. 676].

Экономический дискурс рассматривается 
в статье как отдельный вид институциональ-
ного дискурса. Такой системе координат со-
ответствует предложенное Т. А. Евтушиной и 
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Н. А. Ковальской определение экономического 
дискурса как «совокупности речевых актов в 
сфере экономики, а также созданных профес-
сионалами, неспециалистами и журналистами 
устных или письменных текстов, или их фраг-
ментов, которые отображают реалии экономи-
ческого мира» [3, с. 44].

Поскольку фактическим материалом ис-
следования служат экономические тексты га-
зеты «звязда», очевидно, что в данном случае 
экономический дискурс пересекается с ме-
дийным. Приведем краткую характеристику 
текстов экономического медийного дискурса. 
Такие тексты обладают логичностью и стан-
дартизированностью повествования, четким 
изложением фактов и событий, развернуто-
стью высказывания, официальностью, нали-
чием большого количества терминов из эко-
номической, общественно-политической и 
других терминологий [4, с. 21]. Всё это явные 
признаки научного стиля. Однако наравне с 
ними в текстах используются экспрессивные 
и эмоционально-оценочные приемы, которые 
реализуются посредством метафор, эпитетов, 
сравнений, использования клишированных 
выражений, жаргонизмов, языковой игры, 
фразеологии. С помощью эмоционально-оце-
ночного компонента содержание таких тек-
стов «легче усваивается и дольше хранится в 
памяти» [5, с. 391]. Считается, что еще одной 
важной характеристикой экономического ме-
дийного дискурса является образ автора или 
авторское «Я» [6]. Однако стоит отметить, что 
в составе фактического материала преоблада-
ют жанры заметки и комментария, которые в 
меньшей степени позволяют передать пози-
цию автора. Таким образом, газетные тексты 
экономического дискурса, с одной стороны, 
обладают основными признаками специаль-
ных научных текстов, а с другой стороны – 
атрибутом публицистики. Соответственно, 
белорусскоязычный экономический дискурс 
газеты «звязда» сочетает в себе черты двух 
функциональных стилей: научного и публи-
цистического. Такой комбинированный (ког-
нитивно-семиотический) подход к понятию 
экономического медийного дискурса позволя-
ет сформировать целостное представление об 
объекте исследования.

Существуют различные подходы к опре-
делению функций экономического медийно-
го дискурса. Рассматривая экономический 
дискурс, представленный в текстах газеты 
«звязда» как разновидность медийного дис-
курса, в первую очередь нужно рассматривать 

функции медиадискурса. Е. В. Сажина предла-
гает относить к главным функциям медиадис-
курса информационную и воздействующую. 
При этом автор отмечает, что «информацион-
ная функция в чистом виде встречается редко, 
поскольку любая информация, даже кажуща-
яся на первый взгляд максимально нейтраль-
ной, оказывает то или иное воздействие на 
адресата, поэтому воздействующая функция 
всегда в той или иной степени присутствует в 
медийном дискурсе» [7, с. 13]. Согласно мне-
нию Т. Г. Добросклонской, выделяются такие 
функции экономического медийного дискур-
са, как информативная, развлекательная, об-
разовательная, рекламная и идеологическая 
[8, с. 21]. Е. Г. Петушинская во многом при-
нимает точку зрения Т. Г. Добросклонской и 
говорит об информативной, образовательной, 
рекламной и идеологической функциях эконо-
мического медийного дискурса [9, с. 8]. Одна-
ко лингвист не включает в перечень функций 
развлекательную, что видится закономерным 
решением, если жанровая принадлежность 
фактического материала исследования не 
предполагает реализацию такой функции. В 
своем исследовании мы возьмем за основу 
подход Е. Г. Петушинской, но вместо «ре-
кламной функции» будем употреблять термин 
Е. В. Сажиной «воздействующая функция», 
поскольку он шире по значению и позволяет 
объединить разные типы воздействия. Инфор-
мативная функция предполагает сообщение 
адресатам дискурса актуальной информации 
о положении дел в экономике, о значимых 
мировых либо национальных, региональных 
событиях в данной сфере. Образовательная 
функция позволяет распространить знания об 
экономике, пояснить значимость либо смысл 
событий, раскрыть значение узкоспециализи-
рованных понятий. Воздействующая функция 
с семантической точки зрения включает в себя 
рекламную функцию и в целом заключается в 
навязывании предложенной автором системы 
ценностей. Под идеологической функцией 
также подразумевается воздействие на чита-
теля, но, в отличие от предыдущей функции, 
адресату предлагается воспринимать инфор-
мацию согласно политическим координатам 
адресанта. На основании ранее определенных 
функций экономического медийного дискурса 
могут быть сформулированы его цели: инфор-
мировать адресата дискурса о фактах и собы-
тиях в сфере мировой, государственной, реги-
ональной экономики; дать знания об экономи-
ке; призвать к совершению определенных дей-
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ствий, сформировать у адресата картину мира, 
соответствующую идеологическим ценностям 
автора дискурса.

Независимо от сферы функционирования 
и пересечений с другими типами дискурсов 
ключевым компонентом экономического дис-
курса выступает терминология. Среди уче-
ных-лингвистов до настоящего времени не 
существует согласованного мнения о един-
ственно верном определении таких понятий, 
как «термин» и «терминология». Для снятия 
противоречий в данной статье термином бу-
дет считаться средство выражения понятия, 
которое является самостоятельной языковой 
единицей. Такое понимание термина согласу-
ется с мнением Д. С. Лотте, М. Н. Володиной, 
В. М. Лейчика, С. Д. Шелова и находит отра-
жение в их трудах. Под терминологией, в свою 
очередь, будет пониматься стихийно форми-
рующаяся совокупность языковых единиц, в 
полной мере отражающая набор понятий из 
отдельно взятой предметной области. Понятие 
терминологии противопоставляется понятию 
терминосистемы, которое, по сути, есть упо-
рядоченный, классифицированный и система-
тизированный набор терминов отдельной об-
ласти знания. Такой подход отражен в работах 
В. М. Лейчика [10, с. 106–116] и Р. Ю. Кобрина 
[11, с. 3]. Важно отметить, что терминология 
представляет собой в языке частную и обосо-
бленную общность языковых знаков. Однако 
отдельные термины могут стать широко из-
вестными с содержательной точки зрения, и 
тогда само понятие, обозначаемое термином, 
становится компонентом общеупотребитель-
ной лексики, не переставая оставаться терми-
ном. Процесс «частичной» детерминологиза-
ции является универсальным и характерен для 
терминов из других областей знания. Данный 
процесс интенсифицирован в медийном дис-
курсе, поскольку характер и цели этого типа 
дискурса подразумевают «упрощение» тек-
стов для простоты восприятия. Это может 
стать «проблемным местом» любого исследо-
вания, в котором терминология является пред-
метом изучения. Е. Г. Петушинская предлагает 
следующее решение такой трудности: исполь-
зовать наравне с понятием «экономический 
термин» условных понятий «экономическая 
лексика», «экономические слова», «слова или 
выражения с экономическим смыслом». Также 
автор предлагает классификацию таких лекси-
ческих единиц на: «популярные» экономиче-
ские термины; «популярные экономические 
термины, использующиеся в определенных 

ситуациях повседневной жизни; специальные 
(профессиональные) экономические термины; 
специальные термины, созданные непосред-
ственно для конкретного текста; клиширо-
ванные выражения, в основе которых лежат 
стертые метафоры; экономический жаргон; 
аббревиатуры; фразеологические единицы с 
экономической коннотацией [9, с. 12]. Однако 
предложенная классификация, на наш взгляд, 
требует доработки, поскольку ей присущ ряд 
противоречий. Например, не ясен принцип 
дифференциации терминов на «популярные 
экономические термины» и «популярные 
экономические термины, использующиеся в 
определенных ситуациях повседневной жиз-
ни». Видится неправомерным выделение аб-
бревиатур в отдельную категорию экономи-
ческой лексики, поскольку аббревиатуры по 
классификации Б. Н. Головина являются ви-
дом терминов [12, с. 70].

На наш взгляд, классификацию «экономи-
ческой лексики» можно представить следую-
щим образом:

1. Общеупотребительные экономиче-
ские термины. К данной категории будут от-
носиться как общеупотребительные слова, 
получившие дополнительное терминологизи-
рованное значение, так и те узкоспециальные 
экономические термины, которые в процессе 
«детерминологизации» вошли в состав обще-
употребительной лексики. Например: рынак, 
гандаль, біржа, тавары, прадукцыя, таргі, 
інвестыцыі, даход и др.

2. Специальные (профессиональные) эко-
но мические термины. К данной категории от-
носятся узкоспециальные термины, которые 
включены в специализированные словари. 
Например: базавая стаўка, фіскальная па лі-
ты ка, брокер, падатковы кодэкс, бюджэт 
пра жытачнага мінімуму (БПМ).

3. Устойчивые слова и выражения, обла-
дающие ярко выраженной экономической кон-
нотацией. К данной категории предлагается 
относить авторские термины или окказиона-
лизмы, клишированные выражения на основе 
стертых метафор, экономические професси-
онализмы и жаргонизмы, фразеологические 
единицы с экономическим значением. Напри-
мер: абвал долара, умацаванне рубля, патэн-
цыйныя рынкі, кароткія грошы, «зялёныя», 
гульня ў аблігацыі, заробак у «канвертах», 
рух грашовых сродкаў, скок цэн, дэпазітнае 
рэчышча, хапун.

Все перечисленные категории экономи-
ческой терминологии используются для реа-
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лизации рассмотренных выше функций эко-
номического медийного дискурса. Однако при 
детальном анализе может быть установлена 
взаимосвязь между категорией терминов и 
превалирующей функцией дискурса, которую 
они реализуют.

Так, общеупотребительные экономиче-
ские термины в равной степени выполняют 
информативную и образовательную функции 
экономического медийного дискурса. Напри-
мер, в предложении «Акрамя таго, за разлік 
карткай вяртаецца манібэк – гэта значыць 
невялікая сума ад пакупкі» (звязда 07.02.2022) 
использованы три общеупотребительных эко-
номических термина «разлік», «картка», «па-
купка» и один специальный «манібэк». Пер-
вые два термина выполняют только инфор-
мативную функцию, а последний («пакупка»)
выполняет еще и образовательную функцию, 
поскольку поясняет значение специального 
термина «манібэк». Воздействующая (реклам-
ная) и идеологическая функции дискурса ре-
ализуются с помощью общеупотребительных 
терминов скорее факультативно, поскольку 
не содержат в себе дополнительных коннота-
ций и образности. «Адзначаная ў кастрычніку 
дэфляцыя на ўзроўні 1 % фіксуецца ўпершыню 
з 1991 года. Стабільная і кіруемая сітуацыя і 
на рынку працы» (звязда 30.11.2022). В при-
веденном отрывке общеупотребительные тер-
мины могут быть заменены на любые другие, 
а воздействующая и идеологическая функции 
по-прежнему будут реализованы.

Специальные экономические термины в 
первую очередь реализуют образовательную 
функцию и знакомят адресатов дискурса с бо-
лее узкими понятиями экономической сферы. 
В предложении «Са студзеня гэтага года вы-
раслі мінімальная заработная плата, памер 
базавай стаўкі (ад яе залежыць зарплата 
бюджэтнікаў), а таксама базавая велічыня, 
якая ўплывае на некаторыя стыпендыі, дапа-
могі, падаткі, штрафы і іншыя выплаты, у 
прыватнасці дапамогу беспрацоўным» (звязда 
10.01.2022) используются три узкоспециаль-
ных термина «мінімальная заработная пла-
та», «базавая стаўка», «базавая велічыня». 
Первый из них не требует пояснения, посколь-
ку его значение легко угадывается читателем, 
а два других сопровождаются комментариями. 
В то же самое время для специалиста в обла-
сти экономики специальные термины будут 
выполнять исключительно информативную 
функцию. Как и в случае с категорией обще-
употребительных терминов, рекламная и иде-

ологическая функции реализуются редко из-за 
отсутствия у таких терминов образного компо-
нента. Однако стоит отметить, что специаль-
ные термины могут использоваться в рамках 
данных функций для создания «эффекта сгла-
живания» негативных явлений, как, например, 
в предложении: «рэнтабельнасць упала ў ра-
зы, але ...» (звязда 24.02.2022).

Третья категория – устойчивые слова и 
выражения, обладающие ярко выраженной 
экономической коннотацией – выполняют в 
основном воздействующую (рекламную) и 
идеологическую функции, поскольку облада-
ют не только «экономическим смыслом», но и 
высокой степенью образности. «Цэннік тан-
най двухпакаёвай кватэры пачынаецца ў го-
радзе над Бугам з 120 долараў, а сярэдняя ца-
на такога жылля роўная 150 «зялёных» у эк-
віваленце» (звязда 12.01.2022). А, між іншым, 
менавіта ў верасні многія ўласнікі разлічвалі 
на максімальны «хапун» (звязда 26.10.2022). 
Павышаная стаўка падаходнага падатку 
будзе прымяняцца ў дачыненні да заробку ў 
«канвертах», атрыманага фізічнымі асобамі 
з 1 студзеня 2022 года…» (звязда 04.01.2022). 
Информативная, как и образовательная, функ-
ции в данных примерах выполняются факуль-
тативно.

заключение
Белорусскоязычный экономический ме-

дийный дискурс представляет собой важный 
объект для лингвистических исследований, 
поскольку отражает и динамику развития тер-
минологии белорусского языка, и тенденции 
в экономике белорусского государства. В ре-
зультате исследования терминология белорус-
скоязычного экономического медийного дис-
курса была классифицирована по степени тер-
минологизированности и наличию образного 
компонента. Была установлена взаимосвязь 
между выявленными категориями экономиче-
ских терминов и функциями экономического 
медийного дискурса. Так, «общеупотреби-
тельные экономические термины» в большей 
степени выполняют информативную и образо-
вательную функции экономического дискур-
са и лишь косвенно участвуют в реализации 
воздействующей и идеологической функций. 
Для массового читателя «специальные эконо-
мические термины» реализуют образователь-
ную функцию, а для специалистов в области 
экономики – информативную. В рамках воз-
действующей и рекламной функций эта кате-
гория терминов может быть использована для 
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создания «эффекта сглаживания» негативной 
информации. А «устойчивые слова и выра-
жения, обладающие ярко выраженной эконо-
мической коннотацией», являются основным 
инструментом реализации воздействующей и 
идеологической функций из-за присущей им 
высокой степени образности.
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ivanov e. e. terMinology in 
EConoMIC MEdIa dIsCoURsE: FUnC
tional aSPect

The article considers the main functions of 
economic media discourse, proposes the principles 
of terms classification, categorizes the terminology 
within the Belarusian economic media discourse of 
the newspaper “Zvyazda” according to the degree of 
its imagery and terminologization. The correlation 
between the detected categories of economic terms 
and the functions of economic media discourse has 
been established.
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