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ИСтОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬтЕт:
дОСтИжЕНИя И пЕРСпЕКтИВы НАУЧНО-ОбРАзОВАтЕЛЬНОЙ 

дЕятЕЛЬНОСтИ

в. Н. Бураков
кандидат исторических наук, доцент,
декан историко-филологического факультета
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова

Историко-филологический факультет Мо-
гилевского государственного университе та 
имени А. А. Кулешова исчисляет свою исто-
рию с 1934 г. Именно в этом году были обра-
зованы исторический факультет и факультет 
языка и литературы. За период своей дея-
тельности факультеты развивались независи-
мо друг от друга, корректируя свое название 
в зависимости от государственных задач по 
подготовке тех или иных специальностей. 
Так, исторический факультет в 1956 г. был 
преобразован в историко-географический и 
оставался таковым до 1967 г., факультет язы-
ка и литературы в 1956 г. трансформировался 
в филологический, а в 1998 г. – в факультет 
славянской филологии. С 1 июля 2015 г. оба 
факультета, взаимно обогатив друг друга опы-
том работы прошлых лет, мощным научным и 
кадровым потенциалом, были объединены в 
историко-филологический факультет, который 
по праву занимает ведущее место среди дру-
гих факультетов вуза и продолжает вносить 
огромный вклад в развитие университета.

Сегодня на факультете действует двух-
уровневая система подготовки, в ходе которой 
высшее образование получают почти 300 сту-
дентов. Наряду с педагогическими специаль-
ностями с 2003 г. факультет открыл подго-
товку специальностей научно-гуманитарного 
профиля. На сегодняшний день исторически-
ми специальностями являются «История (ар-
хеология)», «История (религий)», «История 
и обществоведческие дисциплины». К числу 
филологических специальностей относятся 
«Белорусский язык и литература», «Русский 
язык и литература», «Русский язык и литера-
тура. Иностранный язык (английский)», а так-
же специальность научно-гуманитарного про-
филя «Журналистика (печатные СМИ)».

На второй ступени высшего образова-
ния (магистратура) открыты специальности: 
«История» (профилизации «Отечественная 

история», «Всеобщая история»), «Археоло-
гия» (профилизация «Археология Беларуси»), 
«Языкознание» (профилизации «Белорусское 
языкознание», «Русское языкознание»), «Ли-
тературоведение».

Следует отметить, что историко-филоло-
гический факультет осуществляет подготовку 
специалистов высшей квалификации. Аспиран-
тура по специальностям «Отечественная исто-
рия» и «Белорусская литература» дополнилась 
открытием в 2018 г. специальностью «Архео-
логия». С 2017 по 2022 г. в Могилевском госу-
дарственном университете имени А. А. Куле-
шова действовал Совет по защите диссертаций 
по специальности 07.00.02 – Оте чественная 
история на соискание ученой степени канди-
дата исторических наук. За это время успешно 
прошли Совет по защите диссертаций 12 соис-
кателей ученой степени кандидата историче-
ских наук, из них 6 выпускников аспирантуры 
университета. Решением коллегии Высшей 
аттестационной комиссии Республики Бела-
русь № 19/5 от 20.12.2022 г. при МГУ имени 
А. А. Кулешова создан Совет по защите диссер-
таций Д 02.03.01, которому разрешено прово-
дить защиты диссертаций на соискание ученой 
степени доктора (кандидата) наук по специаль-
ности 07.00.02 – отечественная история.

В структуру факультета входят деканат, 
четыре кафедры со специализированными ка-
бинетами, археологическая лаборатория име-
ни В.Ф. Копытина, Центр первобытной архео-
логии, Научно-образовательный центр руси-
стики и Могилевский религиоведческий центр.

На всех кафедрах факультета среди про-
фессорско-преподавательского состава рабо-
тают высококвалифицированные специалисты 
(94 % преподавателей имеют ученые степени 
и звания). Это один из лучших показателей 
во всем университете. Например, на кафедре 
общего и славянского языкознания и кафе-
дре истории и философии этот показатель 
достигает 100 %. Средний показатель педа-© Бураков В. Н., 2023
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гогического стажа преподавателей факульте-
та составляет более 15 лет, что обеспечивает 
подготовку студентов на высоком научно-тео-
ретическом уровне.

Стали традиционными и широко из-
вестными в республике международные на-
учно-практические конференции, такие, как 
«Романовские чтения», «Религия и общество», 
«Философско-педагогические проблемы не-
прерывного образования» (совместно с кафе-
дрой педагогики). Завоевали авторитет и меж-
дународные научно-практические конферен-
ции «Копытинские чтения» и «Кулешовские 
чтения». Ежегодно результаты научно-иссле-
довательской работы преподавателей проходят 
обсуждение на университетской научно-мето-
дической конференции преподавателей и со-
трудников, а студенты апробируют свои науч-
ные изыскания на региональной научно-прак-
тической конференции «Молодая наука».

Филологическое отделение факультета ста-
ло центром литературного творчества Могилев-
ской области. Среди преподавателей, причем не 
только факультета, но и университета, немало 
профессионалов – членов Союза писателей Бе-
ларуси (например, в прошлом В. И. Роговцов, 
Я. И. Климуть, в настоящее время – В. В. Ясев, 
Н. А. Михальчук). С 2018 г. проводится От-
крытый литературный конкурс «И кружится 
планета Кулешова», посвященный творчеству 
поэта, в котором ежегодно принимают участие 
представители талантливой молодежи из числа 
наших студентов и учащихся других учебных 
заведений. С 2022 г. университетом совместно 
с Могилевским областным отделением Союза 
писателей Беларуси проводится литературный 
конкурс «Слово критика». 

Кафедры, обеспечивающие подготовку 
студентов по специальностям исторического 
и филологического профиля, выступают цен-
тральным и координирующим звеном науч-
но-образовательной деятельности на факуль-
тетском и университетском уровнях.

Кафедра литературы и межкультурных 
коммуникаций является ответственной за 
подготовку специальностей первой ступени 
высшего образования «Русский язык и литера-
тура», «Русский язык и литература. Иностран-
ный язык (английский)», «Белорусский язык и 
литература», «Журналистика» и специалистов 
второй ступени высшего образования «Лите-
ратуроведение».  

В настоящее время кафедра литературы и 
межкультурных коммуникаций развивается в 
направлении изучения истории литературы и 

литературной критики, журналистики, препо-
давания теоретико-литературного и методиче-
ского циклов.

Кафедра активно сотрудничает с государ-
ственными средствами массовой информации. 
В 2014 г. на базе информационного агентства 
«Могилевские ведомости» был создан филиал 
кафедры с целью практикоориентированного 
обучения студентов специальности «Журна-
листика». Студенты получили возможность 
изучать работу редакции изнутри, общаться с 
опытными профессионалами. В 2021/2022 г. 
запущен проект «Блок-тайм информационной 
безопасности», в рамках которого студенты 
проводят информационные встречи со школь-
никами на базе пресс-центра «Могилевские 
ведомости». С 2014 г. на базе филиала практи-
ку прошли более 350 студентов. 

Основным направлением научных иссле-
дований преподавателей кафедры является те-
ма «Актуальные проблемы современного лите-
ратуроведения и журналистики». В рамках дан-
ной темы ведется работа по подтемам: «Літа-
ратурны працэс першай трэці ХХ – ХХІ ст. 
у сучасным асэнсаванні. Гісторыя беларускага 
літаратуразнаўства» (А. Н. Макаревич), «Бела-
руская драматургія на сучасным этапе развіц-
ця» (Т. И. Борбат), «Национально-культурная 
идентичность в со временной русскоязычной 
поэзии Беларуси» (О. А. Лавшук), «Тради-
ции русской классики в литературе ХХ века» 
(М. С. Чернова), «Интертекстуальность в рус-
скоязычной поэзии Беларуси второй половины 
ХХ – начала ХХІ в.» (Е. И. Сердюкова) и др. 
С 2015 г. преподаватели кафедры опубликовали 
результаты своих исследований в 180 статьях, 
выступили с 256 докладами на научно-практи-
ческих конференциях.

Перспективными направлениями кафе-
дры литературы и межкультурных коммуни-
каций являются открытие новых специаль-
ностей в рамках филологического профиля 
и формирование научной школы в сфере 
журналистики. Основа этому заложена на-
учной и преподавательской деятельностью 
А. Н. Макаревича, Т. И. Борбат, О. А. Лавшук, 
С. Э. Сомова, М. С. Черновой, М. И. Чмаровой 
и Р. В. Дерюжина.

В области научно-исследовательской 
ра боты и учебно-методической работы ка-
федра активно сотрудничает с Националь-
ной академией наук Беларуси, Белорусским 
государственным университетом, Могилев-
ским государственным областным институтом 
развития образования и др.
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Кафедра общего и славянского язы-
кознания является ответственной за подго-
товку специальностей первой ступени высше-
го образования «Русский язык и литература», 
«Русский язык и литература. Иностранный 
язык (английский)», «Белорусский язык и 
литература», специалистов второй ступени 
высшего образования «Языкознание». Также 
кафедра осуществляет подготовку аспирантов 
по специальности «Белорусский язык», вы-
пускниками которой за последние несколько 
лет стали уже 5 соискателей, 2 аспиранта в на-
стоящее время продолжают обучение.

В настоящее время кафедра общего и сла-
вянского языкознания развивается в области 
изучения текста в различных аспектах и в на-
правлении научно-методического обеспечения 
преподавания лингвистических дисциплин. 

В 2007 г. на базе университета создан 
Научно-образовательный центр русистики, с 
2015 г. он работает под эгидой историко-фи ло-
логического факультета (руководитель – кан-
дидат филологических наук, доцент Е. А. Бол-
товская). Основными задачами центра яв ля-
ются обобщение научных и общеобразователь-
ных знаний в области русского языкознания и 
литературоведения; использование результа-
тов научно-исследовательской работы центра 
в учебном процессе; укрепление контактов 
университета с научными, образовательными 
и культурными центрами Российской Федера-
ции.

Основные темы научных исследований 
преподавателей кафедры: «Функционирова-
ние русского и белорусского языков в условиях 
билингвизма» (Т. В. Мосейчук, Е. А. Болтов-
ская, М. В. Ладутько), «Текст в историческом, 
функциональном, коммуникативном, прагма-
тическом, когнитивном и методическом аспек-
тах» (Д. А. Карпечкина, Н. А. Михальчук, 
О. Н. Шершнёва), «Научно-методическое обе-
спечение дисциплин белорусского и русского 
языкознания» (Т. В. Мосейчук, И. Н. Ячмене-
ва). Проводится работа по изучению прямой 
и непрямой коммуникации в речи, семантиче-
ского пространства текста, описанию языковой 
картины мира современных авторов Беларуси, 
невербальных средств коммуникации в худо-
жественном тексте, языковых средств выраже-
ния комического в драматургии, белорусской 
терминологии в сфере функционирования.  

По результатам исследований подготов-
лен и издан ряд печатных работ научного, 
учебного, методического характера. С 2015 г. 
преподаватели кафедры отразили результа-

ты своих исследований в двух монографиях, 
опубликовали более 50 статей списка ВАК, 
выступили с более чем 300 докладами на на-
учно-практических конференциях.

Перспективными направлениями работы 
кафедры общего и славянского языкознания 
являются многоаспектное исследование тек-
ста, а также разработка научно обоснованных 
подходов к преподаванию лингвистических 
дисциплин, совершенствование учебно-ме-
тодической работы. Основа этому заложена 
научной и преподавательской деятельностью 
Т. В. Мосейчук, Н. А. Михальчук, Е. А. Бол-
товской и О. Н. Шершневой и др.  

Кафедра истории и философии объеди-
няет дисциплины философии, религиоведения 
и всеобщей истории. Кафедра является ответ-
ственной за подготовку специальностей пер-
вой ступени высшего образования «История 
и обществоведческие дисциплины», «История 
(религий)», кроме того, обеспечивает препо-
давание дисциплин социально-гуманитарного 
блока «Философия» для студентов всех специ-
альностей.

Кафедра истории и философии сохраняет 
статус одного из успешных структурных под-
разделений университета. Высокое качество 
учебно-методической работы дополняется 
активной научно-исследовательской деятель-
ностью. В частности, с 2009 г. при кафедре 
действует Могилевский религиоведческий 
центр (руководитель В. В. Старостенко). Он 
осуществляет научную, методическую и экс-
пертную деятельность по вопросам свободы 
совести и деятельности религиозных орга-
низаций (О. В. Дьяченко, Э. В. Старостенко, 
В. В. Василенко и др.). Только за 2020–2022 гг. 
им издано 4 монографии, учебное пособие с 
грифом Министерства образования, 3 научных 
сборника, 10 методических пособий, 86 статей 
в журналах, сборниках, материалах конфе-
ренций. Проведены 4 научно-практические 
конференции, подготовлено более 100 госу-
дарственных религиоведческих экспертиз по 
поручению республиканского органа управле-
ния по делам религий.

Также на базе кафедры с 2016 г. действует 
научно-образовательный Центр первобытной 
археологии (руководитель А. В. Колосов). Це-
лью данного объединения выступает привле-
чение к исследованиям в области археологии 
и первобытной истории Могилевского Подне-
провья, проведение полевых археологических 
экспедиций, учет и изучение археологических 
памятников.  
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Основными направлениями научных ис-
следований преподавателей кафедры являются 
«Содержание и методика философско-культу-
рологического и религиоведческого образо-
вания» (В. В. Старостенко, О. В. Костенич, 
Ю. В. Аленькова, В. В. Василенко), «История 
цивилизаций: генезис, развитие и взаимо-
действие локальных цивилизаций» (Я. Г. Ри-
ер, Л. Я. Климуть, А. В. Колосов), «Исто-
рия восточных славян (Россия и Украина)» 
(А. С. Мельникова, Е. И. Головач, Д. С. Лав-
ринович, Э. В. Старостенко, А. В. Бирюков). 
С 2015 г. кафедрой выполнялись 27 респуб-
ликанских НИР – 21 задание ГПНИ, 2 гран-
та БРФФИ и 4 – Министерства образования. 
В 2015–2022 гг. сделано 764 доклада на на-
учных мероприятиях, опубликованы 833 на-
учные и учебно-методические работы, в том 
числе 10 монографий, 11 грифованных учеб-
ных изданий, 89 статей в журналах, рецензи-
руемых ВАК и 3 – в изданиях scopus и Web of 
science, 183 материала конференций. 

Значимым достижением кафедры являет-
ся функционирование 2 научно-педагогиче-
ских школ. Первая – «История политических 
партий и общественных движений России и 
Беларуси (конец XiX – начало XX в.)» (руково-
дитель – доктор исторических наук, профессор 
Д. С. Лавринович). Основной научной пробле-
матикой данной школы является выявление 
специфики участия политических партий в 
общественно-политической жизни Беларуси 
(конец XiX – начало ХХ в.); определение роли 
общероссийских партий и их региональных 
союзников в трансформации политических 
процессов в белорусских губерниях, выяв-
ление подходов к вопросам реформирования 
страны; влияние деятельности политических 
партий и организаций на белорусское нацио-
нальное движение и создание белорусской го-
сударственности. С начала 2000-х гг. научная 
школа дополнила отечественную науку 10 мо-
нографиями (Д. С. Лавринович, К. М. Бон-
даренко, Э. В. Старостенко, А. Д. Кузьмин, 
С. Н. Чайкин), 4 учебными пособиями с гри-
фом Министерства образования Республики 
Беларусь и Учебно-методического объедине-
ния высших учебных заведений Республики 
Беларусь, опубликовано более 100 научных 
статей в изданиях по требованиям ВАК.

Второй научно-педагогической школой 
является «История цивилизаций» (руководи-
тель – доктор исторических наук, профессор 
Я. Г. Риер). Основными научными результа-
тами функционирования данной школы стали 

выявление закономерностей формирования 
и развития локальных цивилизаций; опреде-
ление истоков цивилизационных различий и 
разных темпов их развития; установление за-
кономерности создания и развития локальных 
цивилизаций в контексте всемирного исто-
рического процесса, а также белорусских зе-
мель в древности и Средневековье. С начала  
2000-х гг. научная школа внесла вклад в ми-
ровую и отечественную науку посредством 
издания 5 монографий, 12 учебных пособий с 
грифом Министерства образования Республи-
ки Беларусь и Учебно-методического объеди-
нения высших учебных заведений Республики 
Беларусь (Я. Г. Риер, В. В. Борисенко), почти 
60 научных статей в изданиях по требованиям 
ВАК и в научных сборниках.

Перспективные направления работы ка-
федры – развитие научных исследований и 
методической работы в области истории циви-
лизаций, археологической культуры мезолита, 
истории восточных славян, философской мыс-
ли, религии в современной Беларуси.

Кафедра археологии, истории беларуси 
и специальных исторических дисциплин 
выступает центром изучения дисциплин ар-
хеологии Беларуси, отечественной истории и 
методики преподавания исторических и обще-
ствоведческих дисциплин. 

Кафедра является ответственной за под-
готовку специальностей первой ступени выс-
шего образования «История и обществоведче-
ские дисциплины», «История (археология)», 
осуществляет подготовку студентов второй 
ступени высшего образования (магистратуры) 
по специальностям «Отечественная история», 
«Археология».

Важной составляющей научно-препода-
вательской деятельности является подготовка 
аспирантов по специальности «Отечественная 
история», а с 2018 г. при кафедре была открыта 
аспирантура по специальности «Археология», 
что позволило проводить целенаправленную 
работу по подготовке специалистов по про-
филю кафедры. Всего за период с 2015 г. ка-
федра обеспечила подготовку 12 аспирантов, 
которые успешно сдали квалификационный 
экзамен и получили диплом исследователя. 
С 2020 г. на кафедре осуществляется подго-
товка докторантов по специальности «Отече-
ственная история».

Основным направлением научных иссле-
дований преподавателей кафедры является 
тема «Материальная и духовная культура на-
селения Беларуси с древнейших времен и до 
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середины ХХ века» (доценты В. В. Табунов, 
А. М. Авласович, Н. П. Шуткова, Е. П. Коро-
лева, М. И. Матюшевская). С 2015 г. выполня-
лись 2 задания Государственных программ на-
учных исследований. С 2015 г. сотрудниками 
кафедры выполнено 143 доклада на научных 
мероприятиях, в том числе 57 – на междуна-
родных конференциях. Опубликованы 34 на-
учные и учебно-методические работы, в том 
числе 12 методических, 25 статей в рецензиру-
емых изданиях ВАК, 131 – в сборниках мате-
риалов конференций. 

С 1992 г. при кафедре действует Археоло-
гическая лаборатория имени В. Ф. Копытина, 
руководство которой осуществляет доктор 
исторических наук, профессор, член-корре-
спондент Национальной Академии наук Бела-
руси, председатель Постоянной комиссии по 
образованию, культуре и науке Палаты пред-
ставителей Национального собрания Респу-
блики Беларусь И. А. Марзалюк. В настоящее 
время лаборатория является научно-образова-
тельным объединением, сотрудники которого 
осуществляют полевые исследования на тер-
ритории Могилевской области. Археологиче-
ские раскопки проводятся на стоянках камен-
ного и бронзового веков, курганных некропо-
лях и поселениях эпохи Древней Руси, а также 
на городских и сельских поселениях позднего 
Средневековья и Нового времени.

Основным направлением в области изуче-
ния археологии является исследование сред-
невековой истории Беларуси. В рамках этого 
направления сформировалась и успешно функ-
ционирует научная школа по материальной и 
духовной культуре населения Беларуси в эпоху 
Средневековья и Нового времени (руководи-
тель – доктор исторических наук, профессор, 
член-корреспондент НАН Беларуси И. А. Мар-
залюк). Основными научными результатами 
функционирования научной школы стали так-

же изучение процессов возникновения и разви-
тия городских комплексов Могилевского Под-
непровья и Посожья; выявление особенностей 
урбанистического развития исследуемых ми-
крорегионов; определение хронологического 
диапазона начала урбанизационных процессов 
на данной территории; исследование форм 
исторического, религиозного и этнического са-
мосознании; установление специфики матери-
альной и духовной культуры населения нашей 
страны в X – первой половине XX в. С начала 
2000-х гг. научная школа внесла вклад в миро-
вую и отечественную науку посредством изда-
ния 5 монографий, 2 учебных пособий с гри-
фом Министерства образования Республики 
Беларусь, почти 50 научных статей в рецензи-
руемых изданиях и научных сборниках.

В настоящее время в университете фор-
мируется научная школа под руководством 
доктора исторических наук, профессора, рек-
тора МГУ имени А. А. Кулешова Д. В. Дука. 
В результате его научных исследований был 
установлен факт определяющей роли Полоцка 
в генезисе государственности на территории 
Восточной Европы. Обоснована уникальность 
модели социально-экономического развития 
города, которая отличается от известных схем 
формирования крупнейших центров Руси ХІ–
ХІІ вв., в частности Киева и Новгорода.

Таким образом, историко-филологиче-
ский факультет выступает основным струк-
турным подразделением Могилевского госу-
дарственного университета имени А. А. Ку-
лешова, обеспечивающим высокий уровень 
образовательной и научной деятельности. 
Сохраняя вековые традиции университета, фа-
культет остается перспективным и динамич-
ным в своем развитии, вносит значительный 
вклад в подготовку специалистов историче-
ского и филологического профилей, отече-
ственной и мировой науки.
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ФАКУЛЬтЕт ИНОСтРАННыХ языКОВ:  
ЧЕтВЕРтЬ ВЕКА

Ж. а. Барсукова
кандидат психологических наук, доцент,
декан факультета иностранных языков
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова

В 110-летней богатой и насыщенной исто-
рии Могилевского государственного универ-
ситета имени А. А. Кулешова история факуль-
тета иностранных языков занимает четверть 
века. Двадцатипятилетний юбилей – хороший 
повод подвести итоги, вспомнить прошлое, 
оценить достижения, подумать о будущем. 

Создание факультета иностранных язы-
ков стало насущной необходимостью в 90-е гг. 
прошлого столетия, так как именно в то вре-
мя в Республике Беларусь, вставшей на путь 
независимости и самостоятельности, значи-
тельно возросла потребность в специалистах, 
владеющих иностранными языками, в связи с 
расширением экономических, культурных, на-
учных связей с зарубежными странами. Мин-
ский государственный лингвистический уни-
верситет являлся на тот момент единственным 
учреждением высшего образования, который 
обеспечивал республику кадрами, владеющи-
ми иностранными языками. Однако регионы 
испытывали острый дефицит в учителях ан-
глийского, немецкого, французского языков. 
В свою очередь, руководство Могилевского 
педагогического института, а позднее МГУ 
имени А. А. Кулешова неоднократно выходило 
в Министерство образования Республики Бе-
ларусь с предложением о создании факультета 
иностранных языков.  

Подготовка специалистов в области ино-
странных языков была начата в университете 
еще в 1995–1996 учебном году по причине не-
хватки педагогических кадров такого профи-
ля. Первый набор студентов осуществлялся на 
филологическом факультете по специально-
стям «Английский язык. Белорусский язык и 
литература» и «Немецкий язык. Белорусский 
язык и литература». В 1996–1997 учебном го-
ду началась подготовка студентов по специ-
альностям «Английский язык. Информатика» 
и «Немецкий язык. Информатика» на физи-
ко-математическом факультете. 

Базой для создания факультета стала кафе-
дра иностранных языков под руководством кан-
дидата филологических наук, доцента Л. Р. Вай-
нера. В период с 1973 по 1990 г. Леониду Рома-

новичу удалось объединить на кафедре высоко-
классных специалистов в области германистики 
и романистики: С. А. Носкова, В. В. Марты-
нюка, В. С. Руус, Г. В. Зенчик, Н. И. Краско, 
Н. И. Фартух, И. В. Фадееву, В. А. Стрелецкого, 
И. В. Хованского и многих других. Знания и 
опыт данных преподавателей послужили осно-
вой для становления и развития кафедр в составе 
будущего факультета иностранных языков.

В качестве отдельного структурного под-
разделения университета факультет иностран-
ных языков был создан 1 декабря 1998 г. Дека-
ном факультета был назначен кандидат поли-
тических наук доцент В. В. Ясев, заместителем 
декана по учебной работе стала Н. А. Иорина, 
а заместителем декана по воспитательной ра-
боте – С. В. Стуканова.

На протяжении всего существования 
факультета деканатом во главе с деканами 
(Д. С. Лавринович (2008–2014), В. В. Старо-
стенко (2014–2015), Ж. А. Барсукова (2015 – 
по настоящее время)) создавались все условия 
для его развития, становления профессиональ-
ного «Я» будущих специалистов, повышения 
профессионального мастерства преподавате-
лей.

В 1998 г., с открытием факультета иностран-
ных языков, в университете началось обучение 
студентов по специальностям «Немецкий язык. 
Белорусский язык», «Французский язык. Бело-
русский язык», затем по специальностям «Не-
мецкий язык. Английский язык», «Французский 
язык. Английский язык». В 2010 г. на факультете 
была открыта новая специальность первой сту-
пени получения высшего образования – «Ро-
мано-германская филология» с присвоением 
более привлекательной квалификации «Фило-
лог. Преподаватель английского и немецкого 
(французского) языков, английской литературы. 
Переводчик», немного позже специальность 
магистратуры – «Теория языка (Теоретическая 
и прикладная лингвистика)». С 2020 г. началось 
обучение иностранных студентов по специаль-
ности магистратуры «Теоретическая и приклад-
ная лингвистика» на английском языке.

Особую роль в образовании и становлении 
факультета сыграла Т. Н. Андреева, заведующий © Барсукова Ж. А., 2023
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кафедрой английской филологии (1998–2000), 
с 2000 по 2004 – кафедрой теории и практики 
английского языка. Именно она занималась ор-
ганизацией составления первых учебных про-
грамм, разработкой лекционных курсов новых 
теоретических дисциплин, являлась инициа-
тором многих начинаний на кафедре, ставших 
потом традицией кафедр факультета – Дней 
английского языка, Олимпиад по английскому 
языку, встреч с носителями языка и др. 

Преподавание дисциплин в области не-
мецкого и французского языков осуществляла 
кафедра немецкой филологии, преобразован-
ная позже в кафедру германо-романской фи-
лологии. Вплоть до 2011 г. кафедру возглав-
лял кандидат филологических наук, доцент 
С. А. Носков, который также внес неоцени-
мый вклад в развитие кафедры и факультета. 
К работе на кафедру были привлечены пре-
подаватели, имеющие большой практический 
педагогический опыт: Н. А. Иорина, Т. Н. Чер-
нова, С. Э. Богданович, И. Ю. Филимонова, 
Н. И. Соколовская, Е. Н. Грушецкая, В. А. Во-
ронина и др. 

За время существования факультета не-
однократно реорганизовывались кафедры и 
изменялись их названия. 

В 2000 г. начали работу три новых кафе-
дры: кафедра теории и практики английского 
языка (заведующий Т. Н. Андреева), кафе-
дра фонетики и практики английского языка 
(Р. Д. Астрашевская) и кафедра английского 
языка (Т. Н. Тадеуш). В 2002 году на факульте-
те появились кафедра немецкого языка (заве-
дующий С. А. Носков, с 2011 г. – Е. Н. Грушец-
кая) и кафедра германо-романской филологии 
(Н. К. Романова). Кафедру английского, обще-
го и славянского языкознания (АОСЯ) с начала 
ее создания возглавлял Е. Е. Иванов. С 2006 
по 2008 г. заведующим кафедрой иностранных 
языков был А. И. Акулович, затем его сменила 
Т.мН. Тадеуш, а в 2013 г. заведующим кафе-
дрой была назначена Е. В. Рубанова.

Преподаватели факультета плодотвор-
но работали над межкафедральной темой 
«Лингводидактические принципы разработки 
учебных пособий по иностранным языкам» 
и межвузовской программой «Формирование 
эффективной функционирующей системы об-
разования иностранных языков в Республике 
Беларусь». По результатам исследований бы-
ли изданы многочисленные учебные пособия 
и научно-методические разработки по различ-
ным аспектам языка. Учебные пособия канди-
дата филологических наук доцента С. А. Но-

скова – «Самоучитель немецкого языка» 
(19 изданий); «Немецкий язык» (3 издания) 
пользуются спросом не только в Республике 
Беларусь, но и далеко за ее пределами.

С сентября 2015 г. на факультете начали 
работу 2 новых кафедры – кафедра английской 
филологии и культуры (заведующий Н. М. Сав-
ченко) и кафедра теоретической и прикладной 
лингвистики (заведующий Е. Е. Иванов).

В настоящее время на факультете функци-
онируют две кафедры:

• кафедра романо-германской филологии, 
которая является выпускающей по специаль-
ностям первой ступени получения высшего об-
разования – «Романо-германская филология», 
«Русский язык и литература. Иностранный язык 
(английский)» (заведующий – А. К. Шевцова);

• кафедра теоретической и прикладной 
лингвистики, которая является выпускающей 
для специальностей второй ступени получе-
ния высшего образования – «Теоретическая и 
прикладная лингвистика» и «Языкознание (ро-
мано-германская филология)» (заведующий – 
Е. Е. Иванов).

На кафедрах факультета работает около 
40 преподавателей, из них 9 имеют высшую 
научную квалификацию (доктор филологиче-
ских наук Е. Е. Иванов, кандидаты филологи-
ческих наук Е. Н. Василенко, Е. Н. Грушецкая, 
А. В. Динькевич, А. В. Довгаль, С. Ф. Доми-
никова, Ю. А. Петрушевская, Е. В. Рубанова, 
А. К. Шевцова). За последние 5 лет завершили 
работу над диссертациями и успешно защити-
ли их Я. А. Риер, А. В. Динькевич, Ю. А. Пе-
трушевская. В 2021 г. заведующий кафедрой 
теоретической и прикладной лингвистики 
Е. Е. Иванов защитил докторскую диссерта-
цию «Беларускі фальклорны і літаратурны 
афарызм як лінгвістычны феномен: семанты-
ка, структура, функцыянаванне».

Ежегодно в рамках программы «Пригла-
шенный профессор» в образовательном про-
цессе участвуют отечественные и иностран-
ные специалисты. Так, знаниями в области 
английской филологии с 2017 по 2021 г. с 
будущими специалистами делились выпуск-
ницы программы Фулбрайт, в области лингво-
культурологии неоднократно – референт ди-
ректора международного института г. Циттау 
Енс Оливер Теттенборн и научный сотрудник 
кафедры иностранного языка университета 
г. Пардубице Я. Чапек и др.

Практическая подготовка студентов осу-
ществляется в том числе и на базе филиала ка-
федры романо-германской филологии в ГУО 
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«Средняя школа № 28 г. Могилева (руководи-
тель С.А. Пушкарева).

Весомую помощь в усилении професси-
ональной подготовки студентов оказывают 
образовательные центры, функционирующие 
на факультете. Центрами были установлены 
связи с Посольством Франции в Республике 
Беларусь, Посольством Германии в Респу-
блике Беларусь, Британским посольством и 
Посольством США, с Центрами, организаци-
ями и факультетами университетов Германии, 
Франции, англоговорящих стран.

Так, в феврале 2009 г. на факультете был 
торжественно открыт Центр информацион-
ных ресурсов французского языка и культуры 
(руководитель – И. Ю. Филимонова), в сен-
тябре 2010 г. – Образовательный Центр не-
мецкого языка и культуры (Н. А. Протасова), 
в апреле 2015 г. – Информационно-образова-
тельный центр английского языка (А. К. Шев-
цова, Е. В. Красовская). За годы существова-
ния центров студенты принимали участие в 
различных образовательных мероприятиях и 
проектах, например, Международный конкурс 
студенческих проектных работ на иностран-
ных языках в Международном университете 
«МИТСО» (г. Минск), проекты фонда имени 
Роберта Боша, Дни Франкофонии в Минском 
государственном лингвистическом универси-
тете, Международный конкурс ораторского 
мастерства (Public speaking competition) и др. 
Интерес у студентов вызвал проект Образова-
тельного Центра немецкого языка и культуры 
«Раннее обучение немецкому языку». В рам-
ках сотрудничества Центра информационных 
ресурсов французского языка и культуры уни-
верситета и федерации Французской народной 
помощи (Па-де-Кале, Франция) делегация фа-
культета во главе с доцентом И. Ю. Филимо-
новой приняла участие в Национальных Кон-
грессах Французской народной помощи (2017, 
2019).

Многие мероприятия центров стали ви-
зитной карточкой факультета, например, 
Рождественский благотворительный салон 
дегустации, организуемый Центром информа-
ционных ресурсов французского языка и куль-
туры. Хотелось бы, чтобы такой статус полу-
чил и новый проект этого центра – открытая 
в 2022 г. с целью профориентации будущих 
абитуриентов «Школа юного переводчика».

В учебном процессе активно используются 
учебно-методические комплексы, электронные 
учебно-методические комплексы и другие раз-
работки, созданные преподавателями кафедр.

С 2019 по 2022 г. М. В. Заблоцкая, Я. А. Ри-
ер, Е. Н. Бэтова, С. Ф. Доминикова, И. Б. Бирюк 
и Н. В. Тарасова становились победителями 
университетского конкурса учебно-методи-
ческих разработок. Активно идет работа над 
созданием учебных пособий. В период с 2018 
по 2022 г. было издано около 30 учебных изда-
ний, рекомендованных учебно-методическим 
объединением по гуманитарному образованию 
в качестве учебно-методического пособия для 
студентов учреждений высшего образования, 
обучающихся по специальности 1-21 05 06 Ро-
мано-германская филология (Е. Н. Василен-
ко, Л. В. Глуханько, П. А. Губич, Е. Е. Иванов, 
В. В. Рингевич и др.), и 5 учебных изданий, 
допущенных Министерством образования Ре-
спублики Беларусь в качестве учебного пособия 
для студентов учреждений высшего образо-
вания по специальности «Романо-германская 
филология» (Е. Н. Василенко, И. Б. Бирюк, 
Н. Д. Голякевич, С. П. Зубрий, Е. Е. Иванов, 
Н. В. Тарасова, А. Н. Шестернева).

Отдельного внимания заслуживают успехи 
наших преподавателей в научно-исследователь-
ской работе, которая осуществляется не только 
в рамках кафедральных научных направле-
ний. Преподаватели факультета принимают 
активное участие в заявочных кампанииях, а 
также выступают в качестве руководителей и 
исполнителей научных тем государственной 
программы научных исследований «Экономи-
ка и гуманитарное развитие белорусского об-
щества», проектов Белорусского республикан-
ского фонда фундаментальных исследований, 
грантов Министерства образования Республи-
ки Беларусь. К научным исследованиям при-
влекаются аспиранты, магистранты и студенты.

В 2020 г. завершена работа над исследо-
ваниями в рамках подпрограммы «Беларуская 
мова і літаратура» государственной програм-
мы научных исследований «Экономика и гу-
манитарное развитие белорусского общества»: 
«Універсальнае і нацыянальнае ў фразеалагіч-
най і парэміялагічнай падсістэмах беларускай 
мовы (у еўрапейскім моўным кантэксце)» (ру-
ководитель: доцент Е. Е. Иванов).

В рамках проектов Белорусского респу-
бликанского фонда фундаментальных исследо-
ваний  под руководством доцента Е. Е. Иванова 
разрабатывался проект «Воздействие языко-
вого наследия Библии на фразеологические 
подсистемы русского и белорусского языков 
(историко-этимологический, структурный, 
функ циональный, сопоставительный аспек-
ты) (2018–2020); под руководством доцен-
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та А. К. Шев цовой – «Коммуникативный и 
лингвопраг матический профиль участников 
детского теледискурса в сопоставительном 
аспекте (2018–2020); под руководством доцента 
Е. Н. Василенко – «Коммуникативно-прагмати-
ческий аспект функционирования «языка враж-
ды» в интернет-дискурсе Беларуси» (2019–
2021). Под руководством доцента Е. Н. Ва-
силенко проводились исследования также в 
рамках грантов Министерства образования 
Республики Беларусь «Языковая игра как сред-
ство самопрезентации в интернет-дискурсе (на 
материале английского, русского и белорусско-
го языков)» (2019), «Гендерно-обусловленный 
язык вражды в онлайн-коммуникации» (2022).

В настоящее время усилия ученых факульте-
та сосредоточены на выполнении исследований 
по темам: «Беларуская фразеалогія, парэміяло-
гія, моўная афарыстыка ў кантэксце еўрапейскіх 
моў і культур (сінхранічны і дыяхранічны аспек-
ты)» (Е. Е. Иванов), «Напрамкі і перспектывы 
развіцця беларускамоўнага медыйнага дыскурсу 
ў сацыякагнітыўным асвятленні» (А. К. Шевцо-
ва). Старший преподаватель М. В. Заблоцкая вы-
полняла и продолжает выполнять исследование 
в составе исполнителей научных тем подпро-
граммы «История и культура».

Результаты научных исследований пре-
подавателей кафедр факультета нашли отра-
жение в 7 монографиях (Е. Н. Василенко – 2, 
Е. Е. Иванов – 3, Ю. А. Петрушевская – 1, 
Я. А. Риер – 1); более чем 120 статьях в перио-
дических изданиях, включенных ВАК РБ в Пе-
речень научных изданий Республики Беларусь 
для опубликования результатов диссертацион-
ных исследований и в статьях  в зарубежных 
периодических изданиях, признаваемых ВАК 
РБ научными изданиями для опубликования 
результатов диссертационных исследований, и 
в 12 статьях в изданиях, зарегистрированных в 
базах scopus и Web of science.

На факультете сложилась и успешно функ-
ционирует одна из научно-педагогических 
школ университета – «Беларуская мова и яе 
сувязі з іншымі мовамі свету» (руководитель – 
доктор филологичесаих наук, доцент Е. Е. Ива-
нов), исследования которой сосредоточены на 
следующих вопросах: язык белорусской худо-
жественной литературы; фразеология, пареми-
ология, афористика белорусского языка и их 
связи с другими языками мира; вопросы тео-
ретической и прикладной лингвистики в кон-
тексте актуальных проблем белорусского язы-
кознания. Одним из направлений результатов 
работы ученого и его последователей являются 

создание различных словарей по проблематике. 
Например, впервые создан белорусско-иноя-
зычный полилингвальный словарь универсаль-
ных и интернациональных пословиц белорус-
ского языка (на фоне основных европейских и 
ряда неевропейских языков), в котором отра-
жены более 950 белорусских пословиц и около 
8600 их иноязычных аналогов.

Научные достижения наших преподавате-
лей не остались без внимания научной обще-
ственности республики, области и университета. 
Заведующий кафедрой А. К. Шевцова, доцент 
Я. А. Риер, аспирант В. В. Рингевич станови-
лись стипендиатами Президента Республики Бе-
ларусь. Доцент И. Ю. Филимонова награждена 
нагрудным знаком Министерства образования 
Республики Беларусь «Выдатнік адукацыі», до-
центы Е. Н. Василенко и Я. А. Риер стали лауреа-
тами специальной премии Могилевского област-
ного исполнительного комитета в социальной 
сфере в номинации «Образование». Победите-
лями на соискание премии МГУ имени А. А. Ку-
лешова «Лучший молодой ученый» в номинации 
«Кандидат наук» являются А. К. Шевцова (2017) 
и Я. А. Риер (2019), в номинации «Исследова-
тель» (2018) – Ю. А. Петрушевская.

Все студенты факультета также вовлечены 
в те или иные формы научной работы. Студен-
ческие научные работы ежегодно получают 
дипломы Республиканского конкурса научных 
работ студентов высших учебных учреждений 
Республики Беларусь.

В апреле 2018 г. было организовано Науч-
но-исследовательское объединение студентов 
факультета иностранных языков (НИОСФИЯ) 
в целях привлечения студенческой молодежи к 
активному участию в научно-исследовательской 
работе, способствующей улучшению качества 
их профессиональной подготовки. Возглавляет 
объединение руководитель Учебно-научной ла-
боратории языкознания и лингводидактики до-
цент Е. Н. Василенко.

В 2022 г. на факультете создан Совет мо-
лодых ученых, который возглавляет доцент 
Ю. А. Петрушевская, с целью объединения 
молодых ученых, содействия их профессио-
нальному росту, развитию молодежных науч-
ных инициатив, распространению и внедре-
нию результатов их исследований. 

Факультет является организатором четы-
рех научных мероприятий международного 
уровня – Международной научно-практиче-
ской Интернет-конференции «На перекрестке 
культур: единство языка, литературы и об-
разования», Международного научно-прак-

https://ffl.msu.by/index.php/home/personalii/122-vasilenko-ekaterina-nikolaevna
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тического онлайн-семинара (вебинара) «Те-
оретические и практические предпосылки 
подготовки полилингвальных специалистов в 
УВО», Международной научной конференции 
«Восточнославянские языки и литературы в 
европейском контексте».

За свою историю факультет иностранных 
языков выпустил более двух тысяч выпускни-
ков. На факультете иностранных языков обу-
чаются иностранные студенты из Туркмени-
стана, Узбекистана, Китая, Тайваня.

В рамках программы международного об-
мена «erasMus+» студенты факультета про-
ходили обучение в университете г. Пардубица 
(Чехия), Вальядовлила (Испания), в Аньшань-
ском педагогическом университете, Тайбэй-
ском языковом институте (Китай), в Помор-
ской Академии г. Слупска (Польша) и др.

Обучающимся предоставляется возмож-
ность практиковать полученные знания и уме-
ния на учебных занятиях в процессе участия 
в качестве волонтеров-переводчиков в меро-
приятиях разного уровня, например, во время 
проведения ii Европейских игр, в мероприя-
тиях в рамках V Форума регионов Беларуси 
и России, который проходил в г. Могилеве, на 
Международном фестивале духовной музыки 
«Магутны божа», на бизнес-форуме «Один 
пояс – один путь: Могилевская область и про-
винция Цзянсу вместе в будущее», на Между-
народных инвестиционных форумах «Мель-
ница успеха и др.

На факультете функционирует Совет сту-
денческого самоуправления, основная цель 
которого – содействие развитию студенче-
ских инициатив. В ежегодном смотре-конкур-
се на лучшую организацию работы Советов 
студенческого самоуправления факультетов, 
начиная с 2015/2016 учебного года до насто-
ящего времени факультет удерживает лидиру-
ющую позицию. Традиционно первое место 
у нашего факультета и в смотре-конкурсе на 
лучший сектор информирования факультета в 
номинации «Студенческий журнал». Предсе-
датель Совета студенческого самоуправления 
Анастасия Силина награждена специальной 
премией Могилевского облисполкома в соци-
альной сфере (2021).

На факультете созданы все условия для 
формирования гражданина-патриота, а также 
реализации творческих начинаний студентов.

Студенты факультета представляют уни-
верситет и факультет на различных респу-
бликанских, областных и международных 
мероприятиях: торжественная церемония, 

посвященная дню Государственного герба Ре-
спублики Беларусь и Государственного флага 
Республики Беларусь, Республиканский бал 
выпускников высших учебных заведений; Все-
белорусская молодежная стройка (реконструк-
ция мемориального комплекса «Хатынь»); 
исторический проект «Поезд Победы», об-
ластной Республиканский конкурс работ 
творческой молодежи «Золотое перо “Белой 
Руси”», молодежный патриотический проект 
«Дорогами памяти и славы, Интеллектуаль-
ный международный баттл молодых экспер-
тов по приграничью, посвященный истории 
родного края в годы Великой Отечественной 
войны «Нам дороги эти позабыть нельзя...» 
(г. Смоленск); Всероссийский (с международ-
ным участием) конкурс перевода советских 
песен о Великой Отечественной войне «Хотят 
ли русские войны?» (г. Петрозаводск) и др.

Неоднократно студенты факультета ста-
новились победителями республиканского 
конкурса «Арт-вокация», университетско-
го конкурса профессионального мастерства 
«Лучший будущий учитель», университетско-
го конкурса «Звездный путь».

Пандемия внесла свои коррективы в при-
вычный ритм нашей жизни и вынудила жить 
в новых реалиях. Однако много интересных 
знаний и идей и студенты, и преподаватели 
черпают в рамках онлайн-встреч и семинаров 
участников проекта unilab «От университета к 
рынку труда в XXi веке: шаг к обучению в ре-
альных условиях производства» с представите-
лями вузов-партнеров. Факультет сотрудничает 
с коллегами из МГУ имени М. В. Ломоносова, 
ГАОУ «Московский городской педагогический 
университет», ГУВО Московской области «Го-
сударственный социально-гуманитарный уни-
верситет», Кыргызского национального уни-
верситета имени Жусупа Баласагына.

В процессе становления факультет ино-
странных языков не раз проходил через «тер-
нии» реорганизации. Факультет имеет надеж-
ный фундамент – опыт, заложенный преды-
дущим поколением. На факультете работают 
профессионалы своего дела, которые на высо-
ком научно-методическом уровне обучают сту-
дентов тонкостям лингвистики и педагогиче-
ской науки. Рядом со старшим поколением уже 
трудятся их ученики, выпускники нашего фа-
культета. Выпускники факультета достаточ-
но востребованы. Факультет гордится своими 
выпускниками, преданными в первую очередь 
делу образования подрастающего поколения. 
Значит, у факультета есть будущее!
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ского пространства Полоцка во время вхожде-
ния в состав Российской империи после первого 
раздела Речи Посполитой. Приводится сравне-
ние двух моделей развития облика древнейшего 
белорусского города: в составе Речи Посполи-
той и сразу после вхождения его в состав Рос-
сийской империи. Раскрывается имперский по 
содержанию характер преобразований Полоцка 
в составе Речи Посполитой. Приводится оценоч-
ная характеристика трансформации городского 
пространства Полоцка в очередной переломный 
момент отечественной истории последней тре-
ти XVIII в.
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Введение
Полоцк в промежуток времени с 1772 по 

1793 г. оказался разделен на две части: после 
первого раздела Речи Посполитой правобе-
режная часть входила в состав Российской 
империи, левобережная часть оставалась в 
составе Речи Посполитой. Полоцк в 1772 г. 
стал центром провинции в составе Псковской 
губернии, с 1776 г. – губернским городом, с 
1778 по 1796 г. является центром наместниче-
ства [1, с. 77]. Последними важными обстоя-
тельствами было предопределено возвышение 
административного статуса города.

Дефиниции, вынесенные в заголовок дан-
ной статьи, провокационны и не случайны. 
Российское государство в конце XViii в. и по 
существу, и по названию являлось империей. 
Применительно к Речи Посполитой образца 
второй половины XViii в. также вполне лице-
зримо имперское начало, только не по форме, а 
по содержанию. Вслед за польским историком 
и публицистом Анджеем Новаком элементы 
польского имперского доминирования мы на-

ходим в экспансии польского языка и его моно-
польном использовании социальными элитами 
в быту, официальном делопроизводстве и об-
разовании. Польская культура и польский язык 
по отношению к белорусам и другим наро-
дам Речи Посполитой сыграли роль, которую 
можно назвать «имперской» [2, с. 26]. Помимо 
этого, отметим безусловный диктат в распро-
странении на белорусских землях католицизма 
в ущерб деятельности иных конфессий, в пер-
вую очередь традиционной православной. Все 
сказанное выше однозначно применимо к По-
лоцку в реалиях XViii в.

Основная часть
Реакция социальных элит Великого Кня-

жества Литовского на усиление польского им-
перского доминирования начала проявляться 
задолго до рассматриваемых событий. В По-
лоцке эта реакция ярко проявилась в духов-
ном выборе полочанина Самуила Петровско-
го-Ситниановича, будущего просветителя Си-
меона Полоцкого, когда он, являясь монахом 
единственного в Полоцке православного Бого-
явленского монастыря и дидаскалом братской 
школы, связал свою судьбу с ментально близ-
ким ему византийским наследием Москов-
ского царства. Но этот факт даже в условиях 
середины XVii в. являлся скорее исключени-
ем, чем правилом. Большая часть униатского 
духовенства, городское управление и соци-
альные верхи Полоцка в XViii в. уже были 
фактически ополячены. Антропоним в тради-
ционном обществе является устойчивым мар-
кером, в том числе и этнической самоиденти-
фикации населения. Историческая ономастика 
представляет широкий срез распространения 
фамилий на польский манер среди полоцкого 
мещанства середины XViii в. Так, в ревизии 
Полоцка 1765 г. названы полоцкие мещане 
Вой цеховские, Злóты, Пшчолки, Пшеседские 
и др. [3, с. 66–95]. При этом отметим, что ос-
новную часть мещанского населения состав-© Дук Д. В., 2023
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ляли евреи, белорусов среди полоцких мещан 
было заметно меньше, но именно данная кате-
гория населения, в силу объективных причин, 
оказалась наиболее уязвима.

Польский след заметен и в городской топо-
нимике Полоцка. В частности, название круп-
ного городского предместья, по-белорусски 
именуемое «Прасмушкі», к середине XViii в. 
прочно закрепилось в актовых документах под 
названием «Пшесмушки» [3, с. 52–95].

Активное насаждение католицизма нало-
жило отпечаток на формирование городского 
пространства Полоцка задолго до рассматри-
ваемых событий. Так, уже после Ливонской 
войны королем польским и великим князем 
литовским Стефаном Баторием все полоцкие 
храмы и монастыри были переданы католиче-
ской церкви. В Полоцке в конце XVi в. осно-
ван крупнейший в Речи Посполитой иезуит-
ский коллегиум, который со второй половины 
XVii в. фактически преобразует городское 
пространство Полоцка. Экономические ре-
сурсы крупнейших полоцких монастырей за-
действованы на обеспечение потребностей 
католических церковных учреждений. Все это 
неизменно приводило к определенным тенден-
циям в развитии монументальной архитектуры 
Полоцка и, как следствие, к изменению внеш-
него облика города на западно- и централь-
но-европейский манер. Однако данное изме-
нение, в отличие, например, от магдебургского 
Гродно, в конце XViii в. носило черты дуализ-
ма: помпезная и яркая застройка полоцкого 
коллегуима и костелов центральной площади 
города в барочно-классицистическом стиле 
контрастировала с преимущественно деревян-
ными строениями посадских территорий.

Наглядным подтверждением данного те-
зиса являются исторические свидетельства. 
В 1780 г. Екатерина ii совершила путешествие 
с целью личного ознакомления с территория-
ми, отошедшими к Российской империи после 
первого раздела Речи Посполитой. Полоцкая 
общественность к данному событию готови-
лась особенно трепетно и на встречу с импе-
ратрицей 19 мая 1780 г. были привлечены все 
основные категории населения. В этой разно-
шерстной картине городского люда приорите-
ты в распределении материальных ресурсов 
наглядно иллюстрируют впечатления импера-
трицы: «При въезде я видела зрелище совер-
шенно для меня новое: иезуиты, доминиканцы 
и жиды, стоящие фронтом; последние весьма 
неопрятны, первые представляли собою вели-
чественный маскарад» [4, с. 59]. Позитивные 

впечатления ее императорского величества 
были засвидетельствованы и от внешнего вида 
зданий – костелов и коллегиума.

Таким образом, прослеживалось два 
вектора развития материальной культуры: с 
одной стороны, иезуитский коллегиум и ком-
плекс католических монастырей базилиан, 
бернардинцев, доминиканцев, францисканцев, 
с другой – городские территории под юрис-
дикцией полоцкого магистрата. С точки зре-
ния внешнего вида строений и их обитателей 
преимущество было на стороне первых. Так, 
иезуитский коллегиум представлял собой об-
разец передовой архитектурной, строительной 
и инженерной мысли Европы, имел в распо-
ряжении интеллектуальную элиту в лице сво-
их преподавателей и студентов, располагал 
значительными материальными ресурсами 
для развития. Поэтому очень важно изучать 
историю и материальную культуру полоцкого 
иезуитского коллегиума как яркого феномена 
в развитии Полоцка XVii–XViii вв. Наличие 
в Полоцке богатого комплекса коллегиума по-
зволяет рассмотреть его как самостоятельный 
объект, со своим укладом и развитой инфра-
структурой, фактически как город в городе. 
Впоследствии эта автономность привела к 
необходимости аккумулирования ресурсной 
базы всего иезуитского ордена в Полоцке, чем 
и была продиктована необходимость преобра-
зования полоцкого коллегиума в академию с 
правами университета (1812–1820 гг.).

В плане развития градостроительной 
структуры Полоцк, как и многие другие горо-
да Беларуси XViii в., имел черты, сближаю-
щие его с магдебургскими городами Централь-
ной Европы в монументальной архитектуре, 
определяющей облик города. Однако в конце 
XViii – начале XiX в. происходят значитель-
ные в градостроительном отношении измене-
ния, которые совпали с началом грандиозных 
работ по переустройству городов Российской 
империи, при этом сохранялась белорусская 
специфика [5, с. 11]. Применительно к Полоц-
ку это выразилось в переустройстве централь-
ной торговой площади города и его админи-
стративной доминанты – ратуши. Главная 
площадь города располагалась перед мону-
ментальными зданиями иезуитской академии 
и костела святого Стефана.

В Полоцке с 1778 по 1796 г. губернским 
архитектором работает Иоганн Зигфриден. 
Постройки, возводимые зодчим в рамках го-
сударственной программы переустройства 
городов Российской империи, следует отнести 
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к барочно-классическому направлению. Ком-
плексы зданий губернатора и дом вице-губер-
натора, построенные в 1784 г., располагались 
на противоположных сторонах друг против 
друга, что отражено на схеме плана главной 
площади [5, с. 12–13].

В отношении дома генерал-губернатора за-
метим следующее. Как видно из свидетельств 
самой Екатерины ii, данный «каменный, 
пышно отделанный дворец» был отстроен 
близко к ее приезду. В частности, сырая шту-
катурка и запах сырости не позволили импера-
трице переночевать в нем, и для ночлега она 
выбрала деревянный дом, где проживал губер-
натор Иван Михайлович Ребиндер [4, с. 58].

Вполне очевидно, что императрица рас-
положилась в одном из богатых деревянных 
жилых домов на улице Нижне-Покровской. 
В то время эта улица носила название Великой 
и являлась традиционным местом проживания 
городского нобилитета. В рассматриваемый 
период на данной улице преобладала дере-
вянная застройка, правда, к концу XViii в. 
здесь уже было возведено несколько кирпич-
ных построек, так называемых «камениц», но 
тем не менее основная часть домов по-преж-
нему оставались деревянными. Всего в 1780 г. 
в Полоцке было 360 деревянных жилых домов 
и ни одного каменного [6, с. 148]. В середине  
1780-х гг. в Полоцке уже насчитывалось 
750 домов, в том числе 16 больших кирпич-
ных зданий [1, с. 77–78]. А на рубеже XViii–
XiX вв. количество кирпичных мещанских до-
мов возросло до 19 [7, с. 1238].

Как могло получиться так, что к приезду 
императрицы в Полоцк следов ратуши не со-
хранилось, а для проживания монаршей особы 
было предусмотрено здание, строительство 
которого едва успели завершить?

Здание ратуши является символом бело-
русского магдебургского города. Упоминания 
полоцкой ратуши окончательно теряются к 
последней четверти XViii в., и до недавнего 
времени точная локализация полоцкой ратуши 
на исторической карте Полоцка была весьма 
проблематичной.

Согласно данным письменных источников 
XVii – первой половины XViii в. полоцкую ра-
тушу удалось уверенно локализовать в южной 
части современной площади Свободы, а кон-
кретно – на месте того самого дома генерал-гу-
бернатора. Этот дом был возведен к приезду 
Екатрины ii, во второй половине ХХ в. разру-
шен и вновь отстроен в 1990-е гг. По данным 
археологического надзора П. А. Русова, дом 

был построен на месте предшествующих ему 
трех отдельных кирпичных построек1. И имен-
но здесь, по данным письменных источников, 
располагалась полоцкая ратуша. Ее изображе-
ние сохранилось на иконе Святого Николая 
из фондов Национального Полоцкого истори-
ко-культурного музея-заповедника [8, с. 85].

Таким образом, к 1780 г. административ-
ное здание ратуши было перестроено под по-
требности нового времени [8, с. 85]. Возмож-
но, к тому времени здание ратуши было близко 
к разрушению либо по каким-либо причинам 
уже было разрушено.

Строительство нового административ-
но го здания дома генерал-губернатора, оче-
видно, было ускорено визитом Екатерины ii. 
Однако в нем императрица принимала уча-
стие исключительно в официальных меро-
приятиях. Провести досуг императрица пред-
почла в жилом доме Ребиндера, где ею были 
сделаны следующие любопытные заметки: 
«Я приехала сюда в 6.30 часов вечера, во 
вторник, в совершенном здравии… Между 
окнами моими и Польшею только одна 
Двина, которая здесь не очень широка» [4, 
с. 59]. Наблюдение о «неширокой Двине» 
можно понимать метафорически, поскольку 
Екатерина ii не придала значения преграде 
между границами двух государств, а до 
второго раздела Речи Посполитой оставалось 
менее тринадцати лет.

Среди сведений о Полоцке, собранных 
ее императорским величеством, были следу-
ющие наблюдения: «Город Полоцк, до при-
соединения его к империи Всероссийской, 
имел одно токмо именование города, и кроме 
евреев, мелкий торг производящих, в нем не 
было почти других мещан. В краткое время 
торг его внутренними продуктами к Рижско-
му порту возрастать стал и достиг до того, что 
одни жители сего города отправляют хлеба, 
пеньки, льна, леса и поташа па двадцать пять 
тысяч рублей; а и прочие города сей губернии 
производят таковой же торг до трехсот тысяч 
рублей» [4 с. 67].

Безусловно, изменение административного 
статуса города имело глубоко позитивные для 
социально-экономического развития города по-
следствия. Вопрос заключается в том, насколь-
ко полно можно доверять сообщению о том, что 
Полоцк в последней четверти XViii в. только 
номинально имел статус города. В решении 

1 Отчет о проведении археологического надзора 
хранится в фондах Национального Полоцкого исто-
рико-культурного музея-заповедника.
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данной проблемы нам безусловно могут 
поспособствоать сведения ревизий Полоцка, а 
также в определенной степени археологические 
данные. Так, согласно последним, площадь 
Полоцка в XViii в. была стабильной и дости-
гала 112 га [1, с. 77]. Это значительно меньше, 
чем в период Xi–Xii веков. Данные по количе-
ству жителей Полоцка дает нам ревизия 1765 г. 
Согласно данной ревизии1 ремеслом в Полоц-
ке на профессиональной основе занимались 
кожевники (16), сапожники (12), портные (9), 
кузнецы (8), мясники (7), цирюльники (3), плот-
ники (2), ткачи (2), пивовары (2), почтовые ра-
ботники (2), кучеры (2), слесари (2). Также по 
одному представителю названы такие ремес-
ленники, как оружейник, скорняк, переплётчик, 
храмовый работник и, возможно, ювелир [3, 
с. 91]. Количество населения Полоцка по дан-
ным ревизии могло варьироваться около цифры 
в 5000 человек [3, с. 100].

Данные ревизии 1765 г. показывают, что 
уровень социально-экономического разви-
тия Полоцка к моменту вхождения право-
бережной части города в состав Российской 
империи действительно был относительно 
невысок. Традиционные и наиболее развитые 
полоцкие ремесла, такие как ювелирное дело, 
составляющее ранее одну из основ богатства 
города, в ревизии практически не упомянуты. 
Левобережная часть Полоцка со второй поло-
вины XVii в. представляла собой в основном 
сельскохозяйственные предместья, и по коли-
честву мещан на данной территории сведения 
в письменных источниках отсутствуют. В то 
же время надо понимать, что монументаль-
ный комплекс иезуитского коллегиума в конце 
XViii в. имел собственное стекольное и кера-
мическое производства, располагал передовы-
ми строительными механизмами и техноло-
гиями европейского уровня, позволяющими 
внедрять в архитектуре, системах жизнеобе-
спечения и обустройстве прилегающей терри-
тории различные новации [9, с. 58–59, 92–93]. 
Его развитие, по определению полоцкого ар-
хеолога А. А. Соловьева, шло автономно от 
остального города [9, с. 93].

Этот дуализм восприятия города сквозь 
призму незашоренного взгляда во всей пол-
ноте был продемонстрирован во впечатлениях 
Екатерины ii от пребывания в Полоцке: «Го-
род был великолепно иллюминован. Рынок, 
улицы, храмы, дома — все горело разноцвет-

1 Оригинальное название – «Ревизия пляцев в 
месте Полоцке около года 1765, скопированная в 
году 1802, месяца марта» [3, с. 5].

ными огнями. Особенно роскошно иллюмино-
ван был иезуитский костел и кляштор; перед 
костелом возвышались четыре громадные пи-
рамиды, высотою равные самому костелу; на 
одной из этих пирамид находилась надпись из 
разноцветных огней: Victoriis clara, Beneficiis 
illustrior (славная победами и еще более зна-
менитая благодеяниями); на другой пирами-
де – Terror hostium, amicorum columen, amor 
subditorum (страх для врагов, оплот друзей, 
любовь подданных); пятая пирамида, равная 
по величине первым, стояла со стороны, обра-
щенной к дворцу, занимаемому императрицей. 
На башнях иезуитского костела играла музы-
ка» [4, с. 61].

Изящно иллюминован был и базилиан-
ский монастырь, а также имелась «представ-
ленная от еврейского кагала на Двине иллю-
минация» [4, с. 61].

Что касается иезуитов, то Екатерина ii 
«была поражена великолепием их представи-
тельности» [4, с. 62].

Восторженные эпитеты от вида иезуитов, 
их коллегиума и католических костелов, веро-
ятно, резко контрастировали с традиционным 
городским жилым ландшафтом. Впрочем, тра-
диционный вид деревянной застройки Полоцка 
ускользал от взгляда императрицы по понят-
ным причинам: процессии, выстроенные горо-
жанами вдоль маршрута следования монаршей 
особы, а также богатые украшения вдоль всего 
пути по городским улицам, не давали возмож-
ности оценить панораму всего Полоцка.

заключение
Таким образом, изменение администра-

тивного статуса города как центра наместни-
чества привело к позитивным изменениям в 
характере городской застройки: центральная 
площадь была обустроена по единому проек-
ту, увеличилось количество кирпичных жи-
лых зданий и площадь городской застройки, 
соответственно, выросло количество жителей. 
Данные тенденции были бы более динамич-
ны и успешны при сохранении администра-
тивного статуса города как центра губернии, 
чего в силу определенных причин не произо-
шло. Следующее наделение Полоцка адми-
нистративным статусом областного центра 
было осуществлено более столетия спустя, 
в 1944–1954 гг., и также могло иметь далеко 
идущие последствия – как позитивные, так 
и негативные. Например, архитектурно-гра-
достроительный проект Генерального плана 
реконструкции и восстановления Полоцка 
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1948 г. предполагал радикальное изменение 
исторического городского ландшафта и архи-
тектурного пространства в угоду социалисти-
ческим представлениям эпохи [10, с. 68–69, 
86]. Данный проект 1948 г. не был реализован, 
и в этом кроется главное отличие от ситуации 
конца XViii в.: архитектурно-планировочное 
переустройство Полоцка Иоганна Зигфридена 
было реализовано и учитывало своеобразие 
исторической застройки. В началах преобра-
зования губернского Полоцка «знаменитая 
благодеяниями» императрица смогла убедить-
ся воочию.
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Duk D. v. on two BanKS oF 
THE RIVER AND IN TWO EMPIRES: 
tranSForMation oF the urBan 
SPACE OF POLOTSK IN 1772–1793

The transformation of the urban space of Polotsk 
after the first partition of the Polish–Lithuanian 
Commonwealth is considered. A comparison is 
made regarding two models of the development of 
the image of the most ancient Belarusian city: as 
part of the Polish–Lithuanian Commonwealth and 
immediately after its entry into the Russian Empire. 
It is noted that the Polish influence had a direct 
impact on the urban toponymy, was reflected in 
historical onomastics, and the confessional policy 
of the Polish–Lithuanian Commonwealth led to the 
transformation of the traditional historical building 
of Polotsk. These transformations of Polotsk as part 
of the Polish–Lithuanian Commonwealth in terms of 
the scale of consequences and content can be equated 
to the imperial ones. The entry of Polotsk into the 
Russian Empire led to the next changes in the urban 
space. Polotsk became the center of the vicegerency, 
which led to positive changes in the nature of urban 
development: the central square was equipped 
according to a single project, the number of brick 
residential buildings, the area of urban development 
and the number of inhabitants increased. These 
trends would have been more dynamic and successful 
if the administrative status of the city as the center of 
the province had been maintained, which, for certain 
reasons, did not happen.

Keywords: Polotsk, the russian empire, the 
Polish–lithuanian commonwealth, administrative 
status of city, urban space, architecture and planning, 
Polish influence, toponymy, onomastics.
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ЛУКЬяН мИХАЙЛОВИЧ СОЛОНЕВИЧ:  
ШтРИХИ К бИОГРАФИИ ОбЩЕСтВЕННОГО дЕятЕЛя И пУбЛИЦИСтА

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

В статье раскрывается деятельность 
Лукьяна Михайловича Солоневича – обществен-
ного деятеля, историка и публициста, одного из 
наиболее значимых представителей западнору-
сизма начала ХХ в. Автор показывает идейную 
эволюцию Л.М. Солоневича как лидера «Белорус-
ского общества», активного борца против ока-
толичивания и ополячивания православного на-
селения Беларуси. Деятельность «Белорусского 
общества» можно рассматривать как важную 
составную часть либерального направления в бе-
лорусском национальном движении начала ХХ в.

Ключевые слова: западнорусизм, история 
Беларуси, Гродненская губерния, «Белорусское 
общество», «Союз 17 октября», земства.

Введение
Западнорусизм не являлся однородным 

течением. К его либеральному крылу относи-
лись ученые-краеведы, заложившие основы 
научного изучения истории, языка, литерату-
ры и географии белорусских земель (А. П. Са-
пунов, Е. Ф. Карский, А. И. Миловидов, 
Д. И. Дов гялло и др.). Исследование деятель-
ности Л. М. Солоневича позволяет рассматри-
вать его как одного из самых значимых и вли-
ятельных представителей умеренно либераль-
ного направления в западнорусском движении 
конца XiX – начала ХХ в. 

В историографии личность Л. М. Солоне-
вича получила противоречивые оценки. Для 
его оппонента А. И. Цвикевича, написавшего 
политически мотивированные очерки «“Запад-
но-руссизм”: Нарысы з гiсторыi грамадзкай 
мысьлi на Беларусi ў ХiХ i пачатку ХХ в.», 
Лукьян Михайлович являлся идейным вождем 
кулацкой прослойки в белорусской деревне, 
монархически настроенной, противопоставляв-
шейся «борцам» за белорусский народ в лице 
деятелей круга «Нашай Нівы» [1]. Точка зрения 
Цвикевича затем перекочевала в советскую 
историографию. В постсоветский период для 
значительной части белорусских историков 
Л. М. Солоневич так и остался, по сути, врагом 
«настоящего» белорусского национального дви-
жения, представленного только одной его ли-

нией, связанной с деятельностью Белорусской 
социалистической громады, «Нашай Нiвы», 
партий и организаций, наследовавшим им по-
сле 1917 г. [2]. Только в немногих работах дает-
ся скорее положительная оценка деятельности 
Л. М. Солоневича как одного из наиболее зна-
чимых представителей белорусской историче-
ской мысли, общественного деятеля, сделавше-
го очень много для политического пробуждения 
белорусского общества, одного из влиятельней-
ших деятелей западнорусизма [3; 4]. Для рос-
сийских и зарубежных исследователей Соло-
невич интересен, как правило, в качестве отца 
двух известных деятелей российской эмиграции 
Ивана и Бориса Солоневичей [5; 6].

Основная часть
Лукьян Михайлович Солоневич родился 

в крестьянской семье православного верои-
споведания в деревне Новоселки Гродненской 
губернии 8 (24) октября 1866 г. Отец его, Ми-
хаил Солоневич, выбился в сельские священ-
ники, но материальный достаток семьи был 
небольшим. С детства его сыну приходилось 
помогать семье, подрабатывая свинопасом. 
Способный и трудолюбивый мальчик смог по-
ступить и окончить в 1886 г. Свислочскую учи-
тельскую семинарию. После этого Л. М. Со-
лоневич работал учителем в Цехановецком 
народном училище Бельского уезда, в Кабан-
ском и Байковском народных училищах Пру-
жанского уезда [7, л. 1, 2]. Лукьян Михайлович 
занимался самообразованием, мог говорить на 
3–4 иностранных языках. С 1890 г. он занялся 
журналистикой, сотрудничал с газетой «Грод-
ненские губернские ведомости», публикуя 
очерки о проблемах народного образования, 
сельского хозяйства, здравоохранения. Стал 
одним из инициаторов движения за трезвость 
в Гродненской губернии [4]. В марте 1899 г. 
Л. М. Солоневич переходит на государствен-
ную службу, будучи назначен на должность 
бухгалтера Гродненской губернской комиссии 
народного продовольствия [7, л. 1, 2]. 

Лукьян Михайлович обзавелся семьей. 
В первый раз он женился еще будучи учите-
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лем. Его избранницей стала дочь священника 
Юлия Викентьевна Ярушевич. В браке роди-
лось дети: Иван (1891–1953), Всеволод (1895–
1920), Борис (1898–1989). Но в скором време-
ни семья распалась, хотя Солоневич не стал 
оформлять развод до смерти Ю. В. Ярушевич 
в 1915 г.  Второй раз он фактически женился в 
возрасте около 40 лет. Его жену звали Надежда 
Александровна (к сожалению, ее девичья фа-
милия неизвестна). Во втором браке родилось 
четверо детей: Евгений (1905–1938), Софья 
(1909–1973), Зинаида (1915–2007), Любовь 
(1920–1996) [5; 8]. Большая семья подталкива-
ла Л. М. Солоневича к активной деятельности, 
продвижению по карьерной лестнице. Со вре-
менем старшие сыновья Лукьяна Михайлови-
ча стали его помощниками в его журналист-
ской и общественной работе.   

В 1901 г. Лукьян Михайлович подготовил 
крупное исследование по истории Гроднен-
ской губернии [9]. По сути, он разработал соб-
ственную концепцию истории белорусских зе-
мель, которая затем легла в основу его полити-
ческой деятельности. В древнерусский пери-
од, по его мнению, белорусы, подобно другим 
славянским племенам, развивались самостоя-
тельно и независимо [10, с. 1]. В Xiii в. запад-
норусские земли были включены в состав Ве-
ликого Княжества Литовского (ВКЛ). Однако, 
поскольку древнерусское население превос-
ходило литовцев не только численностью, но 
и культурой, оно сохранило полную свободу 
вероисповедания и традиции общественной 
жизни, древнерусский же язык (старобело-
русский) стал государственным языком ВКЛ. 
Крайне негативно Л. М. Солоневич оценивал 
Кревскую унию 1385 г. Польша рассматри-
валась как враждебное восточным славянам 
государство, откуда вышли социальные инсти-
туты, значительно ухудшившие положение на-
селения ВКЛ. «Особенности общественно-по-
литического строя польского государства – ла-
тинство, крепостничество, шляхетство, самов-
ластие и бесчинства вельмож – были чужды 
русскому человеку, тогда еще не знавшему ни 
крепостничества, ни шляхетства, ни беспра-
вия, в котором находились низшие классы 
общества в Польше», – считал Л. М. Солоне-
вич [9, с. 8]. Он отказывал польской культуре 
в почвенности, рассматривая ее в качестве 
кальки феодального строя соседних западно-
европейских государств. «…Усвоив верхушки 
европейской цивилизации, поляки не сумели 
пойти дальше… согласить усвоенного с теми 
славянскими началами, которые выработаны 

были собственным народом», – писал Соло-
невич [9, с. 10]. По его мнению, князья ВКЛ, 
приняв католицизм, усваивали польскую куль-
туру и язык. Их примеру последовало и дво-
рянство, постепенно терявшее связь с народом 
и, более того, становящееся во враждебное 
отношение ко всему русскому, православному. 
Кроме того, после унии на территории ВКЛ 
появились и собственно польская помещичья 
«олигархия». «Она захватила в свои руки все 
белорусские земли и водворилась на них в ка-
честве правящего рабовладельческого класса, 
она постепенно привила рабовладельческие 
инстинкты и передовым слоям белорусской 
и литовской народностей, и эти слои… ока-
зались навсегда отрезанными от своего наро-
да», – писал позднее Л. М. Солоневич в статье 
«К белорусской интеллигенции», опублико-
ванной в газете «Белорусская жизнь» в 1909 г. 
[10, с. 1] 

Лукьян Михайлович считал, что белору-
сы лишились своей социальной верхушки, 
сделавшись сугубо крестьянским народом. 
Он весьма мрачными красками рисовал жизнь 
простых белорусов во времена Речи Посполи-
той, изображал их забитыми и угнетаемыми, 
с одной стороны, шляхтой, с другой – еврея-
ми-предпринимателями. «Буйное и своеволь-
ное шляхетство в союзе с еврейской народ-
ностью задавило свой народ еще в колыбели 
его развития и довело его до такой нищеты и 
умственного убожества, при которых он во все 
время существования Польши [Речи Посполи-
той. – Д. Л.] не принимал и не мог принимать 
активного участия в ее исторической жиз-
ни…», – утверждал Л. М. Солоневич [9, с. 14]. 
Очень резко он отзывался и о Брестской цер-
ковной унии 1595 г., оценивая униатскую цер-
ковь в качестве переходного звена от право-
славия к католицизму. Последний же рассма-
тривался как главный инструмент ополячива-
ния белорусов. «Польская культура и польское 
национальное самосознание могло двигаться 
только за католицизмом. Вне католичества, в 
обход католичества не было путей для полони-
зации», – считал Солоневич [11, с. 28].

По его мнению, не улучшилось положе-
ние белорусов и после разделов Речи Поспо-
литой, т. к. сохранили силу законы и обычаи 
предшествующего времени. Л. М. Солоневич 
полагал, что вначале условия жизни белорус-
ского населения даже ухудшились. В частно-
сти, он писал: «…Русское законодательство 
никогда не создавало для крепостных вели-
корусских губерний такого положения, какое 
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создано было для крепостных западной окра-
ины литовским статутом, польским законода-
тельством и шляхетскими привилегиями» [9, 
с. 58]. К полонизации добавилась политика 
обрусительства, которую проводили русские 
чиновники и дворяне, направлявшиеся цар-
ским правительством в западные губернии 
защищать «русское дело». «Русским панам хо-
телось выжить отсюда панов польских, но не 
для того, чтобы облегчить положение нашего 
народа, а для того, чтобы самим сесть на место 
своих предшественников и владеть и править 
белорусами на прежних основаниях», – позже 
утверждал Солоневич в передовой статье «Бе-
лорусской жизни» [10, с. 1]. Он резко критико-
вал крепостничество.

Постепенное изменение политики цар-
ского правительства к бывшим землям Речи 
Посполитой Л. М. Солоневич связывал с ре-
акцией на польское восстание 1830–1831 гг. 
Правда, не все действия властей получили 
положительную оценку. Лукьян Михайлович 
негативно относился к передаче конфискован-
ных у повстанцев земель, населенных бело-
русскими крестьянами, в руки других поме-
щиков. «Когда во время польских восстаний 
конфисковались имения польских помещиков, 
то их отдавали не белорусским крестьянам, ко-
торым земли эти принадлежали по исконному 
праву коренных жителей страны, а отдавали 
русским чиновникам, немцам, французам, та-
тарам и вообще всякому сброду, но только не 
тем, чьи предки жили на этой земле и работа-
ли на ней», – сокрушался он на страницах «Бе-
лорусской жизни» по поводу «расхищения» 
национального достояния белорусов [10, с. 1]. 

Решительный поворот в политике цар-
ских властей по отношению к Северо-За-
падному краю Л. М. Солоневич связывал с 
отменой крепостного права и подавлением 
польского восстания 1863–1864 гг. Последнее 
рассматривалось как чисто шляхетское, хотя 
Л. М. Солоневич считал К. Калиновского де-
мократом, подчеркивал, что тот выступал за 
бесплатное наделение крестьян помещичьими 
землями. В то же время Солоневич справедли-
во полагал, что позиция Калиновского была 
исключительным явлением, не характерным 
в целом для шляхетского лагеря. В частности, 
он писал: «Мечтания красных о наделении 
крестьян землею и общем равнении было ис-
ключением и не разделялось большинством 
польского дворянства, которое держалось сво-
их взглядов на крестьян» [9, с. 72]. В целом 
действия правительства после восстания на 

территории белорусских земель оценивались 
как положительные, и, прежде всего, за борьбу 
с полонизацией. 

После издания книги «Краткий историче-
ский очерк Гродненской губернии за сто лет ее 
существования. 1802–1902» во время управ-
ления губернией П. А. Столыпиным карьера 
Л. М. Солоневича пошла вверх. В 1902 г. Со-
лоневич исполнял обязанности секретаря гу-
бернского статистического комитета, в 1903 г. 
был зачислен в штат губернского правления, а в 
1904 г. назначен временным исполняющим обя-
занности секретаря Гродненского губернского 
по городским делам присутствия. 16 сентября 
1907 г. за выслугу лет он был произведен в кол-
лежские регистраторы [7, л. 2, 3]. 

П. А. Столыпин ценил Л. М. Солоне-
вича как опытного сотрудника, выходца из 
крестьянской среды, хорошо знавшего жизнь 
простого народа. Лукьян Михайлович поддер-
живал действия гродненского губернатора, на-
правленные на улучшение положения сельско-
го населения. Но по своим убеждениям он был 
умеренным либералом и позволял себе иногда 
критику власти, особенно когда дело касалось 
нерасторопности и бездарности местных чи-
новников [7, л. 2]. 

Помимо государственной, журналистской 
и литературной работы, Л. М. Солоневич за-
нимался активной общественной деятельно-
стью, будучи членом и секретарем Общества 
взаимного вспомоществования учащихся и 
учителей народных училищ, членом ревизион-
ной комиссии собрания гродненских чиновни-
ков, членом Гродненского церковно-археоло-
гического комитета и местного православного 
Софийского братства [4].

С началом Первой российской революции 
общественная деятельность Л. М. Солоневи-
ча становится еще активнее. В начале 1905 г. 
он был на стороне бастовавших гродненских 
гимназистов, среди которых был и его стар-
ший сын Иван. Последнего даже пришлось за-
брать из гимназии. Но, как вспоминал позднее 
И. Л. Солоневич, причины данного поступка 
были чисто финансовые: «Я вышел из третьего 
класса гимназии отчасти потому, что финансо-
вые дела моего отца были в те времена совсем 
окаянными, а главным образом потому, что 
гимназической рутины я переварить не мог. 
Это стоило больших семейных драм» [5, с. 21].

Л. М. Солоневич резко критиковал грод-
ненских чиновников за антисемитские настро-
ения. Черносотенцы угрожали ему смертью. 
На почве отношения к «еврейскому вопро-
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су» Л. М. Солоневич даже конфликтовал с 
другим известным деятелем западнорусизма 
В. К. Стукаличем [12, л. 12 об.]. Лукьян Ми-
хайлович не вступил в проправительствен-
ные «Союз 17 октября» и Партию правового 
порядка, в которые записалось большинство 
местных чиновников [13, л. 2 об.; 14, л. 7 об., 
8]. По своим политическим взглядам в 1905–
1907 гг. он был левее октябристов, но и к кон-
ституционным демократам он не примкнул.   

В 1907 г. Л. М. Солоневича переводят 
в Ковно, где несколько месяцев он служит 
младшим помощником правителя канцелярии 
ковенского губернатора [5, с. 20]. В 1908 г. 
Лукьян Михайлович переезжает в Вильно и 
попадает под влияние близкого по духу октя-
бристам местного общества «Крестьянин», 
созданного в начале 1906 г. и издававшего 
одноименный журнал. «Крестьянин» поддер-
живали зажиточные крестьяне, чиновники, 
православное духовенство, часть интелли-
генции. Численность организации составляла 
около тысячи человек. Делами «Крестьянина» 
заведовал Центральный комитет. Его предсе-
дателем был преподаватель Виленской первой 
гимназии  С. А. Ковалюк, выходец из крестьян-
ского сословия, заместителем председателя – 
преподаватель местного реального училища 
А. С. Вруцевич, бывший сыном священника. 
Вначале они планировали распространить де-
ятельность организации на все губернии Севе-
ро-Западного края [15, с. 202], но фактически 
вся работа сосредоточилась в Вильно.

Главными в деятельности «Крестьянина» 
были аграрный и национальный вопросы. Об-
щество выступало против социалистических 
идей, все надежды по решению земельных про-
блем связывались с монархом. Редакция журна-
ла от имени крестьян заявляла, что они желают 
только земли, а не воли. В то же время допу-
скалось увеличение крестьянского землевладе-
ния за счет принудительного отчуждения части 
земель польских помещиков, предполагалось 
ликвидировать сервитуты, уравнять натураль-
ные и государственные повинности крестьян 
и помещиков, ввести всеобщее бесплатное 
начальное образование, организовать мелкий 
кредит для крестьян и ссудо-сберегательные 
товарищества [16]. В национальном вопросе 
С. А. Ковалюк, А. С. Вруцевич и их сторонники 
сосредоточили свои усилия на борьбе с поль-
ским и еврейским «засильем» в крае.

В течение 1906–1911 гг. происходит эволю-
ция «Крестьянина» вправо. В конечном счете 
данное общество стало филиалом Всероссий-

ского национального союза, а С.А. Ковалюк 
возглавил его отдел в Вильно [17, л. 151].

Либерально настроенная часть членов 
организации, в основном из демократиче-
ских городских слоев, решила создать соб-
ственное объединение – «Белорусское обще-
ство». Одним из инициаторов образования 
новой организации, а затем и ее лидером стал 
Л. М. Солоневич. Вначале он хотел заручиться 
поддержкой со стороны своего бывшего «па-
трона» П. А. Столыпина и обозначить суть 
«белорусского вопроса» для российской по-
литической элиты. С этой целью Солоневич 
подготовил серию публикаций под названием 
«Белорусские письма», печатавшихся в одной 
из ведущих газет того времени, «Московских 
ведомостях», с марта по ноябрь 1908 г. Автор 
выступал под характерным псевдонимом Ко-
ложский, указывавшим на родную Гроднен-
скую губернию и Коложскую церковь в Грод-
но. Солоневич представил читателям очерки 
политической, культурной и экономической 
жизни белорусского населения, обозначив 
основные проблемы, на решении которых и 
должно было сосредоточиться создаваемое 
«Белорусское общество» [18]. Лукьяну Ми-
хайловичу удалось заручиться поддержкой со 
стороны А. С. Будиловича, уроженца Гроднен-
ской губернии, редактора «Московских ведо-
мостей», известного русского ученого-фило-
лога, слависта, члена-корреспондента Петер-
бургской академии наук, наряду с П. А. Ку-
лаковским, принимавшим участие в издании 
«Окраин России» и инициировавшим созда-
ние Русского окраинного общества в феврале 
1908 г. [18]. Будилович помог Солоневичу и 
его сторонникам оформиться в самостоятель-
ную общественную организацию.

Политическая платформа «Белорусского 
общества» была утверждена 21 декабря 1908 г. 
и опубликована 9 февраля следующего года в 
пробном номере газеты «Белорусская жизнь». 
Редакторами номера были Л. М. Солоневич и 
П. В. Коронкевич, издателем – чиновник кон-
троля Полесских железных дорог А. С. Ку-
дерский. Главными органами «Белорусского 
общества» были общее собрание и Правление. 
Председателем последнего стал Л. М. Соло-
невич, его заместителем – П. В. Коронкевич, 
секретарем – П. И. Кореневский. Все трое на 
тот момент работали в управлении Полесских 
железных дорог в Вильно.

«Белорусское общество» считало бело-
русов неотъемлемой частью русского народа: 
без единения с великороссами в рамках Рос-
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сийского государства их ждало полное истори-
ческое забвение и утрата самоидентификации. 
Все различия между великороссами и белору-
сами были различиями внутри одной нации. 
В частности, Л. М. Солоневич писал: «…Бе-
лорусское племя в огромной своей массе – это 
составная и нераздельная часть русского наро-
да… белорусы, вместе с великорусами и мало-
россами, составляют один народ, и что народ 
этот, не смотря на некоторую незначительную 
разницу в этнографических особенностях со-
ставляющих его племен, живет одною жиз-
нью, стремится к одним и тем же националь-
ным целям и, несомненно, пойдет вперед од-
ним и тем же историческим путем» [19, с. 2].

Главным препятствием для нормального 
развития белорусского народа было наличие 
польского поместного землевладения, прове-
дение со стороны польской земельной и цер-
ковной элиты линии на ополячивание белору-
сов-католиков. Особенную заботу Л. М. Соло-
невича вызывали польские «краевцы», продви-
гавшие принцип политической нации, согласно 
которому все сознательные «граждане» края 
составляли одну нацию независимо от своего 
национального происхождения и вероиспове-
дания. Белорусско-литовский регион (бывшее 
ВКЛ), по их мнению, должен был получить 
автономный статус. В его рамках «краевцы» 
предполагали играть ведущую роль в управле-
нии. В своей деятельности они сотрудничали 
с российскими либералами, главным образом 
Конституционно-демократической партией. 
Л. М. Солоневич резко осуждал российских 
либералов, пытавшихся заигрывать с «краев-
цами», считая «демократизм» последних наи-
гранным. С его точки зрения, только ненависть 
к России приводит польских помещиков в оп-
позиционный лагерь. Если бы полякам удалось 
сформировать свое правительство, то тогда, по 
мнению Солоневича, «в лице польских панов и 
польского духовенства нашего края мы встре-
тили бы самых непримиримых реакционеров, 
самых непримиримых врагов всякого прогрес-
са» [19, с. 3]. Таким образом, польские поме-
щики и костел, проводившие полонизаторскую 
политику, выступали главными врагами бело-
русов. В программе «Белорусского общества» 
прямо было отмечено, что «национальная борь-
ба в Белоруссии является в то же время и борь-
бой классовой» [20]. В итоге улучшение поло-
жения народных масс связывалось с решением 
польского вопроса – сокращением польского 
землевладения и располячиванием костела на 
территории белорусских земель.

Крайне негативно относясь к полякам в 
Северо-Западном крае, «Белорусское обще-
ство» в то же самое время признавало наци-
ональные права поляков в этнографической 
Польше. Так, Л. М. Солоневич считал: «Како-
ва бы ни была польская государственность с 
общей точки зрения, но для поляков она была 
во всяком случае своею, и польский народ в 
праве ее оплакивать, вправе желать ее восста-
новления в будущем» [19, с. 2].

Особое значение «Белорусское общество» 
придавало реформам в сфере народного обра-
зования. Оценивая состояние школьного дела 
в Беларуси, Л. М. Солоневич писал: «Возник-
шая после освобождения [крестьян. – Д. Л.] 
сельская школа приноровлена преимуще-
ственно к политическим и общеобразователь-
ным целям и не могла дать крестьянам тех 
практических знаний, которые так необходи-
мы в сельском хозяйстве» [9, с. 95]. Низкий же 
уровень сельскохозяйственной культуры при-
водил к бедности населения. Лукьян Михайло-
вич полагал, что начальные школы (народные 
училища) должны быть приближены к жизни, 
к реальным потребностям крестьян, давать 
детям практические навыки. Предполагалось 
расширить и сеть средних специальных учеб-
ных заведений, которые давали подготовку по 
ведению сельского хозяйства, занятию ремес-
лами, организации промышленных предприя-
тий и т. п. Городские училища, по его замыслу, 
необходимо было преобразовать в ремеслен-
ные или сельскохозяйственные. «…Они созда-
ли бы кадры молодых людей, подготовленных 
к какому-нибудь практическому делу, и, весь-
ма возможно, что часть их направилась бы в 
деревню, где они могли бы поднять сельскохо-
зяйственную культуру и научить нашу дерев-
ню обрабатывать землю более усовершенство-
ванными способами», – писала «Белорусская 
жизнь» [21]. Ее редакторы предлагали также 
перенести часть городских учебных заведений 
в сельскую местность, чтобы сделать среднее 
и профессиональное образование доступней 
для основной массы белорусов.

Характерно, что Департамент полиции 
МВД рассматривал «Белорусское общество» 
как часть белорусского национального лагеря. 
Организации типа «Крестьянина», по мнению 
полицейских аналитиков, относились к русско-
му лагерю в Вильно, в белорусскую же «пар-
тию» включались и «Белорусское общество», 
и «Наша Ніва» (в качестве ее левого крыла). 
К приверженцам белорусской «партии» от-
носилась «тутэйшая» интеллигенция, мелкое 
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чиновничество, сельские учителя, фельдшера, 
многие волостные писари. «Наружно партия 
признается национальной (в виду враждебных 
отношений к полякам и евреям), но по корен-
ным убеждениям она не может быть призна-
на правою, по своим убеждениям это кадеты 
и трудовики… Партия эта пользуется сочув-
ствием крестьян и по существу имеет характер 
сепаратистский», – такую обобщенную ха-
рактеристику давали в МВД и «Белорусскому 
обществу», и «Нашей Ніве» [15, с. 222–223]. 
В отличие от «Крестьянина» к «Белорусскому 
обществу» предпринимались меры репрессив-
ного характера. Так, определением Виленской 
судебной палаты от 28 апреля 1910 г. было 
постановлено уничтожить программный но-
мер «Белорусской жизни» [22, л. 80], чтобы 
воспрепятствовать ее распространению среди 
белорусского населения. 

На политической арене «Белорусское об-
щество» примыкало к партии октябристов. 
В 1909 г. ЦК «Союза 17 октября» предложил 
Правлению общества оформить взаимоотно-
шения путем принятия политической плат-
формы октябристов с сохранением полной 
автономии по белорусским вопросам. 20 сен-
тября общее собрание «Белорусского обще-
ства» приняло это предложение и избрало трех 
делегатов на октябристский съезд [23]. На 
съезде, состоявшемся в октябре того же года, 
Л. М. Солоневич охарактеризовал царивший, 
по его мнению, в западных губерниях антаго-
низм между белорусами, поляками и евреями и 
подчеркнул, что только от «Союза 17 октября» 
население края ждет защиты своих интересов. 
Он указал, что в задачу октябристов должны 
войти заботы о поддержке национальных, ре-
лигиозных и экономических интересов бело-
русов, т. к. правительственных мероприятий 
«уже недостаточно». Лишь развитие культуры, 
с точки зрения Солоневича, могло пробудить 
национальное самосознание в миллионах бе-
лорусского населения [24, с. 112].

Для экономического и культурного разви-
тия крестьян, по мнению Л. М. Солоневича, 
необходимо было ввести на территории бело-
русских земель выборные земства. В 1909 г. 
«Белорусским обществом» был разработан 
собственный проект земской реформы, пред-
ставленный в Совет министров. В основу 
земских выборов авторы проекта положили 
принципы всесословности и распределе-
ния избирателей по куриям в соответствии с 
имущественным цензом: крупных землевла-
дельцев, мелких землевладельцев и крестьян. 

При этом предполагалось, что по сравнению 
с нормами 1864 и 1890 гг. избирательный ценз 
для крупных землевладельцев должен быть 
понижен в два раза, а крестьянам, имевшим, 
помимо общинной земли, собственную, пре-
доставлено право голосовать по всем трем ку-
риям в соответствии с размерами их владений 
[23]. В целом проект отвечал интересам зажи-
точных слоев белорусской деревни. 

Однако правительство П. А. Столыпина 
решило вместо имущественного ценза при 
распределении избирателей по куриям приме-
нить национальный принцип, чтобы закрепить 
русское (православное) большинство в соста-
ве управ и среди вольнонаемных служащих, 
а также определить ряд должностей, которые 
могли бы заниматься исключительно русски-
ми (православными). Первоначально прави-
тельственный проект «Белорусское общество» 
восприняло в штыки. Так, Л. М. Солоневич 
считал, что система выборов, основанная на 
национальных куриях, имеет существенные 
недостатки. «Первенство в подобных случа-
ях всегда достается наиболее непримиримым 
националистам, – отмечал лидер “Белорусско-
го общества”. – Из поляков пройдут заядлые 
полонизаторы, из русских – крайние шовини-
сты-русификаторы». В результате, делал вы-
вод Солоневич, национальная рознь в крае еще 
более обострится. По его мнению, земст во, 
поддавшись узконациональным тенденциям, 
повлияет и на начальную школу, т. к. «слиш-
ком низок уровень образования в белорус ском 
населении» [24, с. 112].  

Тем не менее в марте 1911 г. выборные зем-
ские учреждения, в соответствии с проектом 
П. А. Столыпина, были введены в Витебской, 
Минской, Могилевской, Киевской, Подольской 
и Волынской губерниях. «Белорусское обще-
ство» протестовало против решения прави-
тельства не создавать выборные земства в 
Гродненской губернии. «В Западном крае, на-
конец, вводится долгожданное земство. Но по 
какому-то странному стечению обстоятельств 
Гродненская губерния выделена из этого края 
и лишена опять на долгие годы тех благ, кото-
рые следует ожидать от земства. В Петербурге, 
да и в центре России, считают эту губернию не 
то польской, не то литовской», – писалось в от-
крытом письме депутатам iii Государственной 
думы от имени крестьян Гродненской губер-
нии в передовице «Белорусской жизни» [25]. 
Л. М. Солоневич доказывал столичным вла-
стям, что называть Гродненскую губернию ли-
товской можно только в историческом смыс-
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ле, как часть бывшего ВКЛ, население же ее 
в основном белорусское, большей частью 
православное. Лукьян Михайлович убеждал 
правительство в благонадежности местных 
жителей, ссылаясь, в том числе и на историю 
края: «В Гродненской губернии нет ни одного 
города, местечка, села, которые не хранили бы 
какого-нибудь памятника глубокой старины, 
крепко связывающего этот край с коренной 
Россией. В пределах Гродненской губернии 
живет вся «Черная Русь». Крестьянское насе-
ление, несмотря на близость к Польше, несмо-
тря на столь недавний гнет «панщины», как 
нигде предано всему русскому» [25]. Письмо 
заканчивалось просьбой к депутатам Государ-
ственной думы распространить закон о выбор-
ном земстве и на Гродненскую губернию. 

Большое внимание Л. М. Солоневич уде-
лял подготовительной работе по выборам 
земских учреждений. Он видел слабость на-
циональных белорусских сил и ставил вопрос 
о развитии «культурного земского элемента» 
из местного населения, привязанного к краю 
и хорошо его знающего. В этом отношении он 
большое значение придавал народным учите-
лям и чиновникам, выходцам из белорусского 
крестьянства, каким был и сам. 

Но уже летом 1911 г. в «Белорусском об-
ществе» наметился раскол. К этому времени 
стало ясно, что в выборные земства, благодаря 
поддержке царского правительства, пройдут в 
основном русские помещики, а не крестьяне. 
Л. М. Солоневича это вполне устраивало. На 
первых порах он допускал доминирование в 
земствах русских землевладельцев. «Не при-
страстие к поместному сословию заставляет 
нас радоваться преобладанию в наших запад-
ных земствах русских помещиков, – писал он 
на страницах «Белорусской жизни», – а твер-
дая уверенность, что это единственный путь 
к подготовке земского элемента из народа… 
Под руководством русского помещика-зем-
ца открывается широкий простор и для дея-
тельности в земствах нашей, демократически 
настроенной белорусской интеллигенции, 
которая, мы твердо в этом уверены, была бы 
отрезана от народа, если бы земства нашего 
края очутились в руках инородцев, хотя бы и 
самого прогрессивного направления…» [26]. 
Позиция Л. М. Солоневича, однако, не нашла 
понимания со стороны П. В. Коронкевича, ко-
торого поддержало большинство членов орга-
низации. В итоге Лукьян Михайлович пред-
почел выйти из «Белорусского общества» и 
снова сблизиться с «Крестьянином». 

9 августа 1911 г. вышел последний но-
мер «Белорусской жизни», а спустя два дня 
Л. М. Солоневич начал издавать собственную 
газету – «Северо-Западную жизнь», которую 
иногда ошибочно также считают органом «Бе-
лорусского общества». На самом же деле по-
следнее почти на год осталось без своей газе-
ты. Впоследствии Л. М. Солоневич полностью 
отошел от дел «Белорусского общества» и 
вступил в партию Всероссийский националь-
ный союз, активным членом которой он оста-
вался и после возвращения в Гродно, а затем и 
переезда в Минск [27, л. 823; 28, л. 2]. 

Газета «Северо-Западная жизнь» изда-
валась в 1911–1915 гг. Л. М. Солоневич, как 
ее редактор, по-прежнему свою цель видел 
в защите интересов белорусского населения 
как самого «слабого в культурном и экономи-
ческом отношении» среди народностей края. 
При этом он оставался убежденным монар-
хистом, сторонником того курса, который 
ассоциировался с именем П. А. Столыпина. 
Лукьян Михайлович не видел будущего для 
белорусов вне сильной и неделимой России, 
полагая, что только целенаправленная госу-
дарственная поддержка приведет к культур-
ному и экономическому подъему белорусский 
народ. С этих позиций редактор «Северо-За-
падной жизни» часто вступал в полемику как 
с леволиберальной белорусской газетой «На-
ша Ніва», в том числе и с одним из ее редак-
торов И. Д. Луцевичем (будущим классиком 
белорусской литературы Я. Купалой), так 
и с более умеренной газетой «Белорусский 
вестник», которую в 1912–1913 гг. издавало 
«Белорусское общество» во главе с бывшим 
соратником Л. М. Солоневича – П. В. Корон-
кевичем [29]. Защищая интересы белорус-
ских крестьян, Лукьян Михайлович, как и ра-
нее, не стеснялся критиковать чиновников, за 
что попадал под удары со стороны местных 
властей. Так, в ноябре 1913 г. он был приго-
ворен к двум месяцам тюремного заключения 
за «опозорение в печати» деятельности по-
лицейского исправника Симановича. Всего 
же Л. М. Солоневич привлекался к судебной 
ответственности по подобным поводам более 
десяти раз [3]. 

На страницах «Северо-Западной жизни» 
начал свою журналистскую деятельность и 
старший сын Лукьяна Михайловича – Иван 
Солоневич. В 1912 г. при редакции газеты 
Л. М. Солоневич совместно с братом Семеном 
и сыном Иваном основали «Белорусскую исто-
рическую библиотеку», предоставив местным 
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белорусам возможность ознакомиться с лите-
ратурой о прошлом родного края [4]. 

В 1915 г. условия Первой мировой войны 
и превращение Минска в прифронтовой город 
заставили Л. М. Солоневича остановить свою 
издательскую работу.  В следующем году он со 
второй женой и младшими детьми переезжает 
на Кубань в Екатеринодар. Там его застали со-
бытия 1917 г. и гражданская война, связанные с 
ними голод и разруха. Старшие сыновья от пер-
вого брака уже были самостоятельными. Они 
участвовали в «белом» движении. Всеволода 
Солоневича, служившего в войсках П. Н. Вран-
геля, не стало в 1920 г. В том же году от ти-
фа умирает Надежда Александровна Солоне-
вич [8]. Спасаясь от голода и эпидемий, Лукьян 
Михайлович с младшими детьми перебирается 
в станицу Лабинскую, где поселился его брат 
Степан. Чуть позже он с семьей пешком через 
перевалы Кавказа перешел в Сочи, где обосно-
вался на некоторое время. В дальнейшем семья 
Солоневичей еще много раз переезжала, жила 
Гудауте, Поти, Сухуме и, наконец, Ялте [8]. 

Л. М. Солоневич не сидел без дела. Один 
воспитывая детей, он увлекся научными раз-
работками И. И. Мечникова, посвященными 
исследованию молочнокислых бактерий. В го-
лодные годы Лукьян Михайлович в домашних 
условиях смог наладить изготовление молоч-
ных продуктов, чем, возможно, спас свою се-
мью от смерти.

После бегства старших сыновей, Ивана 
и Бориса, принимавших активное участие в 
гражданской войне на строне противников 
большевиков и преследовавшихся советской 
властью, в 1934 г. за границу Л. М. Солоневич 
как отец «врагов народа» был арестован вме-
сте с младшим сыном Евгением и дочерью 
Зинаидой. Вначале они полгода находились 
в тюрьме Симферополя, затем их выслали на 
5 лет в Красноярский край в село Балахта. Ле-
том 1936 г. Солоневичей перевели в Северо- 
Енисейский район, где Лукьян Михайлович, 
несмотря на преклонный возраст, работал ма-
стером эфирного производства в Енисейзоло-
топродснабе в поселке Соврудник. Немного 
позже в Восточную Сибирь была сослана и Со-
фья Солоневич [8]. 11 февраля 1938 г. Л. М. Со-
лоневич был арестован второй раз и обвинен в 
участии в контрреволюционной повстанческой 
группе, проведении антисоветской агитации 
и поддержке связей с сыновьями, находивши-
мися за границей. Днем ранее был арестован 
и Евгений Солоневич. Постановлением тройки 
УНКВД Красноярского края от 7 мая 1938 г. 

Солоневичи были приговорены к расстрелу. 
Приговор был приведен в исполнение 25 мая 
того же года в Енисейске [30].

Л. М. Солоневич был реабилитирован 
постановлением Президиума Красноярского 
краевого суда 22 сентября 1956 г., а Е. Л. Соло-
невич – 22 марта 1958 г. [30].

заключение
Лукьян Михайлович Солоневич – выда-

ющийся представитель либерального направ-
ления в западнорусизме. Выходец из семьи 
небогатого сельского священника благодаря 
своим способностям, упорству и трудолюбию 
смог заявить о себе как об одном из лучших 
исследователей Гродненского края. Его на-
учная и журналистская деятельность были 
замечены П.А. Столыпиным, открывшим пе-
ред Солоневичем возможности строительства 
административной карьеры. Но для Лукьяна 
Михайловича важнее были интересы простого 
белорусского народа (крестьян, духовенства, 
народных учителей и др.), на защиту интере-
сов которого он направил свою активность, 
став во главе «Белорусского общества» в 
Вильно. Последнее даже Департаментом по-
лиции МВД рассматривалось как умеренно 
либеральная часть белорусского национально-
го лагеря, противоположная его радикальной 
части в лице редакции газеты «Наша Ніва» и 
ее сторонников. Деятельность «Белорусского 
общества» можно рассматривать как важную 
составную часть либерального направления в 
белорусском национальном движении начала 
ХХ в. Помимо активной общественно-поли-
тической, издательской и публицистической 
деятельности («Гродненские губернские ведо-
мости», «Белорусская жизнь», «Северо-Запад-
ная жизнь»), Л. М. Солоневич посвятил себя 
воспитанию детей, оказал влияние на фор-
мирование их мировоззрения, политических 
взглядов. Его сыновья, Иван и Борис, стали 
известными писателями, публицистами и об-
щественными деятелями.
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The article reveals the activity of the public 
figure, historian and publicist, one of the most 
significant representatives of “zapadnorusizm” 
at the beginning of the XX century. The author 
shows Solononevich’s ideological evolution as 
a leader of “The Belarusian Society”, an active 
fighter against catholicization and polonization of 
the Orthodox population in Belarus. The activity 
of “The Belarusian Society” can be considered as 
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in the Belarusian national movement of the early 
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ХОзяЙСтВЕННАя дЕятЕЛЬНОСтЬ жЕНЩИН  
ИУдЕЙСКОГО ВЕРОИСпОВЕдАНИя В ГРОдНЕНСКОЙ ГУбЕРНИИ  

ВО ВтОРОЙ пОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ в.

Ю. Г. Ермак
кандидат исторических наук, доцент
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы

В статье рассматривается участие жен-
щин иудейского вероисповедания в хозяйствен-
ной деятельности на территории Гродненской 
губернии во второй половине XIX – начале XX в. 
В качестве источников используются архивные 
документы из Национального исторического 
архива Беларуси в Гродно. Рассмотрены юриди-
ческие и социально-экономические условия дея-
тельности, специализация и основные формы 
женской еврейской хозяйственной деятельно-
сти, повседневные практики адаптации к соци-
ально-экономическим изменениям.

Ключевые слова: женщины иудейского ве-
роисповедания, хозяйственная деятельность, чер-
та еврейской оседлости, Гродненская губерния.

Введение
Изучение истории хозяйственной деятель-

ности на Гродненщине не может быть полным 
без исследования участия женщин иудейского 
вероисповедания в этой сфере. Важность то-
варно-денежных отношений для евреев черты 
оседлости во второй половине XiX – начале 
XX в., недостаточная разработанность этой 
проблематики, а именно женской составляю-
щей, при наличии значительного количества 
документов, а также широкие возможности 
для последующего использования выводов, 
полученных в результате исследования в об-
разовательной и научной сферах, обусловили 
актуальность выбранной темы.

Источниками по теме выступили доку-
менты из Национального исторического ар-
хива Беларуси в Гродно. Фонды 143 и 307 по-
зволили проанализировать списки субъектов 
хозяйственной деятельности по Гродненской 
губернии и выявить степень вовлеченности 
женщин иудейского вероисповедания в ука-
занную сферу.

К изучению экономической истории Бела-
руси обращались А. Кохановский, И. Марза-
люк, А. Бурачонок и др. Работы, сфокусиро-
ванные на изучении истории еврейского насе-
ления черты белорусской оседлости, созданы 

Э. Иоффе, Ю. Функ, М. Акулич, О. Соболев-
ской и др. Общим для указанных исследова-
ний является то, что хозяйственную деятель-
ность еврейского населения они рассматри-
вали комплексно, не смещая фокус внимания 
на гендерные аспекты темы и не учитывая 
локальные особенности белорусских губер-
ний. К зарубежным авторам, обратившимся к 
экономической деятельности евреев, следует 
отнести Я. Фельдмана (j. feldman), Д. Фишма-
на (D. fishman), K. Тук (c.Tooke), А. Марков-
ского (a. Markowski). Таким образом, вопрос 
деятельности женщин иудейского вероиспо-
ведания в хозяйственной сфере Гродненской 
губернии остается малоизученным направле-
нием в научных исследованиях.

Основная часть
Социально-экономические условия, скла-

дывающиеся на протяжении второй половины 
XiX в. вынуждали женщин иудейского верои-
споведания активно участвовать в материаль-
ном обеспечении семьи. Сферой приложения 
сил для еврейки становится в первую очередь 
торговля. Как указывает российская исследо-
вательница Г. Ульянова, в конце XiX в. наблю-
дается повышение коммерческой активности 
еврейских предпринимательниц, а с конца 
1880-х гг. еврейские капиталы начинают ин-
тегрироваться в буржуазный класс Российской 
империи [1, с. 166].

Рассматривая законодательство по хозяй-
ственной деятельности, необходимо отметить, 
что в течение 60–70-х гг. XiX в. в существу-
ющие торгово-промышленные законы были 
внесены изменения, затрагивающие прямое 
налогообложение. По «Положению о пошли-
нах на право торговли и промыслов» от 1865 г. 
налог взимался ежегодно. Торговец должен 
был выкупить свидетельство на право зани-
маться промышленной деятельностью, а так-
же билет на каждое отдельное предприятие. 
Как подмечает А. Бурачонок, «недостатками 
существовавшей налоговой системы была 
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крайняя неравномерность обложения, при ко-
торой крупные предприниматели несли одина-
ковую тяжесть налогов наравне с мелкими» [2, 
с. 12].

Неравномерность налогообложения фик-
сируют документы из архива. М. Кауфман, 
купчиха из Гродно, в 1877 г. подала жалобу 
на Оценочную комиссию. В своем прошении 
купчиха сообщала, что при оценке недвижи-
мого имущества комиссия переоценила ее дом 
в четыре раза. М. Кауфман рассчитывала, что 
губернатор Зуров примет от него зависящее 
распоряжение «об уничтожении неправильно 
составленной оценки» [3, л. 1–2]. В журнале 
Гродненского губернского по городским делам 
присутствия от 6 октября 1877 г. было записа-
но следующее: «Настоящую жалобу оставить 
без последствий» [3, л. 3].

Также на хозяйственную деятельность ев-
рейского населения влияли «Временные пра-
вила» от 3 мая 1882 г. Согласно правилам евре-
ям запрещалось селиться в сельской местно-
сти; приостанавливались совершения купчих 
крепостей, а также арендных договоров на не-
движимое имущество вне городов и местечек; 
евреям запрещалось торговать в воскресные 
дни и христианские праздники. В 1885 г. были 
введены сборы, процентный и раскладочный, 
для ликвидации неравномерности налогообло-
жения. После принятия в 1898 г. «Положения 
о государственном промышленном налоге» 
формирование прямого налогообложения бы-
ло завершено [4, с. 166].

Обязательным для владельцев торговых 
предприятий было заполнение «Заявления 
для промышленных предприятий». Также 
существовал список вопросов, касающихся 
сущности коммерческой деятельности. Про-
следить административную процедуру по ком-
мерческой деятельности позволяет архивный 
документ, заполнявшийся податным инспек-
тором 1 участка Слонимского уезда, который 
содержит заявления владельцев торгово-про-
мышленных предприятий об обложении госу-
дарственным промысловым налогом за 1913 г. 
[5, л. 2–610].

В документе прописывался род торгового 
заведения – лавка, магазин, подряд; перечис-
лялись наименования товаров, предлагаемых 
к реализации; указывался вид торговли – опт, 
розница, мелочная. Податного инспектора ин-
тересовало «количество складочных помеще-
ний при самом заведении и отдельно от него 
(как снабженных платными свидетельствами, 
так и бесплатными билетами) с указанием, где 

именно каждое складочное помещение нахо-
дится» [5, л. 11–12]. Требовалось указать, за ка-
кую годовую плату нанималось в предыдущем 
году помещение, занятое заведением, а также 
каждое складское помещение. Если торговое 
помещение нанято было за общую плату с от-
меткой, что плата показана вместе с квартирой 
(при условии, что помещение не наемное), 
то следовало отметить «не наемное». Так, у 
Н. Гдальевны помещение, в котором находи-
лась лавка, было в собственности [5, л. 3–4].

На вопрос, кто заведует заведением – 
«сам хозяин, или члены семьи, или какой на-
емный уполномоченный приказчик 1 класса», 
наиболее часто встречаемым ответом было 
следующее: «В лавках работаем сами, на вре-
мя нашего отсутствия работают члены семьи, 
муж, взрослые дети» [5, л. 3–611].

Важным был вопрос о расходах заведения 
на уплату жалованья в виде денежных выдач. 
Так, И. Давидовна ничего не израсходовала на 
уплату жалования, поскольку сама работала в 
своей лавке [5, л. 441].  Торговля была мелоч-
ной, поэтому хозяйка не нуждалась в склад-
ских помещениях. Ее общий оборот составил 
200 руб. Более зажиточной была торговка 
Б. Шалькевич, содержавшая лавку с продажей 
мучных изделий собственной выпечки. Годо-
вой оборот составил около 1200 руб. Книги по 
торговым делам она не вела [5, л. 449].

На вопрос, во сколько обошлось за про-
шлый год содержание (довольствие натурой, 
помещение, стол) всех вообще служащих в 
заведении, кроме членов семьи хозяина (в ру-
блях по оценке хозяина), чаще всего ответ был 
следующим: «На это деньги не расходовались, 
потому что работу исполняли сами». В этой 
графе записывалось: «расхода не было» [5, 
л. 3–610].

Для вычисления доходов предприятия 
надо было указать оборот за предыдущий 
год. Для торговых предприятий, продающих 
товары, оборотом считается «сумма валовой 
годовой выручки по продаже товаров, как на 
наличные, так и в кредит, с включением сумм, 
вырученных по подрядам и поставкам и по 
ярмарочной торговле. Для отдельных подря-
дов и поставок, когда поставлялся товар не из 
собственного оплаченного отдельным свиде-
тельством торгового заведения, а сумма, по-
лученная поставщиком или подрядчиком, или 
причитающаяся ему за выполненный подряд.
Для банкирских заведений, ссудных касс и 
меняльных лавок – валовая сумма всех посту-
плений, валовой доход, в течение года по ак-
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тивным операциям, как на собственный капи-
тал, так и на вклады и всякого рода оборотные 
средства по кассе (счетам и комиссионным 
операциям). Для бань и меблированных ком-
нат и гостиниц – валовая выручка за весь год» 
[5, л. 434–435].

Так, отвечая на вопрос о прибыли, табач-
ница И. Лидовская из д. Говейновичи Слоним-
ского уезда указала, что ее прибыль состави-
ла 200 руб. Одновременно за годичный наем 
помещения для лавки она уплатила 40 руб. 
[5, л. 27–28]. Дятловская мещанка Ф. Шацкес, 
торгующая кожевенными и мануфактурными 
товарами в розницу, на этот вопрос решила не 
отвечать [5, л. 463].

Плательщику предлагалось выбрать, «же-
лает ли он, чтобы прибыль по его предприятию 
была определена действительно полученная и 
согласен ли он подтвердить ее своими торго-
выми книгами или нотариальными выписками 
из них (ст. 129 Положения.)» [5, л. 478–479]. 
Тут необходимо уточнить, что лавки торго-
вок были в большинстве своем очень малы 
и в подавляющем большинстве никаких тор-
говых книг не велось. Современник рубежа 
XiX–XX вв. А. Субботин в своих заметках 
о еврейском хозяйствовании констатировал 
незначительность торговых капиталов и, как 
следствие, отсутствие возможности платить за 
торговые документы[6, с. 74].

Гродненское губернское раскладочное по 
промысловому налогу присутствие гроднен-
ского губернатора по г. Гродно и Гродненскому 
уезду давало следующие сведения о торговых 
предприятиях за 1910 г.

Так, Х. Ландау из Индуры владела мелоч-
ной лавкой. Общий оборот составил 2600 руб. 
Заведовала заведением самостоятельно. Скла-
дов у нее не имелось. Вся лавка состояла из 

«одного покоя и одного входа». Торговое пред-
приятие относилось к 3 разряду 4 класса. При-
быль составляла 260 руб. [7, л. 6]. Гродненская 
мещанка Ш. Лапиду содержала магазин обоев 
и бумаги. В нем она работала сама, а оборот 
составлял 8000 руб. Торговое предприятие 
относилось ко 2 разряду. Прибыль составила 
960 руб. [7, л. 8].

Женщины иудейки, занимались оказани-
ем услуг по размещению путешественников. 
Э. Элишевич содержала в Слониме гостиницу 
«Метрополь». Гостиница располагалась в до-
ме ее отца по ул. Мостовой и имела семь номе-
ров. Всю работу по обслуживанию гостиницы 
выполняла хозяйка. Общий оборот гостиницы 
составил в 1912 г. 600 руб. У нее имелось про-
мысловое свидетельство 3 разряда, которое 
стоило 15 руб. [5, л. 540–541].

Тяжелое финансовое положение основной 
массы евреев, проживавших в черте оседлости, 
сделало популярным такой вид торговли, как 
торговля в разнос. Именно этот вид торговли 
был наиболее характерным для женщин. На этот 
распространенный вид женской торговли указы-
вал в своих заметках А. Субботин [6, с. 15]. 

Основными товарами, которые реализо-
вывались женщинами иудейками, были чай, 
кофе, сахар, пряности, масло, выпечка. Эти то-
вары отличались относительной дешевизной, 
удобством транспортировки, долгим сроком 
хранения. Женщина могла самостоятельно, 
не прибегая к помощи мужчины, поднимать, 
взвешивать, упаковывать и перемещать эти то-
вары. Изучение Русской книги промышленно-
сти, сельского хозяйства и администрации за 
1901 г., в частности сведения по Гродненской 
губернии, дают возможность увидеть отрасли 
хозяйствования, в которых трудились женщи-
ны в начале ХХ в.

Таблица 1 – Зарегистрированные владелицы предприятий иудейского вероисповедания  
в г. Гродно, г. Бресте и Гродненском и Брестском уездах в 1901 г. [8, с. 372–375]

Отрасль 
производства ФИО владелицы Расположение Количество 

работников
г. Гродно, 1901 г.

Винокуренная Яффе Хая-Лея Фишелевна Форштат, Хлебный переулок 7

Лесопильная Вайнштейн Иосель Иуделевич,
Хана Хацкелевна ул. Подольная 20

Медоваренная
Гадас Хана Иоселевна,
Лабенская Дина Янкелевна и на-
следники

ул. Замковая
ул. Белостокская 2

2

Пивоваренная Андрес Рахиль Лейбовна,
Яффе Хая-Лея Фишелевна

Форштат
Форштат, Хлебный переулок

5
10

Бакалея Любич Баша ул. Белостокская



34               ВЕСНІК МДУ імя А. А. КУЛЯШОВА № 1 (61) ● 2023 ●

Отрасль 
производства ФИО владелицы Расположение Количество 

работников
Ясеновские Лейба Иоселевичи,
Мерка Лейбовна ул. Полевая

Галантерея Рашвам Лея Мордковна Гостиный ряд
Яшунская Брайна Шеваховна Парадная площадь

Канцелярские 
принадлежности Ионас Пеша Гиршевна ул. Соборная

Колониальные 
товары Кауфман Малка Зискиндовна Базарная площадь

Кусман Мирка Давидовна Базарная площадь
Лес Вильнер Берта Шлиомовна ул. Подольная
Мука Эберштейн Сора Хаимовна ул. Белостокская
Платье готовое Позняк Ита-Лея Мовшовна Парадная площадь

Хазан Эта Хацкелевна Новый ряд
Портной мастер Закгейм Двора Мееровна Соборная
Посуда, свечи, 
мыло Курляндская Ента Берковна Гостиный ряд

Сахар Вейсбрем Анна Иуделевна ул. Полевая
Сукно Закгейм Двора Мееровна ул. Соборная
Холст Левен Шейна-Неха Шимелевна ул. Мещанская

Гродненский уезд, 1901 г.
Медоваренная Круснодина Хана Израилевна м. Скидель 2

Майзель Эстер Бениаминовна м. Лунно 2
Аптекарских то-
варов Шерешевская Старка Мовшовна м. Скидель

Бакалея Бржозовская Малка Вольфовна м. Скидель
Мануфактурные 
товары Аркин Хана Бениаминовна м. Лунно

Меер Фрейда Хаимовна м. Лунно
г. брест, 1901 г.

Бакалея Гольдберг Рохля Абрамовна Гостиныйдвор
Розенберг Пая Шоломовна Гостиныйдвор
Шац Хаша Шамуиловна Гостиный двор
Эренберг Рейза Зельмановна ул. Шоссейная

Булочные Розенбаум Рохля Мошковна Предместье Городок, 
собтвенный дом 2

Галантерея Аксельрод Хана-Цивия 
Геноховна Гостиный двор

Вайсман Голда Абрам Гостиный двор
Гольдринги Сруль Гершков, 
Тойба-Цивия Нусин ул. Шоссейная

Калина Броха Гершк Гостиный двор
Кобринские Зелик Ицкович и 
Бася Шебелевна Гостиный двор

Пермут Мирка Лейбовна ул. Шоссейная
Фестман Хая Абрамовна Гостиный двор
Эйбшиц Хана-Роза Гецелевна Гостиный двор

Гильзы Карабан Либа Шмулевна ул. Медовая
Кожа Апель Хана Хаимовна Гостиный двор

Гефен Лея Хаимовна Гостиный двор

Продолжение таблицы 1
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Отрасль 
производства ФИО владелицы Расположение Количество 

работников
Перник Рейзля Янкелевна Гостиный двор
Поляк Пеша Вельвевна Гостиный двор
Тененбаум Перка Цальковна Гостиный двор

Мануфактурные 
товары Ханьская Хая-Ривка Мовшовна ул. Тополевая

Мондштейн Сора Моисеевна ул. Шоссейная
Рашан Фейга-Лея Шмулевна, 
Лондон Шахна Шмулевна ул. Тополевая

Розенберг Груня Янкелевна ул. Шоссейная
Соловейчики Ицко Хацкелевич,
Хая Мееровна Гостиный двор

Мука Вандер Песя-Перля Лейзеровна ул. Шоссейная

Бумага Падва Иона-Кельман Шамша-
нович ул. Полицейская

Обувь Берзун Лея Элиовна Гостиный двор
Платье готовое, 
шляпы Багон Итка Мошковна ул. Шоссейная

Герцман Хава Иоселевна ул. Шоссейная
Портной мастер Линге Берта Густавовна ул. Белостокская

Сухин Мошка Берковна ул. Полицейская
Сукно Гелерштейн Хая-Сарра Ицковна ул. Шоссейная

брестский уезд, 1901 г.
Бакалея Аппель Хана-Мария Юделевна м. Домачево

Рейф Рохля-Лея Юделевна м. Высок-Литовское

Таблица 2 – Зарегистрированные владелицы торговых предприятий иудейского вероиспо-
ведания и самые высокие оборотные средства от них в Гродненской губернии в 1909–1910 гг. 
[9, л. 2–81]

ФИО Место 
жительства

Сумма штрафа, 
рублей Примечания

1. Глезер Хая Шимелева м. Береза 3
2. Шейман Сима Мовшева Шмуилова м. Шерешево 1
3. Кацеленбайген Итка Хая Вульфовна м. Шерешево 1
4. Бернштейн Зелда Менделева Волковыский 

уезд.
1 Мещанка, 

оборот 2000 руб.,  
прибыль 160 руб.

5. Рохкин Двейра Лейбова г. Волковыск 2 Оборот 2500 руб.,  
прибыль 200 руб.

6. Алкон Рохля Вольфовна г. Гродно 50 коп./1
7. Айзенмат Злата Мордхелевна г. Гродно 2/10
8. Берель Ривка Лея Шмуелевна 50 коп./3
9. Баргер Сора Хаимовна - Закрылась и штрафу 

не подверглась
10. Гониондзская Хаша Ривка Абрамовна 1/5
11. Гандельман Хая Шеваховна 2/5 Существовала с начала 

года
12. Длугач Райна Юделевна 1/1
13. Зайдман Ревекка Мовшовна 1/1 Существуют первый 

год

Окончание таблицы 1
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ФИО Место 
жительства

Сумма штрафа, 
рублей Примечания

14. Зоншайн Брайна 50 коп./1
15. Кринская Мерим Берковна 1/5 Уменьшен вследствие 

старости и дряхлости 
владелицы

16. Каминская Ривка Лейбовна 1/2
17. Кренкер Раша Гилеровна 25 коп./- Уменьшен вследствие 

бедности
18. Каплан Гинда Фальковна 75 коп./4
19. Каплан Гитля Хононовна 1/1
20. Лапидус Шейна Лейбовна 2/5
21. Лея Матна Мордхелевна 50 коп./4
22. Дитман Ципка Мордхелевна 25 коп./1
23. Лурье Лея Мордхелевна 1/1
24. Малец Дора Нохмановна 2/15
25. Мараш Эстер Самуиловна 50/1

Окончание таблицы 2

заключение
Анализ архивных документов показывает, 

что женщины-иудейки на протяжении второй 
половины XiX – начала XX в. успешно инте-
грировались в структуру хозяйствования Грод-
ненской губернии. Развитие и усложнение ры-
ночных отношений и юридической базы, не-
простые социально-экономические условия, 
выражавшиеся в общей бедности еврейского 
населения черты белорусской оседлости, со-
действовали трансформации гендерных сте-
реотипов. Хозяйственная деятельности жен-
щин-иудеек контролировалась российским 
законодательством. Женская хозяйственная 
деятельность отличалась незначительностью 
капиталовложений. Основной формой жен-
ской еврейской хозяйственной деятельности в 
Гродненской губернии была торговля. Повсе-
дневное соприкосновение с внешней средой 
заставляло женщин вырабатывать механизмы 
адаптации к социально-экономическим из-
менениям. Конечным итогом этих процессов 
становится вступление женщины во внешнюю 
среду в качестве полноправного субъекта хо-
зяйственных отношений.
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ФОРмИРОВАНИЕ СИСтЕмы дИСЦИпЛИНАРНыХ ВзыСКАНИЙ 
ОСУждЕННыХ К ЛИШЕНИЮ СВОбОды НА тЕРРИтОРИИ бЕЛАРУСИ 

ВО ВтОРОЙ ЧЕтВЕРтИ XIX – НАЧАЛЕ ХХ в.

с. Н. чайкин
кандидат исторических наук, доцент кафедры правовых дисциплин
Могилевский институт МВД Республики Беларусь

На основе изучения архивных данных иссле-
дуется процесс формирования во второй чет-
верти XIX – начале XX в. на белорусских землях 
системы дисциплинарной ответственности 
осужденных к тюремному заключению и аресту. 
Оценивается значение определения взысканий 
для осужденных к аресту и создания системы 
дисциплинарных наказаний для осужденных к 
тюремному заключению после тюремной рефор-
мы 1879 г. Определяются результаты примене-
ния сформированной системы дисциплинарных 
взысканий в тюрьмах на белорусских землях в 
начале второго десятилетия ХХ в.

Ключевые слова: Российская империя, бе-
лорусские земли, места лишения свободы, арест-
ный дом, тюремная реформа 1879 г., Главное тю-
ремное управление.

Введение
На протяжении XiX – начала ХХ в. как в 

Российской империи в целом, так и на бело-
русских землях происходило развитие одной из 
составляющих правоохранительного аппарата 
Российского государства – уголовно-исполни-
тельной, или пенитенциарной, системы. Прио-
ритетным направлением ее деятельности стало 
обеспечение установленного законодательством 
Российской империи порядка исполнения нака-
зания в виде лишения свободы. Одним из средств 
обеспечения установленного режима отбывания 
наказания в XiX – начале ХХ в., наряду с осу-
ществлением надзора за заключенными, явилось 
применение к осужденным мер дисциплинар-
ной ответственности за нарушение ими режима 
отбывания наказания. Формированию системы 
дисциплинарной ответственности осужденных 
были посвящены работы дореволюционных 
(С. К. Гогеля, Н. Ф. Лучинского, С. В. Поздны-
шева), советских (М. Н. Гернета) и современных 
(В. Н. Андреева, М. Г. Деткова, И. В. Упорова) 
российских историков. В то же время исследо-
ваний на тему развития и применения мер дис-
циплинарной ответственности заключенных в 
местах лишения свободы на белорусских землях 
до настоящего времени не осуществлялось.

Основная часть
Необходимость развития системы мер 

дисциплинарной ответственности осужден-
ных к лишению свободы для обеспечения пра-
вопорядка в тюрьмах была определена еще в 
1819 г. общероссийской благотворительной 
организацией – «Обществом попечительным 
о тюрьмах». В учредительном документе «Об-
щества» – «Правилах для попечительного об-
щества о тюрьмах» отмечалось, что одним из 
важнейших средств исправления преступников 
являлось «заключение буйных и ожесточенных 
арестантов на хлеб и воду в уединенные места, 
где они подвергались самому ужасному нака-
занию – своим собственным размышлениям» 
[1, с. 310]. Идеи «Общества» о приоритете 
морального воздействия над физическим при 
назначении осужденным дисциплинарных 
наказаний обусловили смягчение мер дисци-
плинарной ответственности мнением Государ-
ственного совета от 20 марта 1826 г., которым 
исключалось причинявшее осужденным физи-
ческие страдания наказание в виде приковы-
вания их шейной цепью к деревянной колоде,  
«стулу», «с воспрещением изобретать впредь 
что-либо подобное» [2, с. 297].

В отличие от большинства губерний 
Российской империи, где пенитенциарную 
систему наряду с тюрьмами представляли 
арестантские роты гражданского ведомства, 
а также смирительные и рабочие дома, на бе-
лорусских землях до конца XiX в. основными 
местами заключения оставались тюрьмы. Од-
нако в связи с незначительной ролью в первой 
половине XiX в. тюремного заключения сре-
ди уголовных наказаний Российской империи 
система дисциплинарной ответственности для 
осужденных в тюрьмах до конца XiX в. пени-
тенциарным законодательством определена не 
была. «Инструкцией смотрителю губернского 
тюремного замка» 1831 г. и «Сводом учрежде-
ний и уставов о содержащихся под стражею» 
1832 г. для осужденных к тюремному заключе-
нию определялось всего два вида наказания – 
«за буйное поведение и непослушание» (за-
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ключение в карцер сроком от одного до шести 
дней) а за побег из-под стражи – содержание 
на хлебе и воде сроком до трех дней [3, л. 6; 4, 
с. 385]. При этом с целью недопущения произ-
вола местной администрации при назначении 
осужденным взысканий тюремное законода-
тельство определяло, что «никто не должен 
осмеливаться изобретать иные способы нака-
зания» [4, с. 385]. В то же время даже воинские 
дисциплинарные уставы Российской империи 
предусматривали наложение на нижних воин-
ских чинов взысканий в виде ареста сроком 
до одного месяца либо наказания их розгами 
в количестве до пятидесяти ударов, а системы 
дисциплинарных взысканий для осужденных 
к отдаче в арестантские роты гражданского 
ведомства и в рабочие дома – в виде наказа-
ния розгами от 10 до 100 ударов [5, с. 1024; 
6, с. 1031]. В результате отсутствие системы 
дисциплинарной ответственности для заклю-
ченных в тюрьмах Российского государства 
способствовало многочисленным нарушени-
ям осужденными режима содержания этих уч-
реждений, в первую очередь – использованию 
в тюрьмах запрещенных предметов, в том чис-
ле и для совершения побегов. 

Недостаточным для назначения наказа-
ний соразмерно тяжести совершенных заклю-
ченными проступков был и перечень дисци-
плинарных взысканий, определенных для осу-
жденных к аресту. В соответствии с утверж-
денным 4 июля 1866 г. мнением Государствен-
ного совета «О временных правилах касатель-
но помещений для подвергаемых аресту по 
приговорам мировых судей», учреждавшим 
создание в Российской империи новых мест 
лишения свободы – арестных домов, предна-
значенных для исполнения соответствующего 
уголовного наказания, назначавшегося на срок 
не более трех месяцев, «за неисполнение уста-
новленных правил виновные подвергались 
выговору, денежному взысканию не свыше 
пятнадцати рублей или заключению в комнате 
без света на время не свыше суток» [7, с. 878].

К концу 1870-х гг. правовые нормы, регла-
ментировавшие дисциплинарную ответствен-
ность осужденных в тюрьмах на белорусских 
землях, уже не соответствовали возросшей 
роли тюремного заключения в системе уго-
ловных наказаний Российского государства и 
росту численности заключенных в тюрьмах. 
После тюремной реформы 1879 г. с учрежде-
нием в составе Министерства внутренних дел 
центрального органа управления пенитенци-
арной системой Российской империи – Глав-

ного тюремного управления, одновременно 
с усилением надзора за заключенными для 
обеспечения надлежащего порядка отбывания 
ими наказания дальнейшее развитие получило 
и формирование системы дисциплинарной от-
ветственности осужденных.

Во исполнение распоряжения Государ-
ственного совета от 25 июня 1873 г. «О при-
менении к девяти губерниям Западного края 
временных правил от 4 июля 1866 г.» до конца 
1880-х гг. на белорусских землях было учрежде-
но 30 арестных домов. В связи с формированием 
системы этих учреждений в Российской импе-
рии и необходимостью обеспечения в них пра-
вопорядка в 1896 г. ГТУ было предписано при-
нять к исполнению всеми арестными домами 
Российской империи «Инструкцию об управле-
нии арестными домами Саратовской губернии», 
в соответствии с которой перечень взысканий 
для содержавшихся в них осужденных был до-
полнен «лишением прогулок на определенное 
время, лишением на время свиданий с родствен-
никами и лишением права на зачет произведен-
ной арестантом работы» [8, с. 192].

Однако в наибольшей степени был рас-
ширен перечень дисциплинарных взысканий 
для осужденных к тюремному заключению. 
В соответствии с мнением Государственного 
совета от 23 мая 1901 г. «Об изменении по-
становлений о дисциплинарной ответствен-
ности содержащихся под стражей в тюрьмах 
и исправительных арестантских отделениях и 
предупреждении побегов арестантов» в каче-
стве взысканий для заключенных были опре-
делены: выговор (наедине или в присутствии 
других осужденных), лишение на срок не свы-
ше одного месяца права чтения, переписки ли-
бо свиданий, запрет на срок не свыше одного 
месяца приобретать на собственные средства 
съестные припасы, лишение на срок не свы-
ше одного месяца права распоряжаться поло-
виною заработанных денег, лишение на срок 
до двух месяцев заработка и «уменьшение пи-
щи до оставления на хлебе и воде» на срок не 
свыше трех дней. В случае совершения заклю-
ченными более тяжких нарушений, например 
«упорного неповиновения или буйства», к ним 
могли применяться взыскания в виде ареста в 
светлом карцере на срок не свыше одной неде-
ли и ареста в темном карцере на срок не свыше 
одной недели с переводом в светлый карцер 
через трое суток [9, с. 380; 10, с. 226]. 

Начальникам тюрем предоставлялось пра-
во одновременно налагать на осужденных не-
сколько взысканий, однако вместе с тем было 
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смягчено наказание в виде водворения в карцер. 
Если пенитенциарное законодательство XiX в. 
предоставляло тюремной администрации воз-
можность содержать заключенного в темноте 
«на хлебе и воде» в течение всего срока наказа-
ния карцером (до шести дней), то после выхода 
закона от 23 мая 1901 г. в темном карцере, где 
осужденный спал на голых досках, а из пищи 
получал лишь хлеб и воду, он мог содержаться 
не более трех дней, после чего тюремная адми-
нистрация обязана была перевести заключен-
ного в светлый карцер, где ему предоставлялась 
постель и горячая пища [9, с. 381]. Этим же за-
коном запрещалось заковывание осужденных 
к тюремному заключению в кандалы, которое 
не столько предотвращало совершение заклю-
ченными побегов, сколько «лишало арестантов 
спокойного сна и причиняло им физические 
страдания» [9, с. 381, 10, с. 224].

В целом система дисциплинарных взы-
сканий, определенная для заключенных зако-
ном от 23 мая 1901 г., была менее жесткой, чем 
большинство таких систем, предусмотренных 
пенитенциарным законодательством Западной 
Европы [11, с. 43]. В начале ХХ в. срок наказа-
ния заключенных в карцере «на хлебе и воде» 
в Дании достигал 15 суток, а в Бельгии – 30 су-
ток [12, с. 561; 13, с. 86]. В тюрьмах Франции 
даже несовершеннолетние осужденные могли 
быть подвергнуты взысканию в виде заклю-
чения в темном карцере на срок до трех ме-
сяцев «с оставлением в течение всего срока 
заключения на хлебе и воде без постельных 
принадлежностей» [14, с. 61]. Система дисци-
плинарных взысканий для осужденных в Гол-
ландии включала в себя такие наказания, как 
перевод заключенного на довольствие в виде 
«хлеба и воды» сроком до четырех недель (с 
выдачей через каждые два дня горячей пищи), 
заключение в карцер на срок до четырех не-
дель и «заключение на такой же срок в око-
вы» [15, с. 585]. В Австро-Венгрии в перечень 
дисциплинарных взысканий для заключенных 
входило «наложение кандалов сроком до трех 
месяцев» [16, с. 1006]. В Англии в качестве 
наиболее строгих взысканий для осужденных 
к тюремному заключению были определены 
заключение в карцер на срок до 14 суток и те-
лесные наказания – до 24 ударов розгами или 
до 18 ударов плетью [17, с. 349, 357].

Определение системы дисциплинарных 
взысканий позволяло более дифференциро-
ванно налагать их на заключенных с учетом 
тяжести совершенных ими проступков. Вме-
сте с тем практическое применение нового 

закона существенно ограничивалось соци-
альным составом осужденных. Малограмот-
ность большинства осужденных не позволяла 
применять к ним лишение права чтения либо 
переписки, а отсутствие у большинства ранее 
судимых заключенных устойчивых социаль-
ных связей делало неэффективным наложе-
ние на них взыскания в виде лишения права 
свидания. В связи с отсутствием возможно-
сти организовать в переполненных тюрьмах 
«арестантские работы» зачастую невозможно 
было и применение к осужденным лишения 
права распоряжения заработанными деньга-
ми. В итоге основным видом применяемых к 
заключенным взысканий с конца первого деся-
тилетия ХХ в. стало заключение их в карцер.

Однако в начале ХХ в. это взыскание еще 
не получило распространения в связи с отсут-
ствием во многих переполненных тюрьмах 
мест для устройства необходимого количества 
карцеров. Как отмечалось в 1906 г. чиновни-
ками ГТУ, «наказание карцером не обладает 
достаточной репрессивностью, так как факти-
чески неосуществимо из-за недостатка соот-
ветствующих помещений» [18, с. 267]. В тех 
же тюрьмах, где карцеры имелись, они зача-
стую не были приспособлены для содержания 
арестантов из-за сырости и отсутствия венти-
ляции, в связи с чем администрация мест ли-
шения свободы на белорусских землях вынуж-
дена была переводить наказанных арестантов 
из карцеров в одиночные камеры [19, л. 268]. 
Показателем ограниченного применения «на-
казания карцером» могут служить события, 
происходившие в феврале 1904 г. в Витебской 
тюрьме, когда после водворения в карцер за 
оскорбление надзирателя двух осужденных 
все содержавшиеся в тюрьме политические 
заключенные объявили голодовку, заявив, что 
взыскание в виде водворения в карцер «явля-
ется слишком строгим и до этого времени в 
тюрьме никогда не применялось» [19, л. 68]. 
Ограничили применение заключения в кар-
цер и революционные события 1905–1907 гг. 
в связи с нежеланием тюремной администра-
ции провоцировать в местах лишения свободы 
массовые беспорядки. Например, 20 февраля 
1907 г. в Минской тюрьме 120 «общеуголов-
ных арестантов» с целью совершения побега 
выломали двери камер и выбежали в тюрем-
ный коридор, однако после водворения их в 
камеры ни один из участников беспорядков не 
был помещен в карцер и все нарушители были 
лишены свиданий сроком до двух недель [20, 
с. 192].
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Тем не менее к началу второго десяти-
летия ХХ в. большинство тюрем Российской 
империи было оборудовано необходимым 
количеством карцеров, а наказание в виде 
водворения в них стало преобладающим в 
системе дисциплинарных взысканий заклю-
ченных и на белорусских землях. Например, 
из 231 взыскания, наложенных за 4 месяца 
1911 г. на заключенных в тюрьмах Витебской 
губернии, наказание в виде водворения в кар-
цер было применено в 156 случаях, при этом 
70 взысканий было назначено на максимально 
предусмотренный срок продолжительностью 
7 суток [21, л. 23]. Преобладание заключения 
в карцер в системе дисциплинарных взыска-
ний привело к тому, что иногда это наказание 
назначалось без учета тяжести совершенных 
заключенными нарушений, например, «за на-
хождение возле окна камеры», «за требование 
улучшения пищи», «за смех во время провер-
ки» либо «за прыжки через станки в сапожной 
мастерской» [21, л. 35].

Однако в основном в тюрьмах на бело-
русских землях в начале второго десятилетия 
ХХ в. осужденные водворялись в карцер за 
грубые нарушения тюремного режима. Из 156 
наложенных в 1911 г. на заключенных Витеб-
ской губернии взысканий в виде водворения 
в карцер 35 осужденных было подвергнуто 
этому взысканию за отказ от работы, 31 – за 
неповиновение тюремным надзирателям и 
оскорбление тюремных служащих, 26 – за на-
рушение тюремного распорядка, 17 – за хране-
ние запрещенных предметов, 13 – за порчу тю-
ремного имущества, 11 – за драки с другими 
заключенными и причинение им побоев, 8 – за 
игру в карты и другие азартные игры и 4 – за 
кражу тюремного имущества [21, л. 26]. Из 27 
взысканий, наложенных на осужденных Ви-
тебской тюрьмы за май 1914 г., 26 взысканий 
составили водворение в карцер, из них 10 взы-
сканий было наложено за причинение побоев 
заключенным, 5 – за неповиновение тюрем-
ным служащим, 4 – за хранение запрещенных 
предметов, 4 – за игру в карты и 3 – за отказ 
от работы [22, л. 91]. В тюрьмах Минской гу-
бернии водворение в карцер в основном так-
же применялось за совершение осужденными 
проступков, существенно нарушавших режим 
содержания – за изготовление и хранение хо-
лодного оружия, за причинение заключенным 
побоев либо за невыполнение осужденными 
требований тюремной администрации [23, 
л. 8]. В Гродненской тюрьме водворению в 
темный карцер подлежали также все осужден-

ные, отказавшиеся от работы [24, л. 90, 119].
Вместе с тем, несмотря на широкое при-

менение наказания в виде водворения в кар-
цер, условия отбывания этого наказания, 
определяемого законом как наиболее тяжкое 
взыскание, существенных ограничений для 
заключенных не устанавливали и практиче-
ски не отличались от отбывания наказания в 
тюремной камере. Обеспечение водворенных 
в карцер осужденных пищей осуществлялось 
на общих основаниях с другими заключен-
ными, а к обязательному труду заключенные 
в карцер не привлекались. К началу второго 
десятилетия ХХ в. для улучшения условий со-
держания осужденных в карцерах ГТУ были 
организованы проверки их санитарного состо-
яния, в ходе которых тюремными инспектора-
ми выявлялись факты содержания арестантов 
в карцерах, неотапливаемых зимой, отчего 
осужденные отмораживали ноги, случаи во-
дворения в карцер нескольких арестантов, 
оставляемых затем без надзора, либо факты 
содержания в карцерах осужденных, больных 
туберкулезом, отчего здоровье их еще более 
ухудшалось. Выявлены были такие наруше-
ния и на белорусских землях. Например, было 
установлено, что в Бобруйской, Борисовской и 
Новогрудской тюрьмах в карцерах «от посто-
янной сырости вывалились кирпичи, а стены 
поддавались разрушению от простого гвоздя» 
[25, л. 5]. 16 сентября 1911 г. был издан цир-
куляр, которым предписывалось обеспечить 
все карцеры надлежащей вентиляцией и ото-
плением, запретить содержание в них несколь-
ких осужденных и установить возле карцеров 
круглосуточные надзирательские посты, а гу-
бернским тюремным инспекциям предписы-
валось провести проверки санитарного состо-
яния карцеров подведомственных им тюрем 
[26, с. 223]. При выявлении нарушений правил 
содержания осужденных в карцерах началь-
ники тюрем привлекались к дисциплинарной 
ответственности, а использование карцеров 
в таких тюрьмах запрещалось. Осуществля-
лись такие проверки и на белорусских землях. 
Например, в 1913 г. в Минской губернии, по 
результатам проверки состояние карцеров 
большинства тюрем было признано удовлет-
ворительным [25, л. 95].

В то же время, несмотря на преоблада-
ние в практике применения дисциплинарных 
взысканий заключения в карцер, определение 
системы взысканий позволило применять к 
заключенным и другие виды наказаний. На-
пример, из 231 взыскания, наложенного на 
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заключенных Витебской губернии за 4 меся-
ца 1911 г., 37 взысканий составили «лишение 
переписки и права на передачу провизии», 
35 взысканий – «лишение права приобретать 
на собственные средства съестные припасы», 
2 взыскания – лишение свиданий, переписки, 
передач сроком на месяц и одно взыскание – 
лишение прогулки на сутки [21, л. 23]. В Грод-
ненской губернии на заключенных также на-
лагались взыскания в виде «лишения заработ-
ка за два прошлых месяца» и «воспрещения в 
течение месяца приобретать на собственные 
средства съестные припасы» [24, л. 90]. В ито-
ге расширение перечня дисциплинарных взы-
сканий для осужденных к тюремному заклю-
чению предоставляло возможность руковод-
ству местами лишения свободы не применять 
к заключенным наказание в виде водворения 
в карцер в случаях совершения ими незначи-
тельных нарушений тюремного режима.

заключение
Таким образом, на протяжении XiX – 

начала ХХ в. одним из средств обеспечения 
установленного порядка отбывания наказания 
в виде лишения свободы в Российской импе-
рии являлось привлечение осужденных к дис-
циплинарной ответственности. Однако в связи 
с незначительной ролью в первой половине 
XiX в. в системе уголовных наказаний тю-
ремного заключения система дисциплинарной 
ответственности для осужденных в тюрьмах, 
являвшихся на белорусских землях основ-
ными местами заключения, до конца XiX в. 
определена не была, недостаточным для обе-
спечения порядка отбывания наказания оста-
вался и перечень дисциплинарных взысканий, 
определенных для осужденных к аресту, что 
способствовало совершению заключенными 
нарушений режима содержания в местах ли-
шения свободы. После тюремной реформы 
1879 г. формирование системы дисциплинар-
ной ответственности осужденных получило 
дальнейшее развитие. Был расширен пере-
чень взысканий для осужденных к аресту и 
создана система дисциплинарных взысканий 
для осужденных к тюремному заключению, 
основным из которых к концу первого десяти-
летия ХХ в. на белорусских землях стало за-
ключение в карцер, применявшееся за грубые 
нарушения тюремного режима. В результате 
расширение перечня дисциплинарных взыска-
ний для осужденных к тюремному заключе-
нию позволило более дифференцированно на-
лагать их на заключенных – с учетом тяжести 

совершенных ими проступков, что не только 
способствовало обеспечению правопорядка в 
региональных тюрьмах, но и предоставляло 
возможность руководству местами лишения 
свободы не применять к заключенным тяжкие 
дисциплинарные наказания в случаях совер-
шения ими незначительных нарушений уста-
новленного порядка отбывания наказания.
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В статье рассматривается деятельность 
представителя российской интеллигенции на-
чала ХХ в. Георгия Карловича Крейера. В Мо-
гилевской губернии он занимался научными 
исследованиями в области луговодства и боло-
товедения. Благодаря теоретической и прак-
тической деятельности ученого был внесен зна-
чимый вклад в развитие лекарственного расте-
ниеводства. Весной–летом 1917 г. Г. К. Крейер 
активно проявил себя на общественно-полити-
ческом поприще, входил в состав могилевской 
организации общероссийской партии народных 
социалистов, различных общественных органи-
заций. После установления советской власти 
занимался научной и просветительской дея-
тельностью.

Ключевые слова: Г. К. Крейер, ученый, 
общественно-политический деятель, народные 
социалисты, трудовики, партия, идеология, так-
тика, социализм, просветительская деятельность, 
революция, эволюция.

Введение
В современной исторической науке наблю-

дается значительное внимание к представите-
лям интеллигенции, которые сыграли опреде-
ленную роль в политических, социальных и 
культурных преобразованиях, происходивших 
в России и Беларуси в начале ХХ ст. Изучение 
воззрений и практики деятелей данного пери-
ода способствует углублению представления о 
сложном и переломном периоде историческо-
го развития, помогает приблизиться к понима-
нию его специфики, используя накопленный 
нашими предшественниками опыт в современ-
ности. Появление на страницах научных работ 
незаслуженно забытых имен прошлого стано-
вится тенденцией исторической науки. К чис-
лу таких имен относится Георгий Карлович 
Крейер – общественно-политический деятель, 
ученый, публицист, важная часть жизненного 
пути и деятельности которого связаны с тер-
риторией Беларуси. В условиях глобальных 
перемен, происходивших в начале прошлого 
столетия, ему, как и другим представителям 
интеллектуальной элиты, пришлось делать 

выбор поведенческой стратегии. Г. К. Крейер 
относился к той части интеллигенции, которая 
являлась сторонницей мирных, эволюцион-
ных преобразований государства и общества, 
поэтому в условиях февральских революци-
онных перемен 1917 года отдал предпочтение 
умеренным программным установкам и такти-
ке общероссийской неонароднической партии 
народных социалистов (энесов). События осе-
ни 1917 г. вновь заставили его делать сложный 
выбор. После некоторых колебаний он стал 
на путь взаимодействия с советской властью. 
Значительную часть своей жизни Г. К. Крей-
ер посвятил науке. Он внес достойный вклад 
в изучение лекарственных растений. Стремясь 
к популяризации научных знаний среди насе-
ления, ученый осуществлял разностороннюю 
просветительскую деятельность. 

Основная часть
Георгий Карлович Крейер родился 26 но-

ября 1887 г. в городе Санкт-Петербурге. Отец 
его был латышом по национальности, рабо-
тал по найму и занимался полеводством в не-
большом имении в Средней России. Именно 
он привил любовь к растениям своему сыну. 
Мать, русская по национальности, происхо-
дила из крепостных крестьян. Своему сыну 
родители смогли дать достойное образование. 
После окончания гимназии в Петербурге, Ге-
оргий Карлович поступил на естественное от-
деление физико-математического факультета 
Петербургского университета. Сложное ма-
териальное положение вынуждало молодого 
человека искать источники заработка. В годы 
учебы он давал частные уроки, до окончания 
университета поступил на службу по ведом-
ству земледелия. Склонность к научной рабо-
те проявилась у будущего ученого в студенче-
ские годы. В университете Георгий Карлович 
принимал активное участие в качестве секре-
таря в работе студенческого ботанического 
кружка, которым руководил В. Л. Комаров. 
Увлекшись лихенологией, Георгий Карлович 
начал работать в Петербургском Ботаниче-
ском саду под руководством А. А. Еленкина. 
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За время работы выделил и описал несколько 
подвидов и форм лишайников [1].

С 1913 г. Георгий Карлович начал рабо-
тать в Беларуси, где вел научно-исследова-
тельскую деятельность по луговодству и боло-
товедению. Результатом его исследований стал 
труд «Луга и болота реки Лахвы». С 1916 г. 
Г. К. Крейер стал заниматься вопросами лекар-
ственного растениеводства [2]. В этом же году 
он организовал в городе Могилеве плантацию 
лекарственных растений [1]. Георгий Карло-
вич стремился к созданию Естественно-исто-
рического и Сельскохозяйственного музея, где 
будет представлен весь собранный им матери-
ал: образцы цветковых растений, мхов, лишай-
ников [2, с. 25].

События Февральской революции 1917 г., 
ставшей началом демократических преобразо-
ваний в России, сподвигли Георгия Карловича 
проявить себя на общественно-политическом 
поприще. В тот период времени в России и 
Беларуси возникло множество политических 
партий и организаций, возрождались и ранее 
созданные партии. Каждая из них стремилась 
предложить собственную концепцию буду-
щего государственного устройства, а также 
стратегию ее практической реализации: от 
умеренной до радикальной. Умеренную пози-
цию занимали трудовики и народные социа-
листы (энесы). Становление Трудовой группы 
(с апреля 1917 г. – партии) и Народно-социа-
листической партии (народные социалисты, 
энесы) пришлось на революционные события 
1905–1907 гг. Однако до весны 1917 г., как и 
другие левые партии, они не могли в полной 
мере осуществлять партийную работу. В ию-
не 1917 г. трудовики и энесы объединились в 
единую Трудовую народно-социалистическую 
партию (ТНСП). В принятии данного реше-
ния участвовали и представители регионов, 
которые поддержали позицию центральных 
партийных органов, считавших, что объеди-
ненная партия сможет пополнить численный 
состав, укрепить кадровый потенциал, а также 
усилить агитационную работу среди населе-
ния [3, с. 124]. 

ТНСП объединила в своих рядах сто-
ронников социализма. Однако, провозглашая 
свою партию социалистической, объявляя со-
циализм своим идеалом, энесы тем не менее 
не имели цельной законченной концепции 
социализма [4, с. 7]. Данная тенденция была 
характерна для всех социалистических партий 
того периода. Энесы предложили либераль-
но-демократический вариант государствен-

ного и общественного устройства. Они вы-
ступали за полное равноправие всех граждан 
перед законом, установление свободы совести, 
слова, печати, собраний, союзов и передвиже-
ний, неприкосновенности личности, жилища 
и переписки, права обращений населения к 
власти в форме петиций. Также они требо-
вали совершенствования судебной системы, 
отмены смертной казни и исключительных 
законов. Местные и областные органы вла-
сти предполагалось строить на широкой де-
мократической основе земского, городского и 
сельского самоуправления. В области аграр-
ной политики энесы предложили населению 
проект национализации земельного фонда с 
последующим предоставлением земельных 
наделов трудящимся по трудовой либо потре-
бительской норме (в зависимости от регио-
нальной специфики). Управление национали-
зированным земельным фондом должны были 
обеспечить государственные органы местного 
самоуправления. Сельскохозяйственным тру-
женикам энесы обещали всестороннюю госу-
дарственную поддержку. 

Национальный вопрос народные социали-
сты предпочитали обсуждать очень осторож-
но. Приоритет государственной целостности 
они ставили выше требований отдельных на-
циональностей на полную независимость. По 
их мнению, в местах компактного проживания 
национальных меньшинств должна быть уста-
новлена национально-областная и областная 
автономия [5, с. 450].

Георгий Карлович Крейер придерживал-
ся убеждения, что Февральская революция 
1917 г. предоставила общественности уни-
кальный шанс принять активное участие в 
деле строительства демократического строя. 
Для этого нужно полностью отдать себя по-
вседневной работе в органах местного само-
управления, различных общественных орга-
низациях. Вместе с тем он считал, что глубо-
кие социальные реформы в условиях военного 
времени не являются своевременными, так как 
значительная часть населения занята на фрон-
те. Для проведения преобразований необхо-
димо услышать мнение большинства населе-
ния, которое должно донести его посредством 
представительства на Учредительном собра-
нии. Последнее должно определить форму 
государственности, систему власти, основные 
направления преобразований в социально- 
экономической и культурной сфере. При этом 
ко времени созыва представительного органа 
необходимо провести серьезную подготови-
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тельную работу по систематизации всех необ-
ходимых сведений, которые составят основу 
будущего демократического законодательства.

Стремясь проявить себя в революционных 
преобразованиях и расширить свое влияние на 
население, лидеры ТНСП принимали участие 
в работе различных государственных и обще-
ственных структур. Большое значение они при-
давали выборам в муниципальные органы [6, с. 
166]. Следовать их примеру лидеры ТНСП при-
зывали и региональных функционеров.

Г. К. Крейер выдвинул свою кандидатуру 
на выборах в Могилевскую городскую думу. 
Всего на муниципальных выборах в Могиле-
ве, проходивших летом 1917 г., конкурировало 
20 списков [7, л. 44]. Список под номером 5, 
в который входил Георгий Карлович, состоял 
из представителей профессиональных союзов 
служащих в земских и общественных учрежде-
ниях города Могилева. Представленная избира-
телям программа предусматривала передачу в 
ведение города государственного квартирного 
налога и части подоходного налога, увеличение 
налогов с предметов роскоши, установление 
конструктивных взаимоотношений между зем-
ством и городом в области налогообложения 
вследствие выделения города Могилева в са-
мостоятельную земскую единицу, облегчение 
налогового бремени для малоимущих катего-
рий населения [8, с. 3]. Несмотря на доволь-
но широкую известность, победу на выборах 
Г. К. Крейер не одержал. Однако это обстоя-
тельство его не сломило, и Георгий Карлович 
продолжил на различного рода мероприятиях 
транслировать программные установки партии 
энесов широкой общественности, сопровождая 
их личными комментариями.

Значимое внимание Георгий Карлович в 
своих выступлениях уделял вопросу ведения 
войны. Он поддерживал мнение идеологов 
партии энесов о том, что войну необходимо 
вести до победного конца. Размышляя о вве-
дении смертной казни на фронте, Г. К. Крейер 
обосновывал целесообразность данной меры 
тяжелым положением в армии, подчеркивая, 
что в условиях разложения армии и тыла, 
низкого уровня образованности и просвещен-
ности русского солдата не существует аль-
тернативного и более эффективного способа 
повысить армейскую боеспособность. Он 
приводил факты преступной деятельности 
военнослужащих, имеющую явный характер 
измены родине, и отмечал, что только смерт-
ная казнь способна бороться с данным явле-
нием. При этом Г. К. Крейер заявлял, что Вре-

менному правительству следует использовать 
смертную казнь лишь в исключительных слу-
чаях – для искоренения наиболее негативных 
явлений в армии [9, с. 30]. 

На общем собрании Могилевского Сове-
та рабочих и солдатских депутатов 22 августа 
1917 г. Георгий Карлович при обсуждении во-
проса об отношении к смертной казни пред-
ложил резолюцию следующего содержания: 
«Общее собрание Могилевского Совета рабо-
чих и солдатских депутатов, обсудив вопрос 
об отношении к смертной казни… постано-
вило: принципиально протестовать против 
смертной казни, как затемняющей идею со-
циализма, соглашаясь, однако, с Временным 
правительством на восстановление этой меры 
в целях предупреждения и пресечения зла, 
носящего характер измены родине, полагая 
при этом, что Временное правительство будет 
пользоваться этой ужасной мерой лишь в ис-
ключительных случаях, доколе волей и созна-
нием народа в тылу и в армии не возродятся 
прочные устои революционной дисциплины и 
порядка» [10, с. 3]. 

Данная резолюция нашла поддержку 
только двух участников собрания и была от-
клонена [11, л. 92]. Ее автор столкнулся с 
острой критикой со стороны оппонентов, по-
лучил обидное прозвище «лояльный земец» 
и вынужден был оправдываться посредством 
открытого письма в печатном органе «Моги-
левская жизнь», где он отметил, что «можно 
быть принципиальным противником смерт-
ной казни с любых точек зрения, но следует 
признавать ее как меру, способную предот-
вратить и пресечь преступность, имеющую 
явный характер измены родине, выходя при 
этом, конечно, за пределы узкопартийных и 
классовых взглядов. Смертная казнь, принци-
пиально отрицаемая по обстоятельствам мо-
мента, пока восстановится у граждан чувство 
государственности и патриотизма и, главное, 
пока в армии и тылу не восстановится более 
или менее нормальный порядок, взаимное 
понимание и уважение, которое должно быть 
также основой взаимоотношений офицера и 
солдата, подчиняющего и подчиненного, но 
которое пока не нарождается. Смертная казнь 
нужна не для тех, кто похитил 15 яблок и не 
для тех дивизий, которые бежали от Рижского 
фронта, а для тех немногих, кто мог оказать-
ся виновником неоправдываемого всякий раз 
бегства и которые являются первоисточником 
зла нашей действительности и язвой гибну-
щей родины» [12, с. 3].
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Ученый с горечью наблюдал за ситуацией 
в стране, углублением политического кризиса, 
осложнением экономической ситуации, паде-
нием уровня жизни населения. Волновала его 
и эпидемиологическая обстановка.

Рост влияния партии большевиков и их 
решительное поведение воспринимались им 
как угроза срыва мирного легального пути 
выхода страны из кризиса. События осени 
1917 г. и приход к власти большевиков были 
восприняты Георгием Карловичем негативно. 
Он вошел в состав Комитета общественной 
безопасности при губернском комиссариате, 
решение о создании которого было принято 
на чрезвычайном совещании демократиче-
ских организаций города Могилева 26 октября 
1917 г. [13, с. 58]. 

Г. К. Крейер стал очевидцем проигрыша 
партии энесов на выборах в Учредительное 
собрание, постепенного угасания и распада 
региональных партийных организаций. До-
кументы свидетельствуют, что региональные 
функционеры с неодобрением смотрели на 
деятельность большевиков. Особенно нега-
тивную реакцию вызвали условия Брестского 
мирного договора. Однако постепенно пред-
ставители местных отделов ТНСП на терри-
тории Беларуси стали адаптироваться к новым 
политическим реалиям. Кризисная ситуация 
вынуждала их пересмотреть свои политиче-
ские убеждения и уделить серьезное внимание 
работе по выводу страны из экономической 
разрухи. Аналогичных взглядов придерживал-
ся и Г. К. Крейер, который понимал, что его 
знания и навыки могут быть востребованы в 
сложившейся ситуации. Свою нишу он нашел 
в научной и просветительской деятельности. К 
примеру, Георгий Карлович принял участие в 
создании летних учительских курсов, поддер-
жав решение Бюро Могилевского губернского 
комитета по народному образованию, приня-
тое в начале лета 1918 г. Следует отметить, что 
к работе на летних курсах были привлечены 
исключительно профессионалы своего дела. 
Так, в числе лекторов был В. Н. Тычинин, ди-
ректор Могилевского учительского института. 
В рамках курсов Георгию Карловичу предсто-
яло освещать тему «Ботаника и культура ле-
карственных растений» [14, л. 47].

Г. К. Крейер неоднократно оказывал кон-
сультативную помощь медицинским учреж-
дениям и заготовительным организациям по 
вопросам изучения и сбора дикорастущих ле-
карственных растений. Свои знания и любовь 
к лекарственным растениям Георгий Карлович 

стремился передать всем заинтересованным 
лицам. Ученый публиковал статьи, рассчитан-
ные и на детскую аудиторию. Занимательные 
названия статей активизировали познаватель-
ный интерес подрастающего поколения к ле-
карственным растениям («Аптека под нога-
ми», «Витамины», «Духи в растениях») [1].

Несмотря на значительные трудности, 
Г. К. Крейер активно занимался научной де-
ятельностью. Он уделял огромное внимание 
агротехнике возделывания лекарственных 
растений, в том числе применению удобрений, 
а также вопросам селекции, семеноводства и 
интродукции лекарственных культур. Одно-
временно он продолжал работать над изучени-
ем лекарственных растений.

С 1926 г. Г. К. Крейер работал во Всесоюз-
ном институте прикладной ботаники и новых 
культур (впоследствии – Всесоюзном инсти-
туте растениеводства), принимал участие во 
всесоюзных научных мероприятиях, различ-
ных исследовательских экспедициях.

В 1930 г. плантация лекарственных рас-
тений, организованная Георгием Карловичем 
в Могилеве, была преобразована в Опытную 
Станцию. Ученый продолжал уделять внима-
ние ее работе. Учитывая важность лекарствен-
ного растениеводства, Г. К. Крейер постоянно 
стремился к расширению круга работ и сфе-
ры деятельности Опытной Станции. К тер-
ритории Станции, где проводились опыты на 
белорусских лессовидных суглинках, было 
присоединено расположенное за Днепром на 
торфяных и легких супесчаных почвах хозяй-
ство «Давыдовка». К лекарственному растени-
еводству привлекались совхозы и колхозы.

Жизнь Г. К. Крейера закончилась траги-
чески. Находясь в блокадном Ленинграде, он 
вступил в ряды бойцов противовоздушной и 
противохимической обороны, выступал перед 
ранеными бойцами в госпиталях. Голод и тя-
желые лишения блокадной жизни переносил с 
достоинством. Умер Георгий Карлович 11 ян-
варя 1942 г. от дистрофии [1].

заключение
Георгий Карлович Крейер относится к 

числу незаслуженно забытых имен предста-
вителей интеллигенции, внесших вклад в раз-
витие научных исследований на территории 
Беларуси в начале прошлого столетия. Его 
жизнь пришлась на период революционных и 
военных потрясений, однако он остался сто-
ронником легального действия, противником 
разного рода радикализма. Наиболее близкой 



48               ВЕСНІК МДУ імя А. А. КУЛЯШОВА № 1 (61) ● 2023 ●

по идейным воззрениям и тактике ему стала 
партия народных социалистов (энесов), кото-
рая в условиях Февральской революции 1917 г. 
попыталась приобрести широкое влияние на 
общественное сознание. Однако Георгию Кар-
ловичу на собственном примере пришлось 
убедиться в неготовности основной массы 
населения Беларуси к восприятию энесовских 
постулатов. Приход большевиков к власти он 
вслед за лидерами ТНСП воспринял отрица-
тельно. Однако в борьбе с новой властью не 
участвовал, а со временем сумел принять со-
ветскую действительность, заметно проявив 
себя на научном и просветительском поприще. 
На сегодняшний день многие стороны биогра-
фии Георгия Карловича еще не раскрыты и 
нуждаются в дальнейшем изучении.
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AND POLITICAL, SCIENTIFIC AND EDU-
cational activitieS in BelaruS at 
THE BEGINNING OF THE XX CENTURy

The article deals with the activity of a 
representative of the Russian intelligentsia of the 
early XX century Georgy Karlovich Kreyer. He was 
engaged in scientific research in the field of meadow 
and marsh management in Mogilev province. 
The theoretical and practical work of the scientist 
allowed him to make a significant contribution to 
the development of medicinal plant growing. In the 
spring and summer of 1917 G. K. Kreyer was active 
in social and political life, was a member of Mogilev 
organization of the all-Russian Popular Socialist 
Party and different public organizations. After the 
establishment of Soviet power he was engaged in 
scientific and educational activities.
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пРОбЛЕмА ОтмЕНы СмЕРтНОЙ КАзНИ  
В дЕятЕЛЬНОСтИ пЕРВОЙ ГОСУдАРСтВЕННОЙ дУмы

Е. П. Цумарева
кандидат исторических наук, доцент,
Белорусско-Российский университет

Статья посвящена исследованию мнений 
юристов, ученых, журналистов, депутатов Пер-
вой Государственной думы по вопросу существо-
вания и применения смертной казни в Российской 
империи в 1905–1907 гг. Либеральный подход 
основывался на требовании отмены смертной 
казни политзаключенных, критике применения 
смертной казни в обход законодательства, до-
казательствах опасности для государствен-
ного устройства осуществления смертной 
казни. Консервативные политики допускали 
существование смертной казни как средства, 
сдерживающего революционные выступления 
и антиправительственную агитацию. Позиции 
правоконсервативных деятелей характерно за-
частую инициирование внесудебного применения 
смертной казни. 

Ключевые слова: смертная казнь, амнистия, 
либеральная пресса, карательная экспедиция, 
Первая Государственная дума, адрес Государю.

Введение
Хронологические рамки исследования 

ограничены периодом Первой российской ре-
волюции, когда смертная казнь имела широ-
кое применение. Этот период противоречив. 
С одной стороны, событием в правовой жизни 
стало издание Манифеста 17 октября 1905 г., 
декларирование гражданских прав и свобод и, 
прежде всего, права на жизнь. Безусловным 
достижением стала попытка отмены смертной 
казни на законодательном уровне в Первой ду-
ме. С другой стороны, практика демонстриро-
вала реакционный откат властей от понимания 
права на жизнь, расширение применения каз-
ни с 1905 г. В общественном мнении особен-
но остро обсуждалась проблема внесудебного 
применения смертной казни в ходе каратель-
ных экспедиций. 

Проблема отмены смертной казни широко 
обсуждалась интеллигенцией в начале XX в. 
В сборнике статей оформлены требования 
отмены смертной казни, проведена истори-
ческая ретроспектива изменения отношения 
общества к казни и доказана архаичность 
данного вида наказания. Российская империя 

представлена в сравнительной характеристике 
с европейскими государствами [1].

Проблему ответственности власти перед 
обществом за приведение в исполнение смерт-
ной казни, внесудебное применение высшей 
меры наказания обсуждали И. Малиновский 
в монографии «Кровавая месть и смертные 
казни», специальный корреспондент газеты 
«Русь» журналист В. Климков [2, с. 23-30; 3, 
с. 3-24].

В советской историографии одним из ос-
новных исследований данной проблемы яв-
ляется труд С. С. Ушеровича [4]. По мнению 
автора, политика массового применения казни 
в 1905–1906 гг. стала одной из причин роста 
революционных настроений к 1917 г. [4, с. 11]. 
Для советского периода историографии харак-
терны резкая критика военно-полевых судов, 
оценка каторги как средства доведения до 
смерти обвиняемых, позитивное отношение 
к революционному террору. В то же время от-
сутствует сравнительная характеристика при-
менения смертной казни советской властью в 
сопоставлении с царской политикой. Отсут-
ствует объективная оценка причин ужесточе-
ния применения казни после покушений на 
высших чиновников.

Новые подходы к предмету исследования 
содержаться в сборнике трудов «Смертная 
казнь: за и против», где представлена дискус-
сионность некоторых аспектов, рассмотрены 
нарративы сторонников и противников смерт-
ной казни [5].

С точки зрения юридического анализа за-
конодательства, смертная казнь на территории 
Беларуси изучена А. П. Пацкевич, С. Н. Сто-
роженко. Затронута проблема самосуда, пове-
шение И. П. Пулихова за покушение на гене-
рал-губернатора П. Г. Курлова после расстрела 
демонстрации в Минске [6, с. 60].

С нашей точки зрения необходимо более 
детально рассмотреть некоторые составля-
ющие дискуссии об отмене смертной казни, 
исследовать позицию Первой думы, выражав-
шей надежды народа на отмену данного вида 
наказания.
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Основная часть
В Российской империи в начале XX в. 

смертный приговор назначался на основании 
Уголовного уложения 1903 г. за преступления 
против Императора и членов царствующего 
дома, государственную измену, явные восста-
ния [7, с. 181, 193].

По правилам, обвинительному пригово-
ру должна предшествовать процедура из не-
скольких этапов: предварительное следствие, 
письменное заключение военно-прокурор-
ского надзора, проведение суда и вынесение 
обвинительного акта. Далее, подсудимому 
должны были вручить обвинительный приго-
вор и предоставить срок на заявления о защи-
те, вызове новых свидетелей, отводе судей и 
прокурора. Этот процесс не соблюдался, хотя 
по правилам военного времени допускалось 
лишь ограничение гласности делопроизвод-
ства [8, с. 77–78]. До приведения казни к ис-
полнению приговор должен был рассмотреть 
главнокомандующий или комендант крепости. 

Об учреждении военно-полевых судов 
было объявлено19 августа 1906 г. Наиболее ак-
тивная фаза применения смертной казни была 
в 1906–1908 гг. В обществе решения этих судов 
называли «расстрел в 48 часов» без права про-
теста, а сами суды называли «скорострельны-
ми». На практике, доказывали юристы, задер-
жанного отводили не к следователю и прокуро-
ру, а на расстрел «без суда» [8, с. 75, 82].

Массовым явлением в 1905–1906 гг. ста-
ло внесудебное применение смертной казни. 
Практика показывала, что наряду со спорным 
назначением смертной казни военно-полевыми 
судами в значительно больших объемах казнь 
применялась во время карательных экспедиций 
в разные регионы Российской империи. На-
пример, экспедиций Н. К. Римана, Г. А. Мина в 
декабре 1905 г. на Московско-Казанской желез-
ной дороге, ротмистра К. фон-Сиверса в Эсто-
нии, П. К. Ренненкампфа в Восточной Сибири, 
А. Н. Меллер-Закомельского против Севасто-
польского восстания моряков, на Сибирской 

железной дороге, в Латвии и Эстонии, генерала 
Рудова в Черниговской губернии, генерала Да-
нилова в Витебской губернии.

Многие карательные экспедиции были 
направлены в первую очередь, против теле-
графистов и инженеров. Позиция Николая ii 
и генералов, возглавлявших экспедиции, зача-
стую имела окраску лозунгов Союза русского 
народа: «инженеры – поляки и жиды», сбили 
с толку рабочих [4, с. 55]. Характер экспеди-
ций можно понять через приказы «Пятьдесят 
плетей и расстрелять» [4, с. 55]. Возмущение 
общества вызвали жесткое подавление и рас-
стрелы, в т. ч. несовершеннолетних. Напри-
мер, карательные операции в Варшаве возгла-
вил генерал Г. А. Скалон, по приказу которого 
в январе 1906 г. расстреляно 17 человек, 11 из 
которых были несовершеннолетними. 

Карательная экспедиция в Прибалтий-
ском крае характеризовалась тем, что казачьи 
сотни были отданы в распоряжение помещи-
ков в ноябре 1905 – декабре 1906 гг. [4, с. 70]. 
По железным дорогам курсировали каратель-
ные составы с артиллерией, по Черному мо-
рю – два бронированных крейсера [4, с. 80].

В высшей власти политику подавления ре-
волюции 1905 – 1907 гг. проводили П. А. Сто-
лыпин, П. Н. Дурново, инициатор принятия 
закона о военно-полевых судах В. П. Павлов, 
А. Г. Булыгин, П. Г. Курлов. 

Приказы генерала Ф. В. Дубасова и далее 
все, что делали карательные отряды в декабре 
1905 г., журналист А. Амфитеатров назвал по-
лицейскими и солдатскими колядками, в ходе 
которых были проведены массовые расстрелы 
подданных, не оказывавших сопротивления. 
По свидетельству очевидцев, родственников 
убитых, многие жертвы «совершенно не име-
ли отношения ни к политическому, ни к аграр-
ному движениям» и не принимали участия в 
революции. Невиновных убивали, да еще ис-
тязали перед смертью [3, с. 3–6]. 

Приведем некоторые данные о внесудеб-
ном применении смертной казни [2, с. 72–73].

Источник информации Даты Местность Убитых в ходе 
карательных экспедиций

Латышская газета
«Tagadne»

01.12.1905 – 01.02.1906 г. 
(2 месяца)

Прибалтийский край 958 чел.

Официальные и официозные 
данные из газеты «Биржевые 
ведомости»

09.01.1905 – 01.1906 г. Российская империя 14 654 чел.

Исходя из цифр, массовость внесудебного 
применения смертной казни доказывала, что 
наказание не являлось исключительным, ка-
ким позиционировалось изначально.

Цель работы журналистов, противников 
внесудебного применения смертной казни, 
была в том, чтобы осветить «неисчерпанные 
страницы» кровавой были, убедить общество 
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в необходимости «настоятельного требова-
ния» следствия и суда над организаторами и 
исполнителями внесудебных казней [3, с. 3–6]. 
Корреспонденты доказывали, что террор ка-
рательных экспедиций вызывал озлобленное 
отчаяние у населения и ответный террор. Эту 
мысль разделяли депутаты Думы, некоторые 
представители Государственного совета. Также 
корреспонденты выступали против умалчива-
ния и сокрытия преступлений карательных экс-
педиций, после которых возрастало количество 
случаев самосуда со стороны представителей 
левых партий. Корреспондент Н. Кириллов 
писал, что расстрелы без суда не укладывались 
«даже в понимание», карательные экспедиции 
названы грязным пятном в истории, что «мара-
ло нацию и армию». Корреспондент В. Клим-
ков называл карательные экспедиции мировой 
трагедией. Он писал, что не испытывал такого 
чувства ужаса и сожаления даже участвуя в бо-
евых действиях с Японией. На фоне каратель-
ных экспедиций военно-полевые суды выгляде-
ли более человечными [3, с. 3–6].

Проблема смертной казни была в ряде 
самых цензурируемых тем в плане доступа 
общества к информации, ограничения досту-
па журналистов к расследованию, фиксации и 
опубликования данных, отсутствия отчетности 
в Российской империи в 1906–1911 гг. о приве-
дении в исполнение смертных приговоров. По 
данным академика, основателя Конституцион-
но-демократической партии В. И. Вернадско-
го, отчеты военного министерства о примене-
нии смертной казни были значительно ниже 
реальных данных [9, с. 172–177].

Отдельно отмечены препятствия в работе 
корреспондентов. В. Климков приводил при-
мер, когда по приказу офицера Семеновского 
полка были избиты журналисты, имевшие 
удостоверения [3, с. 6]. Тифлисские газеты, 
критиковавшие карательные экспедиции в 
Шуше, были закрыты [4, с. 80].

Многих представителей политической 
элиты удивляла поддержка царем карательной 
экспедиции Семеновского полка, поддерж-
ка действий Н. К. Римана [10, с. 5-9]. Возна-
граждением организаторам и исполнителям 
карательных экспедиций зачастую было повы-
шение по службе, денежная награда, двухме-
сячный отпуск [4, с. 13]. Например, полковник 
Г. А. Мин был произведен в генералы. Ка-
рьерный рост также ожидал К. фон-Сиверса, 
за него ходатайствовал В. А. Безобразов, под 
командованием которого он действовал в При-
балтике в 1906 г. [4, с. 49].

Таким образом, власть избрала метод ме-
ханического подавления народных волнений и 
поощрения руководителей карательных экспе-
диций.

На законодательном уровне местом раз-
вертывания дискуссий и активного обсужде-
ния проблемы необходимости отмены смерт-
ной казни являлась Первая Государственная 
дума. С начала ее работы депутаты активно 
предлагали включить в ответный адрес Го-
сударю вопрос об отмене смертной казни, а 
также прошение о приостановлении властью 
царя всех назначенных смертных приговоров. 
Депутаты просили о политической амнистии, 
которая должна была состояться для всех и 
стать залогом согласия и взаимопонимания в 
обществе [11, с. 85].

Однако Николай ii не принял адрес Ду-
мы. Депутаты раскрыли опасность выбранной 
властью позиции. Например, Ф. Ф. Кокошкин 
предупредил, что взаимная вражда революци-
онеров и карательных экспедиций близка к ме-
ждоусобной войне, в которую втягивались все 
большие массы. В сложившейся ситуации ам-
нистия была необходима для водворения поли-
тического мира, ведь верховная власть должна 
стоять выше всех борющихся сторон. Вместо 
этого власть выбрала позицию искоренить «всех 
наших противников», которая была в корне оши-
бочной, т. к. в конце концов это приведет к вы-
зову «искоренить всю Россию» [11, с. 146–147].

В Первой думе разгорелась дискуссия 
между противниками и сторонниками отмены 
смертной казни. 

Аргументом сторонников смертной казни, 
например И. В. Способного, был тезис, что в 
«некоторых случаях» смертная казнь необхо-
дима. В особенные исторические моменты она 
служит «единственным орудием государства» 
в борьбе со «специальной преступностью» [8, 
с. 79]. Смертную казнь нужно оставить во имя 
«государственных интересов», пока не насту-
пит «умиротворение» [11, с. 317–320].

Против данного аргумента многие де-
путаты и журналисты выдвигали тезис, что 
«устрашающая функция» смертной казни не 
состоятельна. В этой связке большой вопрос: 
где причина и где следствие? Зачастую отве-
том на каждую смертную казнь было осужде-
ние общества, а со стороны революционеров – 
политическое убийство. 

Также депутаты доказывали, что в резуль-
тате карательных акций «колеблется трон», 
потому что народ был уверен, что приказы 
отдает Николай ii [11, с. 48]. А. П. Андреанов 
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говорил о том, что народ «изверился», т. к. от 
администрации только репрессии. Смертная 
казнь, таким образом, претит разумной госу-
дарственной политике. Государство, доказы-
вали депутаты-юристы, должно обезвредить 
человека другим способом, законодательно 
решить проблему [11, с. 63-64]. 

Депутат Э. Ропп подчеркнул, что народ-
ное самосознание изменилось и мужик «уже 
вырос» и осознал свое право на жизнь. Ксендз 
напоминал о Конституции Божьей из Десяти 
заповедей и предложил умиротворение страны 
на началах мира, любви и справедливости. Эту 
же позицию разделял депутат от Воронежской 
губернии А. В. Поярков [11, с. 83–84]. Мно-
гие говорили о противоречии смертной казни 
Новому Завету. С. И. Лопатинский выступал 
также против зачитывания помилования в по-
следний момент. Депутат описал глубину пси-
хологической травмы, т. к. осужденные свиде-
тельствовали, что «всходить на эшафот было 
легче, чем сходить» с него [12].

На 11 заседании Государственной думы 
18 мая 1906 г. был рассмотрен законопроект 
об отмене смертной казни. Смертная казнь от-
менялась, вычеркивалась из списка уголовных 
наказаний [11, с. 296–300].

Однако по данному вопросу в высших ор-
ганах власти изначально проявилось расхожде-
ние. Несмотря на заявление Думы о приоста-
новлении смертных приговоров, они были осу-
ществлены в отношении восьми политзаклю-
ченных в Прибалтийском крае. Таким образом, 
по мнению депутата юриста В. Д. Набокова, 
запросы Думы не являлись действенной мерой 
в решении проблемы [11, с. 297]. В. Д. Набо-
ков подчеркивал важность для назначавших 
смертную казнь понимать, что политические 
соображения, из которых комиссия оставила 
смертную казнь в 1903 г., это не то же самое, 
что карательная политика в 1906 г. [11, с. 297]. 

Депутат адвокат Ф. И. Новодворский кри-
тиковал формализм и упрощенный порядок 
применения смертной казни [11, с. 298-299]. 
Он расценивал смертную казнь как оплот 
бесправия и сень для произвола, призвал «про-
изнести смертный приговор над смертною 
казнью» [11, с. 298].

В адрес властей Р. А. Ледницкий зада-
вал вопрос: какой государственный ум может 
рассчитывать на успокоение страны, если он 
будет толкать ее «к той бездне отчаяния», в ко-
торую может ринуться все общество? Приве-
дены слова Ш. Толейрана и О. Бисмарка о том, 
что штыками «нельзя управлять, на штыках 

сидеть невозможно». Массовое применение 
смертной казни вызовет не только кровавые 
столкновения, но и банкротство страны, анар-
хию, доказывал депутат [11, с. 298, 299]. 

Рассмотрение проекта об отмене смертной 
казни в Первой думе осуществлялось в комис-
сии 15-ти «О неприкосновенности личности». 
Многие депутаты предлагали варианты скорей-
шего рассмотрения законопроекта. В. Н. Грам-
матчиков предложил, а священник А. В. По-
ярков, А. С. Ломшаков и др. поддержали, что 
в силу неотложности решения необходимо 
немедленно принять законопроект об отмене 
смертной казни, обойтись без рассмотрения в 
комиссии, т. к. он «ясен и краток». Депутаты 
И. Н. Пустошкин, В. В. Сипягин, Н. А. Огород-
ников предлагали воспользоваться правом Ду-
мы и подать напрямую Императору Представ-
ление об отмене смертной казни [11, с. 311, 313].

Следует отметить, что Министры юсти-
ции, военный и морской министры придер-
живались совершенно иных взглядов и отка-
зали в пятидневном сроке подготовки зако-
нопроекта, взяли максимальный срок месяц 
на рассмотрение. В ответ многие депутаты 
высказали комментарии с удивлением и воз-
мущением. На 29-е заседание Думы 19 июня 
1906 г. прибыли министр юстиции И. Г. Ще-
гловитов, главный военно-морской прокурор 
Н. Г. Матвеенко, главный военный прокурор 
В. П. Павлов, товарищ министра внутренних 
дел А. А. Макаров. В обширном докладе перед 
чиновниками и Думой В. Д. Кузмин-Караев 
акцентировал внимание на том, что движение 
за отмену смертной казни охватило все насе-
ление Российской империи вплоть до глухой 
деревни [11, с. 317]. 

Однако И. Г. Щегловитов и прокурор 
Н. Г. Матвеенко в выступлениях перед депута-
тами заняли диаметрально противоположную 
позицию. В ответ поднялся шум и заседание 
было прервано. Депутаты отмечали, что речи 
чиновников вызвали чувство глубокого него-
дования, т. к. Дума имеет целью «решать мир-
но» и всякий вид кровавого и ужасного «вызы-
вает негодование и изгнание» [11, с. 320].

Позиция Государственного совета в 
большинстве мнений выражалась в отказе 
от существования смертной казни. Наиболее 
ярким борцом со смертной казнью являлся 
избранный от академической курии ученый 
В. И. Вернадский. Он говорил об оставшихся 
безнаказанными массовых и единичных убий-
ствах, совершенных представителями органов 
власти в лице карательных экспедиций. Убий-
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ствах, поражающих своей «жестокостью и 
бессмысленностью». Большую роль в борьбе 
с отменой смертной казни он отводил научной 
мысли, которая проливала свет на самые «тем-
ные закоулки государственного механизма» [9, 
с. 172–177].

Мнение Государственной думы и комис-
сии Государственного совета характеризова-
лось восприятием смертной казни как вреда 
для государства, избранием курса на сужение 
применения смертной казни и оставление ее 
только за покушение на Императора [11, с. 297].

Законопроект о полной отмене смертной 
казни не был окончательно утвержден в сме-
шанной комиссии Государственного совета и 
Государственной думы, т. к. Дума была распу-
щена 9 июля 1906 г. Общество надеялось, что 
законопроект, уже поступивший в Государ-
ственный совет, будет логично принят. 

заключение
Исследование показало, что сторонники 

существования смертной казни основным ар-
гументом выдвигали тезис об использовании 
данного вида наказания как средства борьбы 
с революцией.

Противники доказывали неприемлемость 
смертной казни с точки зрения морали, рели-
гии, науки, основ существования государства 
и общества. Они подвергли огласке массо-
вость нарушений законодательства, внесудеб-
ного применения казни. Первая государствен-
ная дума разработала законопроект об отмене 
смертной казни. Разброс мнений прямо за-
висел, на наш взгляд, от событий революции 
1905 – 1907 гг.
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State Duma on the existence and application of the 
death penalty in the Russian Empire in 1905–1907. 
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for the abolition of the death penalty of political 
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РЕШЕНИЕ пРОдОВОЛЬСтВЕННОГО ВОпРОСА И бОРЬбА  
С дОРОГОВИзНОЙ В ГОРОдАХ мИНСКОЙ ГУбЕРНИИ В 1915 г.

в. в. василенко
кандидат исторических наук
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова

В статье рассматривается проблема ро-
ста цен на товары первой необходимости и 
снабжение ими городов Минской губернии во 
время Первой мировой войны. Показаны меры, 
которые принимали городские органы само-
управления для борьбы с дороговизной и товар-
ным голодом.

Ключевые слова: Первая мировая война, 
продовольствие, товары первой необходимости, 
дороговизна, такса, снабжение, железная дорога.

Введение
Первая мировая война оказала влияние на 

социально-экономическую ситуацию в Рос-
сийской империи и жизнь населения в 1914–
1917 гг. Ведение войны требовало больших 
финансовых и материальных затрат. Обслу-
живание многомиллионной российской армии 
отвлекало большие продовольственные и про-
мышленные ресурсы. Их перераспределение в 
пользу военных не сразу, но повлияло на обе-
спечение населения продовольствием и това-
рами первой необходимости. Через несколько 
месяцев после начала войны появились про-
блемы с их поставками в города, в том числе 
в Минской губернии. Недостаточное обеспе-
чение товарами, спекуляции приводили к их 
дефициту и росту цен.  

Основная часть
В городах Минской губернии с начала 

1915 г. наблюдался рост цен на продукты и 
товары. В Минске первыми стали дорожать 
мучные и хлебобулочные изделия. 14 января 
1915 г. владельцы хлебопекарен обратились 
в городскую думу с ходатайством об увеличе-
нии таксы (фиксированной цены) различных 
сортов хлеба за 1 фунт на 1 копейку [1, с. 4]. 
С аналогичной просьбой обратились торговцы 
мукой и просили установить таксу при прода-
же муки оптом до 3 руб. за пуд, в розницу – до 
8 коп. за фунт [2, с. 4]. В конце января они сно-
ва просили городскую управу повысить цену 
на муку в феврале: ржаную – с 1 руб. 20 коп. 
до 1 руб. 40 коп. за пуд, обдерную – с 1 руб. 

65 коп. до 1 руб. 90 коп., сеяную – с 1 руб. 
65 коп. до 2 руб., пеклеванной с 1 р. 65 коп. до 
2 руб. 10 коп. Из-за низкой цены они не мог-
ли закупать муку для города [3, с. 4]. Таксы на 
продукты были ниже закупочных цен. Торгов-
цам было невыгодно продавать свои товары.

В феврале сапожники Минска обратились 
к губернатору с ходатайством об установле-
нии таксы на кожевенные приклады, так как 
их труд был малооплачиваемый, а цена на сы-
рье (на приклады) выросла с 75 коп. до 1 руб. 
15 коп. [4, с. 4]. Производители колбасных 
изделий просили городскую управу об увели-
чении цены на все виды своей продукции [5, 
с. 3]. Они обосновывали это подорожанием 
услуг рабочих (на 100 %), продуктов произ-
водства – селитры и перца (на 300 %), соли (на 
35 %). Увеличилась стоимость свиньи живым 
весом до 9 руб. за пуд [6, с. 4].

Во время войны власти для решения про-
довольственной проблемы и борьбы с доро-
говизной предпринимали меры администра-
тивного характера – устанавливали фиксиро-
ванные цены на продукты и закупали товары 
первой необходимости. Таксы на товары выра-
батывали либо городская управа, либо специ-
альная комиссия [7, с. 305–306].

В Минске с начала 1915 г. с дороговизной 
боролись указанными выше мерами. Таксы на 
товары вырабатывала городская управа. Но 
городская дума изъяла у нее эти полномочия. 
Управа не могла уделять достаточно времени 
этому вопросу, так как у нее было много дру-
гой работы. Поэтому была создана специаль-
ная комиссия. Она смогла выработать таксы 
на январь. На февраль по заявлению председа-
теля комиссии сформировать цены на товары 
было невозможно. Он ссылался на короткие 
сроки, отсутствие документов и положений, 
обосновывавших каждую цену. Данный во-
прос был передан снова в ведение городской 
управы [8, с. 2].

В заседание городской думы 28 января 
обсуждались вопросы обеспечения города 
продуктами первой необходимости и выра-
ботки такс. Председатель комиссии по уре-
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гулированию цен высказал мнение, что такса 
на сдерживание цен никак не влияет. Член 
управы М. В. Запольский-Довнар доложил, 
что основные продукты подорожали, так как 
установленные для них предельные цены низ-
кие. Нет подвоза продуктов в город, а на бли-
жайших рынках цены на них выросли. Было 
высказано предложение организовать оптовый 
склад продуктов (сахара, муки, крупы и соли). 
Для закупки продовольствия требовалось 
20–25 тыс. рублей. Продукты на этом складе 
будут закупать городские потребительские 
общества. По итогам рассмотрения вопроса 
было решено командировать члена управы 
М. В. Запольского-Довнара в порайонные ко-
митеты (они регулировали перевозки грузов 
по железной дороге и количество отпускаемых 
для этого вагонов. – В. В.) для решения вопро-
са с подвозом в город закупленных товаров. 
Его же и гласного И. И. Свенцицкого решили 
отправить в южные и центральные губернии 
страны для закупки продуктов [9, с. 4].

В феврале в заседании городской думы 
председатель комиссии по урегулированию 
цен доктор Камоцкий предложил запретить 
вывоз из губернии продуктов, так как перекуп-
щики их массово скупали и вывозили в дру-
гие губернии. Торговцы же должны два раза в 
месяц сообщать об имеющихся у них запасах 
продовольствия. Он считал, что они придер-
живают продукты с целью поднятия цен. При 
выявлении нарушения таких торговцев следо-
вало штрафовать, а запасы продуктов конфи-
сковывать. Камоцкий предложил снизить так-
су на дрова с 40 до 36 руб., так как был введен 
запрет на их вывоз из губернии. Предлагаемые 
им меры решили обсудить в заседании думы 
25 февраля [10, с. 3]. 

В февральской таксе на товары цена 1 ку-
бической сажени березовых дров с доставкой 
и укладкой была установлена в 36 руб., оль-
ховых и сосновых – 33 руб., еловых – 31 руб., 
осиновых – 29 руб. [11, с. 3]. Закупались для 
города и другие виды топлива. Управа заклю-
чила договор с фирмой «Нобель» на постав-
ку в город керосина [12, с. 4]. Чтобы топливо 
не вывозили спекулянты, в марте 1915 г. на-
чальником Минского военного округа было 
издано обязательное постановление о запрете 
вывоза дров из уездов Минской, Могилевской 
и Гродненской губерний [13, л. 115]. Такие 
меры носили временный характер. Когда си-
туация с наличием каких-либо дефицитных 
товаров стабилизировалась, то постановления 
отменялись.

Вернувшийся в Минск из командировки 
М. В. Запольский-Довнар доложил, что Киев-
ский порайонный комитет разрешил доставку 
продуктов для города, которые были в очереди 
на перевозку и хранились на станциях из-за 
нехватки грузовых вагонов. В Харьковском по-
районном комитете затруднения с движением 
грузов объясняли загруженностью железной 
дороги составами с углем. Но комитет будет 
способствовать пропуску тех грузов, которые 
пропустил Киевский порайонный комитет. 
В Роменском районе М. В. Запольский-Довнар 
закупил овес и сено для города [14, с. 3]. 

В марте М. В. Запольский-Довнар ездил 
в Московский порайонный комитет, где хода-
тайствовал о пропуске грузов в Минск, на что 
получил согласие. Но городскому голове было 
сообщено телеграммой, что хлебные грузы не 
могут быть отправлены со станций Бахмач и 
Ваяловщина, так как вывоз продуктов с этих 
станций запрещен [15, с. 4].

В марте в Минске выросла цена на ку-
риные яйца, на что обратил внимание даже 
городской голова С. Б. Хржонстовский. Стои-
мость десятка яиц поднялась с 35–37 коп. до 
65–70. В заседании городской думы при об-
суждении таксы на продукты на апрель было 
предложено установить цену за десяток яиц в 
40 коп., что единогласно было поддержано [16, 
с. 4]. Появились проблемы с мясом. В мясных 
рядах на Нижнем базаре его невозможно было 
купить. Мясники отказывались продавать 
мясо, так как цена, установленная мартовской 
таксой, была низкой. На некоторых из них 
были составлены протоколы за продажу мяса 
выше установленной таксы [17, с. 4].

За необоснованное повышение цен 
торговцы привлекались к административной 
ответственности – штрафу или аресту. Так был 
оштрафован на 1000 руб. (или арест на 2 меся-
ца) торговец дровами Л. Жуковский [18, с. 4]. 
За повышение цены на мясо получил штраф 
15 р. (или 10 суток ареста) торговец Г. Му-
рох [19, с. 4]. Минский купец Ш. Ривин был 
оштрафован на 3000 руб. (или арест на 2 меся-
ца) за продажу дров по завышенной цене [20, 
с. 4]. 

Торговцы могли закрыть магазины или 
отказывались продавать населению товары по 
фиксированным ценам. Чтобы пресечь такие 
действия, начальник Минского военного окру-
га издал обязательное постановление, которым 
запрещалось закрывать магазины, где продава-
лись продукты и товары первой необходимо-
сти, а также отказывать в продаже товаров жи-
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телям по ценам, установленным городскими и 
земскими учреждениями. Запрещалась скупка 
продуктов и товаров впрок [21, с. 4].

В уездных городах цены на товары тоже 
росли и наблюдался их дефицит. В феврале 
в Пинском уезде по сообщениям корреспон-
дента выросли цены на рожь, овес, картошку, 
соль, сено, керосин [22, с. 4]. Пинская город-
ская дума для удержания цен разработала ряд 
мер. Следовало: 1) проводить регистрацию 
наличных продуктов у оптовиков и рознич-
ных торговцев, чтобы иметь представления 
о наличии продуктов; 2) устанавливать мак-
симальные цены на сельскохозяйственные и 
продукты животноводства; 3) вводить запрет 
на скупку товаров первой необходимости в 
больших объемах с целью их перепродажи; 
4) запрещать вывоз из Пинска предметов пер-
вой необходимости, пока не будет обеспечен 
их достаточный запас в городе; 5) просить 
губернатора сделать эти постановления обя-
зательными путем издания распоряжения [23, 
с. 4]. Меры, видимо, не помогали, так как в мае 
городская управа ходатайствовала перед гу-
бернатором о повышении цен на сахар, мясо, 
сало, муку и керосин [24, с. 3].

По сообщению газеты «Наша Ніва», к 
середине апреля в Мозыре, Бобруйске, Пинске 
прогнозировался дефицит муки, соли, масла, 
пшеницы [25, с. 4]. В сентябре 1915 г. в Мо-
зыре неделю был недостаток керосина, а через 
некоторое время и свечей. Власти эту пробле-
му решили, организовав доставку товаров по 
реке Припять [26, с. 4].

В уездных городах торговцы за повы-
шение цен на товары тоже подвергались на-
казанию – штрафу или  тюремному заклю-
чению. В Мозыре С. Урецкий за поднятие 
цен на товары первой необходимости был 
оштрафован на 200 руб. (или арест на 1 месяц) 
[27, с. 2], а в Пинске Я. Дененберг – на 300 р. 
(или арест на полтора месяца) [28, с. 3]. 
Жителя Баранович Я. Каплана за поднятие 
цены на мясо оштрафовали на 1000 руб. (или 
арест на 2 месяца) [29, с. 3]. За сокрытие 
сахара житель Новогрудка Б. Брук получил 
штраф 300 руб. (или арест на полтора месяца) 
[30, с. 4]. За поднятие цены на овес был оштра-
фован на 15 р. (или арест на 7 дней) Г. Элькинд 
[31, с. 4], а Л. Бернштейн – на 3000 руб. (или 
арест на 3 месяца) за сокрытие сахара и отказ 
его продавать [32, с. 4]. Оба жители Борисова. 
Бобруйчанка С. И. Марон за продажу сахара 
выше таксы была оштрафована на 100 руб. 
(или арест на 1 месяц) [33, с. 3].

Положение с запасами товаров в городах 
ухудшилось в конце лета – осенью 1915 г. 
У властей не хватало средств на их закупку. 
Потребности в продовольствии были боль-
шие. Например, для Речицы в месяц требова-
лось 15 вагонов ржаной муки, 10 – пшеничной 
муки, 6 – овса, 1 – различной крупы, 3 – пше-
на, 7 – соли, 2 – сахара, 8 – керосина, 13 – от-
рубей, 3 – сельди и сухой рыбы, 30 пудов чая 
[34, л. 46, 47а, 47б]. Для Бобруйска ежедневно 
нужно было 10–14 вагонов продовольствия. 
С 11 октября по 14 ноября город запросил для 
подвоза по железной дороге 365 вагонов, а 
прибыло только 3 [34, л. 29а].

Для регулирования экономики в августе 
1915 г. были созданы Особые совещания: по 
обороне, по топливу, по продовольствию, по 
перевозкам, по устройству беженцев. Особое 
совещание для обсуждения и объединения ме-
роприятий по продовольственному делу кури-
ровало вопросы продовольственной политики 
в целом. В составе совещания действовали ко-
миссии: 1) о снабжении армии и флота, а так-
же сельского и городского населения хлебом 
и зерновым фуражом; 2) о снабжении армии 
и флота и городского населения мясом, мас-
лом и сеном; 3) о мерах борьбы с дороговиз-
ной предметов первой необходимости. Особое 
совещание устанавливало предельные цены 
на продовольствие, следило за соблюдением 
такс, выясняло запасы и потребности в про-
довольствии [35]. Именно сюда обращались 
города с ходатайствами о выделении средств 
на закупку продовольствия.

В Слуцке 30 сентября 1915 г. прошло со-
брание уполномоченных города при участии 
предводителя уездного дворянства, уездного 
исправника. Городской староста доложил, что 
с начала войны продукты постепенно доро-
жали. На некоторые из них цены поднялись 
в 1,5–2 раза. Одна их причин – это проблема 
доставки продовольствия в город. В Слуцке 
значительно увеличилось население. Запа-
сы таких товаров, как соль, сахар, свечи, ке-
росин, табак закончились. Чтобы решить эту 
проблему, нужно проводить закупки товаров 
и продавать их по заготовительной цене. Для 
этого нужны средства – правительственные 
ссуды. Собрание постановило уполномочить 
старосту ходатайствовать о выдаче прави-
тельственной ссуды в 50.000 руб. для закупки 
продовольствия [34, л. 3, 4 – об. 4]. Подобное 
заседание прошло в Мозыре, где была точно 
такая же ситуация, как и в Слуцке. Решили 
просить городского старосту ходатайствовать 



ГІСТОРЫЯ, ФІЛАСОФІЯ, ФІЛАЛОГІЯ                57

перед минским губернатором об отпуске пра-
вительством ссуды в 50.000 руб. [34, л. 8].

Минская городская дума ходатайствовала 
перед Особым совещанием по продовольствен-
ному делу о выделении 300.000 руб. на закупку 
продовольствия. 20 октября 1915 г. Комиссия 
о мерах борьбы с дороговизной предметов 
первой необходимости, рассмотрев ходатай-
ство, постановила выделить запрашиваемые 
средства [34, л. 10]. 27 октября подкомиссия 
по выдаче городам и земствам ссуд на закупку 
предметов первой необходимости постановила 
ассигновать 50.000 руб. Слуцкому городско-
му управлению на запрашиваемые цели [34, 
л. 12]. Мозырскому городскому управлению 
2 декабря были выделены запрашиваемая сред-
ства [34, л. 22 – об. 22]. В декабре Бобруйская 
городская дума и Речицкое городское управле-
ние ходатайствовали о выделении им средств 
на 100.000 и 25.000 руб. соответственно. Их 
ходатайства поддержал уполномоченный пред-
ставитель Особого совещания при Минской 
губернии [34, л. 29а, 29б, 29в].

Повышение цен и дефицит товаров в го-
родах были вызваны целым рядом причин. 
Нехватка мяса была обусловлена тем, что за 
время войны произошло сокращение поголо-
вья крупного рогатого скота и овец. В 1913 г. 
было 52,2 млн голов крупного рогатого скота, 
а в 1917 г. – 48,2 млн; количество овец умень-
шилось с 80,7 млн голов в 1913 г. до 69,1 млн 
в 1917 г. [36, с. 197]. Подорожание зерновых 
хлебов, а вследствие и муки, было связано с 
началом закупок хлеба для армии. Сказалось 
еще и то, что урожай 1914 г. был ниже урожая 
1913 г. Следует учитывать спекуляции сель-
скохозяйственной продукцией [37, с. 20]. 

Во время войны регулировалась цена на 
сахар. Власти установили предельную сто-
имость 1 пуда сахара с 1 сентября 1914 г. по 
1 января 1915 г. в 4 рубля, а с 1 января 1915 г. 
по 1 сентября 1915 г. – в 4 руб. 10 коп. Но цена 
на него росла. Это было вызвано тем, что Ми-
нистерство финансов для изыскания денег на 
военные нужды повысило акциз на сахарный 
песок. Дополнительно был введен железнодо-
рожный военный налог на перевозку этого про-
дукта. Сахар на станциях юго-западных желез-
ных дорог подорожал до 4 руб. 25 коп. – 4 руб. 
35 коп. за пуд.  Из-за роста расходов сахароза-
водчиков цена в марте 1915 г. поднялась еще 
на 10 коп. Чтобы прекратить повышение цен, 
Министерство финансов с начала марта в не-
сколько этапов поставило на рынок 18 млн пу-
дов сахара из стратегических запасов. Но цена 

на него все равно поднялась до 5–5 руб. 10 коп., 
а на рафинад – до 6 руб. 50 коп. за пуд. Сахар 
дорожал не потому, что его не хватало, а пото-
му, что власти не могли правильно организо-
вать снабжение потребительских рынков ввиду 
проблем на железной дороге [38, с. 30–31].

Причина подорожания продовольствия 
крылась еще и в том, что в сельском хозяйстве 
сокращались посевные площади под куль-
туры. Не хватало рабочих рук для обработки 
земли, так как значительная часть мужского 
населения была призвана в армию. В 1913 г. 
засевалось 93,5 млн гектаров земель, а в 
1917 г. уже только 78. Сбор продовольствен-
ных культур сократился на 23 %, крупяных – 
на 15 %, масличных – на 14 %, кормовых – на 
43 %, картофеля – на 24 % [36, с. 196].

Главная же причина задержек и недопо-
ставок продовольствия в города – это военные 
перевозки и загруженность железнодорожной 
сети. Транспортировка военных грузов была 
на первом месте и выросла с 1 % в 1913 г. до 
50 % в 1916 г. в общем объеме всех перевозок 
[39, с. 209]. Железнодорожные вагоны в пер-
вую очередь предоставлялись под военные 
грузы. В первый год войны для перевозки 
интендантских грузов было задействовано не 
менее 110 тыс. вагонов. В первом полугодии 
1915 г. военные перевозки занимали на тыло-
вых дорогах 145 тыс. вагонов, что составляло 
свыше 40% всего товарного парка. Для нужд 
коммерческих перевозок железнодорожная 
сеть располагала в 1915 г. вдвое меньшим ва-
гонным парком, чем до войны (153 тыс. ваго-
нов вместо 308 тыс.) [40, с. 129].

По загруженным железным дорогам не-
возможно было без перебоев вывозить грузы 
из тех регионов, где производилась основная 
часть продовольствия. Весь район Сибири, в 
котором в 1914 г. был собран хороший урожай 
и были низкие цены, оказался отрезанным от 
Европейской России. Многие частные лица, 
общественные организации сделали в этом 
регионе большие заказы фуража, масла, мяса, 
рыбы и прочих продуктов. С северных регио-
нов страны также проблематично было выво-
зить коммерческие грузы, так как железнодо-
рожная магистраль Вятка – Санкт-Петербург 
обслуживала воинские перевозки [41, с. 86]. 
В южных регионах Российской империи сло-
жилась подобная ситуация. 

На многих железнодорожных станциях 
склады и пакгаузы были заняты грузами воен-
ного интендантства и министерства земледе-
лия [41, с. 100]. Поэтому прием гражданских 
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грузов станциями был ограничен и уже в пер-
вой половине 1915 г. в белорусских губерниях 
стал ощущаться недостаток товаров, подвоз 
которых осуществлялся из внутренних губер-
ний Российской империи [39, с. 269].

заключение
Проблема дороговизны и дефицита това-

ров первой необходимости для городов Мин-
ской губернии стала актуальна с начала 1915 г. 
С дороговизной боролись с помощью установ-
ления фиксированных цен. Но таксировка не 
влияла на сдерживание роста цен на товары 
и продовольствие. Цены повышались из-за 
дефицита товаров. Поэтому городские власти 
делали закупки товаров первой необходимо-
сти и продовольствия, стараясь создать необ-
ходимый запас. Но из-за загруженности же-
лезнодорожной сети не всегда удавалось ор-
ганизовать бесперебойное снабжение городов 
всем необходимым. Кроме этого у городских 
органов управления не хватало финансовых 
средств. С осени 1915 г. они стали получать 
субсидии от Особого совещания по продо-
вольственному делу для организации закупок 
товаров первой необходимости. 
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prices for essential goods and their supply in the 
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УДК 947,6 (1921–1939)

РАзВІЦЦЁ АГРАРНАЙ СФЕРы дРАГІЧыНСКАГА пАВЕтА  
пАЛЕСКАГА ВАяВОдСтВА Ў 1921–1939 гг.

в. П. Гарматны
кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры,
Прыватны інстытут кіравання і прадпрымальніцтва

У 1921–1939 гг. землі Драгічыншчыны з’яў-
ляліся часткай народна-гаспадарчага комплекса 
тагачаснай Польшчы. Асноўнай масай насельні-
цтва заставаліся сяляне, якія ў сваёй пераважнай 
большасці пакутавалі ад малазямелля і забагненас-
ці, таму аграрнае пытанне стаяла вельмі востра. 
Разам з тым польскія ўлады адзначалі, што ворнай 
зямлі не хопіць на ўсіх жадаючых, таму пры пра-
вядзенні аграрных пераўтварэнняў падкрэслівалі 
неабходнасць пераводу гаспадарання на якасна 
новы ўзровень, у сувязі з чым ажыццявілі шэраг 
карэнных пераўтварэнняў з мэтай стварэння 
вялікай колькасці самастойных вытворных і эка-
намічна моцных гаспадарак.

Ключавыя словы: Драгічыншчына, зямля, 
сельская гаспадарка, ураджайнасць, хутар, асад-
нік, меліярацыя, камасацыя, сервітут.

Уводзіны
На працягу 1921–1939 гг. заходнебе-

ларускія землі ўваходзілі ў склад Польскай 
дзяржавы і былі ў адпаведнасці з тагачасным 
адміністратыўна-тэрытарыяльным уладкаван-
нем падзелены на ваяводствы, паветы і гміны. 

1 сакавіка 1921 г. польскімі ўладамі ство-
раны Драгічынскі павет (12 сельскіх гмін, на 
1939 г. – 10), які ахопліваў большую частку 
сучасных Драгічынскага і Іванаўскага раёнаў, 
за выключэннем Антопаля і ваколіц, якія ўва-
ходзілі ў Кобрынскі павет [1]. Агульная пло-
шча павета складала 2 350,7 кв. км, колькасць 
насельніцтва – 97 000 чалавек (з іх сяляне – 
89,1 %), шчыльнасць – 41 чалавек на кв. км (на 
1931 г.) [2, с. 32; 3, s. 13]. 

Варта падкрэсліць, што па колькасці на-
сельніцтва Драгічын (паводле ўсепольска-
га перапісу 1921 г., 1 987 жыхароў) саступаў 
мястэчкам Моталь (4 390) і Янаў (3 068), але 
адыгрываў вельмі важную адміністратыўную і 
эканамічную ролю дзякуючы знаходжанню на 
чыгуначнай лініі [4, с. 161; 5, s. 13–14]. Згодна 
з ацэнкамі польскіх даследчыкаў, нацыяналь-
ная структура насельніцтва Драгічынскага па-
вета выглядала наступным чынам: тутэйшыя – 
40,1 %, беларусы – 29,2 %, палякі – 14,6 %, 
яўрэі – 9,7 %, рускія – 5,8 % [6, s. 306].

Большасць крыніц па дадзеным пытанні 
захоўваецца ў Дзяржаўным архіве Брэсцкай 
вобласці, перш за ўсё ў фондах 60 (Палеская 
акруговая зямельная ўправа) і 2004 (Драгічын-
скае павятовае стараства), якія ўтрымліваюць 
справаздачы службовых асоб, планы вёсак 
і сялянскіх зямельных надзелаў, справы аб 
ажыццяўленні камасацыі і меліярацыі, на-
саджэнні асадніцтва і інш.

Раённыя кнігі «Памяць» па азначаным пе-
рыядзе пераважна засяроджваюцца на нацыя-
нальна-вызваленчай барацьбе супраць польскіх 
уладаў, у той час як эканамічнае становішча 
мясцовага насельніцтва і ажыццяўленне тут 
аграрных пераўтварэнняў разгледжана не-
дастаткова [1; 7]. Запоўніць гэты прабел у мно-
гім дапамаглі працы, выдадзеныя перш за ўсё 
даследчыкамі Брэсцкага дзяржаўнага ўнівер-
сітэта імя А. С. Пушкіна, якія падрыхтаваны на 
багатай факталагічнай і крыніцавай базе [8–12]. 
Асобнай падзякі заслугоўвае выдадзены збор 
успамінаў старажылаў пра перыяд польскага 
панавання, дзякуючы чаму можна атрымаць цэ-
ласнае ўяўленне аб тых падзеях [13].

Вялікі ўклад унеслі і мясцовыя краязнаў-
цы, якія падрыхтавалі некалькі артыкулаў па 
асобных аспектах вывучаемага пытання [2; 
14]. Разам з тым дадзенае пытанне да гэтага 
часу не знайшло належнага навуковага асвят-
лення і таму патрабуе далейшага вывучэння.

Эканамічны дабрабыт насельніцтва
Для паспяховага эканамічнага развіцця 

Драгічыншчыны польскія ўлады распрацавалі 
адпаведны комплексны план, дзякуючы чаму 
ўдалося забяспечыць каардынацыю розных 
служб. У цэлым, згодна з паказчыкамі ўраджай-
насці, Драгічынскі павет быў адзін з чатырох 
цалкам самаакупных у Палескім ваяводстве.

Адпаведна ўсепольскаму перапісу, струк-
тура землеўладання на Драгічыншчыне на 
1921 г. выглядала наступным чынам: да 2 га – 
11,4 % сямей, 2-5 – 36,0 %, 5-20 – 47,0 %, 
20-100 – 4,9 %, звыш 100 – 0,7 % [6, s. 308]. 
Паводле ацэнак даследчыкаў, на 1931 г. толькі 
2,9 % мясцовых землеўласнікаў вялі капіталі-
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стычную гаспадарку, на той час як 93,4 % –
дробнатаварную [3, s. 44].

Паводле статыстычных звестак, ураджай-
насць асноўных сельскагаспадарчых культур 
на землях Драгічынскага павета была некалькі 
вышэйшай у параўнанні з сярэдняй па Пале-
скаму ваяводству і прыкладна роўнай агуль-
надзяржаўнай, што стварала магчымасці для 
павышэння дабрабыту мясцовага сялянства. 
Пры гэтым варта адзначыць, што ўраджай-
насць даволі істотна вагалася нават на абшару 
асобнай гміны. Аб сярэднегадавой ураджай-
насці асноўных сельскагаспадарчых культур 
на землях Драгічынскага павета ў цэнтнерах 
з 1 га за 1925–1935 г. у параўнанні з агульна-
польскімі паказчыкамі ў цэлым сведчыць на-
ступная табліца [15, s. 133]:

П
ш

ан
іц

а

Ж
ы

та

Я
чм

ен
ь

А
вё

с

Бу
ль

ба

Драгічынскі 
павет 11,4 13,8 12,8 12,5 97

Польшча 12,1 11,1 12,3 11,6 121
Разам з тым мясцовым сялянам даволі 

часта не хапала сродкаў нават на самае не-
абходнае. Так, напрыклад, жыхар Бездзежа 
А. Чайноўскі звяртаўся да мясцовага ксянд-
за Яблоньскага з просьбай знізіць аплату за 
хрышчэнне дзіцяці з 5 злотых да 1, але той ад-
казаў, што правядзе тады абрад у скарочанай 
форме [16, с. 25–26]. Аб цяжкім матэрыяльным 
стане мясцовага сялянства сведчаць тагачасныя 
краязнаўчыя альманахі, у якіх апублікаваны 
адпаведныя конкурсныя работы навакольных 
шкаляроў [11].

Насаджэнне асадніцтва
Храналагічна першай часткай польскіх 

аграрных мерапрыемстваў дадзенага перыяду 
з’яўляецца перасяленне сюды з карэннай Поль-
шчы асаднікаў, якія, па сутнасці, былі калані-
стамі і сацыяльнай апорай польскага панавання 
ў вёсцы. Варта падкрэсліць, што польскія ўла-
ды з мэтай больш паспяховай рэалізацыі дад-
зенай палітыкі на надзяленне асаднікаў пера-
давалі ў першую чаргу землі так званай «мёрт-
вай рукі», што ў выніку ваенных узрушэнняў 
засталіся без гаспадара (землі, уладальнікі 
якіх загінулі, альбо былая царская, царкоўная 
і манастырская маёмасць). Разам з тым сяля-
не шчыра спадзяваліся на атрыманне гэтых 
зямель, таму адносіліся да асаднікаў з вялікай 
насцярожанасцю і недаверам, з-за таго што яны 
прыехалі аднекуль здалёк і на льготных умовах 
атрымалі зямлю, якая па справядлівасці магла 

належаць ім. Ужо на пачатку 1923 г. для асад-
нікаў у Драгічынскім павеце было выдзелена 
8 000 га. Асаднікамі станавіліся нават і вышэй-
шыя чыны – адзін з бліжэйшых паплечнікаў 
Ю. Пілсудскага генерал Л. Жалігоўскі набыў на 
Драгічыншчыне звыш 500 га зямлі [17, с. 73–
74]. Некаторыя асаднікі атрымлівалі нават па 
два і больш надзелаў: напрыклад, у гміне Ва-
ловель надзелы № 19 і № 19а дасталіся Ф. Сле-
дзю, а надзелы № 20 і № 22 – Ф. Паўлоўскаму, 
надзелы № 4 і № 4а плошчай больш за 25 га – 
Ж. Шляхетку [9, c. 62].

Дзяржава аказвала асаднікам істотную да-
памогу – звычайна ў памеры 80 кубічных метраў 
дрэва на забудову, выдачы льготных крэдытаў у 
50 000 000 тагачасных польскіх марак, перадачы 
сельскагаспадарчага інвентару, перш за ўсё воза 
з канём. Так, 14 лютага 1930 г. Ст. Уладыка з аса-
ды Хлевічы ў гміне Брашэвічы памерам 15,6 га 
звяртаўся з просьбай аб выдзяленні пазыкі ў 
4 300 злотых тэрмінам на 15 гадоў на завяршэн-
не будаўніцтва гаспадарчых будынкаў і набыццё 
2 кароў коштам 800 злотых. Свой надзел асаднік 
атрымаў у 1925 г., на 1929 г. засеяў 7 га азімых, 
меў 3 коней, 2 каровы і цялушку. З інвентару на-
быў 2 вазы, 2 сахі і 1 плуг, 3 бараны і сячкарню. 
У адказ на прашэнне выдадзена 1 800 злотых 
(800 на кароў і 1 000 на забудову) [18, арк. 59].

Аднак нават такая дапамога аказвался 
недастатковай для паўнацэннай арганізацыі 
гаспадарання перасяленцаў на новым месцы. 
Таму нярэдка здараліся выпадкі, што многія з 
іх не маглі своечасова выплаціць патрабуемыя 
сродкі. Так, у 1930 г. асаднік маёнтка Варацэ-
вічы гміны Янава І. Ласковіч не здолеў свое-
часова выплаціць узятую пазыку з працэнтамі 
ў памеры 1073,33 злотых. Банк абавязаў яго 
выплаціць гэтую суму поўнасцю на працягу 
двух наступных гадоў [19, арк. 4]. На 1932 г. па 
ваяводстве налічвалася каля 1 000 асаднікаў, 
якія мелі запазычанасці па крэдытам, з іх боль-
шасць менавіта ў Драгічынскім павеце – 182, 
альбо амаль усе мясцовыя асаднікі.

З мэтай больш скаардынаванай дзейнасці 
асаднікі аб’ядноўваліся ў арганізацыі, прычым 
на Драгічыншчыне яны аформіліся першымі ў 
ваяводстве, бо тут асела найбольшая іх коль-
касць. Напрыклад, з цягам часу шырокую 
вядомасць атрымалі аграрна-гандлёвае аб’яд-
нанне «Аграрнік» у Драгічыне і спажывецкія 
і малочныя аб’яднанні ў гмінах Валовель і 
Осаўцы [20, с. 439]. 

Усяго, паводле фрагментарных статыстыч-
ных звестак, на 1927–1928 гг. у Драгічынскім 
павеце налічвалася 178 асаднікаў у 16 асадах, а 
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на 1936 г. – 182 [21, s. 15; 22, s. 105]. У цэлым 
па колькасці асад Драгічыншчына займала адно з 
першых месцаў у Палескім ваяводстве [12, c. 48].

Ажыццяўленне парцэляцыі
Ва ўмовах дамінавання ў сельскай гас-

падарцы памешчыцкага землеўладання неаб-
ходна была падтрымка мала- і беззямельных 
сялян, што адбывалася шляхам продажы сяля-
нам часткі памешчыцкіх і царкоўных зямель 
невялікімі надзеламі – парцэламі. На той час 
ворная зямля заставалася вялікім дэфіцытам, 
таму каштавала вельмі дорага, у связі з чым 
яе маглі купіць толькі асаднікі і заможныя 
сяляне. Напрыклад, рашэннем мясцовых ула-
даў 13 ліпеня 1921 г. землі маёнтка Валовель 
памешчыцы Н. А. Бобрынскай былі падзеле-
ны больш чым на 100 участкаў і трапілі ў про-
даж, асноўнымі іх пакупнікамі выступілі на-
вакольныя асаднікі. Адначасова забаранялася 
дзяліць і прадаваць набытыя надзелы да часу 
выплаты ўзятых на гэтыя мэты крэдытаў [9, 
c. 61–62]. Разам з тым нават у гэтым выпадку 
ў навакольных беднякоў з’яўлялася магчымас-
ць працаўладкавання ў новаствораных буйных 
гаспадарках.

13 красавіка 1927 г. на выкуп сялянам 
перададзены маёнтак Ляхавічы на адлегласці 

13 км ад Драгічына. Паводле ацэнак уладаў, на 
1926 г. пры курсе долара ў 9 злотых апошнім 
часам на тэрыторыі мясцовай гміны Осаўцы 
вызначаліся наступныя кошты зямлі: ворная 
найлепшая за 1 га – 500–700 злотых, сярэд-
няя – 225–400, дрэнная – 180–300, лугі грун-
товыя – 225–300, балоцістыя – 90–225, паша – 
130–225 [23, арк. 9].

На пасяджэнні Драгічынскай павятовай 
зямельнай управы 27-28 лістапада 1928 г. на 
парцэляцыю вызначаны землі 13 маёнткаў 
плошчай у 5 727,0144 га і агульным коштам 
416 673,09 злотых [24, Арк. 87]. Пры гэтым на 
парцэляцыю памешчыкі звычайна перадавалі 
найбольш дрэнную зямлю. Так, сяляне гміны 
Валовель у 1929 г. скардзіліся на нізкую якас-
ць атрыманых надзелаў з маёнтка Дзятлавічы і 
прасілі выдзе ліць замест іх іншыя, але ім усім 
было адмоўлена згодна з артыкулам 68 Закона 
аб аграрнай рэформе ад 28 снежня 1925 г. Зем-
лі ацэньваліся ўладамі як добрыя, лугі нізка 
размешчаны па ўсёй ваколіцы, але даюць до-
бры і вялікі збор сена [25].

2 красавіка 1929 г. на пасяджэнні ў Дра-
гічыне ўпаўнаважаных спецыялістаў на пад-
ставе іх ацэнак грашовай вартасці ворных 
зямель пры правядзенні парцэляцыі быў вы-
значаны наступны сярэдні кошт:

Гміна 
Моталь

Гміна 
Брашэвічы

Гміна 
Драгічын

Гміна 
Осаўцы

Гміна 
Валовель

Гміна 
Бездзеж

Гміна 
Адрыжын

Ворная зямля 
iV кл. 740 700 784 690 690 730 650

V 585 480 598 560 560 560 520
Vi 440 310 430 380 380 416 390
Vii 260 130 273 220 220 232 260
Viii 28 35 54 31 31 29 39

Лугі iV 570 532 572 560 560 535 368
V 395 260 420 375 375 325 260

Адначасова падкрэслівалася, што кошты 
зямлі ў гміне Хомск такія, як у гміне Бездзеж, 
а ў гміне Янава – як у Драгічыне [26, арк. 5–6].

Пры звароце з просьбай аб набыцці зямлі 
сяляне ўказвалі сваё матэрыяльнае становіш-
ча. Так, сялянка Вера Шэйко з вёскі Горка 
гміны Валовель 1 верасня 1938 г. накіравала ў 
драгічынскае павятовае стараства просьбу даз-
воліць набыць зямлю. Склад сям’і быў наступ-
ным: муж Дзмітры, сын Мікола, дачка Алена, 
бацька Антоні, маці Параскева. Сям’я вало-
дала 7 га зямлі. З іх ворнай – 2 (15 надзелаў), 
лугоў – 2 (2), пашы – 3 (1), мела жылы дом, 
стадолу і абору на адлегласці 2 км ад парцэ-
ляванай зямлі. Будынкі застрахаваны на суму 
1 040 злотых. Са свойскай жывёлы ў наяўнасці 

былі 1 конь, 2 цялят, 7 авечак, 4 каровы, 7 нера-
гатых (хутчэй за ўсё свіней). На руках сялянка 
мела 50 злотых і жадала набыць 5 га (уладамі 
дазволена 4 га) [27, арк. 39–40].

правядзенне камасацыі
Адной з галоўных перашкод на шляху 

далейшага паспяховага развіцця мясцовай 
сельскай гаспадаркі з’яўлялася цераспалосі-
ца – наяўнасць у пераважнай большасці мяс-
цовых сялян па некалькі раскіданых надзелаў 
(у так званым «шахматным парадку»), што 
стварала істотныя цяжкасці па іх апрацоўцы 
[15, s. 136–137].

З гэтай мэтай, паводле закона ад 31 ліпе-
ня 1923 г., польскімі ўладамі праводзілася 
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камасацыя – аб’яднанне раскіданых зямель-
ных надзелаў з улікам іх грашовай вартас-
ці з перанясеннем сюды хаты і гаспадарчых 
пабудоў і стварэннем такім чынам хутара. 
Такія маштабныя пераўтварэнні патрабавалі 
сур’ёзных капіталаўкладанняў, вялікай коль-
касці кваліфікаваных спецыялістаў і скла-
дання шматлікіх разнастайных дакументаў, 
што ў цэлым не магло не выклікаць істотных 
канфліктаў і ў выніку сур’ёзна замаруджвала 
ажыццяўленне справы [17, с. 95]. 

За неапраўданае зацягванне справы ажыц-
цяўлення камасацыі землямеру пагражала за-
барона далейшай працы, зварот раней выпла-
чаных грошай і штраф. Напрыклад, 5 чэрвеня 
1928 г. польскія ўлады пры разглядзе ходу 
справы ажыццяўлення камасацыі вёскі За-
верша гміны Бездзеж адзначалі, что землямер 
Мікола Катовіч распачаў тут працу з 4 верасня 
1926 г., але з-за неадпаведнага падбору тэхніч-
нага персаналу справы ажыццяўляліся няд-

байна і некалькі разоў перарабляліся, што ў 
выніку істотна зацягвала вызначаныя тэрміны. 
Землямер быў строга папярэджаны, бо, згод-
на з тэхнічнымі абставінамі, справа камасацыі 
вёскі Заверша адносіцца да лёгкіх, тут таксама 
няма ніякіх юрыдычных спрэчак адносна пра-
ва землеўладання, таму ўсе праблемы адбы-
валіся выключна па віне землямера. У сувязі з 
гэтым у землямера была забаронена далейшая 
дзейнасць і прадпісана да 1 ліпеня прадаставі-
ць Палескай акруговай управе зямельнай 
(ПАУЗ) усе неабходныя дакументы і до-
браахвотна вярнуць выплачаныя яму раней 
6 924 злотых 6 грошай і штраф у такім жа па-
меры [28, арк. 23].

ПАУЗ у асобе старшыні В. Буйко 7 мая 
1932 г. на падставе ліста Міністэрства аграр-
ных рэформ ад 17 сакавіка 1932 г. зацвер дзіла 
наступны памер аплаты за зямлямерам за 
ажыццяўленне камасацыі ў Драгічынскім па-
веце [29, арк. 14–15].

№ Назва Абшар Колькасць 
гаспадароў

Колькасць 
паселішч Дарог

Вызначаныя цяжкасці і кошты за 1 га
Ступень цяжкасці За першыя За астатнія

1 Пікачы 310 36 1 2 лёгка За 300 па 15 Рэшта па 
14,5

2 Закляценне 676 96 1 5 сярэдне За 600 па 15,5 15
3 Белінок 426 57 1 4 сярэдне За 300 па 16 15,5
4 Залядынне 729 67 2 1 лёгка 14,7 -
5 Глінна 557 87 1 4 сярэдне За 300 па 16,0 15,5
6 Вулька-Радавіцкая 580 84 1 2 сярэдне За 300 па 16,0 15,5
7 Бошня 385 20 1 3 лёгка За 300 па 15,0 14,5
8 Радаўніца 740 133 1 1 сярэдне За 600 па 15,5 15

новыя надзелы атрымалі згодна з заканадаў-
ствам і прыкладна таго ж кошту. Напрыклад, 
А. Волас (№ 178) перад камасацыяй меў 2,8303 
га коштам 638,22 злотых, па выніках камаса-
цыі атрымаў 4,3756 га коштам 614,63 злотых, 
што адпавядае страчанаму [31, арк. 1–5].

На 1 красавіка 1937 г. у Драгічынскім 
павеце было скамасавана 72 вёскі агульнай 
плошчай зямельных надзелаў 58 760 га, 
што складала 57,7 % ад запланаванага. На 
наступны год планавалася завяршыць кама-
сацыю 26 вёсак плошчай 20 951 га (20,6 %) 
[32, s. 15]. Звесткі аб завяршэнні камасацыі 
асобных вёсак, плошчы і нумарах новых над-
зелаў публікаваліся ў мясцовым афіцыйным 
дзяржаўным друку – «Палескім ваяводскім 
дзённіку».

Рэалізацыя меліярацыі
Ва ўмовах усеагульнай забагненасці Па-

лесся асаблівае значэнне атрымала справа 
меліярацыі – асушэння забалочаных угоддзяў, 

Такія маштабныя змены не маглі не вы-
клікаць разнастайных канфліктаў і спрэчак, 
што прыводзіла да неабходнасці іх актыўнага 
абмеркавання з мэтай далейшага вырашэння. 
Напрыклад, 14 снежня 1933 г. драгічынскі па-
вятовы зямельны камісар правёў агульны сход 
жыхароў вёскі Белінок гміны Осаўцы, на якім 
з 69 гаспадароў прысутнічала 53, з іх 40 пры-
няло праект камасацыі. Скаргі іншых выкліка-
ны неспрыяльнай канфігурацыяй надзелаў 
і недахопам атрыманых зямель, але, згодна з 
адказам улад, землямер выканаў неабходныя 
работы адпаведна дзеючаму заканадаўству 
[30, Арк. 2].

18–19 лістапада 1938 г. на сялянскім схо-
дзе вёскі Сулічава гміны Валовель зацвер-
джаны праект камасацыі. З агульнай колькас-
ці 268 гаспадароў прысутнічала 184, з якіх 
177 адобрыла праект, на той час як 7 скард-
зіліся, што атрымалі зямлі менш, чым валодалі 
раней. Акрамя таго, іх гаспадаркі засталіся 
раз дробленымі. У адказе падкрэслівалася, што 
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дзякуючы чаму істотна пашыралася пло шча 
ворных зямель. Пры сярэднім памеры забагне-
насці па Палескім ваяводстве ў 40 % на Дра-
гічыншчыне гэты паказчык складаў 25,52 %, 
што, аднак, таксама было зашмат [6, s. 179]. 
Калі кошт 1 га забалочаных лугоў складаў 80–
100 злотых, а на вялікіх абшарах нават каля 
50, то вартасць асушаных зямель ацэньвалася 
ў 400–800 злотых за 1 га.

З мэтай змяншэння агульнай грашовай 
вартасці меліярацыі шырока выкарыстоўвалі-
ся шарваркі – натуральныя працоўныя павін-
насці, калі асушэнне зямель (у першую чаргу 
пракопванне каналаў) у многім ажыццяўляла-
ся пад наглядам спецыялістаў рукамі і інвента-
ром саміх сялян.

Ліквідацыя сервітутаў
Самай супярэчлівай часткай аграрных 

пераўтварэнняў стала справа ліквідацыі 
сервітутаў – права сумеснага карыстання 
сялянамі і памешчыкамі агульных угоддзяў 
(лес, паша, рэкі і г.д.) [33, с. 28–29]. У цэлым 
сервітуты, з аднаго боку, былі відавочным 
перажыткам мінулага, бо, згодна з капіталі-
стычным прынцыпам, у кожнай маёмасці 
павінен быць толькі адзін уласнік, але дзяку-
ючы ім сяляне маглі карыстацца значнымі да-
датковымі магчымасцямі для ўтрымання аса-
бістай гаспадаркі. Пры ліквідацыі сервітутаў 
сяляне атрымлівалі ад уладаў кампенсацыю, 
але звычайна лічылі яе відавочна недастатко-
вай, а сябе незаслужана пакрыўджанымі [17, 
с. 91–92].

заключэнне
На працягу 1921–1939 гг. польскім ула-

дам, нягледзячы на ўсе цяжкасці, удалося 
правесці на тэрыторыі Драгічынскага павета 
шэраг карэнных аграрных пераўтварэнняў 
з мэтай усталявання тут эканамічна моцнай 
капіталістычнай таварна-рыначнай сельскай 
гаспадаркі, дзякуючы чаму былі пераадолены 
пасляваенныя страты, палепшылася агуль-
ная агратэхнічная культура апрацоўкі зямлі 
і арганізацыя асабістай гаспадаркі, у выніку 
даволі істотна вырасла ўраджайнасць асноў-
ных сельскагаспадарчых культур і павысіўся 
матэрыяльны дабрабыт мясцовага сялянства. 
Разам з тым неабходна адзначыць высокі кошт 
работ, якія праводзіліся, таму такія поспехі ў 
развіцці мясцовай аграрнай сферы дасягнуты 
перш за ўсё намаганнямі саміх сялян, а крэ-
дытная дапамога была вельмі абмежаванай і 
аказвалася ў першую чаргу асаднікам.
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harmatny v. р. DeveloPMent oF ag-
ricultural SPhere oF Dragichyn 
region oF PoleSie voivoDeShiP in 
1921–1939

In 1921–1939 the lands of the Dragichyn region 
were an integral part of the national and economic 
complex of Poland. The main part of the population 
belonged to peasants, in their vast majority suffering 
from small land and soil pollution, so the agrarian 
question was very pressing. At the same time, the 
Polish authorities noted that there was not enough 
arable land for those who wanted it, therefore 
when carrying out agrarian transformations, they 
emphasized the need to transfer management to a 
qualitatively new level, as a result they initiated a 
number of fundamental transformations with the 
aim of creating a large number of independent and 
economically strong households.

Keywords: Dragichyn region, land, agriculture, 
productivity, farm, settlement, land reclamation, 
land consolidation, easement.
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ВЛИяНИЕ пОбЕды КРАСНОЙ АРмИИ В мОСКОВСКОЙ бИтВЕ НА 
РАзВИтИЕ пАРтИзАНСКОГО дВИжЕНИя В бЕЛАРУСИ В 1942 г.

а. а. воробьев
кандидат исторических наук, доцент,
Могилевский институт МВД Республики Беларусь

В статье анализируется влияние, которое 
оказала на развитие партизанского движения в 
Беларуси в 1942 году победа Красной армии над 
немецко-фашистским вермахтом в Московской 
битве. Автором был сделан аргументированный 
вывод, что благодаря данной победе Красной ар-
мии партизанское движение на территории Бе-
ларуси в 1942 году получило мощнейший импульс 
для его последующего развития, которое расши-
рялось и углублялось вплоть до полного освобо-
ждения нашей республики.

Ключевые слова: партизанское движение, 
Беларусь, Красная Армия, фашистский вермахт, 
Московская битва, победа, влияние.

Введение
Без малого восемьдесят лет прошло со 

дня победы советского народа над немец-
ко-фашистскими захватчиками и их сателли-
тами в Великой Отечественной войне, однако 
это событие и в наши дни продолжает при-
влекать большое внимание во многих странах 
современного мира. Актуальность данной пу-
бликации обоснована не только и не столько 
тем, что 2022 год в нашей республике является 
годом исторической памяти (а больше всего в 
памяти белорусов сохранились события Вели-
кой Отечественной войны), но и, главным об-
разом, тем, что чем дальше от нашего времени 
победный 1945 год, тем больше спекуляций и 
фальсификаций появляется на тему Великой 
Отечественной войны в странах так называе-
мого «цивилизованного Запада». Искажения 
исторической правды и действительности о 
событиях Великой Отечественной и Второй 
мировой войн приобрели небывалый ранее 
масштаб, что связано, во-первых, с разруше-
нием Советского Союза, который в одиночку 
противостоял войскам фашистской Германии и 
ее сателлитов в 1941–1944 годах, а во-вторых, 
с попытками западных стран во главе с США 
разрушить уже современную Российскую Фе-
дерацию. Фальсификации касаются не только 
истории боевых действий регулярных войск 
Красной армии против немецко-фашистского 

вермахта, но и деятельности советских парти-
занских соединений. Данная публикация, на 
наш взгляд, будет способствовать большему и 
лучшему пониманию современным молодым 
поколением Республики Беларусь того поис-
тине величайшего вклада, который внесли в 
победу над фашистской Германией и ее союз-
никами белорусские партизаны.

Основная часть
Прежде чем вести речь о влиянии Мо-

сковской битвы на развитие партизанского 
движения на территории Беларуси, следует 
кратко осветить те события, которые ей пред-
шествовали в течение первого года Великой 
Отечественной войны. Нападение фашист-
ской Германии стало действительно неожи-
данным, причем как для советского народа, 
так и для высшего руководства СССР во 
главе с И. В. Сталиным. Наступление немец-
кого вермахта развивалось очень быстрыми 
темпами, особенно на направлении главного 
удара – на Москву. Грубейшие ошибки руко-
водства Советского Союза (такие, как невер-
ное определение направления главного удара 
противника, неправильное, по отношению к 
главному удару, распределение сил Красной 
Армии и неверное определение сроков напа-
дения) привели к катастрофе войск Западного 
особого военного округа Красной армии, ко-
торые располагались на территории Беларуси.

Впрочем, причины первоначальных по-
ражений Красной армии в 1941 году были 
ранее довольно подробно освещены нами [1]. 
Быстрое продвижение немецко-фашистских  
вой ск по территории Советского Союза, вклю-
чая белорусские земли, привело к тому, что 
формирование сопротивления на оккупиро-
ванных ими территориях пришлось отложить 
на более позднее время, так как на первом 
месте стояла задача остановить наступление 
противника. Ввиду этого первые партизанские 
формирования на оккупированных территори-
ях стали создаваться вовсе не по распоряжени-
ям высших органов власти и управления СС-
СР, а в некоторой степени спонтанно. Данное 
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утверждение подкрепляется тем, что в речи 
Сталина 3 июля 1941 года содержался призыв 
к развертыванию партизанской борьбы в тылу 
врага, а специальное постановление «Об орга-
низации борьбы в тылу германских войск» ЦК 
ВКП (б) принято только 18 июля 1941 года, т.е. 
почти спустя месяц после начала Великой От-
ечественной войны [2, с. 15].

В то же время первые партизанские фор-
мирования вступили в бои против немец-
ко-фашистских захватчиков на территории 
Беларуси еще в конце июня 1941 года. Об 
этом свидетельствуют и данные начальника 
ЦШПД (Центрального штаба партизанского 
движения) Советского Союза в годы Великой 
Отечественной войны П. К. Пономаренко, на 
труд которого нам доведется далее ссылаться, 
ибо более полного обобщающего источника 
о деятельности партизан и подпольщиков не 
только на оккупированной немцами террито-
рии Беларуси, но и вообще всей оккупирован-
ной территории СССР на сегодняшний день не 
существует.

Так, по данным П. К. Пономаренко, Пин-
ский партизанский отряд под командованием 
В. З. Коржа (Комарова), созданный 26 июня 
1941 года, уже 28 июня провел свой первый 
бой, напав на колонны противника, двигавши-
еся по тракту Пинск – Логишин. Партизаны 
отряда блокировали засадами дороги Ленино – 
Житковичи, Микашевичи – Житковичи и пре-
пятствовали передвижению по ним вражеских  
войск. Партизанский отряд «Красный Ок-
тябрь», созданный 26 июня 1941 года под 
командованием Т. П. Бумажкова и Ф. И. Пав-
ловского, вел бои, поддерживая части Крас-
ной Армии. В середине июля отряд вместе с 
бронепоездом боевой группы подполковника 
Л. В. Курмышева нанес сокрушительный удар 
по противнику в д. Оземля. Отряд разгромил 
штаб вражеской дивизии, уничтожил 55 авто-
машин и броневиков, 18 мотоциклов и захва-
тил большое количество вооружения. В июле 
партизанский отряд под командованием 
М. И. Жуковского ворвался в Слуцк, разгро-
мил комендатуру, почту и телеграф, освободил 
большую группу советских военнопленных и 
раздал населению муку и продовольствие.

Вскоре этот же отряд атаковал и разгро-
мил гарнизон в райцентре Красная Слобода. 
Совинформбюро (Советское информационное 
агентство) сообщило 24 июля 1941 года о том, 
что партизаны напали на штаб 121-й немецкой 
пехотной дивизии и уничтожили ее командира 
генерала Ланселя [2, с. 53–54]. К сожалению, до 

сегодняшнего дня так и не удалось выяснить, 
что за отряд это был, кто им командовал и проч. 
По-видимому, немцы устроили охоту на парти-
зан этого соединения в отместку за гибель свое-
го генерала и все партизаны были уничтожены, 
ввиду чего сведений об этом выдающемся пар-
тизанском отряде не сохранилось. 

В Могилевской области 277-й партизан-
ский отряд под командованием С. А. Мазура и 
комиссара И. З. Изоха 14 июля 1941 года унич-
тожил легковую автомашину, в результате чего 
два немецких офицера были убиты, а еще два 
ранены.  Этот же отряд 26 июля 1941 года сжег 
115 тонн бензина на Кличевском аэродроме, 
6 августа уничтожил три легковые машины, 
в которых погибли пять офицеров противни-
ка и еще четыре были ранены. 26 августа этот 
отряд уничтожил продовольственный склад в 
райцентре Кличев и там же 25 тонн бензина, 
а с сентября по декабрь 1941 года разгромил 
55 полицейских участков и сельских управле-
ний и дезорганизовал работу оккупационных 
учреждений в Кличевском, Осиповичском и 
Кировском районах [2, с. 56].

Партизанский отряд под командовани-
ем Н. М. Никитина 16 августа 1941 года у 
местечка Пекалин Червенского района Мин-
ской области уничтожил 3 вражеских танка, 
а 17 августа на аэродроме в районе местечка 
Шальяны – 6 самолетов противника. 7 ноября 
1941 года (т.е. в очередную годовщину Ок-
тябрьской революции) партизанские отряды 
под командованием А. И. Далидовича, Н. Н. Ро-
зова и А. Н. Патрина захватили мост через реку 
Оресса, ворвались в райцентр Любань Мин-
ской области и атаковали гарнизон, состоявший 
из подразделений 692-го пехотного полка и  
339-й пехотной дивизии немцев. При этом про-
тивник понес большие потери. Партизанский 
отряд «Беларусь» Руденского района Минской 
области под командованием первого секретаря 
райкома партии Н. П. Покровского за время с 
15 августа по 27 декабря 1941 года провел де-
вять успешных операций (засад и нападений 
на войска и объекты противника, диверсий на 
железных дорогах), в результате которых была 
нарушена связь между Минском и райцентром 
Пуховичи; организовано крушение эшелона с 
живой силой противника на участке Руденск – 
Седча; произведено нападение из засады на ав-
токолонну врага у д. Сергеевичи; разбиты два 
карательных отряда в районе деревень Серге-
евичи и Пиличи; сожжена войлочная фабрика, 
изготовлявшая валяную обувь в м. Смиловичи, 
и ее готовая продукция; уничтожен 271 солдат 
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и 5 офицеров противника, выведены из строя 
1 паровоз, 6 вагонов, 2 автомашины. Захвачены 
трофеи (пулеметы, автоматы, винтовки, грана-
ты и патроны) [2, с. 54–55]. 

Гомельский партизанский отряд «Боль-
шевик» под командованием И. С. Федосеенко 
и А. С. Антонова 25 сентября 1941 года по-
дорвал два цеха завода, где немецкие захват-
чики ремонтировали танки и автомашины. 
Чувствительные потери наносили оккупантам 
и партизаны из отряда под командованием 
М. Ф. Шмырева (батьки Миная) и комиссара 
Р. В. Шкредо, созданного 9 июля 1941 года в 
Суражском районе Витебской области. В июле 
ими был разгромлен артиллерийский дивизи-
он противника. На дороге Пудоть – Тимохи 
отряд взорвал 4 автомашины с горючим, при-
остановил движение по этой дороге, вывел 
из строя восстановленное захватчиками обо-
рудование на картонной фабрике в Пудоти и 
взорвал телефонную станцию, сжег 4 моста на 
реках Усвяча, Туровка и Шляхотка.

15 сентября 1941 года партизанский от-
ряд батьки Миная овладел районным центром 
Сураж и разгромил гарнизон, состоявший из 
300 солдат 157-й пехотной дивизии и команд 
полиции безопасности и СД. Партизаны унич-
тожили канцелярию гарнизона, некоторые 
другие учреждения, захватили всю переписку 
и увезли 10 автомашин, 20 мотоциклов, 12 пу-
леметов, около 50 автоматов и значительное ко-
личество боеприпасов. В результате действий 
отряда М. Ф. Шмырева в треугольнике Сураж – 
Усвяты – Велиж захватчики были вынуждены 
усилить охрану дорог, выставить предупре-
ждающие знаки «Зона партизан» и прикрывать 
движение колонн авиацией [2, с. 54–55].

В июле-сентябре 1941 года в дневнике 
начальника генерального штаба сухопутных 
сил фашистского вермахта Ф. Гальдера были 
сделаны систематические записи о действи-
ях партизан в тылу группы армий «Центр» 
на железнодорожных коммуникациях мин-
ского направления. В этих записях Гальдер 
сетовал на то, что частые крушения поездов 
препятствовали нормальному снабжению во-
йск. Так, в записи от 26 сентября отмечалось: 
«Положение со снабжением. Шестая армия 
будет полностью снабжаться через райо-
ны группы армий «Юг». Причина – вывод 
из строя дороги партизанами» [2, с. 56–57]. 
Комментарии в данном случае излишни, ибо 
и так все понятно.  

Руководство фашистской Германии было 
вынуждено уже в первые месяцы войны вне-

сти существенные коррективы в состав и чис-
ленность карательных органов, предназначен-
ных для обеспечения безопасности тыловых 
районов армии и установления пресловутого 
«нового порядка». Еще с осени 1941 года в 
ряде районов на борьбу с партизанами, по-
мимо охранных частей и полицейских фор-
мирований, были брошены полевые войска. 
Так, в одной из карательных операций против 
белорусских партизан в районе пинских болот 
и реки Припять в начале сентября 1941 года 
участвовали два полка 1-й кавалерийской ди-
визии, моторизованные и артиллерийские ча-
сти 162-й и 252-й пехотных дивизий вермахта 
и флотилия на реке Припять [2, с. 65]. Всего, 
по неполным данным, в августе 1941 года на 
оккупированной немцами территории БССР 
был организован и действовал 231 партизан-
ский отряд и группы, насчитывавшие в своих 
рядах более 12 тысяч бойцов [2, с. 53].

В конце 1941 года войска Красной армии 
сумели перейти в наступление как на цен-
тральном, так и на северном и южном участ-
ках советско-германского фронта. На севере 
части Красной Армии нанесли поражение 
войс кам фашисткой группы армий «Север» 
под городом Тихвин, освободили часть терри-
тории Ленинградской области и не только не 
допустили создания двойного кольца блокады 
Ленинграда немецкими и финскими войсками, 
но и несколько улучшили положение блокиро-
ванного города на Неве. На южном участке 
фронта Красная армия разгромила войска фа-
шистской группы армий «Юг» и освободила 
Ростов-на-Дону с прилегающей территорией. 

Однако поистине судьба не только Ве-
ликой Отечественной, но и Второй мировой, 
войн зависела от Московской битвы, начав-
шейся еще в середине осени 1941 года. 5-6 де-
кабря 1941 года началась наступательная фаза 
Московской битвы, в которой части Красной 
Армии нанесли крупное поражение самой 
большой немецко-фашистской группе армий 
«Центр». В ходе наступления войск Красной 
Армии фашистский вермахт был отброшен от 
Москвы на расстояние от 150 до 350 киломе-
тров и непосредственная угроза захвата сто-
лицы Советского Союза была снята. Победа 
Красной Армии в Московской битве имела ве-
личайшее значение, ибо привела к колоссаль-
ному патриотическому подъему у населения 
Советского Союза, а воодушевленные этой 
победой партизаны и подпольщики на окку-
пированных территориях стали наращивать 
удары по врагу. 



ГІСТОРЫЯ, ФІЛАСОФІЯ, ФІЛАЛОГІЯ                69

в том числе отряд имени Гастелло из москов-
ских комсомольцев, два отряда, которые со-
стояли из омских и новосибирских комсомоль-
цев, и кавалерийский отряд А. К. Флегонтова, 
совершивший рейд по оккупированной терри-
тории в Брестскую область [2, с. 82].

заключение
Подводя итоги данной статьи, мы можем 

утверждать, что деятельность партизанских 
формирований на оккупированной немецко-фа-
шистскими захватчиками в 1941 году террито-
рии в значительной степени развивалась благо-
даря солдатам и командирам частей Красной 
армии, попавшим в окружение и не имевшим 
шансов пробиться на соединение с фронтовыми 
частями. Непосредственно в самом начале вой-
ны партизанские формирования создавались 
вовсе не на основании соответствующих поста-
новлений высших органов власти, а в немалой 
степени стихийно либо командирами окружен-
ных частей Красной армии, либо партийными 
и советскими руководителями, которые имели 
опыт партизанских действий еще со времен 
гражданской войны или времен нахождения 
западно-белорусских земель в составе Польши. 
К числу первых следует отнести: генерал-май-
ора М. П. Константинова, бывшего командира 
6-й кавалерийской дивизии, ставшего впослед-
ствии начальником оперативной части штаба 
партизанского соединения Минской области; 
полковника В. И. Ни чипоровича, бывшего ко-
мандира 208-й стрелковой дивизии, а затем ор-
ганизатора и командира 208-го партизанского 
отряда (он дал порядковый номер своей диви-
зии отряду), выросшего далее в партизанское 
соединение; командира партизанского отряда 
полковника В. А. Хлебцова, бывшего команди-
ра 110-й стрелковой дивизии [2, с. 31]. К числу 
вторых – С. А. Ваупшасова, К. П. Орловского, 
В. З. Коржа и других известных партизанских 
командиров.

Победа Красной армии в Московской 
битве привела к невиданному до того подъ-
ему партизанского движения в Беларуси, о 
чем свидетельствует и количество листовок, 
изданных ЦК КП(б)Б и ЦК ЛКСМБ в 1942 го-
ду (в сравнении с 1941 годом): 48 листовок от 
имени ЦК ЛКСМБ (в 1941 году только одна) и 
66 листовок от имени ЦК КП(б)Б (в 1941 году 
их было 42). О подъеме партизанского движе-
ния на оккупированной немцами территории 
Беларуси говорит и тот факт, что в 1941 году 
из 42 листовок, изданных ЦК КП(б)Б, 24 были 
на немецком языке, а в 1942 году на немецком 

Эта победа привела и к активизации аги-
тационно-пропагандистской работы среди 
всего населения СССР, включая и то, которое 
проживало на занятых вражескими войсками 
территориях. На территории Беларуси в нача-
ле 1942 года распространялись статьи, очер-
ки и стихи таких белорусских литераторов, 
как А. Астрейко, П. Бровка, П. Глебка, Якуб 
Колас, Янка Купала, К. Крапива, А. Кулешов, 
М. Лыньков, П. Панченко и М. Танк (Скурко) 
[2, с. 22]. Существенно выросло и количество 
листовок и других печатных изданий, которые 
выпускались партизанами и подпольщиками, 
в том числе и на оккупированной территории 
Беларуси. Так, в числе листовок, которые бы-
ли изданы ЦК КП(б)Б в 1941 году, на белорус-
ском языке было издано 13, на русском – 4, на 
немецком – 24, на польском – 1, на чешском – 
ни одной. В 1942 году на белорусском языке 
уже была издана 61 листовка, на русском язы-
ке – 4, на немецком – 1, а на польском и чеш-
ском языках – ни одной. ЦК ЛКСМБ издал в 
1941 году всего одну листовку на русском язы-
ке, а на других языках (включая белорусский) 
не было издано ни одной листовки. Зато в 1942 
году ЦК ЛКСМБ издал уже 34 листовки на 
белорусском языке и 14 листовок на русском 
языке [3, с. 52].

В ходе проведения Красной Армией на-
ступательной фазы Московской битвы возник-
ли так называемые «витебские, или суражские 
ворота». Такое название получил временный 
разрыв в линии советско-германского фронта, 
который образовался благодаря особому ха-
рактеру местности (леса и болота) и весенней 
распутице, из-за чего немецкое командование 
не сумело вовремя закрыть образовавшуюся 
брешь в линии своей обороны. «Витебские 
ворота» использовались с апреля по сентябрь 
1942 года (т.е. в течение полугода). За этот пе-
риод времени советским командованием через 
эти ворота путем провоза и проноса белорус-
ским партизанам были переданы 4250 вин-
товок, 630 автоматов, 402 пулемета, 138 про-
тивотанковых ружей, 280 минометов, около 
11 тысяч мин, полтора миллиона патронов, 
625 тысяч патронов для автоматов, 40 тонн 
взрывчатых веществ, 18 тысяч гранат. Только 
осенью 1942 года противник ввел на этот уча-
сток новую дивизию, «закрыв таким образом 
брешь» в районе расположения своего 59-го 
корпуса. Кроме переброски оружия и боепри-
пасов, через «витебские ворота» в немецкий 
тыл было направлено большое количество 
организаторских групп и несколько отрядов, 
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языке была издана только одна листовка, тогда 
как на белорусском – 61 листовка. ЦК ЛКСМБ 
в 1942 году издал 34 листовки на белорусском 
языке, тогда как в 1941 году не было ни одной. 
Эти цифры наглядно говорят о том, что с 1942 
года в ряды партизан начинается массовый 
приток именно белорусского населения, ко-
торое уже в полной мере смогло на себе ис-
пытать немецкий «новый порядок» с его мас-
совыми репрессиями против мирных людей, 
которых эти репрессии подвигли обратиться к 
вооруженным методам борьбы против захват-
чиков.

И в завершение необходимо указать на 
такой общеизвестный, но очень важный факт: 
первыми советскими партизанами, удосто-
енными высокого звания Героя Советского 
Союза (а партизан во все годы Великой Оте-
чественной войны награждали далеко не так 
часто, как солдат и офицеров Красной Ар-
мии), стали руководители партизанского от-
ряда «Красный Октябрь» Т. П. Бумажков и 
Ф. И. Павловский. Данный факт, на наш взгляд, 
также подтверждает тот большой вклад, кото-
рый внесли в дело общей победы над фашист-
кой Германией белорусские партизаны. Это, 
кстати, подтвердил и современный немецкий 
исследователь военной истории В. Гёрлиц, 
который дословно сказал следующее: «Парти-
занская война в Советском Союзе приобрела 
такой небывалый размах, что поставила под 
угрозу систему снабжения немецкой армии. 
Партизанская война была ответом на расстре-
лы заложников, массовую депортацию, голод, 
разруху и ужасы, творимые нацистами» [4, 
с. 408–409].
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дЕКОРАтИВНАя ОбРАбОтКА пЛАСтИНЧАтыХ пЕЧНыХ ИзРАзЦОВ 
мОГИЛЕВСКОГО пОдНЕпРОВЬя

Н. П. Шуткова
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Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова

В статье рассматривается декоратив-
ная обработка пластинчатых печных израз-
цов XVI–XVIII вв. с территории Могилевского 
По днепровья (сюжетный рельеф, сюжетный 
рельеф и побелка, сюжетный рельеф и глазуро-
вание, глазурование, роспись). Для некоторых из-
разцов из Быхова, Барколабова и Могилева при-
водятся результаты оптико-эмиссионной спек-
трографии стекла, позволяющие определить 
состав полив (красители, глушители), консерва-
тивность состава полив из разных населенных 
пунктов и хронологических групп.

Ключевые слова: печной изразец, декора-
тивная обработка, оптико-эмиссионная спектро-
графия стекла, Могилевское Поднепровье.

Введение
Печные изразцы являются достаточ-

но массовой находкой при археологических 
раскопках и работах, однако им всегда уделя-
ется меньше внимания, чем другим более ред-
ким и ценным артефактам. Изразцы представ-
ляют собой важный источник для изучения 
материальной и духовной культуры городов и 
других населенных пунктов. 

Цель данной работы – обобщение дан-
ных о декоративной обработке пластинчатых 
печных изразцов с территори Могилевского 
Поднепровья. В ходе подготовки публикации 
были проанализированы материалы из архео-
логических коллекций Барколабова, Быхова, 
Кричева, Могилева, Мстиславля, Славгорода 
(Пропойска), Шклова [1].

Все материалы хронологически относят-
ся к периоду XVi–XViii вв. Нижняя хроноло-
гическая граница обусловлена появлением и 
распространением пластинчатых изразцов в 
регионе, верхняя – постепенным переходом в 
конце XViii в. к качественно новой техноло-
гии изготовления.

Основная часть
Декоративная обработка представляет 

собой художественное оформление изделия. 
В отношении декоративной обработки лице-
вых пластин печных изразцов региона приме-

нялись: сюжетный рельеф; сюжетный рельеф 
и побелка; сюжетный рельеф и глазурование; 
глазурование; роспись.

Значительная категория изразцового мате-
риала коллекций представлена терракотовыми 
изразцами с рельефным изображением, полу-
чаемым в ходе формовки лицевой пластины 
изделия в матрице. Иногда терракотовые ре-
льефные изразцы после облицовки печи могли 
дополнительно покрывать побелкой. Самыми 
массовыми являются находки изразцов, ли-
цевые пластины которых сочетали сюжетный 
рельеф и глазурование (Рис. 1:1–2, 4–7, 9–16; 
Рис. 2:2–6). Реже встречаются глазурованные 
безрельефные изразцы (Рис. 1:8). Характерны 
они в основном для материалов XViii в. Рас-
писные изразцы представлены единичными 
экземплярами XViii в. (Рис. 2:1). Они имели 
гладкую поверхность, на которую наносили 
рисунки при помощи окислов металлов. 

По отношению к терминологическому 
разграничению между глазурью и эмалью мы 
придерживаемся определений глазури и эмали 
по М. В. Егорову и А. В. Соловьеву: «Глазурь 
представляет собой стеклообразный покров, 
образуемый легкоплавкими смесями на по-
верхности глиняных изделий. Эмалью называ-
ется глазурь, в состав которой вводятся мате-
риалы, заглушающие прозрачность и придаю-
щие ей белый или другие цвета» [2, с. 5]. Если 
уточнение по поводу прозрачности-глухости 
не требуется, то для них в статье в качестве 
общего используется термин «полива».

Поливные изразцы коллекций представлены 
монохромными (зеленополивные) и полихром-
ными экземплярами. Трудно однозначно сказать, 
покрывались ли сырые изразцы сначала поливой, 
а затем обжигались. Следует отметить, что поли-
ва химически действует не только между своими 
составными частями, но и на глиняную массу, ча-
стично растворяя песок и глину с поверхности и 
прочно связываясь с ним [3, с. 14–17]. 

В некоторых случаях изразцы второй поло-
вины XVi – середины XVii в. преимуществен-
но терракотовые, имеют трехслойный черепок, 
т.е. внешние слои имеют разные оттенки ко-
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ричневого цвета, а средний – темно-серый. Это 
говорит о том, что обжиг осуществлялся при 
кратковременной выдержке изделия при тем-
пературах каления в условиях окислительной 
атмосферы [4, с. 59]. Зеленополивные изразцы 
этого периода на изломе могут иметь серый че-
репок только под поливой (свидетельство воз-
действия поливы) или полностью серый (к воз-
действию поливы добавляется недожог изде-
лия, как в случае с терракотовыми изразцами с 
трехслойным черепком). У поливных изразцов 
XViii в. излом черепка по составу формовоч-
ной массы визуально более плотный, содержит 
меньшее количество примесей. 

Н. И. Зданович и О. А. Трусов отметили, 
что расцвет производства поливных изразцов 
на белорусских землях приходился на вторую 
половину XVi – первую половину XVii в., для 
полихромных изделий – конец XVi – первая 
половина XVii в. Начало XViii в. исследовате-
ли связывают со сменой рельефных полихром-
ных изразцов расписными, с гладкой поверх-
ностью (голландский тип) [5, с. 49, 51, 72]. 

Пластинчатые изразцы с территории 
Польши начали покрывать свинцовыми по-
ливами во второй половине XV в. [6, s. 204]. 
Самые ранние материалы, покрытые «свин-
цово-оловянистыми» поливами, происходят 
с территории Вавеля и датированы началом 
XVi в. (1506 г.) [6, s. 202; 7, s. 333].

В работе «Опыт описания Могилевской 
губернии» (1884, Т. 2) в разделе «Кустарная 
промышленность», написанном А. Симанов-
ским, есть подраздел, посвященный гончар-
ству. В подразделе даны сведения о керамиче-
ском производстве Могилевщины для XiX в. 
Поскольку традиции данного вида ремесла 
имеют достаточно консервативные черты в 
своем развитии, то данные материалы полез-
ны в понимании особенностей производства 
более раннего времени. В источнике указано, 
что для создания поливы использовались де-
готь, олово и «циндра» (медная перегарь), за-
купаемые на местном рынке [8, с. 465].

Нанесение полихромных полив на рельеф-
ный рисунок требовало больших знаний и на-
выков. На полихромных изразцах коллекций 
поливы выглядят очень насыщенными, через 
них не просвечивает черепок изделия, что сви-
детельствует о введении в поливу глушителя. 
Логично, что для нанесения поливы на такой 
изразец не мог использоваться мокрый способ, 
поэтому остается только сухой (посыпание) или 
нанесение кистью. И. Е. Забелин при описании 
технологии изготовления полихромных глазу-

рованных изразцов XVii в. отметил, что сна-
чала покрывали фон изразца, а затем рельеф-
ный рисунок. Каждый цвет рисунка наносился 
отдельно и должен был подсохнуть, иначе они 
могли смешаться и образовать неправильный 
цвет или дать потеки [9, с. 283].

Приготовление поливы было не только важ-
ным технологическим процессом, но и целым 
искусством. Начиналось оно с выбора и подго-
товки необходимых компонентов. Л. М. Блюмен 
в работе «Глазури» условно разделил компонен-
ты на основные, которые использовались для 
создания основы поливы, и второстепенные – 
красители и глушители [3, с. 19]. Он же отмеча-
ет, что нанесение поливы можно осуществлять 
сухим способом (посыпанием), мокрым (окуна-
нием или поливанием), кистью [3, с. 101]. 

М. С. Кацер описывает льячки, с помощью 
которых цветные эмали выливались на соответ-
ствующие участки рисунка. Сначала покрывали 
самую низкую часть рельефа, потом высокие 
его части. После обжига полива превращалась 
в твердое стеклообразное покрытие. Н. И. Зда-
нович и О. А. Трусов описывают процесс нане-
сения зеленой поливы на изразец следующим 
образом: «Высушенный изразец смазывался 
шлимфой – специально разведенным клейсте-
ром, дегтем и сразу через «пытлик» (мелкое си-
то) присыпался сухой глазурью, состоящей из 
пережженного свинца, речного песка и глея» [5, 
с. 75]. Для получения зеленого цвета в шихту 
добавляли окись меди [3, с. 75]. 

Первый анализ количественного спек-
трального анализа полив региона был опубли-
кован И. В. Ганецкой для материалов Мстис-
лавля [10, с. 75]. Анализ позволил определить 
химический состав поливы и вид красителя 
для каждого цвета поливы: fe2O3 (желтый), 
cuo (зеленый), sno2 (белый, глушитель), coo 
(синий), Mgo (фиолетовый, темно-коричне-
вый). Опубликованные данные стали основой 
для определения красителей других изразцов 
белорусскими исследователями. 

И. И. Синчуком было проведено исследова-
ние полив некоторых изразцов из Быхова и Мо-
гилева электронным микрозондовым и оптиче-
ским спектральным анализами [11, с. 158–160]. 

Нами были отобраны 38 проб полив печных 
изразцов (с 22 экземпляров) конца XVi – XiX в. 
из Барколабова, Быхова, Могилева1 (Рис. 1–2). 

1 Автор выражает благодарность доктору исто-
рических наук, профессору И. А. Марзалюку за воз-
можность работы с материалами археологических 
исследований, ставших основой для проведения оп-
тико-эмиссионной спектрографии стекла.
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Для них была проведена оптико-эмиссионная 
спектрография стекла (Таблицы 1–4) кандида-
том химических наук А. Н. Егорьковым на базе 
Лаборатории археологической технологии при 
Институте истории материальной культуры 
(г. Санкт-Петербург, Российская Федерация). 
Материалы хранятся в фондах археологиче-
ской лаборатории имени В. Ф. Копытина при 
МГУ имени А. А. Кулешова (далее ФАЛ) и Му-
зея истории Могилева (далее МИМ).

Анализы были проведены для того, чтобы 
определить состав полив (красители, глушите-
ли); сравнить составы полив, близких хроно-
логически, но из разных населенных пунктов; 
определить, изменялся ли состав на разных 
хронологических этапах.

Результаты анализов показывают, что сви-
нец относится к одному из главных стекло-
образующих элементов, в качестве которого 
его использовали еще с античного времени. 
Без стеклообразующих элементов нельзя по-
лучить устойчивых в химическом отношении 
стекол [12, с. 29]. Его использовали в комби-
нации с песком для получения стеклянной 
массы, которая из-за своей легкоплавкости 
оказалась весьма пригодна для использования 
ее как поливы [12, с. 29].

В. А. Галибин отметил независимое су-
ществование олова и свинца в составе стекла, 
характерного для полихромных свинцовых 
глазурей (полив) XV–XVii вв., где олово вы-
ступает в качестве красителя белого цвета и 
глушителя. При этом свинец является стекло-
образующим элементом, т.е. элементом, без 
которого нельзя получить устойчивых в хими-
ческом отношении стекол [12, с. 25, 43]. Ана-
лиз материала показал, что для создания полив 
белого цвета образцов 883-11, 883-16, 883-24, 
883-26, 883-32, 883-29, 883-37, 883-40 (т.е. все 
образцы белых полив полихромных израз-
цов) олово использовали в качестве красите-
ля и глушителя. Такая традиция сохраняется 
в XiX в., поскольку анализ поливы изразца с 
плоской лицевой пластиной (883-12) подтвер-
дил окрашивание поливы в белый цвет и ее 
глушение из-за использования олова. Олово 
не являлось примесью, оно вводилось в состав 
сознательно, о чем свидетельствует его отно-
сительно большее содержание по отношению 
к меди [12, с. 50]. Таким образом, для создания 
белой глухой поливы с конца XVi и вплоть до 
начала XiX в. использовалось олово. 

Образцы полив 882-50; 883-18; 883-25; 
883-28; 883-30; 883-33; 883-40 полностью под-
твердили получение при добавлении кобальта 

синего цвета поливы. Из них образцы 883-18; 
883-30 заглушены диоксидом олова.

Образцы 882-49; 883-15; 883-36; 883-41 
окрашены в сине-зеленый (бирюзовый) цвет 
совместным действием марганца и меди. 
Элементы, необходимые для создания такого 
цвета, исследователями ранее не отмечались. 
Некоторые бирюзовые поливы дополнительно 
глушились диоксидом олова (883-15; 883-36; 
883-41). 

Зеленый цвет поливы мастера получали 
двумя способами: с помощью ионов железа и 
меди [12, с. 35]. 

Поливы желтого цвета, судя по анализам 
материала, изготавливались двумя способами 
[12, с. 40]. Способ 1: образцы полив окраши-
вались и заглушались высоким содержанием 
оксида олова (883-17, 883-39). Способ 2: не-
большое содержание оксидов меди, олова и 
железа в составе при совместном действии 
окрашивают поливы в желтый цвет (883-27 
и 883-34). Свинец, кроме стеклообразующего 
элемента, может выступать в качестве цвето-
образующего элемента (красителя). В этой 
роли он выступает при низком содержании 
его в составе стекла (менее 15%). Его крася-
щие действия (желтый цвет) проявляются в 
соединениях с оловом и сурьмой при усло-
вии, что в составе стекла роль стеклообра-
зователей выполняют другие щелочные эле-
менты [12, с. 40]. Эта закономерность видна в 
составе поливы 882-48.

Натрий при содержании меньше 2,0-1,5% 
не выполняет функции стеклообразующего 
элемента, а переходит в разряд примесей [12, 
с. 47]. Эта закономерность прослеживается во 
всех образцах полив, за исключением образ-
цов 882-48, 883-32, 883-37, где содержание на-
трия колеблется в пределах 1,6-2,2 %.

Во всех образцах полив магний относит-
ся к примеси, а не выступает в качестве кра-
сителя. Он попадает в состав стекла вместе с 
сырьевыми компонентами шихты (чаще всего 
с золой) [12, с. 47–48]. Алюминий, входящий 
в состав поливы, также относится к примеси, 
несмотря на значительный процент его содер-
жания в стекле. Он попадает в состав несколь-
кими путями: песок, растительная зола, поле-
вой шпат [12, с. 48]. 

Следует отметить, что состав анализов 
полив региона близок опубликованным ана-
лизам полив некоторых населенных пунктов с 
территории Польши и Литвы, что свидетель-
ствует о близких технологиях изготовления 
полив [12, s. 248-255; 13, s. 455-458]. 
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заключение
Таким образом, для декоративной обра-

ботки печных изразцов XVi–XViii вв. с тер-
ритории Могилевского Поднепровья использо-
вались: сюжетный рельеф; сюжетный рельеф 
и побелка; сюжетный рельеф и глазурование; 
глазурование; роспись. Самой многочисленной 
является категория изразцов, сочетающая в себе 
сюжетное рельефное изображение и нанесение 
поливы. Для некоторых изразцов из Быхова, 

Барколабова и Могилева была проведена опти-
ко-эмиссионная спектрография стекла, позво-
лившая определить состав полив (красители, 
глушители). Результаты анализов также пока-
зали, что составы полив из разных населенных 
пунктов и хронологических групп не имеют 
существенных различий. Проведенные анализы 
показывают, что традиции использования соста-
ва поливы являются достаточно консервативны-
ми и сохраняются на протяжении столетий. 

Рис. 1:1 – стенной изразец 1621– 1635 гг. (ФАЛ, замок в Старом Быхове, 2013 г. инд. № 140); 2 – стенной изразец 1621– 
1635 гг. (ФАЛ, замок в Старом Быхове, 2013 г. инд. № 142); 3 – стенной изразец XiX в. (ФАЛ, замок в Старом Быхове, 2013 г. 
инд. № 19); 4 – стенной изразец XVii в. (ФАЛ, замок в Старом Быхове, 2013 г. инд. № 45); 5 – элемент составного изразцо-
вого панно вт. п. XVii в. (ФАЛ, Баркалабово, 2008 г., инд. № 235); 6 – реконструкция стенного изразца XVii в. (ФАЛ, замок в 
Старом Быхове, 2013 г.); 7 – стенной изразец XVii в. (ФАЛ, замок в Старом Быхове, 2013 г. инд. № 584а); 8 – стенной изразец 
XViii в. (ФАЛ, замок в Старом Быхове, 2013 г., инд. № 36); 9 – стенной изразец сер. – вт. п. XVii в. (ФАЛ, замок в Старом 
Быхове, 2013 г., инд. № 16); 10 – стенной изразец сер. – вт. п. XVii в. (ФАЛ, замок в Старом Быхове, 2013 г., инд. № 17); 
11 – перемычка вт. п. XVii – н. XViii в. (ФАЛ, Могилев, Подниколье (Покровский посад), 2015 г., инд. № 225); 12 – стенной 
изразец с датой «166Х» (МИМ КП 005457); 13 – угловой изразец вт. п. XVii – н. XViii в. (ФАЛ, замок в Старом Быхове, 
2013 г. инд. № 5); 14 – навершие XVii в. (ФАЛ, замок в Старом Быхове, 2013 г. инд. № 5) ;15 – стенной изразец сер. – вт. п. 
XVii в. (МИМ КП 528); 16 – стенной изразец вт. п. XVii – н. XViii в. (МИМ КП 189). Могилев (11, 12, 15, 16), Быхов (1–4, 
6–10, 13–14), Барколабова (5). Фотографии и реконструкция сделаны Н. П. Шутковой.
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Рис. 2:1 – поясковый изразец XViii в. (МИМ КП 005459); 2 – стенной изразец к. XVi – п. п. XVii в. (МИМ КП 1603/16); 
3 – стенной изразец с датой «1643» (ФАЛ, Замчище, 2014 г. инд. № 2); 4 – стенной изразец сер. – вт. п. XVii в. (МИМ КП 
529); 5 – стенной изразец п. п. XVii в. (ФАЛ, замок в Старом Быхове, 2013 г.); 6 – карнизный изразец сер. – вт. п. XVii в. 
(МИМ КП 1061). Могилев (1-4, 6), Быхов (5). Фотографии сделаны Н. П. Шутковой.

Результаты оптико-эмиссионной cпектрографии cтекла
(за значимые приняты содержания от 0,01%, для значений ниже 1% приводится  

одна значащая цифра, выше – две, достижимая чувствительность по K2o около 1 %)

Таблица 1
 Шифр

лаборат. 882-47 882-48 882-49 882-50 883-11 883-12 883-13 883-14 883-15 883-16

№ на рис. Рис. 1:1 Рис. 1:2 Рис. 1:2 Рис. 1:2 Рис. 1:2 Рис. 1:3 Рис. 1:7 Рис. 1:4 Рис. 1:5 Рис. 1:5
 Цвет зел жел син-зел син бел бел зел зел син-зел бел
  Sio2 осн. осн. осн. осн. осн. осн. осн. осн. осн. осн.
  na2o 0,1 0,2 1,6 1,2 0,3 0,5 0,2 0,1 0,6 1,0
  K2o 3,4 3,3 3,1 2,8 2,6 3,3 3,8 4,0 3,5 3,9
  cao 3,5 0,8 1,1 0,9 0,8 2,6 1,4 2,3 2,2 1,4
  Mgo 1,0 1,0 1,4 0,9 0,4 1,4 1,3 1,8 1,1 1,0
  al2o3 5,4 4,6 5,8 3,8 1,5 6,3 4,5 8,0 4,5 3,8
  Fe2o3 1,3 1,1 1,2 1,8 0,5 0,6 0,6 0,8 0,6 0,8
  Mno 0,07 0,08 0,2 0,07 - - - - - -
  tio2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5
  Pbo 1,8 1,1 26 40 12 17 11 22 16 38
  Sno2 0,02 0,2 2,2 1,8 6,7 7,7 - 0,03 4,9 9,7
  cuo 0,2 - 0,9 0,3 0,2 0,1 0,5 0,4 0,8 0,2
  coo - - - 0,1 - - - - - -
  Sb2o5 - - - - - - - - - -
  ag2o - - - 0,01 - - - - 0,01 -
  nio - - - 0,3 - - - - - -
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Таблица 2
 Шифр

лаборат. 883-17 883-18 883-19 883-20 883-21 883-22 883-23 883-24 883-25 883-26

№ на рис. Рис. 1:5 Рис. 1:5 Рис. 1:15 Рис. 1:8 Рис. 2:2 Рис. 1:9 Рис. 1:10 Рис. 1:11 Рис. 1:11 Рис. 1:14
 Цвет жел син зел зел зел зел зел бел син бел
  Sio2 осн. осн. осн. осн. осн. осн. осн. осн. осн.
  na2o 0,2 0,7 0,2 0,3 0,1 0,2 0,4 1,0 0,2 0,9
  K2o 4,6 3,3 3,6 3,9 3,8 3,5 4,6 3,2 3,6 3,9
  cao 2,8 1,0 1,8 3,5 1,6 3,3 3,6 1,1 2,6 1,8
  Mgo 2,8 0,3 1,0 0,8 0,6 0,9 1,5 0,7 1,0 1,4
  al2o3 10 13 7,5 5,4 5,4 3,8 10 3,0 6,4 12
  Fe2o3 1,5 1,0 2,0 1,4 1,0 0,6 1,0 0,6 1,4 3,0
  Mno - - 0,08 - - - 0,1 0,08 - 0,09
  tio2 0,6 0,2 0,5 0,8 0,5 0,4 0,5 0,2 0,8 0,8
  Pbo 13 26 40 20 10 5,4 8,0 27 5,6 27
  Sno2 4,3 4,1 - 0,2 - - 0,04 8,5 0,2 5,5
  cuo 0,07 0,1 1,6 1,4 0,5 0,1 0,3 0,4 0,06 0,04
  coo - 0,3 - - - - - 0,07 0,1 -
  Sb2o5 2,0 - - - - - - - - -
  ag2o - - 0,01 0,01 0,01 - - 0,02 - 0,01
  nio - 0,1 - - - - - 0,05 0,09 -

Таблица 3
 Шифр

лаборат. 883-27 883-28 883-29 883-30 883-31 883-32 883-33 883-34 883-35 883-36

№ на рис. Рис. 1:14 Рис. 1:14 Рис. 1:13 Рис. 1:13 Рис. 1:2 Рис. 1:12 Рис. 1:12 Рис. 1:12 Рис. 2:4 Рис. 1:16
  Цвет жел зел бел син зел бел син жел зел син-зел
  Sio2 осн. осн. осн. осн. осн. осн. осн. осн. осн. осн.
  na2o 0,3 0,3 0,6 0,7 0,1 2,1 0,8 0,4 0,3 1,1
  K2o 3,6 3,6 3,5 3,9, 4,4 3,0 4,0 5,2 6,0 3,3
  cao 2,0 2,0 1,0 1,3 2,6 1,1 2,2 1,4 4,4 2,2
  Mgo 1,1 1,1 0,4 1,0 1,8 0,7 1,8 0,5 2,5 0,3
  al2o3 8,6 10 1,0 6,4 1,6 3,2 8,0 2,1 18 1,6
  Fe2o3 2,9 3,5 1,5 2,2 2,3 1,3 2,0 0,9 2,1 0,3
  Mno - 0,08 - - 0,08 - - - 0,08 -
  tio2 0,5 0,7 0,1 0,8 0,8 0,6 0,8 0,5 0,9 0,3
  Pbo 24 13 32 7,5 16 63 13 5,6 7,5 50
  Sno2 0,2 1,8 9,7 2,2 0,03 15 1,2 1,3 - 12
  cuo 0,1 0,2 0,2 0,1 1,3 0,4 0,1 0,06 0,2 4,1
  coo 0,03 0,1 0,05 0,07 - - 0,08 - - -
  Sb2o5 1,1 - 0,3 - - 0,2 - 0,3 - 1,9
  ag2o 0,01 0,01 - - 0,01 0,03 - - - 0,01
  nio 0,03 0,1 0,02 0,08 - - 0,1 0,04 - -

Таблица 4
 Шифр

лаборат. 883-37 883-38 883-39 883-40 883-41 883-42 883-43 883-44

№ на рис. Рис. 1:16 Рис. 2:1 Рис. 2:5 Рис. 2:5 Рис. 2:5 Рис. 2:5 Рис. 2:3 Рис. 2:6
 Цвет бел кор. жел син син-зел бел зел зел
  Sio2 осн. осн. осн. осн. осн. осн. осн. осн.
  na2o 2,2 0,4 0,9 1,0 0,1 1,0 0,1 0,6
  K2o 5,2 3,9 3,8 4,4 4,9 4,4 3,9 5,0
  cao 3,3 5,3 1,8 2,2 2,7 2,3 1,1 1,1
  Mgo 2,2 2,4 1,6 1,4 1,5 1,2 0,6 1,3
  al2o3 18 10 8,0 6,1 8,0 9,2 3,8 9,2
  Fe2o3 2,0 3,3 0,9 1,9 2,2 2,2 1,3 2,5
  Mno 0,1 0,3 - - 0,1 - - 0,1
  tio2 0,8 0,5 0,7 0,6 0,8 0,8 0,7 0,7
  Pbo 16 11 20 8,0 33 18 7,0 23
  Sno2 7,0 5,2 2,0 1,7 11 8,9 - -
  cuo 0,3 0,1 0,1 0,09 2,2 0,1 1,5 0,6
  coo - - 0,02 0,06 - - - -
  Sb2o5 0,5 - 3,3 - - - - -
  ag2o - - 0,01 - - - - -
  nio - - 0,03 0,1 - 0,03 - -
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The article deals with the decorative process-
ing of plate stove tiles of the XVI–XVIII centuries 
from the territory of the Mogilev Dnieper region 
(plot relief, plot relief and whitewashing, plot relief 
and glazing, glazing, painting). For some tiles from 
Bykhov, Barkolabovа and Mogilev, the results of 
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Раскрывается жизненный и творческий 
путь выдающегося белорусского биолога-кос-
миста В. Ф. Купревича. Выявляются естествен-
нонаучные основы его космического мировоззре-
ния. Подчеркивается влияние космических идей 
К. А. Тимирязева, В. И. Вернадского и других 
представителей русского космизма на становле-
ние и выражение космизма у белорусского биоло-
га.  Последний особенно очевиден в текстах его 
трудов, раскрывающих космическую выражен-
ность земной жизни. Подчеркивается и косми-
ческий статус положения о вечности жизни во 
Вселенной, которую обосновывает Купревич. Де-
лается вывод о его причастности к естествен-
нонаучной ветви русского космизма.

Ключевые слова: природа, Космос, Вселен-
ная, космизм, русский космизм, физиология боль-
ного растения. ботаника, фотосинтез, почва, жи-
вое вещество, жизнь, эволюция, вечность жизни.

Введение
К числу представителей русского космиз-

ма российские исследователи С. Г. Семенова 
и А. Г. Гачева причисляют и видного бело-
русского биолога, члена-корреспондента АН 
СССР, президента АН БССР − Василия Фе-
офиловича Купревича (1897–1969). Причем 
космизм его идей связывается ими только с 
обсуждаемыми белорусским ученым пробле-
мами долголетия человека, его бессмертия. 
При этом они подчеркивают, что становление 
идеи бессмертия человека у В. Ф. Купревича 
произошло под влиянием воззрений русского 
религиозного мыслителя и космиста Н. Ф. Фе-
дорова (1828–1903). Так, С. Г. Семенова пи-
шет, что космические идеи В. Ф. Купревича 
«созвучны федоровским взглядам на жизнь 
и смерть» [1, c. 477]. Далее она утверждает о 
восприятии этих взглядов белорусским биоло-
гом: «Купревич стоит на той точке зрения, ко-
торую так настойчиво проводил Федоров еще 
в XiX веке: смерть не изначальна природе, она 
явилась приспособительным средством, вы-
работанным в процессе эволюции для более 
быстрого совершенствования рода, целого под 
действием естественного отбора» [1, c. 478]. 

Знания обо всем этом позволит, по заключе-
нию цитируемого автора, решить и проблемы 
бессмертия.

Сходную точку зрения выражает и 
А. Г. Га чева. В одной из ее работ делается вы-
вод: «Подобно Федорову, утверждавшему, что 
ключ к преодолению смерти дает человеку 
исследование механизмов природы, овладе-
ние внутренними ее законами, Купревич при-
зывает обратиться за “элексиром бессмертия” 
к самой природе» [2, c. 186]. Здесь уместным 
было бы добавить: к той природе, которая нас 
породила и в которой мы обитаем.

Процитированным выше выводам А. Г. Га -
чева не ограничивается. Она отмечает и вли-
яние положений В. И. Вернадского (1863–
1945) на становление и выражение космизма 
В. Ф. Купревича. Особенно значимыми для по-
следнего были, по ее заключению, положения 
русского космиста о живом веществе (совокуп-
ности всех форм живого в биосфере Земли), 
его «стойкости и долговечности», способности 
к «самообновлению и самоуподоблению, а 
значит, обладающего потенцией бессмертия» 
[2, с 186]. Данным заключением А. Г. Гачева 
и ограничилась. Выявление конкретного вли-
яния космических идей В. И. Вернадского на 
становление космического мировоззрения 
В. Ф. Купревича в процитированном труде Га-
чевой нами не обнаружено.

У автора настоящей статьи возникли со-
мнения и относительно восприятия В. Ф. Куп-
ревичем идей Н. Ф. Федорова о смерти и бес-
смертии человека. В годы научной деятель-
ности белорусского ученого труды русского 
религиозного мыслителя были недоступны. 
Это – во-первых. Во-вторых, последователь-
ный материалист В. Ф. Купревич не смог бы 
воспринять идеи этого мыслителя относи-
тельно смерти и бессмертия человека. Ведь у 
Федорова смерть есть «торжество слепой си-
лы». Для преодоления этой «силы» нынешне-
му поколению людей следует, по его заключе-
нию, заняться воскрешением своих умерших 
предков. Вот тогда будет решена и главная 
задача человека – достижение бессмертия 
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и вечности человечества. «Воскрешение, – 
писал он, – будет победою нравственности, 
будет последнею высшею степенью, до кото-
рой может дойти нравственность» [3, c. 388]. 
В работах Купревича, касающихся долголетия 
человека, нет ничего подобного сказанному 
Федоровым.

Здесь следует отметить и то, что в 60-е 
годы прошлого века в СССР проблемы герон-
тологии были предметом внимания многих 
представителей научного знания, в том числе 
и Купревича. По его инициативе в системе АН 
БССР был открыт Сектор геронтологии. Свою 
точку зрения по проблеме долголетия человека 
высказывал и он сам в популярных журналах и 
газетах. Содержание статей Купревича в таких 
изданиях и было предметом анализа и освеще-
ния Семеновой и Гачевой. Но данные статьи 
не имеют отношения к русскому космизму, да 
и космическим идеям самого Купревича. В си-
лу сказанного его «геронтологические статьи» 
не станут нами рассматриваться.

Внимание автора настоящей работы бу-
дет сосредоточено на постижении и освеще-
нии истоков и содержания космических идей 
В. Ф. Купревича, его причастности к предста-
вителям русского космизма. Отмеченные про-
блемы и определили наше внимание к твор-
честву этого ученого. Причем первостепенное 
значение будет иметь краткое освещение ос-
новных вех учебы, педагогической и научной 
деятельности именитого белорусского ученого, 
гражданина-патриота и руководителя научны-
ми учреждениями в бывшей большой стране.

Основные вехи жизни и научной 
деятельности белорусского ученого
Родился Василий Феофилович Купревич 

в деревне Кальники Смолевичского района 
Минской области в крестьянской семье. Пер-
вое образование получил в Двинской началь-
ной школе, затем – Смолянской сельскохо-
зяйственной школе. Именно здесь у него за-
родился интерес к постижению природы. Его 
любимым учебным предметом была ботаника. 
Становлению интереса к этой области знания 
способствовало изучение им книги именитого 
русского ученого-ботаника К. А. Тимирязева 
(1843–1920) «Жизнь растений» (1878). При 
жизни ее автора она переиздавалась девять 
раз. По признанию академика В. И. Вернад-
ского, данная книга «является одной из клас-
сических книг нашей литературы и тысячи 
людей получили из нее и из других общедо-
ступных сочинений Тимирязева не только по-

учение и знание, но и стимул, определивший 
их жизненную деятельность» [4, c. 284].

Одним из этих «тысяч людей», испытав-
ших влияние вышеназванной и других книг 
русского ботаника, был и белорусский уча-
щийся сельскохозяйственной школы Василий 
Купревич. В художественной форме весьма 
впечатлительно описал воздействие трудов 
Тимирязева на мировоззрение юного Василия 
белорусский писатель В. С. Липский (род. в 
1940 г.) в специальной книге, посвященной 
освещению жизни и научной деятельности 
Купревича. В ней отмечаются и те впечатле-
ния, которые юный Купревич получил от вос-
приятия идей Тимирязева о роли хлорофилла 
листьев зеленых растений в осуществлении 
их связи с космическими факторами и прежде 
всего с излучениями Солнца [5, c. 27]. Сам 
Тимирязев в наличии данной связи видел и 
космическую функцию растений: «Связь меж-
ду солнцем и листом приводит нас к самому 
широкому, самому обобщаемому представле-
нию о растении. В ней раскрывается перед на-
ми космическая роль растения. Зеленый лист, 
или, вернее, микроскопическое зеленое зерно 
хлорофилла, является фокусом, точкой в ми-
ровом пространстве, в которую с одного конца 
притекает энергия Солнца, а с другого берут 
начала все проявления жизни на Земле. Расте-
ние – посредник между небом и Землей. Оно 
истинный Прометей, похитивший огонь с не-
ба» [6, c. 407]. Выявление «посреднической» 
роли растений между Землей и Космосом ста-
нет предметом постижения Купревичем в пе-
риод его научной деятельности.

По свидетельству В. С. Липского, в сель-
скохозяйственной школе Купревич ознако-
мился и с трудом Тимирязева «Чарльз Дарвин 
и его учение» (1883), да и с книгой самого 
Дарвина – «Происхождение видов» (1859). 
Эволюционные идеи этих трудов стали миро-
воззренческой и методологической основой 
практически всех будущих научных работ Ку-
превича.

Особое внимание на юного учащегося 
произвело прочтение им путешествия и ис-
следования Дарвиным особенностей расти-
тельного и животного мира ряда океанических 
островов и прибрежных территорий некото-
рых материков, осуществленных им на кора-
бле «Бигль». Мечта о подобном путешествии 
определила и то, что после окончания сель-
скохозяйственной школы (1913) он поступает 
в этом же году в школу юнг (Кронштадт) Бал-
тийского флота. По истечении трех лет обуче-
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ния начинается его служба в звании командора 
(унтер-офицера) на эскадренном миноносце 
«Самсун». Принимает участие в боях Балтий-
ского флота с немецким морским флотом, был 
активным участником штурма Зимнего двор-
ца и свержения Временного правительства. 
В 1918 г. из-за болезни был демобилизован с 
флота и возвращается на свою малую родину. 
Здесь он работает сначала учителем в Кальни-
ковской начальной школе, а затем преподава-
телем естествознания в Смолевичской сред-
ней школе. В 1926–1931 гг. им публикуются 
многие методические статьи по вопросам 
проведения природоведческих экскурсий уча-
щихся. Занимается исследованием шляпочных 
грибов, их мест обитания. В 1931 г. им изда-
ется труд – «Грибы Смолевичского района», 
в котором описаны многие виды съедобных 
и несъедобных грибов данной территории. 
В этом же году Купревич завершает заочное 
обучение в Московском институте повышения 
квалификации кадров народного образования 
и сразу же поступает в аспирантуру Ботани-
ческого института АН СССР (Ленинград). 
Именно здесь начинается и его подлинная на-
учная деятельность. Обучение в аспирантуре 
завершается в 1934 г. защитой кандидатской 
диссертации по теме «О физиологии больного 
растения. Физиологические данные о вредно-
сти грибных и вирусных болезней культивиру-
емых растений». Тема и защита диссертации 
вызвала большой интерес у специалистов-био-
логов. На защите присутствовали академик 
В. А. Комаров, президент АН СССР академик 
А. П. Карпинский и другие видные ученые 
страны. После защиты диссертации Купре-
вич возвращается в Минск, где работает в  
АН БССР до 1938 г. в должности старшего 
научного сотрудника. В отмеченные годы им 
продолжились исследования, начатые в Бота-
ническом институте. В Минске были выполне-
ны и опубликованы несколько самостоятель-
ных и оригинальных работ: «Задачи и методы 
исследования заболеваний сельскохозяйствен-
ных растений», «Вирусные болезни картофе-
ля» и др. Здесь же, наряду с научной работой, 
молодой ученый ведет и учебную работу. 
В Белорусском государственном университете 
и ряде других вузов Минска он читает лекции 
по курсу «Дарвинизм». Но желание продол-
жить более детальное исследование пробле-
мы болезней растений определило и его воз-
вращение вновь в Ботанический институт  
АН СССР для подготовки докторской диссер-
тации. В Ленинграде застает его и война.

В предвоенные годы в Ботаническом ин-
ституте Купревичем были значительно рас-
ширены направления научных исследований. 
У научной общественности особый интерес 
вызвало выявленное им усвоение растениями 
углекислоты из почвы (до 20 %). Данное от-
крытие имеет большое значение для практики 
сельскохозяйственного производства. Предло-
женная ученым важность известкования почв 
и в наши дни широко используется землеро-
бами Беларуси, да и других стран. Этот прием 
является дополнительным фактором обога-
щения почв углеродом. Открытие Купреви-
чем явилось уточнением положений К. А. Ти-
мирязева о сущности процесса фотосинтеза. 
Рассматриваемое исследование, его научная 
и практическая значимость была изложена 
в опубликованном Купревичем труде – «Об 
усвоении растением углекислоты почвенного 
раствора в процессе фотосинтеза» (1940). Зна-
чительной новизной обладали и его труды это-
го периода: «К биологии листовой ржавчины 
ржи», «О происхождении и эволюции парази-
тизма у грибов» и т. д.

В. Ф. Купревич был так поглощен свои-
ми исследованиями, что остался их проводить 
и в период окружения Ленинграда немецки-
ми вой сками. В блокадном городе 20 ноября 
1941 г. он защищает докторскую диссертацию 
по теме «Физиология больного растения в свя-
зи с общими вопросами паразитизма». О защи-
те диссертации сообщило и блокадное радио 
Ленинграда. 8-го февраля 1942 г. по «Дороге 
жизни» Купревич был эвакуирован в Ярослав-
скую область, затем – Таджикистан. Во время 
пребывания в этой республике проводил ис-
следования, которые были отражены в трудах: 
«Болезни виноградной лозы в Таджикистане 
и меры борьбы с ними», «Новые виды ржав-
чинных грибов Таджикистана» и др. После 
освобождения Ленинграда от немецкой блока-
ды возвращается в Ботанический институт и 
продолжает исследования болезней растений. 
Их результаты были обобщены в монографи-
ческом труде – «Физиология больного расте-
ния в связи с общими вопросами паразитизма» 
(1947). Данная книга положила начало новому 
направлению в физиологии растений – фи-
зиологии больного растения. Автором книги 
подчеркивалось, что одним из проявлений 
болезни растения является снижение процес-
сов фотосинтеза в нем. Это снижение связано 
с влиянием паразитных грибов на всю жиз-
недеятельность растения. «Действие инфек-
ции, – писал Купревич, – простирается на все 
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жизненные функции отдельных органов или 
растения в целом (дыхание, рост, обмен ве-
ществ), никогда не ограничивается какой-ни-
будь одной функцией» [7, c. 218].

В последующие годы Купревич продол-
жил развивать представления о физиологии 
больного растения. Обстоятельно содержание 
данного направления науки им было сформу-
лировано в докладе на XViii Тимирязевских 
чтениях в Отделении биологических наук 
АН СССР в 1957 г. В нем Купревич говорил, 
что «физиология больного растения – патоло-
гическая физиология – изучает процессы, ха-
рактеризующие жизнедеятельность растения, 
пораженного инфекцией или подвергшегося 
действию других неблагоприятных факторов 
внешней среды, и, являясь разделом общей 
физиологии растений, пользуется ее понятия-
ми и методами» [8, c. 144]. Докладчиком были 
названы и конкретные представители  различ-
ных грибов  и бактерий, поражающих зеленые 
растения.

Отмеченными трудами и обоснованными 
научными положениями не ограничивалась 
научная деятельность Купревича. Им внесен 
вклад в развитие микологии, общей физиоло-
гии растений, почвенной энзимологии. Разра-
батывалась систематика различных групп гри-
бов и проблематика вида у низших растений. 
В центре внимания были и вопросы происхож-
дения и эволюции паразитизма в раститель-
ном мире. Тем самым он развивал и расширял 
идеи Дарвина о происхождении видов живого 
и его эволюции. К 150-летию со дня рождения 
английского биолога и 100-летию со времени 
выхода его труда «Происхождение видов» бе-
лорусским ученым была издана специальная 
работа, в которой раскрывалась мировоззрен-
ческая и методологическая значимость данно-
го труда для биологической науки [9].

Нельзя не отметить и деятельность Ку-
превича в организации исследований про-
блем биологической науки в крупных науч-
ных центрах, которыми он руководил. Так, с 
1949 по 1952 г. Купревич являлся директором 
Ботанического института АН СССР. В 1952–
1969 гг. – президент АН БССР, с 1953 г. – 
член-корреспондент АН СССР. Он руководил 
и весьма авторитетными научными изданиями  
АН СССР: «Ботанический журнал» (1959–
1966), «Микология и фитопатология» (1967–
1969), «Доклады АН БССР» и др. Организа-
торскую и научную деятельность белорусско-
го биолога в период руководства им АН БССР 
подробно освещали академики АН БССР и 

НАН Беларуси В. И. Парфёнов, С. Г. Скоропа-
нов, Л. М. Сущеня и другие на юбилейной сес-
сии, посвященной 100-летию со дня рождения 
Купревича [10].

В настоящее время начатые Купревичем 
исследования физиологии больных растений, 
многообразия и разнообразия низших расте-
ний на территории Беларуси продолжаются 
сотрудниками Отдела физиологии и система-
тики низших растений Института экспери-
ментальной ботаники НАН Беларуси, органи-
зованного им. Значимый вклад в разработку 
отмеченных проблем вносят преподаватели и 
сотрудники кафедры ботаники Белорусского 
государственного университета.

Все вышеотмеченное позволяет поста-
вить и следующий вопрос. Имели ли место 
космические идеи в столь активной научной 
деятельности Купревича? Они имели место. 
Причем поднимались и освещались акаде-
миком в его научных трудах. Их содержание 
станет предметом постижения и раскрытия в 
следующем разделе настоящей статьи.

Идеи космизма в биологических трудах 
академика В. Ф. Купревича

Действительно, вопросы космизма нашли 
свое первоначальное решение и освещение 
в чисто биологических трудах белорусского 
биолога. Так, в работе «Проблема вида у ге-
теротрофных и автотрофных растений» (1947) 
ее автором особое внимание уделяется  оценке 
роли  внешней  среды в жизнедеятельности 
и эволюции растений. Причем структурным 
компонентом этой среды он считал «лучистую 
энергию Солнца» и другие «космические лу-
чи». По его утверждению, их действие «прояв-
ляется почти всюду, где возможна жизнь» [11, 
c. 43].

В. Ф. Купревичем были выявлены особен-
ности восприятия солнечной энергии листья-
ми зеленых растений, пораженных грибами и 
вирусами. При осуществлении данных иссле-
дований он опирался на положения К. А. Ти-
мирязева о роли хлорофилла листьев растений 
в ассимиляции лучей Солнца. В многочислен-
ных экспериментальных исследованиях Ку-
превичем было обнаружено, что у больных 
растений резко снижено содержание хлоро-
филла в хлоропластах листьев и, как следствие 
этого, – понижение энергии фотосинтеза. Дан-
ное снижение он считал «одним из важней-
ших факторов, определяющих вредоносность 
болезни» [7, c. 187]. Больное растение оказы-
вается не в состоянии в должной мере исполь-



82               ВЕСНІК МДУ імя А. А. КУЛЯШОВА № 1 (61) ● 2023 ●

зовать солнечную энергию, что в конечном 
счете приводит к потере урожайности таких 
растений. Последнее особенно заметно в куль-
тивируемых человеком растениях.

Влияние внешних факторов, в том числе 
и космических, учитывалось Купревичем и 
при постижении им особенностей эволюции 
автотрофных и гетеротрофных растений. При 
их выявлении он опирался на положения тру-
да К. А. Тимирязева «Факторы органической 
эволюции. Насущные задачи современного 
естествознания» (1904). Купревичем было 
обосновано положение, что своеобразие эво-
люции автотрофных растений определяется 
их способностью и эффективностью ассими-
ляции энергии Солнца. Именно «широкие воз-
можности прогресса в использовании окружа-
ющей среды открыли путь автотрофам-фото-
синтетикам к достижению высших ступеней 
совершенства организации особи в простран-
стве и достижению исполинских размеров, не-
доступных гетеротрофам» [11, c. 28–29].

На становление космических воззрений 
Купревича большое влияние оказало и вос-
приятие идей именитого ботаника-космиста, 
академика В. Н. Сукачева (1880–1967). Они 
совместно работали в Ботаническом инсти-
туте и редакции «Ботанического журнала» 
АН СССР. Учение Сукачева о биогеоценозах 
и их космической роли в биосфере Земли, 
да и другие положения старшего ботаника, 
разделялись и принимались и его младшим 
другом – белорусским биологом. Последний 
писал: «Мы являемся свидетелями возобнов-
ления сравнительно-экологических и физио-
логических исследований вида ботаниками, 
преимущественно учениками и последовате-
лями В. Н. Сукачева» [11, c. 54]. К их числу 
мы относим и Купревича.

Но белорусский ученый не был только 
последователем именитых русских ботани-
ков-космистов. Он был самостоятелен в обо-
сновании физиологии больного растения и не-
которых других разделов биологии. Он явля-
ется основоположником особой области зна-
ния – почвенной энзимологии. Она занимается 
исследованием роли почвенных ферментов 
(энзимов) в структуре и эволюции почв. Тако-
го рода исследования имеют и большое прак-
тическое значение, так как знания о состоянии 
почвенных ферментов позволяет решать зада-
чи повышения плодородия возделываемых в 
сельском хозяйстве земель. Купревичем бы-
ло выявлено, что почвенная ферментативная 
активность обусловливается поступающими 

в почву ферментами от отмерших и распада 
произраставших на ней высших растений. 
Но такие ферменты есть результат фотосин-
теза, происходящего в листьях растений под 
влиянием космического фактора (солнечного 
света). Так, опосредованно, через зеленые рас-
тения, Солнце и его излучения являются опре-
деляющими в порождении и ферментативной 
активности почвы и ее плодородия. Но мы 
не можем согласиться с выводом, что почвы 
есть «биологическое тело» и ему присуще все 
«свойственное живому веществу» [12, c. 209].

Соавтор рассматриваемого здесь труда 
Т. А. Щербакова процитированный выше вы-
вод соотносит с идеями В. И. Вернадского о 
живом веществе. По ее убеждению, «открытие 
ферментативной активности почвы положило 
начало развитию почвенной энзимологии – на-
уки о почве как живом природном теле. При 
непосредственном участии живых организмов 
и иммобилизированных ферментов в почве 
совершается глобальный процесс круговоро-
та не только органических, но и минеральных 
веществ на нашей планете. В силу этого почву 
необходимо включать в понятие о живом ве-
ществе, “живом природном теле”, которое раз-
вил В. И. Вернадский» [13, c. 47].

Можно ли согласиться с выводом, что 
почвы являются живым веществом и его соот-
ветствием положениям Вернадского о живом 
веществе. Нельзя. По Вернадскому, живое ве-
щество есть совокупность всех форм живого 
в биосфере Земли. Оно является и ведущим 
структурным компонентом биосферы. Други-
ми ее компонентами он считал косное и био-
косное вещество. В структуру последнего он 
включал почву, воды, нижние слои атмосферы.

В трудах Купревича нами не обнаружено 
упоминания имени Вернадского. Означает ли 
это то, что нет преемственной связи между 
теоретическими положениями русского кос-
миста Вернадского и идеями белорусского 
биолога? Такая связь имеет место. Наиболее 
очевидна она обнаруживается в содержании 
статьи Купревича под названием «Всеобщ-
ность жизни» (1972). В ней сформулированы и 
космические воззрения автора статьи. В каких 
положениях эти воззрения выражаются? Их 
содержание раскрывается нами в следующей 
части нашей работы.

«жизнь – явление космическое»
В вышеназванной статье Купревича под-

водятся итоги его предшествующих размыш-
лений о космической выраженности жизни. 
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Причем исходным положением его космизма 
служит понятие Вернадского «живое веще-
ство». По Купревичу, «жизнь во Вселенной» 
представлена «живым веществом» [14, c. 163]. 
В наиболее яркой форме жизнь проявляется  
на планете Земля. Дальнейшие рассуждения 
Купревича об истории появления живого ве-
щества на этой планете весьма схожи с по-
ложениями работы Вернадского «Начало и 
вечность жизни» (1922). В ней отмечается, 
что появление жизни не следует «относить к 
определенным геологическим периодам, а к 
предшествующим им космическим периодам 
существования Земли» [15, c. 97].

Конкретного времени зарождения живого 
вещества на Земле ни Вернадский, ни Купре-
вич не указывают. Купревич только отмечал, 
что примерно 2 млрд лет тому назад сложив-
шийся процесс фотосинтеза существует в том 
же виде, что и сейчас. Хлоропласты первич-
ных растений «так же преобразовывали энер-
гию солнечного луча и энергию органических 
соединений, как это с успехом делают георги-
ны, что растут под вашим окном» [14, c. 164]. 
У Вернадского отмеченная преемственность 
космической выраженности жизни фиксиру-
ется в следующем суждении: «Живое веще-
ство ХХ века составляет единое во времени 
явление с живым веществом – организмами, 
морфологически нам неизвестными, архей-
ской эры» [15, c. 187]. Но все вышесказанное 
видными учеными не означает того, что эво-
люция живого вещества прекратилась после 
указанного ими времени.  Она продолжалась 
и после. В наши дни эволюционный процесс 
живого осуществляется даже более быстрыми 
темпами.

В. И. Вернадский и В. Ф. Купревич не 
связывали наличие жизни только на плане-
те Земля. Белорусский ученый был убежден, 
что «жизнь существует во Вселенной везде, 
а живое вещество приспособилось к низким 
и сверхнизким температурам. А это значит: 
в мировом пространстве, возможно, имеют-
ся “живые путешественники”, “бездомные” 
представители жизни» [14, c. 164]. Последние 
в виде спор или других форм, которые, «ски-
таясь в космическом пространстве», могут 
при благоприятных условиях заселить ту или 
иную планету и положить начало развитым 
формам живого. Данная идея разделялась и 
академиком А. И. Опариным (1894 – 1980). Он 
считал, что «во Вселенной существует объек-
тивная закономерная тенденция к развитию 
жизни, что там, где условия благоприятны, 

она, по-видимому, неизбежно должна возни-
кать. Наша земная жизнь – отдельная ветвь 
этого общего развития материи» [16, c. 167].

При обосновании концепции космично-
сти жизни Купревич опирался и на положения 
именитого русского астрофизика, члена-кор-
респондента АН СССР И. С. Шкловского 
(1916–1985). В его работах в 60-х гг. и в труде 
«Вселенная, жизнь, разум» много внимания 
уделялось обсуждению вопроса  о возмож-
ности наличия жизни на других планетах 
солнечной системы – Марсе, Венере, Юпите-
ре – и на планетах старых звездных систем. 
Им использовался термин «живое вещество». 
Для астрофизика живое вещество есть «слож-
ный молекулярный агрегат, в котором имеется 
‘‘управляющая система’’, включающая в себя 
механизм передачи наследственной информа-
ции, обеспечивающей сохраняющие реакции 
следующим поколениям» [17, c. 143]. При 
этом химический состав такого «агрегата» им 
не связывался с конкретными элементами. На 
разных космических объектах он может быть 
различным. На Земле этот «агрегат» базирует-
ся на основе углерода.

Вышеотмеченной точки зрения Шклов-
ского придерживался и Купревич. Он писал, 
что «мы не можем отрицать возможность 
построения жизни на основе других элемен-
тов; из них наиболее подходящим является 
кремний». Последний широко распространен 
не только на Земле, но и на других космиче-
ских телах. Именно на них кремний «может 
стать подходящим фундаментом, на котором 
основано здание жизни» [14, c. 165]. Им вы-
ражалась уверенность, что во Вселенной есть 
все условия для зарождения и бытия живого 
вещества. При этом им подчеркивалось и то, 
что фотосинтез и положения Дарвина об из-
менчивости живых существ «по-видимому, 
обязательны для всей Вселенной». Особенно 
обязательны «законы, установленные великим 
английским ученым, не менее обязательны для 
Космоса, чем  законы  тяготения или сохране-
ния  энергии и вещества» [14, c. 171].

На основании своих научных исследова-
ний и на восприятии космических идей име-
нитых российских ученых белорусский био-
лог Купревич делает вывод, что жизнь не толь-
ко на планете Земля, но и на других объектах 
Вселенной имеет космическую выраженность. 
Для него «жизнь – явление космическое» [там 
же]. Данный вывод Купревича соответствует 
и заключению Вернадского: «Жизнь есть яв-
ление космическое, а не специально земное» 



84               ВЕСНІК МДУ імя А. А. КУЛЯШОВА № 1 (61) ● 2023 ●

[15, c. 104]. Оно сделано не только на основе 
постижения особенностей живого вещества 
Земли, но и возможных проявлений жизни на 
других телах космоса. Космическую выражен-
ность жизни Вернадский подчеркивал и в тру-
де «Биосфера» (1926), и в последующих своих 
работах. 

Совпадают их точки зрения и по вопросу 
вечности жизни. Для Купревича бесспорным 
было положение, что «живое вещество, раз по-
селившись на любом субстрате, в любой среде, 
условия которых допустили первоначальное 
поселение, завоюет окружающую среду и на 
пути беспредельной эволюции и совершен-
ствования создаст всю цепь живых организ-
мов, вплоть до разумного существа. Это – не-
отвратимый закон природы» [14, c. 171].

Вечность жизни Вернадский связывал с 
вечным бытием Космоса. «Жизнь вечна, по-
стольку, – писал он, – поскольку вечен Космос 
и передавалась всегда биогенезом» [15, c. 102]. 
Этот вывод Вернадский считал значимым не 
только для научного знания, но и для форми-
рования материалистического мировоззрения 
у людей: «Идея вечности и безначальности 
жизни – помимо ее космических представ-
лений – давно проникает в научное мировоз-
зрение отдельных натуралистов. Ее история в 
прошлом нами не осознана и не написана» [15, 
с. 113].

Определенный вклад в «написание» от-
меченной «истории» внес и белорусский на-
туралист В. Ф. Купревич. Он, как и русский 
ученый-космист Вернадский, идею вечности 
жизни считал не только научной и мировоз-
зренческой проблемой, но и вселяющей оп-
тимизм человека в отношении своего бытия в 
настоящее и будущее время. Свою статью под 
названием «Путь к вечной жизни» (1967) Ку-
превич заканчивает следующими положения-
ми: «Смертный человек бросает вызов време-
ни и пространству. Он выходит один на один 
против бесконечной вселенной, чтобы обрести 
тайну вечной жизни. Обрести – и подарить 
потомкам» [18, c. 15]. Все это дело будущего. 
В настоящее время ученый считал важнейшей 
задачей сохранение существующей земной 
жизни, продление времени жизни человека, его 
творческой и содержательной деятельности.

Научная, педагогическая и организацион-
ная деятельность белорусского ученого была 
отмечена высокими наградами бывшей вели-
кой страны: двумя орденами Ленина, ордена-
ми Трудового Красного Знамени и Знак Поче-
та, медалями «За оборону Ленинграда» и «За 

доблестный труд в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 гг.». Ему было присвоено и 
высокое звание Героя Социалистического Тру-
да. Имя В. Ф. Купревича носит одна из сред-
них школ города Смолевичи и Институт экспе-
риментальной ботаники НАН Беларуси.

заключение
Все вышеотмеченное позволяет сделать 

вывод, что космические воззрения Василия 
Феофиловича развились благодаря воспри-
ятию космических идей русского ботаника 
К. А. Тимирязева, а в период своей научной 
деятельности ботаника-космиста В. Н. Сука-
чева. Особенно заметно влияние многих на-
учных положений русского ученого-космиста 
В. И. Вернадского на становление и выраже-
ние космического мировоззрения В. Ф. Купре-
вича. Оно соответствует и тем космическим 
идеям, которые развивали отечественные 
естествоиспытатели-космисты, его современ-
ники (А. И. Опарин, И. С. Шкловский и дру-
гие авторы книги «Населенный космос»). Но 
белорусский ученый-биолог был и самостоя-
телен в разработке собственной идеи космиз-
ма. Именно на основе постижения особенно-
стей осуществления процессов фотосинтеза 
больными зелеными растениями, почвенной 
энзимологии и других научных исследований 
было раскрыто влияние космических факто-
ров на живое и биокосное вещество биосфе-
ры Земли. Научные обоснования космической 
выраженности жизни на Земле позволило 
ученому аргументированно выдвинуть идею 
всемирности и вечности жизни в Космосе. 
Все это является убедительным положением 
для утверждения, что Василий Феофилович 
Купревич является достойным представите-
лем естественнонаучной ветви русского кос-
мизма. Об этом следует говорить студентам, 
магистрантам и аспирантам в процессе пре-
подавания философии и специальных есте-
ственнонаучных дисциплин.
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В статье рассматривается вопрос о при-
чинах, приведших церковь святого Онуфрия в 
деревне Селец Мстиславского района к запусте-
нию и разрушению в период 1944–1988 гг. Целью 
исследования было изучение архивных данных, 
выявление исторических причин и факторов, 
оказывающих влияние на существование право-
славных церквей в Могилевской области. Мате-
риалы подготовлены на основе архивных данных.

Ключевые слова: церковь, мстиславский 
округ, разрушение, историческая память.

Введение
В Мстиславском районе в д. Селец распо-

ложено архитектурное сооружение, имеющее 
самобытную историю. Историческая ценность 
данного сооружения привлекает к себе внима-
ние историков, исследователей г. Мстиславля. 
От храмового сооружения остались только 
стены, кровля полностью отсутствует. Однако 
это вызывает у исследователей еще больший 
исторический интерес. Изучение данного 
храмового сооружения формулирует главную 
исследовательскую проблему: какие факторы 
явились причиной разрушения конструкции 
церкви, что привело ее к полному запустению 
и разрушению. В данной статье на основе 
архивных и других сведений автор предпри-
нимает попытку восстановления хронологии 
послевоенных событий, приведших церковь 
святого Онуфрия к разрушительному фина-
лу. Несомненно, обращают на себя внимание 
как архитектура, так и история этой церкви. 
В рамках архитектурной истории Могилев-
ской области изучение Онуфриевской церкви 
Мстиславского района представляет опреде-
ленный общественно-научный интерес.

Основная часть
Основание Свято-Покровской (Онуфри-

евской) церкви датируется 1857 годом. 
В Онуфриево под одной крышей существова-

ло две церкви, обе каменные: первая в честь 
памяти Преподобного Онуфрия Великого, 
вторая – в честь Покрова Пресвятой Богороди-
цы. В одном корпусе, под одной крышей с По-
кровской церковью находилась квартира для 
священнослужителей, состоящая из четырех 
комнат. В 1927–1928 гг., после ареста священ-
ника, обе церкви были закрыты и богослуже-
ния не велись. Примерно в эти же годы Храм 
Преподобного Онуфрия Великого занял Отдел 
народного образования под 5–7 классы мест-
ной школы. Все культовое имущество храма 
было подвергнуто расхищению и активной 
деятельности мародёров. В большом здании 
церкви были значительные повреждения, изъ-
ят иконостас.

Во время ведения военных действий в 
1941 и 1943 гг. обе церкви имели разрушения 
(нарушена внешняя штукатурка, отчасти от 
снарядов разрушены внешние стены). В пер-
воначальном виде сохранились только вну-
тренние стены, храмовое оборудование было 
разрушено, не было полов. Имелся один коло-
кол весом 20 килограмм. В 1941 г. группа веру-
ющих на собственные средства отремонтиро-
вала малую зимнюю церковь и две небольшие 
комнаты – бывшую кухню и одну из комнат 
квартиры для священнослужителей, затра-
тив на эти цели около 60.000 руб. И с 1942 г. 
возобновились богослужения. Дата первого 
богослужения исторически считается време-
нем открытия церкви. Однако церковь все еще 
требовала капитального ремонта как внутри, 
так и снаружи. Особого внимания требовал 
ремонт крыши.

Таким образом, к 1942 г. Онуфриевская 
церковь вмещала до 200 человек, ее длина – 
16 метров, ширина – 9 метров. Здание церкви 
одноэтажное, каменное с железной крышей 
19×9 метров, иконостас простой, столярной 
работы с тремя дверями, крашен. В алтаре 
храма был размещен деревянный престол для 
богослужений. Стоял шкафчик для хранения 
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свечей с деревянным ящичком к нему. В хра-
ме имелось 6 столиков-аналойчиков для икон 
простой столярной работы. Также не утеряны 
и хоругви, они были в полном составе, не-
смотря на ветхость. Невзирая на разрушения 
храмового здания, сохранились неотъемлемые 
культовые вещи: чаша, дискос, звездница же-
стяная, серебряная лжица, ветхое Евангелие 
на престоле. Данная церковная утварь пред-
ставляет определенный научно-исторический 
интерес. 

В Онуфриевской церкви с момента ее 
открытия и далее после окончания Великой 
Отечественной войны настоятелем стал про-
тоиерей Федор Святкин. Служение и биогра-
фия протоиерея Федора Святкина заслуживает 
отдельного внимания. Дело в том, что отец 
Федор был благочинным всего Мстиславского 
округа, именно он начал возрождать приход-
скую жизнь послевоенного времени. А так-
же сумел отстоять Онуфриевскую церковь от 
закрытия ее под школу вплоть до 1960 года. 
Протоиерей Федор Святкин родился 20 апреля 
1885 г. В 1904 г. окончил Краснинскую вто-
роклассную учительскую школу, затем сразу 
обучался на музыкально-певческих двух го-
дичных курсах в Новгородской губернии, где 
получил звание учителя церковных школ и 
название регента (учителя пения). Затем сразу 
же после окончания обучения с октября 1906 г. 
по апрель 1909 г. работал учителем Вознесен-
ской церковно-приходской школы г. Рославля 
Смоленской области. В 1923 г. рукоположен в 
сан священника Смоленским архиепископом 
Филиппом. 19 июня 1936 г. арестован и осуж-
ден сроком на 5 лет. Однако 31 декабря 1938 г. 
Судебной коллегией по уголовным делам Вер-
ховного суда РСФСР оправдан по кассации и 
16 марта 1939 г. освобожден из 3-го отделения 
лагерей г. Хабаровска. До вступления немцев 
в город Кричев был в артели инвалидов «Но-
вая жизнь», заведующим «Газ-вод» заводом и 
заведующим столовой. При немецкой оккупа-
ции оставался в городе Кричеве, а с февраля 
1942 г. по приглашению верующих перешел 
служить священником в село Бастеновичи [1].

В мае 1942 г. по случаю наступления со-
ветских войск на фронте около г. Чаусы эва-
куировался по приглашению верующих в 
село Онуфриево и начал служить в Покров-
ской церкви села Онуфриево.  Отец Федор 
Святкин, являясь благочинным всего Мстис-
лавского округа, сообщает в рапорте о пере-
даче договоров 7 мая 1946 г. на регистрацию 
четырех церквей (Онуфриевской, Мстислав-

ской, Славновской и Безводической) вместе с 
описью церковного имущества. Данные описи 
констатируют факт того, что практически все 
церковное имущество сохранено верующими 
местными жителями, хотя и в ветхом состоя-
нии. Требовался повсеместный ремонт хра-
мов, чаще всего капитальный ремонт с кров-
лей, окнами и полами, однако была церковная 
утварь для богослужения, сохранились иконы, 
что давало возможность в некоторых приходах 
возобновить богослужения [2].

Свой указ о назначении протоиерей Федор 
Святкин получил от архиепископа Минского 
и Слуцкого Василия. В подведомство прото-
иерея Федора Святкина входили все церкви 
Мстиславского округа: Александро-Невская, 
Безводичевская Петро-Павловская церковь, 
Бастеновичская, Ильиская церковь, Куликов-
ская церковь в честь Архистратига Михаи-
ла, Онуфриевская церковь в честь святого 
Онуфрия, Славновская церковь в честь проро-
ка Ильи.

21 февраля 1946 г. жители деревень 
Онуфриево, Селец, Головчины и Завыдец 
Мстиславского района обратились к упол-
номоченному Совета по делам Русской пра-
вославной церкви при Совнаркоме СССР по 
Могилевской области Федору Долгому с заяв-
лением о просьбе регистрации религиозного 
общества и передачи в бессрочное пользова-
ние Покровской церкви и культового имуще-
ства. Под заявлением свою подпись постави-
ли 22 местных жителя. Это были в основном 
работники колхоза и совхоза за подписью 
настоятеля Покровской церкви – протоиерея 
Федора Святкина. 15 февраля 1946 г. состоя-
лось собрание прихожан Покровской церкви 
Дудчицкого сельсовета Мстиславского райо-
на. На собрании присутствовало 250 человек, 
председателем собрания выступил настоятель 
храма – протоиерей Федор Святкин, секрета-
рем – Николаева Марфа Леоновна. На повест-
ке дня стояли вопросы о выборе Церковного 
Совета и выборах ревизионной комиссии. Там 
же постановили избрать церковным старо-
стой – Евсеева Сергея Стефановича, помощ-
ника – Фокина Сергея Емельяновича, казначе-
ем – Моисеева Григория Федоровича.

Исследование Онуфриевской церкви 
Мстиславского округа и истории служения 
протоиерея Федора Святкина открыло новые 
архивные сведения о действующих в пери-
од середины 40-х гг. православных церквах 
на данной территории Могилевской области. 
Так, в процессе изучения архивных данных 
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[1–7] составлен список действующих право-
славных церквей Мстиславского округа на 20 
июня 1946 г.: 

1. Александро-Невская каменная, исправ-
ная. Открыта в 1941 г. Священник Шилович 
Василий Яковлевич 1879 г. р. 

2. Безводичевская Петро-Павловская цер-
ковь. Деревня Безводичи Мазоловского с/с. 
Деревянная, исправная. Священник Голоске-
вич Яков, 1879 г. р.

3. Бастеновичи. Ильинская церковь. Дере-
вянная, исправная. Священник Терентий Ми-
трофанович  Дроздов.

4. Куликовская. Архистратига Михаила. 
Деревня Куликово Хлыщевского с/с. Деревян-
ная, исправная. Священник Яков Шилович.

5. Онуфриевская. Святого Онуфрия. Свя-
щенник Федор Святкин 1885 г. р.

6. Славновская. Ильинская церковь. Свя-
щен ник Евдоким Дмитриевич Воронов 1885 г. р.

Архивные материалы позволили опреде-
лить список и недействующих (но имеющих 
территориальное расположение)  православ-
ных церквей на 20 июня 1946 г.: 

1. Кресто-Воздвиженская церковь города 
Мстиславля. Закрыта по причине постановле-
ния Правительства 1830–1935 гг. Занята под 
мельницу.

2. Шамовская церковь. Деревня Шамо-
во. Закрыта постановлением Правительства 
1930–1935 гг. Занята под зерновой склад. Тре-
бует капитального ремонта. 

3. Церковь в Новом селе. Закрыта поста-
новлением Правительства в 1930–1935 гг. За-
нята под зерновой склад. Требует капитально-
го ремонта. 

4. Ходосовская церковь. Деревня Ходо-
сы. Закрыта постановлением Правительства в 
1930–1935 гг. [3].

Вместе с тем архивные данные об офици-
альных открытиях церквей выявили и опре-
деленные трудности в их функционировании. 
Так, после регистрации Свято-Покровскую 
Онуфриевскую церковь обложили налогом на 
сумму 6858 рублей за 1946 г., о чем сообщил 
протоиерей Федор уполномоченному по делам 
религии Ф. Долгому. Для церкви, требующей 
средства на капитальный ремонт, любая сум-
ма отчислений была тяжелым бременем. А в 
Онуфриевской церкви требовался основатель-
ный капитальный ремонт внутри и снаружи, 
ремонт крыши. 

Священники Мстиславского округа после 
своего назначения указом архиепископа долж-
ны были обязательно получать регистрацию у 

уполномоченного по делам религии Ф. Долго-
го, который находился в г. Могилеве. Однако 
благочинный Мстиславского округа, протоие-
рей Федор Святкин, сумел найти свою тактику 
поведения и взаимодействия с начальствую-
щими органами. 

Известен эпизод ходатайства уполномо-
ченного по делам религии Адама Тимофееви-
ча Белинского к председателю Мстиславского 
райисполкома – Игнатенко о недопущении от-
крытия школы народного образования под од-
ной крышей с Онуфриевской церковью. Дело в 
том, что благочинный Мстиславского района, 
протоиерей Федор Святкин, проживал в быв-
шей квартире священника, которая находилась 
под одной крышей с Онуфриевской церковью. 
Однако и это жилье хотели отобрать у священ-
ника и у церкви. Председатель Дудчинского 
сельсовета и директор Селецкой семилетней 
школы заявили Федору Святкину о намере-
нии изъять жилые комнаты под школу, а ком-
нату (кухню) священника – под учительскую. 
Ссылаясь на то, что школа в деревне не имеет 
своего собственного угла, а размещается в не-
скольких, разбросанных на расстоянии друг от 
друга съемных комнатах, директор школы тре-
бовал отдать церковные комнаты для школы 
народного образования [4]. Протоиерей Федор 
обратился за помощью и содействием по ре-
шению этого вопроса к уполномоченному по 
делам религии Белинскому. Просил сделать 
все зависящее от него по благоприятному ре-
шению этого вопроса. И уполномоченный по 
делам религии Белинский исполняет просьбу 
священника [5].

История Онуфриевской церкви свидетель-
ствует и о других ее служителях, внесших нема-
лый вклад в ее существование. Так, 10 февраля 
1947 г. члены Церковного совета заключили до-
говор со сторожем Никифором Парфеновым об 
охране церкви. В Онуфриевской церкви, кроме 
священника протоиерея Федора Святкина, при-
служивал с 1947 г. еще и псаломщик Кабетов 
Николай Исидорович [6].

Протоиерей Федор Святкин в 1946 г. был 
отправлен под запрет. А далее, как дерзнувший 
служить под запретом, получил письмо от ар-
хиепископа Белорусского Питирима о том, что 
перед Священным Синодом поставлен вопрос 
о лишении его священного сана. Однако свя-
щенник Федор Святкин продолжал служить, и 
в 1947 г. архиепископ Питирим в своем пись-
ме предложил протоиерею Федору выбрать 
самому себе место для служения в восточной 
части Беларуси. Можно предположить, что это 
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явилось следствием активной позиции по от-
стаиванию церковных прав в своих приходах. 
Об этом свидетельствуют многочисленные пе-
реписки с Уполномоченным по делам религии 
Ф. Долгим с просьбами о ходатайствах перед 
властью, а также мнения простых жителей о 
том, что священник Федор никого и ничего не 
боялся [7].

Из Онуфриевской церкви светские власти 
хотели сделать школу. Причина этого состояла 
в том, что после войны в деревне не осталось 
пригодных под школу зданий, поэтому церковь 
решили отдать под светские нужды. Долгая пе-
реписка, распоряжения и указы привели лишь к 
тому, что не стало ни школы, ни церкви. 

заключение
Таким образом, подводя общий итог, еще 

раз отметим, что дальнейшую послевоенную 
политику разрушения церковной жизни го-
сударство проводило через уполномоченных 
Совета по делам Русской Православной Церк-
ви. Этот орган имел место в каждой области, а 
«нужный» человек был закреплен за каждым 
приходом. Уполномоченные Совета имели в 
своих руках всю полноту власти над судьбой 
священника и церкви. Чтобы внести хаос и не-
разбериху в церковную жизнь, светские власти 
практиковали частые перемещения священни-
ков с одного прихода на другой под разными 
предлогами, а зачастую и вовсе без них. Так, 
часто храм оставался и без священника, что 
служило причиной его полного закрытия. Это 
коснулось также нескольких храмов Мстис-
лавского района. А местным жителям доно-
силась информация, что священники сами не 
хотят служить в бедных приходах и покидают 
храмы. Оспорить вышестоящие распоряжения 
было невозможно. И такая практика применя-
лась в отношении всех церковных служителей 
и храмов вплоть до 1960-х гг. По сведениям 

на 1 января 1965 г., в пределах республики 
действующими оставались 420 храмов. В ос-
новном они размещались в западных обла-
стях Беларуси. В восточных областях уцелело 
только 108 церквей. Уменьшилось количество 
священнослужителей с 742 до 431 человека [8, 
c. 27]. В храмы на праздники не пускали лю-
дей зрелого возраста, и в особенности детей. 
Ослабление наступило лишь к концу 1980-х гг., 
собственно, ко времени ослабления самой  со-
ветской власти.
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СпЕЦИФИКА СтРУКтУРы И СЕмАНтИКИ ИКОНИмОВ  
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В статье систематизированы представле-
ния о структурно-семантических особенностях 
такого ономастического разряда, как названия 
икон. Рассмотрены все иконимы, входящие в со-
став современной православной экклезионимии 
Могилевской области (Республика Беларусь), 
выявлена специфика их структуры и семантики, 
описаны основные иконы Богородицы, названия 
которых встречаются в наименованиях религи-
озных объектов названного региона.

Ключевые слова: иконим, экклезионим, са-
кральный ономастикон, иконографический цикл.

Введение
Современная православная экклезиони-

мия Могилевщины, как и всей Беларуси, с 
точки зрения номинации делится на 3 груп-
пы: названия во имя святых, названия в честь 
праздников, названия в честь икон.

Наименования религиозных объектов, мо-
тивированные названиями икон, немногочис-
ленны, однако представляют собой уникаль-
ную группу онимов на периферии ономасти-
ческого пространства.

В данной статье мы рассмотрим все ико-
нимы, входящие в состав современной право-
славной экклезионимии Могилевской области 
(Республика Беларусь), выявим специфику их 
структуры и семантики. Названия культовых со-
оружений взяты с сайтов http://mogeparhia.by/xra 
my-eparxii/mogilevskoe-gorodskoe-blagochinie/ и 
https://krynica.info/church/bobrujskaya-eparxiya/.

Новизна исследования достигается бла-
годаря изучению достаточно нового матери-
ала – экклезионимии Могилевской области. 
Хотя названия религиозных объектов Моги-
левщины и были проанализированы нами как 
часть экклезионимикона Беларуси в диссерта-
ции, однако прошло более 10 лет, что привело 
к появлению новых культовых объектов и, как 
следствие, новых экклезионимов.

Основная часть
Согласно «Словарю русской ономастиче-

ской терминологии» Н. В. Подольской, эккле-

зионим – это «собственное имя места соверше-
ния обряда, места поклонения любой религии; 
в том числе название церкви, часовни, креста» 
и др. [1, с. 164]. Термином иконим обознача-
ется разновидность онимов, номинирующая 
иконы [2, с. 30]. 

Названия икон – наименее изученная тема 
в современной ономастике. Термин иконим, 
встречающийся в некоторых работах, словар-
но не закреплен и пока является рабочим сре-
ди ученых-ономатологов.

Исследования, посвященные иконе, вы-
полнены в основном отцами Церкви, богосло-
вами, религиозными деятелями. Лингвистиче-
ских работ всего несколько.

Наиболее важным представляется нам 
исследование И. В. Бугаевой, в котором де-
тально проанализированы способы номи-
нации икон [2]. В упомянутой работе дана 
классификация икон, выделены группы икон, 
проанализированы структурно-семантические 
особенности номинации икон, выявлены уни-
версальные и индивидуальные черты, выясне-
на зависимость названия от иконографическо-
го типа, для этого рассмотрены наименования 
икон каждой тематической группы и каждого 
иконографического типа.

Для наименования икон И. В. Бугаева 
предлагает ввести ономастический термин 
иконим, под которым понимается «сложная 
многокомпонентная апеллятивно-ономасти-
ческая формула, состоящая из ядерных и пе-
риферийных, обязательных и факультативных 
компонентов» [2, с. 30].

Статья М. В. Пидченко посвящена иссле-
дованию онимов, в частности, иконимов, в 
пространстве текстов православных СМИ [3]. 
Лингвистическим особенностям экклезионимов 
и иконимов хакасского языка посвящена работа 
А. В. Гусейновой [4]. Фрагментарные сведения о 
названиях икон представлены в работах З. Тро-
стеровой [5] и Л. Д. Самохваловой [6].

Иконимы находятся на периферии оно-
мастического пространства, однако являются 
основами для других имен собственных, на-
пример, экклезионимов.

http://mogeparhia.by/xramy-eparxii/mogilevskoe-gorodskoe-blagochinie/
http://mogeparhia.by/xramy-eparxii/mogilevskoe-gorodskoe-blagochinie/
https://krynica.info/church/bobrujskaya-eparxiya/
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Основная классификация икон построена 
на принципе почитаемого и изображаемого 
объекта и включает следующие группы икон:

1) иконография Святой Троицы;
2) иконография Спасителя;
3) Богородичная иконография;
4) иконография Страстного цикла;
5) иконография Господских праздников;
6) иконография сил бесплотных и святых 

[2, с. 30].
Исследуемый нами экклезионимный ма-

териал содержит лишь названия икон Бого-
родичного цикла (всего 12): Казанская икона 
Божией Матери, Иверская икона Божией Ма-
тери, икона Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость», икона Божией Матери «Всецари-
ца», икона Божией Матери «Спорительница 
хлебов», икона Божией Матери «Семистрель-
ная», Тупическая икона Божией Матери, Бе-
лыничская икона Божией Матери, икона Бо-
жией Матери «Неупиваемая чаша», икона 
Божией Матери «Взыскание погибших», ико-
на Божией Матери «Живоносный источник», 
Жировицкая икона Божией Матери.

Традиционно выделяются следующие ос-
новные изображения Богородицы:

1) Оранта (с греч. «молящаяся») – один 
из основных типов изображения Богоматери, 
представляющий ее с поднятыми и раскинуты-
ми в стороны руками, раскрытыми ладонями 
наружу, то есть в традиционном жесте заступ-
нической молитвы. В русской традиции данный 
тип получил особое именование «Знамение»;

2) Одигитрия (с греч. «путеводительни-
ца»): Богородица изображена с Младенцем, 
сидящим на ее руке и благословляющим. По 
месту нахождения или явления иконы полу-
чили названия Смоленская, Тихвинская, Ивер-
ская, Казанская и др.;

3) Елеуса (с греч. «милующая», на рус-
ской почве «умиление»): Богородица изобра-
жена с Младенцем Христом, сидящим на ее 
руке и прижимающимся щекой к ее щеке.

В экклезионимии Могилевщины иконимы 
представлены следующим образом: 4 культо-
вых сооружения названы в честь Казанской 
иконы Божией Матери, по 2 – в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» и 
Иверской иконы Божией Матери, остальные 
названия икон представлены единичными эк-
клезионимными моделями: храм Казанской 
иконы Божией Матери (г. Могилев), храм 
Иверской иконы Божией Матери (г. Шклов), 
часовня иконы Божией Матери «Взыскание 
погибших» (д. Борки Кировский р-н), храм 

иконы Божией Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» (г. Осиповичи), храм Тупичевской ико-
ны Божией Матери (г. Мстиславль) и др.

В работах И. В. Бугаевой [2] и М. В. Пи-
дченко [3] отмечается, что иконимы имеют 
сложную многокомпонентную структуру, 
включающую ядерные и периферийные, обя-
зательные и факультативные компоненты. 
Структура номинативной формулы иконимов 
представляет собой апеллятив (икона) + 
иконографический цикл (божией матери) 
+ дифференциатор [3, с. 321]: икона Божией 
Матери «Живоносный источник», Жировиц-
кая икона Божией Матери. Как видно из при-
меров, порядок компонентов может меняться. 

Выявлены 2 типа синтаксического оформ-
ления иконимов в экклезионимии Могилев-
щины: храм Белыничской иконы Божией Ма-
тери (г. Белыничи), храм в честь иконы Божи-
ей Матери «Неупиваемая чаша» (д. Тетерино 
Круглянский р-н). В первом случае диффе-
ренциатор стоит в препозиции к слову икона, 
синтаксическая связь – согласование, во вто-
ром случае дифференциатор, оформленный в 
кавычки, занимает постпозитивную позицию, 
синтаксическая связь – примыкание.

В экклезионимном материале Беларуси 
факультативные элементы не представлены: 
из-за небольшого количества онимных единиц 
в них нет необходимости. Факультативные 
компоненты помогают имени собственному 
выразить свою основную функцию – выделе-
ние объекта из ряда однородных, потому фа-
культативные компоненты, а также появление 
ядра и периферии отмечаются, например, в 
иконимах российского экклезионимного ма-
териала.

Апеллятив и иконографический цикл, ис-
пользуемые в номинативной формуле икони-
ма, относятся к ее обязательным компонентам.

Дифференциатор служит для обозначе-
ния иконографического типа или называет 
многочисленные списки. Это обязательный 
компонент номинативной формулы иконимов, 
выполняющий различительную функцию, он 
может быть образован разными способами но-
минации, и разные мотивировочные признаки 
могут быть положены в основу номинации. 

И. В. Бугаева выделяет 7 типов дифферен-
циаторов: локализаторы; предметные диффе-
ренциаторы; событийные дифференциаторы; 
антропонимические дифференциаторы; ци-
татные дифференциаторы; дифференциаторы, 
свидетельствующие об оказываемой помощи; 
символические дифференциаторы. 
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Рассмотрим те из них, которые представ-
лены в экклезионимии Могилевщины.

1. Локализаторы, указывающие на место 
явления, обретения, хранения иконы или про-
явления чудотворений: Казанская, Иверская, 
Тупическая, Белыничская, Жировицкая.

Казанская икона Божией Матери – одна 
из самых чтимых икон Русской православной 
церкви. Явление иконы произошло в Казани в 
1579 г., вскоре после того, как город охватил 
большой пожар. 

Казанской иконе Божией Матери молятся 
при унынии, печали и бедствиях. Икону ставят 
возле детской кроватки и благословляют моло-
доженов.

Иверская икона Божией Матери – право-
славная икона Девы Марии с Младенцем, почи-
тается как чудотворная, принадлежит к иконо-
писному типу Одигитрия. Оригинал находится 
в Иверском монастыре на Афоне, в Греции, от 
имени данной обители она и получила свое 
наименование. Со времени чудесного появле-
ния никогда не покидала Святую Гору. Ивер-
ская икона защищает дом от бед и напастей 
(краж, землетрясения, засухи на полях).

Тупическая икона Божией Матери яви-
лась в урочище Тупичивщина недалеко от 
Мстиславля, в 1641 году на этом месте был ос-
нован Свято-Духов монастырь. Икона почита-
ется чудотворной, к ней стекаются паломники 
с Могилевщины и Смоленщины. Празднова-
ние иконы совершается в день Успения Божь-
ей Матери 28 (15) августа, перед ней молятся 
о защите от плена и иноземцев.

Белыничская икона Божией Матери была 
явлена на Могилевщине в начале Xiii века. Во 
время нашествия татаро-монгольских орд поя-
вилась угроза захвата и разрушения Киевского 
княжества. В 1240 г., после захвата ханом Ба-
тыем Киева, несколько монахов из Киево-Пе-
черской лавры вместе с иконой Богородицы 
отправились вверх по реке Днепр.

Поднимаясь вверх по Днепру, а затем по 
реке Друть, они приплыли к горе, где в первую 
ночь от иконы стало исходить чудесное сия-
ние, такое, что среди ночи стало светло, как 
днем. Иноки пришли в благоговейный трепет 
и провели ночь в молитве. Когда это чудо по-
вторилось несколько раз в ночное время, мо-
нахи решили, что это благоволение Пресвятой 
Богородицы к данному месту, поэтому и осно-
вали здесь православный монастырь с церко-
вью в честь святого пророка Илии.

Некоторые люди стали селиться возле 
монастыря. Это селение, расположенное поч-

ти за 50 километров от города Могилева (Ре-
спублика Беларусь), получило название от 
первого чуда «Белы(е) ночи» или «Белыничи». 
Соответственно, и икона стала называться Бе-
лыничской.

Жировицкая икона Божией Матери полу-
чила название в честь наименования деревни 
Жировичи (Слонимский район Гродненская об-
ласть, где она явилась детям-пастухам в 1470 г. 
Одна из наиболее почитаемых святынь в Белару-
си. Праздник иконы 7 (20) мая. На месте явления 
иконы стоит Свято-Успенский Жировичский 
монастырь. Является самой малой по своим раз-
мерам из почитаемых икон Богородицы. 

2. предметные дифференциаторы, сре-
ди которых встречаются различные предметы, 
изображенные на иконе: Семистрельная.

Семистрельная икона Божией Матери 
особенно прославилась в 1830 году, когда в 
Вологде свирепствовала холера. Богородица 
изображается пронзенная семью стрелами. 
Число 7 в Священном Писании обозначает 
полноту, избыточность чего-либо, в данном 
случае – полноту горя Богородицы. Икона по-
вествует о том, что Пресвятая Дева, принеся 
младенца на сороковой день в храм, услышала 
предсказание святого старца: ее сын – обето-
ванный Мессия, а ей суждены страдания.

Значение иконы – полнота страданий, боль 
и мучения, которые претерпела Богоматерь.

Верующие просят перед образом о при-
мирении враждующих и избавлении от жесто-
косердия.

3. Цитатные дифференциаторы: есть 
примеры использования цитат из богослужеб-
ных текстов, слова-цитаты известных церков-
ных деятелей: Спорительница хлебов (так ико-
ну назвал преподобный Амвросий Оптинский, 
которому пришла мысль о ее написании), Взы-
скание погибших (название иконы возникло 
под влиянием повести «О покаянии Феофила, 
эконома церковного во граде Адане» (Vii век): 
молясь перед образом Богоматери, Феофил 
именовал ее «Взыскание погибших»). 

Икона Божией Матери «Спорительница 
хлебов» была написана в 1890 году, который 
известен в истории как голодный в Калуж-
ской губернии, по благословению святого 
Амвросия Оптинского. На иконе Богородица 
изображена сидящей в облаках, а ее руки рас-
простерты на благословение сжатого поля со 
снопами и цветами. Перед иконой молятся об 
избавлении от засухи, гибели хлебов, голода. 
Слово спорительница религиозное, устарев-
шее, обозначает ‛содействующая повышению 
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спорости, то есть успешности и быстроте’.
Икона Божией Матери «Взыскание по-

гибших» почитается как спасительница греш-
ников (погибших), целительница от недугов, 
избавительница от холеры.

Первый образ иконы был создан в Vi веке, 
ее также называют «Избавление от бед стра-
ждущих».

«Погибшие» в контексте данного икони-
ма – это не умершие, а заблудшие, потерян-
ные, пропащие, люди, которые отчаялись, 
утратили вкус к жизни.

Отличительная особенность иконы – изо-
бражение Богоматери с непокрытой головой, 
что не характерно для православной иконопи-
си и встречается очень редко.

4. дифференциаторы, свидетельствую-
щие об оказываемой помощи: Всех скорбя-
щих Радость, Всецарица.

Икона «Всех скорбящих Радость» – это 
икона Божией Матери, получившая извест-
ность с 1688 г., в царствование Ивана и Петра 
Алексеевичей, когда перед ней совершилось 
исцеление страдавшей неизлечимой болезнью 
сестры патриарха Иова, Евфимии [7, с. 264]. 
К иконе обращаются в скорби, отчаянном по-
ложении и при неизлечимых заболеваниях. 
Божия Матерь показана в окружении бедству-
ющих людей, раздетых, больных, голодных, а 
также ангелов, совершающих благодеяния от 
ее имени.

31 августа православная церковь чтит па-
мять иконы Божией Матери «Всецарица», к 
которой обращаются для исцеления от онко-
логических заболеваний. По преданию, икона 
была написана в XVii веке и стала благослове-
нием известного на Святой Горе старца Иоси-
фа Исихаста своим ученикам.

На образе изображена Богородица в ба-
гряном одеянии, восседающая на царском 
троне. На ее руках Богомладенец со свитком 
в левой руке и с благословляющей десницей. 
Правой рукой Богородица указывает на сына 
как на спасителя всех людей. На заднем пла-
не – два ангела, которые с благоговением осе-
няют крылами Пречистую Деву.

5. Символические дифференциаторы, 
обозначающие определенные символы: Неу-
пиваемая чаша, Живоносный источник.

Икона Божией Матери «Неупиваемая ча-
ша» известна с 1878 г., относится к иконогра-
фическому типу Оранта: Богородица изобра-
жена в молитвенной позе с воздетыми руками. 
Иконе молятся для исцеления от болезней, ал-
коголизма и наркомании. Чаша, в которой вос-

седает Христос, является символом сосуда для 
причастия. Неупиваемая означает ‛неисчер-
паемая, постоянно полная’. Символизирует 
не заканчивающуюся милость Бога к людям, 
нескончаемую милость Христа.

Икона Божией Матери «Живоносный 
источник» означает, что Богородица является 
источником жизни. 

Специфика семантики иконимов в составе 
православных экклезионимов Могилевщины 
проявляется: 1) в наличии помимо общих для 
православных иконимов дифференциаторов 
(Казанская, Иверская и другие) специфиче-
ски белорусских, обусловленных территори-
ей явления иконы (Тупическая, Белыничская, 
Жировицкая); 2) в меньшем разнообразии 
религионимов в составе иконима (например, 
российский иконимный материал помимо ре-
лигионима Божия Матерь апеллирует рели-
гионимом Пресвятая Богородица).

При описании семантических особенностей 
экклезионимов, содержащих названия чудотвор-
ных икон Пресвятой Богородицы, Е. П. Аринина 
предлагает свою классификацию иконимов [8], 
которые включают следующие дифференциру-
ющие семантические компоненты:

1) ‘святость’: данная сема встречается 
во всех экклезионимах и представлена рели-
гионимом Божия Матерь. В экклезионимии 
России, например, данные названия включают 
религионим Пресвятая Богородица;

2) ‘географическая отнесенность’: Ка-
занская икона Божией Матери, Иверская ико-
на Божией Матери, Тупическая икона Божией 
Матери, Белыничская икона Божией Матери, 
Жировицкая икона Божией Матери.

Такие экклезионимы самые многочислен-
ные в рассматриваемом нами регионе.

Как видно из разобранных выше приме-
ров, экклезионимы могут быть мотивированы 
названиями как известных икон, так и святынь 
местного значения и почитания.

3) ‘милосердие’, ‘всепрощение’, ‘оказа-
ние помощи’: икона Божией Матери «Взы-
скание погибших», икона Божией Матери 
«Спорительница хлебов»;

4) ‘исцеление физических и душевных 
недугов’: икона Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость», икона Божией Матери «Жи-
воносный источник», икона Божией Матери 
«Взыскание погибших»; 

5) ‘неиссякаемый’, ‘неистощимый’, 
‘вечный’: икона Божией Матери «Неупи-
ваемая Чаша», икона Божией Матери «Се-
мистрельная»;
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6) ‘власть’, ‘ вседержительница’: икона 
Божией Матери «Всецарица».

Названия икон относятся к разряду искус-
ственных номинаций, поэтому при их анализе 
важно учитывать не только семантические, т.е. 
лингвистические, но и экстралингвистические 
причины, которые стали основанием для ряда 
наименований.

заключение
Таким образом, экклезионимы, мотивиро-

ванные названиями икон, составляют важней-
шую часть сакрального ономастикона Моги-
левщины. Столкнувшись с определенной про-
блемой, прихожанин может выбрать обитель 
с названием, содержащим наименование той 
иконы, в покровительстве которой он нужда-
ется (Всецарица для онкобольных, например).

Иконимы как особый вид онимов представ-
ляют собой апеллятивно-ономастический ком-
плекс, многокомпонентную структуру с обяза-
тельными и факультативными элементами.

Семантически названия богородичных 
икон в обязательном порядке содержат сему 
святости, представленную религионимом Бо-
жия Матерь, а также различные дифференци-
аторы.

В экклезионимии Могилевской области, 
как и всей Беларуси, больше всего названий 
в честь Казанской иконы Божией Матери [9; 
10], Иверской иконы Божией Матери, иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость», 
остальные иконимы представлены единич-
ными моделями, что объясняется основной 
функцией имени собственного – выделить 
называемый объект из ряда подобных.
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The article systematizes ideas about the 
structural and semantic features of the onomastic 
category of the names of icons. All the icononyms 
being part of the modern Orthodox ecclesionyms 
of the Mogilev region (The Republic of Belarus) 
are considered, the specifics of their structure and 
semantics are revealed, the main icons of the Mother 
of God, whose names are found in the names of 
religious objects of the named region, are described.
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ЛЕКСИЧЕСКАя РЕАЛИзАЦИя КОНЦЕптОВ ЖизНь И смЕрть  
В тВОРЧЕСтВЕ пОЭтОВ СЕРЕбРяНОГО ВЕКА:  
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кандидат филологических наук, доцент
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова

В статье рассматривается частотность 
употребления ключевых концептов ЖИЗНЬ 
и СМЕРТЬ в творчестве А. А. Ахматовой, 
А. А. Блока, В. Я. Брюсова, И. А. Бунина, Н. С. Гу-
милёва, С. А. Есенина, О. Э. Мандельштама, 
В. В. Маяковского, Б. Л. Пастернака, М. И. Цве-
таевой. Проводится сопоставление с данными 
частотного словаря русского языка. Анализиру-
ются отклонения в сторону уменьшения и пре-
вышения среднего показателя, выявленные в об-
щей массе текстов названных поэтов.

Ключевые слова: концепт, русская поэзия, 
Серебряный век, частотность, удельный вес, 
жизнь, смерть.

Введение
Одним из перспективных направлений 

современной лингвистики текста является 
концептуальный анализ. Целью данной ста-
тьи является рассмотрение некоторых частот-
ных данных, полученных на первом этапе 
диссертационного исследования «Ключевые 
концепты русского поэтического дискурса 
ХХ – начала ХХi века в синхронии и диахро-
нии: семантико-статистическое моделирова-
ние». Актуальность названного исследования 
обусловлена, во-первых, недостаточной из-
ученностью смыслового и общекультурного 
содержания концептов, актуализирующегося в 
рамках трех важнейших периодов русской по-
эзии ХХ – начала ХХi в. (Серебряный век, по-
эзия «шестидесятников», рубеж ХХ–ХХi вв.), 
а во-вторых, необходимостью осмысления ди-
намических изменений семантики значимых 
единиц словаря.

Исследуя концептосферу русской поэзии 
ХХ века, мы составили картотеку цитат, со-
держащих лексические репрезентанты ключе-
вых концептов (далее – «лексические репре-
зентанты» либо «репрезентанты») «жизнь» и 
«смерть», употребленные во всех возможных 
словоформах с учетом фонетических вариан-
тов: ЖИЗНЬ (жизнь, жизни, жизнью, жизнию, 
жизней, жизням, жизнями, жизнях); СМЕРТЬ 

(смерть, смерти, смертью, смертию, смер-
тей, смертям, смертями, смертях). Источни-
ком фактического материала послужили доку-
менты, размещенные в поэтическом корпусе 
Национального корпуса русского языка [1].

Основная часть
В число изучаемых авторов мы включили 

следующих поэтов Серебряного века (числа в 
скобках после фамилий обозначают: первое – 
количество содержащихся на сайте НКРЯ 
поэтических текстов данного автора; вто-
рое – общее количество словоупотреблений 
в этих текстах): Ахматова Анна Андреевна 
(945 / 56 403); Блок Александр Александрович 
(1 359 / 113 317); Брюсов Валерий Яковлевич 
(1 683 / 185 229); Бунин Иван Алексеевич 
(767 / 80 276); Гумилёв Николай Степанович 
(524 / 67 452); Есенин Сергей Александрович 
(428 / 58 456); Мандельштам Осип Эмильевич 
(679 / 59 588); Маяковский Владимир Вла-
димирович (634 / 134 347); Пастернак Борис 
Леонидович (531 / 77 763); Цветаева Марина 
Ивановна (1 468 / 168 711).

Заметим, что для получения более полной 
картины употребления лексических репрезен-
тантов жизни и смерти в поэтическом твор-
честве каждого из рассматриваемых авторов 
мы посчитали возможным принять во вни-
мание как произведения, которые относятся 
непосредственно к Серебряному веку (конец 
XiX – начало XX в.), так и поэтические тек-
сты, написанные несколько позднее. Данные 
по совокупному употреблению рассматривае-
мых лексических репрезентантов, полученные 
в результате выборки, отразим в Таблице 1.

Как мы видим, соотношение общего ко-
личества употребления составляет 1746 : 836, 
или 2,09 (данные округлены до сотых); т.е. в 
среднем репрезентант ЖИЗНЬ встречается в 
два раза чаще в сравнении с репрезентантом 
СМЕРТЬ. Этот показатель позволяет сделать 
интересные наблюдения относительно соот-
ношения ЖИЗНИ и СМЕРТИ в рамках творче-
ства каждого из авторов в отдельности, которое 
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оказывается равным: А. А. Ахматова – 83 : 90 
(0,92); А. А. Блок – 283 : 97 (2,92); В. Я. Брю-
сов – 494 : 187 (2,64); И. А. Бунин – 118 : 63 
(1,87); Н. С. Гумилёв – 89 : 71 (1,25); С. А. Есе-
нин – 115 : 23 (5,00); О. Э. Мандельштам –  
95 : 60 (1,58); В. В. Маяковский – 151 : 72 (2,10); 
Б. Л. Пастернак – 125 : 43 (2,91); М. И. Цвета-
ева – 193 : 133 (1,45).

Таблица 1 – Совокупное употребление лек-
сических репрезентантов ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ

Автор ЖИЗНЬ 
(количество)

СМЕРТЬ 
(количество)

Ахматова А. А. 83 90
Блок А. А. 283 97
Брюсов В. Я. 494 187
Бунин И. А. 118 63
Гумилёв Н. С. 89 71
Есенин С. А. 115 23
Мандельштам О. Э. 95 60
Маяковский В. В. 151 72
Пастернак Б. Л. 125 43
Цветаева М. И. 193 133

ИТОГО 1746 839
Иными словами, практически равным 

усредненному показателю является соотноше-
ние репрезентантов ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ в твор-
честве В. В. Маяковского. В сторону превыше-
ния данного показателя в порядке возрастания 
соотношение ЖИЗНИ и СМЕРТИ отмечается 
в творчестве В. Я. Брюсова, Б. Л. Пастернака, 
А. А. Блока, С. А. Есенина, причем у послед-
него оно достигает 5,0 (т.е. примерно в два с 
половиной раза в сравнении с усредненным). 
Меньше усредненного показателя соотношение 
указанных репрезентантов показывают тексты 
И. А. Бунина, О. Э. Мандельштама, М. И. Цвета-
евой, Н. С. Гумилёва, А. А. Ахматовой; интерес-
но, что А. А. Ахматова оказалась единственным 
из рассматриваемых поэтов, у кого репрезентант 
СМЕРТЬ встречается чаще, чем репрезентант 
ЖИЗНЬ, при этом отличие в сравнении с усред-
ненными данными составляет примерно 2,3 раза.

На наш взгляд, такие цифры далеко не 
случайны. Напротив, они являются фактами, 
позволяющими составить представление о ха-
рактере творчества, особенностях идиостиля и 
в конечном счете о специфике мировосприя-
тия, находящего отражение в языковой карти-
не мира автора. Именно поэтому максимум ча-
стотности репрезентанта ЖИЗНЬ приходится 
на поэтические тексты певца родной природы 
и жизни во всех ее проявлениях С. А. Есени-
на, а минимум – на произведения А. А. Ах-
матовой, пытавшейся осмыслить и передать 
посредством поэзии трагизм эпохи и судьбы 
отдельного человека.

Еще одним немаловажным средством 
описания поэтической картины мира является 
удельный вес лексем, вычисленный на фоне 
общего количества словоупотреблений в про-
изведениях того или иного автора. Так, приняв 
приведенное в начале настоящей статьи общее 
количество словоупотреблений во всех текстах 
для каждого автора за 100%, мы для суммарно-
го употребления пары репрезентантов ЖИЗНЬ 
и СМЕРТЬ получаем следующее: А. А. Ахма-
това – 0,31%; А. А. Блок – 0,34%; В. Я. Брю-
сов – 0,37%; И. А. Бунин – 0,23%; Н. С. Гуми-
лёв – 0,24%; С. А. Есенин – 0,24%; О. Э. Ман-
дельштам – 0,26%; В. В. Маяковский – 0,17%; 
Б. Л. Пастернак – 0,22%; М. И. Цветаева – 
0,19% (данные округлены до сотых).

Для большей наглядности представим 
сказанное в виде Рисунка 1.

Рисунок 1 – Удельный вес лексических 
репрезентантов ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ в общем 

количестве словоупотреблений

Весь массив словоупотреблений в про-
изведениях названных авторов составляет 
1 001 542; суммарное количество употребления 
лексем ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ составляет 2 585; 
следовательно, усредненный удельный вес па-
ры лексических репрезентантов равен 0,26 %.

Этот показатель позволяет констатировать, 
что среднее по частоте использование пары 
репрезентантов ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ в поэзии 
Серебряного века характерно для творчества 
О. Э. Мандельштама. Немногим реже эти два 
репрезентанта встречаются в произведениях 
Н. С. Гумилёва и С. А. Есенина (по 0,24%), за-
тем этот показатель постепенно уменьшается в 
текстах И. А. Бунина (0,23%) и Б. Л. Пастерна-
ка (0,22%), а дальше снижается у М. И. Цветае-
вой (0,19%) и В. В. Маяковского (0,17%). Инте-
ресно, что самое редкое на фоне общей массы 
словоупотреблений использование ЖИЗНИ и 
СМЕРТИ показывают тексты В. В. Маяковско-
го, у которого мы выше отметили совпадение 
с усредненным показателем соотношения коли-
чества данных репрезентантов.
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Превышение усредненного удельного ве-
са пары ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ, равного 0,26%, 
происходит более резко. Так, чаще среднего на-
званные репрезентанты встречаются в текстах 
А. А. Ахматовой (0,31%), А. А. Блока (0,34%) 
и в итоге достигают максимума частотности у 
В. Я. Брюсова (0,37%). Различия в частотности 
суммарного использования ЖИЗНИ и СМЕР-
ТИ поэтами Серебряного века незначительны 
только на первый взгляд: так, сравнение мини-
мума, отмеченного у В. В. Маяковского (0,17%), 
и максимума, зафиксированного у В. Я. Брюсо-
ва (0,37%), показывает расхождение более чем 
в 2 раза – 2,18 (данные округлены до сотых).

Вообще, в число концептов, изучаемых 
нами в поэзии ХХ века, мы в общей сложно-
сти включили 10 единиц, а именно: ЖИЗНЬ, 
СМЕРТЬ, МИР, ВОЙНА, ВРЕМЯ, РОДИНА, 
ЛЮБОВЬ, ДУША, ЧЕЛОВЕК, БОГ. Специ-
фика данных элементов, их значимость для 
русской языковой картины мира подтвержда-
ется исследованиями Ю. С. Степанова [2], 
Ю. Д. Апресяна [3], З. Д. Поповой и И. А. Стер-
нина [4], Ю. Н. Караулова [5], А. Д. Шмелева 
[6] и др., а также собственными публикациями 
автора данной статьи [7; 8].

Итак, перечисленные лексические репре-
зентанты в творчестве поэтов Серебряного 
века суммарно встретились в следующем ко-
личестве: А. А. Ахматова – 586; А. А. Блок – 
1 570; В. Я. Брюсов – 2 684; И. А. Бунин – 702; 
Н. С. Гумилёв – 821; С. А. Есенин – 620; – 
О. Э. Мандельштам – 660; – В. В. Маяков-
ский – 1 261; Б. Л. Пастернак – 575; М. И. Цве-
таева – 1 783.

С учетом приведенных ранее данных 
по употреблению репрезентантов ЖИЗНЬ и 
СМЕРТЬ в произведениях перечисленных по-
этов мы получаем следующий удельный вес 
этой пары в совокупном употреблении 10 изу-
чаемых репрезентантов (см. Рисунок 2).

Рисунок 2 – Удельный вес репрезентантов ЖИЗНЬ 
и СМЕРТЬ в совокупном употреблении 10 изучае-

мых репрезентантов

Исходя из того, что совокупное употре-
бление десяти репрезентантов в произведени-
ях всех названных авторов составляет 11 262, а 
общая сумма пары ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ состав-
ляет 2 585, мы получаем усредненный удель-
ный вес этой пары, равный 22,95%.

Как мы видим, распределение персоналий 
с точки зрения соответствия усредненному по-
казателю при сравнении двух диаграмм полу-
чается несколько различным. Если в случае с 
удельным весом ЖИЗНИ и СМЕРТИ в общем 
количестве словоупотреблений (Рисунок 1) бы-
ло зафиксировано превышение среднего пока-
зателя в творчестве А. А. Ахматовой, А. А. Бло-
ка, В. Я. Брюсова (здесь и далее персоналии пе-
речисляются в порядке удаления от усреднен-
ного значения) при равенстве среднему показа-
телю текстов О. Э. Мандельштама, то состав и 
последовательность превышения усредненного 
удельного веса пары ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ в 
совокупном употреблении 10 репрезентан-
тов (Рисунок 2) существенно отличаются: 
О. Э. Мандельштам, А. А. Блок, В. Я. Брюсов, 
И. А. Бунин, Б. Л. Пастернак, А. А. Ахматова. 
Интересно, что наименьшее отличие от средне-
го в случае с первой диаграммой и наибольшее 
в случае со второй зафиксировано у одного и 
того же автора – А. А. Ахматовой.

Отклонения в сторону более редкого ис-
пользования пары ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ в об-
щем количестве словоупотреблений (см. Ри-
сунок 1) были зафиксированы в творчестве 
Н. С. Гумилёва, С. А. Есенина, И. А. Бунина, 
Б. Л. Пастернака, М. И. Цветаевой, В. В. Мая-
ковского; в случае же с удельным весом среди 
10 репрезентантов (Рисунок 2) пара ЖИЗНЬ 
и СМЕРТЬ встречается реже в произведени-
ях только Н. С. Гумилёва, М. И. Цветаевой и 
В. В. Маяковского, при этом наибольшее от-
клонение от среднего показателя наблюдается 
у одного и того же поэта – В. В. Маяковского.

Мы полагаем, что такие расхождения при 
сравнении удельного веса одних и тех же еди-
ниц (в нашем случае – ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ) в 
двух различных лексических массивах позво-
ляют, во-первых, оценить актуальность, актив-
ность той или иной лексемы в произведениях 
конкретных авторов, а во-вторых, установить 
определенную «иерархию» лексем в рамках 
идиостиля, выступая тем самым в качестве 
средства выявления и описания специфики 
языковой картины мира.

Небезынтересно также сопоставить полу-
ченные нами данные по употреблению лекси-
ческих репрезентантов ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ со 
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сведениями, отраженными в частотном словаре 
русского языка под редакцией Л. Н. Засори-
ной [9]; отметим, что данный словарь составлен 
на основе 1 056 382 словоупотреблений, что 
приблизительно соответствует общему объему 
текстов рассматриваемых нами авторов.

В названном нами частотном словаре 
лексема ЖИЗНЬ встретилась 1 547 раз, что 
с учетом общего объема словника 1 056 382 
составляет 0,15%; лексема СМЕРТЬ насчи-
тывает 230 употреблений, или 0,02%. Инте-
ресно, что соотношение ЖИЗНИ и СМЕРТИ 
в данном случае составляет 7,5 против 2,09 
в поэзии Серебряного века; очевидно, это 
свидетельствует о том, что в поэзии понятию 
СМЕРТИ уделяется больше внимания, чем в 
языке вообще.

Используя данные Таблицы 1, мы полу-
чаем следующую частоту употребления ре-
презентанта ЖИЗНЬ в общей совокупности 
словоупотреблений по каждому автору (см. 
Рисунок 3).

Рисунок 3 – Частота употребления репрезентанта 
ЖИЗНЬ в общем количестве словоупотреблений

Приведенная диаграмма демонстрирует, 
как именно отличается частота использования 
ЖИЗНИ при сопоставлении общеязыковых 
словарных данных с текстами поэтов Серебря-
ного века. Так, вычисление средней частоты 
употребления репрезентанта ЖИЗНЬ в про-
изведениях изучаемых поэтов дает величину 
0,17%, что несколько выше показателя 0,15%, 
при этом отклонения в сторону превышения 
среднего показателя носят более выраженный 
характер, нежели в сторону снижения. Мы ви-
дим, что частоте 0,15% соответствует творче-
ство А. А. Ахматовой и И. А. Бунина. Несколь-
ко реже ЖИЗНЬ используется в творчестве 
Н. С. Гумилёва (0,13%), а также В. В. Маяков-
ского и М. И. Цветаевой (по 0,11%), т.е. соот-
ношение со средними общеязыковыми данны-
ми составляет около 1,36 раза. Чаще среднего 
словарного репрезентант ЖИЗНЬ использу-
ется в произведениях О. Э. Мандельштама и 

Б. Л. Пастернака (по 0,16%), С. А. Есенина 
(0,20%), А. А. Блока (025%), достигая мак-
симума в текстах В. Я. Брюсова (0,27%). Су-
щественным является отличие между мак-
симальной (у В. Я. Брюсова) и минимальной 
(у В. В. Маяковского и М. И. Цветаевой) часто-
той: соотношение показателей 0,27% и 0,11% 
составляет округленно 2,45 – т.е. ЖИЗНЬ в 
произведениях В. Я. Брюсова встречается поч-
ти в два с половиной раза чаще, чем в текстах 
В. В. Маяковского и М. И. Цветаевой.

Теперь приведем сведения об употребле-
нии репрезентанта СМЕРТЬ в общей совокуп-
ности словоупотреблений (см. Рисунок 4).

Рисунок 4 – Частота употребления репрезентанта 
СМЕРТЬ в общем количестве словоупотреблений

Средняя частота употребления репрезен-
танта СМЕРТЬ поэтами Серебряного века со-
ставляет 0,08%, что в сопоставлении с обще-
языковыми словарными данными 0,02% пока-
зывает разницу в 4 раза, при этом в творчестве 
каждого из поэтов СМЕРТЬ встречается от 2 
(у С. А. Есенина) до 8 (у А. А. Ахматовой) раз 
чаще, чем в частотном словаре. Сопоставле-
ние же со средней по всему периоду частотой 
позволяет отметить: во-первых, соответствие 
этому показателю текстов И. А. Бунина и 
М. И. Цветаевой (по 0,8%); во-вторых, сдвиг 
в сторону снижения в творчестве Б. Л. Па-
стернака (0,06%), В. В. Маяковского (0,05%) 
и, наконец, С. А. Есенина (0,04%); в-третьих, 
превышение среднего значения у А. А. Блока 
(0,09%), В. Я. Брюсова и О. Э. Мандельштама 
(по 0,10%), Н. С. Гумилёва (0,11), А.А. Ахма-
товой (0,16%). Как и в случае с репрезентантом 
ЖИЗНЬ, частотность употребления СМЕРТИ 
при сопоставлении максимума и миниму-
ма дает существенные расхождения: 0,16% 
у А. А. Ахматовой и 0,04% у С. А. Есенина 
отличаются в 4 раза. Любопытно, что макси-
мум и  минимум частотности отмечен у тех 
же авторов, произведения которых показали 
наибольший контраст соотношения ЖИЗНИ и 
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СМЕРТИ: напомним, что для А. А. Ахматовой 
оно составляет 83 : 90 и округленно до сотых 
дает 0,92; для С. А. Есенина эта величина рав-
на 115 : 23, или ровно 5.

Если говорить о суммарном употреблении 
репрезентантов ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ, то мы 
также можем отметить отличия между поэти-
ческими текстами Серебряного века и общея-
зыковыми частотными данными. Так, приняв 
во внимание приведенные выше данные об 
употреблении лексем ЖИЗНЬ (1547 случаев) 
и СМЕРТЬ (230 случаев) в частотном словаре 
русского языка, мы получаем среднюю обще-
языковую частоту 0,17%; с учетом того, что 
усредненный удельный вес названной пары 
репрезентантов в творчестве поэтов Серебря-
ного века составляет 0,26%, мы получаем рас-
хождение этих показателей более чем в полто-
ра раза (округленно до сотых – 1,53).

заключение
Сказанное позволяет сделать следующие 

выводы.
1) Частотная характеристика значимых 

единиц словаря, обладающих богатым лексиче-
ским фоном и ценностным для русской лингво-
культурной общности содержанием, является 
удобным средством выявления и описания осо-
бенностей творчества, характерных черт идио-
стиля, специфики мировосприятия, находящего 
отражение в языковой картине мира автора.

2) Как для языка поэзии Серебряного 
века, так и для лексической системы русско-
го языка в целом характерно более частое 
употребление лексемы ЖИЗНЬ в сравнении 
с лексемой СМЕРТЬ, однако в языке поэзии 
соотношение этих единиц составляет 2,09 при 
соотношении данных частотного словаря 7,5. 
Предположительно, в поэтической речи кон-
цепты ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ значительно чаще 
выступают в качестве диалектически органи-
зованной бинарной оппозиции, в то время как 
в лексической системе русского языка в целом 
они в бо́льшей степени сохраняют свою неза-
висимость, что является интересной темой для 
дополнительного исследования, выходящего 
за рамки данной статьи. 

3) Частота использования лексических реа-
лизаций концептов ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ в поэти-
ческих произведениях Серебряного века, а так-
же соотношение этих единиц в творчестве рас-
смотренных поэтов существенно отличаются.
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ВАРИАНты РОдА НЕСКЛОНяЕмыХ НАРИЦАтЕЛЬНыХ  
ИмЕН СУЩЕСтВИтЕЛЬНыХ

Е. а. Болтовская
кандидат филологических наук, доцент
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова;
докторант кафедры русского языка
Белорусский государственный университет

Излагаются результаты корпусного иссле-
дования одного из динамических участков мор-
фологической системы современного русского 
языка – вариантов рода несклоняемых нарица-
тельных имен существительных. На основе дан-
ных, извлеченных из грамматических справочни-
ков и толковых словарей, и данных, полученных 
на материале Национального корпуса русского 
языка, автор выявляет и сопоставляет подходы 
к определению родовой принадлежности нескло-
няемых нарицательных имен существительных, 
отмечает изменения в тенденциях развития ва-
риантности рассматриваемой группы предмет-
ных слов. Полученные результаты могут найти 
применение в процессе преподавания морфологии 
современного русского литературного языка и 
культуры речи. 

Ключевые слова: динамика морфологиче-
ской нормы, несклоняемые нарицательные су-
ществительные, род имени существительного, 
конкуренция вариантов рода.

Введение
Нормы литературного языка как социаль-

но одобряемые установления характеризуются 
одновременной устойчивостью и историче-
ской изменчивостью. Их влияние на речевую 
практику пользователей языка не является 
самодовлеющим, односторонним. Становле-
ние новых норм происходит вследствие стол-
кновения сосуществующих в узусе вариантов. 
Применение корпусов текстов в грамматиче-
ских изысканиях представляется нам актуаль-
ным, так как дает возможность на объемном 
корпусном материале оценить соотношение 
вариантов в статике и динамике, выявить до-
минирующий в определенный период вариант 
и предложить обоснованные рекомендации по 
поводу грамматической характеристики того 
или иного варианта. 

Актуальность исследования также обу-
словлена необходимостью уточнения (а иногда 
и пересмотра) описанных в научной и учебной 
литературе представлений об изменении грам-

матической нормы вследствие сопоставления 
их с реальным словоупотреблением.

Цель статьи – на материале сведений из 
лингвистических словарей и грамматических 
справочников, а также данных, извлеченных 
из Национального корпуса русского языка (да-
лее – НКРЯ), подтвердить действие установ-
ленных закономерностей, присущих родовым 
вариантам несклоняемых неодушевленных 
нарицательных имен существительных. 

Методы исследования обусловлены по-
ставленной целью: описательный, состоящий 
из наблюдения, обобщения и интерпретации 
отобранного материала, анализ лингвистиче-
ских помет в лексикографических источниках 
середины XX – начала XXi в., частичный мор-
фологический анализ примеров из НКРЯ, эле-
менты количественного метода.

Основная часть
Материалом для исследования послужили 

данные толковых словарей и словарей труд-
ностей речи, грамматических справочников, 
учебных пособий по стилистике и культуре 
речи, тексты из основного и газетного (СМИ 
2000-х гг.) подкорпусов НКРЯ. Род в выявлен-
ных из НКРЯ примерах определялся синтак-
сическим способом: по флексии согласуемо-
го местоимения с обобщенно-качественным 
значением, порядкового числительного, пол-
ного прилагательного или причастия в функ-
ции определения, а также координируемого в 
единственном числе с существительным гла-
гола или краткого страдательного причастия в 
прошедшем времени, краткого прилагательно-
го, порядкового числительного, местоимения 
с обобщенно-качественным значением, пол-
ного прилагательного, причастия в функции 
сказуемого. Синтаксическое проявление рода 
является единственно возможным в данном 
случае в силу того, что родовая отнесенность 
несклоняемых («нулевого» типа склонения) 
существительных предопределена синтагма-
тическими условиями употребления и может 
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быть выражена только в контексте: «Грам-
матический потенциал несклоняемых имен, 
состоящий в устойчивости морфологических 
категорий, реализуется через синтагматиче-
скую связность языковых знаков по принципу 
констелляции (свободной зависимости), в ре-
зультате которой парадигма формально реду-
цированного, “свободного” слова “зависит” от 
контекстного окружения» [1, с. 7].

Несклоняемые (неизменяемые, деклина-
ционные (И. В. Приорова)) нарицательные су-
ществительные иноязычного происхождения, 
оканчивающиеся на гласный, относятся к не-
стабильной зоне морфологии в плане подвер-
женности вариантности по роду, потому что 
их адаптация в языке-реципиенте может 
протекать длительно и сложно. Общеизвестно, 
что современные грамматики и нормативные 
лексикографические издания в большинстве 
случаев относят несклоняемые неодушевлен-
ные существительные к словам среднего рода. 
Так через оппозицию «одушевленное – нео-
душевленное» проявляется семантика грам-
матической категории рода: «В соответствии 
с противопоставлением среднего рода (нео-
душевленность) мужскому и женскому (оду-
шевленность и неодушевленность), неодушев-
ленные существительные нулевого склонения 
относятся к средн. роду, например: алиби, ам-
плуа, бюро, депо, драпри, жюри, интервью, 
какао, кашне, па, пальто, пенсне, портмоне, 
рагу и т. п.» [2, с. 321]. Это основное правило 
родовой классификации, однако, может нару-
шаться. Родовая принадлежность некоторых 
заимствованных слов может определяться по 
роду соответствующего гиперонима (эсперан-
то – м. р., так как более общее родовое по-
нятие «язык» м. р., бри – м. р., так как «сыр» 
м. р., кольраби – ж. р., так как «капуста» ж. р., 
салями – ж. р., так как «колбаса» ж. р.) или по 
роду склоняемого синонима, выступающего в 
языке-реципиенте в качестве эквивалента не-
склоняемому слову (шато – м. р., как у «за-
мок», «дворец»).

Рассмотрим на примере двух неодушев-
ленных нарицательных существительных 
(портмоне (из французского языка) и пеналь-
ти (из английского языка)) динамику их родо-
вой отнесенности, для чего сначала обратимся 
к авторитетной справочной литературе, издан-
ной во второй половине XX – начале XXi в. 

В «Словаре русского языка» С. И. Ожего-
ва 1953 г. слово портмоне имеет пометы «ср. р., 
устар.» [3, с. 514], а слово пенальти отсутству-
ет. В «Словаре современного русского литера-

турного языка» 1950–1965 гг. имеются такие 
словарные статьи: «портмоне, нескл., ср. Не-
большой кошелек для денег»; «портмонет, а, 
м. Устар. То же, что портмоне» [4, т. 10, ст. 
1402]; пенальти – м. р., спец. [4, т. 9, ст. 373]. В 
словаре «Трудности словоупотребления и ва-
рианты норм русского литературного языка», 
изданном в 1973 г. под редакцией К. С. Гор-
бачевича, находим: «Портмоне, нескл., ср. [не 
портмоне, м.]» [5, с. 340], т. е. употребление 
портмоне как слова мужского рода рассматри-
вается авторами в качестве речевой ошибки, 
нарушения морфологической нормы. В конце 
словарной статьи имеется информация о том, 
что в литературном языке XiX века слово упо-
треблялось в среднем и мужском роде, подоб-
ным образом авторы сообщают об утратившей 
актуальность родовой вариантности слова; 
слово пенальти отсутствует. «Словарь нескло-
няемых слов» Н. П. Колесникова 1978 г., на-
против, содержит сведения о продолжающейся 
конкуренции по роду для слова портмоне – м. 
и ср. р. [6, с. 137], а пенальти определяет как 
слово м. р. [6, с. 132]. В «Грамматическом сло-
варе русского языка» А. А. Зализняка 1977 г. 
портмоне – ср. р. [7, с. 267], пенальти – ср. р. 
[7, с. 288], а в электронной версии того же 
словаря [http://gramdict.ru/], соответствующей 
шестому изданию, в котором учтены измене-
ния в русском языке с момента появления на 
свет первого издания, пенальти ср. и м. рода. 
В «Словаре русского языка», изданном под ред. 
А. П. Евгеньевой в 1981–1984 гг., портмоне – 
ср. р., устар. [8, т. iii, с. 306], пенальти – м. р., 
спорт. [8, т. iii, с. 39]. В «Толковом словаре ино-
язычных слов» Л. П. Крысина 2006 г. портмо-
не – ср. р., устар. [9, с. 614], пенальти – с вари-
антной родовой отнесенностью: «ПЕНАЛЬТИ, 
нескл., м. и с. [англ. penalty букв. наказание, 
штраф]. В футболе: штрафной удар в ворота 
соперника с расстояния в одиннадцать ме-
тров» [9, с. 579]. В «Словаре грамматических 
вариантов русского языка» 2008 г., созданном 
по исправленному и дополненному в 2001 г. 
словарю «Грамматическая правильность рус-
ской речи. Стилистический словарь вариан-
тов», первое издание которого вышло в 1976 г., 
лексема портмоне отсутствует, пенальти – м. 
и ср. р. [10, с. 108]. В «Современном словаре 
несклоняемых слов русского языка» 2009 г. 
И. Д. Успенской портмоне – ср. р., устар. 
[11, с. 309], пенальти – м. и ср. р., спорт. [11, 
с. 297]. Помимо стилистической пометы, ука-
зывающей на узкую сферу употребления слова 
(спорт.), в этом словаре дается, пожалуй, наи-

http://gramdict.ru/
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более развернутое из всех в проанализирован-
ных источниках толкование лексического зна-
чения пенальти: «В футболе: штрафной удар 
по воротам соперника, защищаемым только 
вратарем, с отметки 11 метров от линии ворот. 
Пенальти назначается, когда игрок обороняю-
щейся команды производит нарушение правил 
в пределах своей штрафной площадки, которое 
должно быть наказано штрафным ударом, и 
мяч находился в игре. Гол, забитый с пеналь-
ти, засчитывается в общий счет матча» [11, 
с. 297]. Однако и это определение недостаточ-
но полное, так как в футболе бывают пенальти, 
не связанные с нарушением правил. В случае 
если заканчивается основное время игры, а 
счет остается равный, победитель может вы-
являться с помощью послематчевых пенальти. 
В «Большом толковом словаре русского язы-
ка» С. А. Кузнецова (первое издание вышло в 
1998 г.), опубликованном на справочно-инфор-
мационном портале ГРАМОТА.РУ в авторской 
редакции 2014 г. [http://www.gramota.ru/slovari/
info/], портмоне – ср. р. [12], пенальти – м. р. 
[12]. В «Большом академическом словаре рус-
ского языка», издание которого продолжается 
(первый том увидел свет в 2004 г.), портмо-
не – ср. р. [13, т. 19, с. 22], пенальти – м. р. 
[13, т. 15, с. 544]. Так же подана родовая ха-
рактеристика обоих слов в словнике «Словаря 
правильной русской речи» Н. В. Соловьева, 
вышедшем в 2008 г. [14, с. 553, с. 469], однако в 
комментариях к употреблению несклоняемых 
заимствованных слов как один из примеров ва-
риантности их родовой принадлежности автор 
приводит лексему пенальти: «Вариантность в 
родовой отнесенности некоторых иноязычных 
слов объясняется действием двух указанных 
факторов: с одной стороны, неизменяемость 
слова воспринимается как показатель средне-
го рода, но с другой – имеется определенная 
соотнесенность слова с каким-либо понятием, 
например: бренди – слово среднего и мужского 
рода, т. к. называет один из видов коньяка, лип-
си – среднего и мужского, т. к. называет танец, 
пенальти – среднего и мужского, т. к. перево-
дится как ʻштрафной ударʼ; аи слово среднего 
и мужского рода, т. к. этим словом в одних тек-
стах называют вино (слово среднего рода), а в 
других – напиток (слово мужского рода)» [14, 
с. 737].

Как видим, почерпнутые в лексикогра-
фических источниках морфолого-стилисти-
ческие сведения несколько противоречивы, 
однако можно сказать, что портмоне в боль-
шинстве словарей (кроме «Словаря несклоня-

емых слов» Н. П. Колесникова) подается как 
слово среднего рода, а пенальти – как слово 
мужского рода или слово с колеблющейся ро-
довой отнесенностью. 

Следует отметить, что во многих предна-
значенных для высшей школы учебных посо-
биях по стилистике и культуре речи пенальти 
определяется как слово мужского рода в каче-
стве исключения из общего правила, возник-
шего под влиянием «семантической близости 
к синонимам или родовым наименованиям 
мужского рода» [15, с. 228; см. об этом 16, 
с. 112; 17, с. 120].

На следующем этапе исследования мы 
обратились к ресурсам НКРЯ. Выявление под-
ходящих для определения рода примеров, в 
которых конкурируют варианты мужского и 
среднего рода, осложняется тем, что для согла-
суемых с существительным слов окончания 
обоих родов различаются только в именитель-
ном и винительном падежах, что значительно 
сужает круг подходящих для определения ро-
да грамматических маркеров.

По нашим наблюдениям, в основном 
подкорпусе НКРЯ с 1864 по 2014 г. портмо-
не (с орфографическим вариантом портмонэ) 
употребляется как слово среднего рода 51 раз, 
а как слово мужского рода (с орфографиче-
скими вариантами портмонэ и портмонет) с 
1855 по 2014 г. – 13 раз (1)–(3) (примерное со-
отношение вариантов 80 % и 20 %); в газетном 
подкорпусе с 1994 по 2021 г. как слово средне-
го рода оно встречается 15 раз, как слово муж-
ского рода – дважды, в 2002 г. (4) и 2017 г. (5), 
т. е. в современных публицистических текстах 
вариант мужского рода востребован еще мень-
ше (примерное соотношение вариантов 88 % и 
12 %). Активная конкуренция вариантов при-
ходится на 60-е гг. XiX в. – начало XX в. Так, 
в произведениях И. А. Гончарова, Ф. М. До-
стоевского (6), М. Е. Салтыкова-Щедрина (7), 
А. П. Чехова (8) лексема портмоне мужско-
го рода, а в произведениях их современни-
ков В. П. Авенариуса (9), В. В. Крестовско-
го (10) – среднего рода. Наше внимание также 
привлек интересный метаязыковой коммента-
рий, касающийся исторической изменчивости 
категории рода вообще и рода лексемы порт-
моне в частности (11): 

(1) Портмоне выполнено из хорошо вы-
деланной телячьей кожи и имеет отделения 
для купюр, банковских и дисконтных карточек. 
[Штучки (2002) // «Автопилот», 15.11.2002];

(2) Она положила на его правое плечо 
руку – а в свесившейся кисти ее, на золотой 

http://www.gramota.ru/slovari/info/
http://www.gramota.ru/slovari/info/
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цепочке, надетой на большой палец, малень-
кий перламутровый портмоне, который я ей 
подарил тогда. [Вл. А. Гиляровский. Москва 
газетная (1934)];

(3) Купил себе за 3 р. 50 к. новый порт-
монэ. [А. А. Яковлев. Дневник (1926)];

(4) Кровь пролилась на шелковый порт-
моне с горстью золотых монет, и аукционный 
дом 200 лет спустя позволил себе по этому 
поводу нешуточный пафос: вы приобретаете 
не артефакт – вы приобретете срез к исто-
рии. [Адмирал Нельсон: жизнь на продажу // 
Vesti.ru, 2002.10];

(5) Шикарный портмоне после пятими-
нутной финансовой дуэли с пожилым бербером 
мне достался за 110 дирхамов… [Иван Петров. 
50 оттенков розового // lenta.ru, 2017.01];

(6) – Нет, уж позвольте, – вынул свой 
портмоне рябой и, рассчитав свою долю, 
уплатил особо. [Ф. М. Достоевский. Подро-
сток (1875)];

(7) Говоря это, она вынула из кармана 
старенький портмоне и достала оттуда две 
желтеньких бумажки. [М. Е. Салтыков-Ще-
дрин. Господа Головлевы (1875-1880)];

(8) «Как так украсть?» – «Да так, гово-
рю, украдь у меня вот этот самый пустой 
портмонет, вот тебе и тюрьма на полтора 
месяца». [А. П. Чехов. Староста (1885-1886)];

(9) Она торопливо достала маленькое 
портмоне, оглянулась по сторонам: кажется, 
никто не видит – и швырнула на стол новень-
кий, блестящий гульден. [В. П. Авенариус. Бро-
дящие силы. Современная идиллия (1865)];

(10) Генеральша поморщилась, вздох-
нула от глубины души и молча достала свое 
портмоне, из которого еще две радужные 
безвозвратно перешли в жилетный карман 
Эскулапа. [В. В. Крестовский. Петербургские 
трущобы. Книга о сытых и голодных. Части 
1-3 (1864)];

(11) «Шампунь» и «тополь» раньше были 
женского рода, а портмоне мужского. [Вла-
димир Пахомов. Без паники (12.01.2018) // 
«Сноб», 2018].

Казалось бы, такие факторы, как муж-
ской род семантически близких в языке-ре-
ципиенте слов кошелек, бумажник, наличие 
графического варианта на твердый согласный 
портмонет (фактор формальной аналогии), 
должны были способствовать тому, чтобы 
лексема портмоне после адаптации в русском 
языке осталась мужского рода, но по отноше-
нию к ней победила магистральная тенденция 
к устранению колебаний в пользу вариантов 

среднего рода, действовавшая на протяжении 
XiX–XX вв. [см. о тенденции 10, с. 102–103]. 

Иначе дело обстоит с лексемой пенальти. 
В основном подкорпусе НКРЯ нами было об-
наружено с 1960–1965 по 2008 г. 19 вариантов 
мужского рода (12) и 2 варианта среднего рода в 
1948 г. (13) и 2004 г. (14) (примерное соотноше-
ние вариантов 91 % и 9 %); в газетном подкорпу-
се только за 10 лет с 2011 по 2020 г. встретилось 
402 варианта мужского рода (15)–(16) и лишь 
1 вариант среднего рода в 2012 г. (17) (пример-
ное соотношение вариантов 96 % и 4 %):

(12) Время поджимало. Это как неза-
битый пенальти. Но если не в душевой, то 
где?.. [Владимир Маканин. Неадекватен // 
«Новый Мир», 2002];

(13) Лешка снял 2 раза; один раз схватку 
около ворот, а другой раз – тренировочное пе-
нальти мне. [Н. Н. Козаков. Дневник (1948)];

(14) Игра была так устроена, что едва 
счет оказывался не в пользу наших батюшек, 
ксендзы обязательно грубо нарушали правила, 
и им назначалось пенальти. [Майя Кучер-
ская. Современный патерик: чтение для впав-
ших в уныние (2004)];

(15) То, что в  полуфинале против финнов 
именно Юра не забил решающий послемат-
чевый пенальти,  – лишь трагическое совпа-
дение. [Владислав Беляков. Мемориал Гранат-
кина. Россия поборется за бронзу // Советский 
спорт, 2012.01];

(16) Акинфеев пропустил первые два 
одиннадцатиметровых удара, затем ему уда-
лось поймать мяч от Коке, следующий пе-
нальти он отбил левой ногой. [Подмосковный 
художник нарисовал граффити в честь выхода 
России в четвертьфинал ЧМ-2018 // Парла-
ментская газета, 2018.07];

(17) идеальное пенальти можно рассчи-
тать. Ученые из Ливерпульского университе-
та имени Джона Мурса рассчитали формулу 
идеального пенальти (специально назнача-
емый удар в футболе по воротам, защища-
емым только вратарем). [Светлана Кузина. 
Футбол – битва не атлетов, а интеллектуалов // 
Комсомольская правда, 2012.04].

Лексема пенальти выступает как исключе-
ние из общего правила и соотносится в созна-
нии большинства носителей языка с семанти-
чески близким словом мужского рода «удар». 
Крепкая ассоциативная связь подтверждается 
наличием в речи спортивных комментаторов 
плеонастических сочетаний (18)–(19):

(18) Файзулин простреливает в  штраф-
ную, но,  как назло, никто из  зенитовцев на 
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линии одиннадцатиметрового пенальти не 
дежурит. [Андрей Бодров. Под лежачий ка-
мень и портвейн не течет [ВИДЕО] // Совет-
ский спорт, 2012.03];

(19) Сначала на 53-й минуте Даме НʼДойе 
четко реализовал 11-метровый пенальти. 
[Премьер-лига. «Локомотив» переехал пермя-
ков // Vesti.ru, 2013.05].

заключение
Таким образом, сопоставление лексико-

графической репрезентации несклоняемых 
неодушевленных существительных портмоне 
и пенальти с примерами их использования в 
речи приводит нас к выводу о том, что вари-
анты рода обеих рассматриваемых лексем не 
находятся сейчас в острой фазе конкуренции. 
Реальное словоупотребление показывает, что 
(как и рекомендуют авторы последних совре-
менных словарей) слово портмоне в русском 
языке закрепилось в среднем роде, а слово пе-
нальти – в мужском.
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The corpus study results of one of the dynamic 
parts of the morphological system of modern 
Russian language – gender variants of indeclinable 
common nouns – are presented. On the basis of 
the data obtained from grammar reference books 
and thesauruses, and from Russian Language 
National Corpus, the author identifies and compares 
approaches to determining gender of indeclinable 
common nouns, notes changes in the development 
trends of variations in the specified group of nouns. 
The results of the study can be used in the process 
of teaching morphology of modern Russian literary 
language and speech culture.
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РЭКАНСтРУКЦыя КАНЦЭптУ «здАРОЎЕ»  
НА мАтЭРыяЛЕ РОзНыХ тыпАЎ дыСКУРСУ

к. с. Півавар
кандыдат філалагічных навук, дацэнт, дактарант
Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка

Артыкул прысвечаны мадэляванню струк-
туры канцэпту «здароўе» на матэрыяле розных 
тыпаў дыскурсу: публіцыстычнага, мастацка-
га, дадзеных лексікаграфічных прац. Выдзелены 
значныя кагнітыўныя прыметы, зроблена рэкан-
струкцыя структуры канцэпту – бліжняя і даль-
няя перыферыя, а таксама вобразны, каштоў-
насны, паняццевыя кампаненты. Даказваецца, 
што канцэпт «здароўе» з’яўляецца канстантай 
беларускай лінгвакультуры, бо прааналізаваны 
феномен захоўвае культурныя сэнсы, якія сфар-
міраваліся на працягу стагоддзяў, мадыфікую-
чыся ў розных тыпах дыскурсу пад уплывам экс-
тралінгвістычных фактараў.

Ключавыя словы: канцэпт, здароўе, 
мастацкі, публіцыстычны дыскурс, літаратурны і 
фальклорны афарызм, культурны сэнс.

Уводзіны
Актуальнасць даследавання канцэпту 

«здароўе» абумоўлена цікавасцю да прабле-
мы фізіялагічна-псіхалагічнага стану сучас-
нага чалавека, прыярытэтнасцю захоўвання 
здароўя ў сучаснай сацыяпарадыгме; лінгва-
аксіялагічнай маркіраванасцю кантэкстаў на 
тэму здароўя. Канцэпт «здароўе» знаходзіць 
актыўнае адлюстраванне ў нашай моўнай 
свядомасці і камунікатыўных паводзінах, пры 
гэтым яго лінгвакультурная спецыфіка заста-
ецца малавывучанай на матэрыяле беларускай 
мовы. На матэрыяле іншых моў, у тым ліку 
супастаўляльныя даследаванні канцэпту «зда-
роўе» апублікаваны А. Петкау [1], Д. Саліма-
вай [2], Л. Туленінавай [3].

Навуковая навізна работы бачыцца нам у 
тым, што ўстаноўлены агульныя і спецыфіч-
ныя характарыстыкі канцэпту «здароўе» на 
матэрыяле сродкаў іх моўнай аб’ектывацыі ў 
розных тыпах дыскурсу. Тэарэтычная знач-
насць даследавання складаецца ў тым, што 
яго вынікі развіваюць асноўныя палажэнні  
кагнітыўный лінгвістыкі, лінгваканцэпталогіі 
і лінгвакультуралогіі.  

Метадалагічныя асновы інтэрпрэтацыі 
канцэпту прадугледжваюць апісанне паняц-
цевага, вобразнага, каштоўнаснага складнікаў 

канцэпту, а таксама аналіз функцыянавання 
прымет канцэпту ў розных тыпах дыскурсу. 
У даследаванні выкарыстаны метады кампа-
нентнага, семантыка-кагнітыўнага, кантэксту-
альнага аналізу, полевага мадэлявання, лінгва-
культуралагічнай інтэрпрэтацыі. 

Мэта даследавання – прадставіць ма дэль 
канцэпту «здароўе» на матэрыяле розных 
кантэкстаў. Мэта прадугледжвае вырашэнне 
наступных задач: 1) апісаць вобразны, каштоў-
насны, паняццевыя кампаненты канцэпту 
«здароўе»; 2) выявіць канцэпты беларускай 
нацыянальнай канцэптасферы, якія максімаль-
на ўзаемадзейнічаюць з канцэптам «здароўе» 
3) вылучыць агульначалавечы (універсаль-
ны) і нацыянальна-спецыфічны кампаненты 
ў змесце канцэпту «здароўе»; 4) вызначыць 
бліжнюю і дальнюю перыферыі канцэпту.

Матэрыялам для даследавання паслужылі 
кантэксты з публіцыстычнага і мастацкага ды-
скурсаў, дадзеныя са слоўнікаў (этымалагічны 
[4], парэмій і фразеалагізмаў [5; 6; 7]). Дасле-
даванне базіруецца на матэрыяле кантэкстаў 
з беларускамоўных сродкаў масавай інфарма-
цыі, а таксама кантэкстаў, размешчаных у На-
цыянальным корпусе беларускай мовы (раз-
дзел «мастацкая літаратура»). Зыходзячы з па-
лажэння пра тое, што парэміі – гэта «міні-код 
народнай мудрасці», своеасаблівае люстэрка 
нацыянальнага духа, робіцца комплексны зме-
ставы аналіз парэмій на тэму здароўя.

Асноўная частка
У адпаведнасці з традыцыяй, якая скла-

лася ў кагнітыўнай лінгвістыцы, выяўленне 
інфармацыйнага зместу канцэпту праводзіц-
ца на аснове лексікаграфічнай інтэрпрэтацыі 
ключавой лексемы – імя прааналізаванага кан-
цэпту; на матэрыяле тлумачальных слоўнікаў 
апісваецца семантычная і семная структуры 
ключавой лексемы, выяўляюцца семантычныя 
прыметы лексемы, якія складаюць ядро слова, 
вербальна рэпрэзентуючы канцэпт.

Каб выявіць паходжанне слова здароўе, 
мы звярнуліся да лексікаграфічных крыніц 
[4, с. 90; 8, с. 94]. Сцвярджаецца, што слова 
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‘здаровы’ паходзіць з праславянскай мовы ад 
слоў ‘добры’ і ‘дрэва’ разам – «з добрага дрэ-
ва», «моцны, як дрэва’. Гэты моўны факт да-
зваляе нам уключыць у вобразны кампанент 
канцэпту «здароўе» вобраз дрэва.

Для аналізу мастацкага дыскурсу намі 
выкарыстаны Нацыянальны корпус белару-
скай мовы, дзякуючы якому можна выбраць 
пошук патрэбнага слова ў мастацкім стылі. 
Аналіз кантэкстаў паказаў, што частотным 
з’яўляецца пытанне пра здароўе, што сведчы-
ць пра стэрэатыпныя маўленчыя паводзіны: 
пры вітанні і спробе завесці размову прынята 
пацікавіцца здароўем суразмоўцы: Пра зда-
роўе стаў пытацца (Кандрат Крапіва), а так-
сама пажадаць здароўя: У добрым здароўі век 
зжыве без грошы! (Ф. Багушэвіч). Таксама 
адзначана вялікая колькасць кантэкстаў, дзе па 
застольнай традыцыі героі мастацкіх твораў 
падымаюць традыцыйны тост за здароўе: за 
наша здароўе вып’ем па кілішку (Ц. Гартны); 
За здароўе дастойных, меджду протчым, 
гасцей! (Янка Купала); ды вып’ем за здароўе 
маладой пары (В. Дунін-Марцінкевіч); Я за 
здароўе сонца сёння вып’ю (Я. Пушча).

Мастацкі дыскурс з’яўляецца каштоўнай 
крыніцай вывучэння сродкаў выразнасці, звя-
заных з даследаваным канцэптам. Выяўлены 
шматлікія метафарычныя выразы: псаваць 
здароўе, згубіць здароўе; дыхаць здароўем; 
здароўе не шкадаваць; здароўе палажыць, 
траціць. У якасці яскравага прыкладу мастац-
кай выразнасці прывядзём эпітэт, ужыты ў 
рамане «Каласы пад сярпом тваім» У. Карат-
кевіча: жалезнае, цалкам мужыцкае здароўе 
дазволіла Алесю вытрымаць усё. У дадзеным 
кантэксце выяўляецца народнае ўяўленне пра 
тое, што сялянскі побыт з фізічнай працай на 
зямлі, простае харчаванне фарміруюць моцнае 
здароўе селяніна – «мужыка». Параўнанне з 
металам – жалезам – таксама з’яўляецца куль-
турна маркіраваным і традыцыйным.

Адзначым, што тэма здароўя вельмі па-
пулярная на старонках сучасных медыя, у га-
зеце «Звязда», напрыклад, ёсць аднайменная 
рубрыка, якая пастаянна абнаўляецца. Намі 
прааналізавана 407 кантэкстаў па запыце «зда-
роўе» на партале газеты «Звязда» (далей – З.) 
з 1 студзеня да 15 мая 2022г., а таксама 150 бе-
ларускамоўных кантэкстаў на партале газеты 
«СБ. Беларусь сёння». 

Прааналізаваўшы шматлікія кантэксты з 
парадамі па захаванні здароўя, мы прыйшлі 
да высновы, што найважнейшымі складнікамі 
ў структуры канцэпту «здароўе» з’яўляюцца 

паняццевыя кампаненты ‘фактар захавання 
здароўя – фізічная актыўнасць’, ‘фактар заха-
вання здароўя – правільнае харчаванне’: Па-
высіць імунітэт дапаможа толькі здаровы 
лад жыцця, а не толькі прыём вітаміна С і 
іншых дадаткаў. Неабходная прафілактыка 
залішняй вагі, гіпадынаміі (нізкай фізічнай 
актыўнасці), і абавязкова збалансаванае хар-
чаванне. І мы зноў вяртаемся да звыклых ары-
енціраў – не менш за пяць відаў гародніны або 
садавіны ў дзень, штодзённы прыём розных 
круп і так, каля 10 тысяч крокаў або 30 хвілін 
інтэнсіўнай актыўнасці (З. 17.04.2022). Так, 
пра здароўе нярэдка ўзгадваецца разам з фізіч-
нымі нагрузкамі (якія ў сучаснай мове медыя 
маюць запазычаныя назвы-неалагізмы: велнес 
(адзначана і wellness), фітнес: Скандынаўская 
ж хадзьба паўтарае здаровую хадзьбу чала-
века – тое, як яна была задумана прыродай, 
з шырокім махам рукамі (З. 30.04.2022); Пра-
ект працягвае ажыццяўляцца, каб павялічыць 
фізічную актыўнасць «здаровага фітнесу» 
насельніцтва – у рамках буйнамаштабнага 
праекта «Мінск – здаровы горад». Планы пер-
шых некалькіх падзей паведамілі БелТА ў цэн-
тры здароўя (З. 25.01.2022). У гэтым бачыцца 
сувязь з парэміялагічным фондам, дзе здароўе 
таксама звязана з працай, актыўным ладам 
жыцця: Абы здароўе, праца будзе.

У медыядыскурсе падкрэсліваецца, што 
роля харчавання выключная ў захаванні зда-
роўя: Іншыя дыеты гэтак жа пазбаўляюць 
арганізм, які расце, патрэбных рэчываў, і іх 
дэфіцыт наносіць істотны ўрон здароўю 
падлетка. (Звязда. 28.04.2022); Саюзнік у 
ачышчэнні ад таксінаў: здаровае харчаванне 
для печані (З. 14.05.2022); Ежа для прыгожай 
усмешкі. Чым патрэбна харчавацца для зда-
ровых зубоў? (З. 14.04.2022); Як карміць сябе 
максімальна бюджэтна і пры гэтым па маг-
чымасці не нашкодзіць здароўю, мы вырашылі 
спытаць у эксперта (Звязда. 14.03.2022); 
Гэтая сумесь і ёсць бярозавы сок. Якому (як 
і належыць «суперфуду») прыпісваюцца са-
праўды цудадзейныя здольнасці […] уплыў бя-
розавіку на маладосць і здароўе скуры ацанілі, 
напрыклад, у Кітаі – там папулярныя маскі 
для твару на аснове бярозавіку. (З. 25.03.2022). 
Узгадваецца таксама, што чысціня і якасць ва-
ды ўплывае на здароўе: Нездарма ж кажуць, 
што вада – гэта жыццё. А чыстая вада – гэ-
та яшчэ і добрае здароўе. І мы працуем для 
таго, каб нашы людзі кожны дзень пілі ме-
навіта такую ваду. (СБ 19.10.2021). Параўна-
ем з беларускімі парэміямі: Пі халодную воду, 



ГІСТОРЫЯ, ФІЛАСОФІЯ, ФІЛАЛОГІЯ                107

не будзеш хварэць да роду (Прык.); Лепш вы-
даць на пекара, чымсь на лекара (Прык.).

Новыя ўмовы жыцця чалавека – перадусім, 
праблемы экалогіі – уплываюць на здароўе ча-
лавека, што шырока асвятляецца ў сродках ма-
савай інфармацыі: Штучныя кветкі негатыўна 
ўплываюць на навакольнае асяроддзе і чалаве-
чае здароўе, перамяшчаючы пластыкавыя час-
ціцы і небяспечныя складнікі. (З. 30.04.2022). 
Цікавы той факт, што экалагічны стан планеты 
метафарычна названы «здароўе планеты»: Вера 
Мартынава расказала пра свой шлях, хобі і ўнё-
сак у здароўе планеты (З. 23.04.2022).

У медыядыскурсе асвятляюцца навіны 
сістэмы аховы здароўя рэспублікі, падкрэ-
сліваецца істотная роля дзяржавы ў захаванні 
здароўя: Пры гэтым нельга не закрануць ас-
ноўны прыярытэт дзяржавы – моцная і здаро-
вая сям’я. (З. 24.01.2022); ахова здароўя – пры-
ярытэтны напрамак дзяржаўнай сацыяльнай 
палітыкі. Зыходзячы з яго ў краіне будуюцца, 
мадэрнізуюцца, рэканструююцца ўстановы 
аховы здароўя, набываецца новае сучаснае 
абсталяванне, ідзе падрыхтоўка кваліфікава-
ных медыцынскіх кадраў (З. 14.03.2022). Разам 
з тым падкрэсліваецца, што сам чалавек нясе 
адказнасць за захаванне свайго здароўя: Ахо-
ва здароўя – справа не толькі дзяржавы, але 
і саміх людзей. (З. 20.01.2022); Медыцынскія 
работнікі заўсёды падкрэслівалі, што стан 
здароўя залежыць не столькі ад сістэмы ахо-
вы здароўя, колькі ад намаганняў самога чала-
века. (З. 24.02.2022).

Асаблівую каштоўнасць для лінгвакульту-
ролага маюць кантэксты, якія ўтрымліваюць 
інфармацыю пра самабытныя традыцыі наро-
да, культурныя звесткі і г.д. Напрыклад, у газе-
це «Звязда» ў артыкуле, прысвечаным возеру 
Нарач (славутае «беларускае мора»), актуалі-
зуецца канцэпт «здароўе»: Можа таму ў адну 
з легенд пра возера Нарач, якую тут часта па-
даюць турыстам, уплятаюць словы пра тое, 
што вада ў мясцовых азёрах маладзільная... 
Хто прыходзіў да Нары і зазіраў у люстэрка, 
атрымліваў тое, чаго хацеў: прыгажосць, ма-
ладосць, здароўе. Прачуў пра дзівосы багаты 
зайздросны пан і вырашыў адабраць сабе ча-
роўную рэч. (Звязда. 01.05.2022 ). Вербалізава-
ныя ў мастацкім дыскурсе рытуальныя дзеян-
ні падчас свят таксама маюць важнае значэн-
не, пацвярджаючы, што ў цяперашні час яны 
актуальныя ў моўнай свядомасці беларусаў:  
Людзі загадвалі на новы ўраджай, спадзявалі-
ся, што з візітам шчадрацоў і Казы-гарэзы ў 
іх дамы прыйдуць шчасце, здароўе, дастатак, 

а непасрэдна ў час сустрэчы яны атрымалі 
важкі зарад бадзёрасці і станоўчых эмоцый 
(СБ 14.01.2022); «Адчыняй дзверы, Каляда  
iдзе – шчасце i здароўе нясе!» (СБ 15.01.2022). 
Адзначаны на старонках сучасных газет і ры-
туал валачобніцтва: Праводзілі яго так: вя-
скоўцы, звычайна мужчыны, сабраўшыся гур-
там па 10–20 чалавек, абыходзілі ўсе двары з 
віншавальнымі песнямі і музыкай. Лічылася, 
што гэта прынясе здароўе гаспадарам, пла-
давітасць жывёле, ураджайнасць на палях 
(СБ 24.04.2022).

Важнай часткай традыцыйнай матэрыяль-
най культуры з’яўляецца адзенне, якое, па ве-
раваннях, магло спрыяць захаванню здароўя: 
Таму вышыўка, зробленая па ўсіх традыцыях, 
з захаваннем сімволікі, закладзеныя ўзоры, 
якія абазначаюць моцную сям’ю, працяг роду, 
родную зямлю, здароўе, шчасце і многае іншае  
(З. 02.04.2022).

Каштоўнымі з’яўляюцца кантэксты, у 
якіх рэпрэзентуецца наіўная карціна свету, 
вера ў існаванне звышнатуральных сіл, тое, 
што ў беларускай мове семантызуецца словамі 
«прымхі», «забабоны»: Падчас допыту пацяр-
пелая распавяла, што ўвечары 11 красавіка 
знаходзілася на аўтавакзале, а да яе падышла 
незнаёмая жанчына і паведаміла, што на яе 
накладзенае псаванне, якое ўплывае на здароўе 
(З. 25.04.2022); Ёсць фразы, якія мы часта вы-
маўляем і нават не задумваемся аб тым, што 
яны могуць палепшыць ці пагоршыць нашу 
энергетыку, здароўе і жыццё ў цэлым. (Звязда. 
24.04.2022). 

Важна адзначыць, што рэлігійны све-
тапогляд з’яўляецца адной з характарыстык  
беларускай ментальнасці, таму ўяўленне пра 
здароўе не можа не спалучацца з рэлігійнымі 
прынцыпамі: Часамі сакрамант намашчэння 
хворых вяртае вернікам здароўе, калі гэта 
служыць іх духоўнаму дабру. Гэтае таінства 
прымаюць і перад сур’ёзнай аперацыяй, каб 
духоўна сябе падтрымаць (СБ 14.01.2022); 
Традыцыя службаў за спачын ці здароўе мае 
працяглую гісторыю. Часам на сценах побач 
з прадрапанымі ў мінулым імёнамі стаяць 
рысачкі – відаць, іх колькасць сведчыць, коль-
кі малітваў было прачытана (З. 18.04.2022); 
Вернікі моляцца аб здароўі Жыровіцкаму 
абразу Божай Маці ці Сынкавіцкай Усецары-
цы. (СБ 07.06.2021); Вельмі часта мы паруша-
ем запаведзь «не забівай», калі не клапоцім-
ся пра здароўе сваё і іншых. Калі своечасова 
не звяртаемся па дапамогу да дактароў, не 
прыслухоўваемся да іх парад, вядзём нездаро-
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вы лад жыцця, то паступова свядома забіва-
ем сябе (СБ 08.10.2021). У мастацкім дыскур-
се таксама выяўлены кантэксты, якія сведчаць 
пра ўплыў рэлігійнасці: Памаліся, дзедка, за 
здароўе нашага паніча (Янка Купала); Скрыў-
дзіў нас бог: здароўе ў мяне адабраў (Кандрат 
Крапіва); Дай бог здароўя Васілю!; адпраўлялі 
малебны за здароўе (М. Гарэцкі).

Універсальным, па сутнасці агульначала-
вечым, у выяўленых беларускамоўных кантэк-
стах з’яўляецца высокая каштоўнасць здароўя 
ў жыцці, што асабліва яскрава адлюстравана 
ў апазіцыі «здароўе – хвароба». Народная му-
драсць нагадвае нам: калі не берагчы здароўе, 
то чалавеку прыйдзецца вельмі цяжка, г.зн. 
неабходная прафілактыка хвароб: Зялеза іржа 
есць, а чалавека – хвароба (Прык.); Хваробу 
не трэба клікаць, сама прыйдзе (Прык.); Хва-
роба нікога не красіць (Прык.); Хвароба калі 
не ўморыць, дык скрывіць (Прык.); Хвароба не 
пернік, не пракаўтнеш і не адкажашся (Прык.) 
(Янк.); Хваробу не трэба клікаць, сама прыйдзе 
(Прык.); Хвораму і залатая лыжка не дапамо-
жа (Прык.); Хворы – сабе гора, сваякам – удвая 
(Прык.). Этнакультурна маркіраваным, на нашу 
думку, з’яўляецца ўзгадванне пэўных рытуалаў 
па збераганні здароўя (застольныя тосты за зда-
роўе, пажаданне здароўя у маўленчай практы-
цы; калядаванне, валачобніцтва).

Каб вызначыць ядро і бліжнюю/дальнюю 
перыферыю мы параўналі наяўнасць вызнача-
ных паняццевых кампанетаў у разгледжаных 
крыніцах. Наяўнасць ва ўсіх – уласцівасць 
ядзер ных кампанентаў, наяўнасць у адным 
тыпе дыскурсу – аднесенасць да перыферыі. 
У ядро канцэпту, на нашу думку, можна ўклю-
чыць каштоўнасны кампанент, бо ён яскрава 
выражаны ў шматлікіх кантэкстах рознай жан-
равай аднесенасці, а таксама вобразны кампа-
нент. У ядро таксама можна ўключыць такія 
паняццевыя кампаненты, як ‘умова захавання 
здароўя – актыўны лад жыцця і правільнае 
харчаванне’, рэлігійны ўплыў – ‘здароўе да-
ецца Богам’, нацыянальна-культурны кампа-
нент – правядзенне пэўных рытуалаў падчас 
свят. Перыферыя складаецца з кампанентаў 
‘клопат пра здароўе неабходны для яго заха-
вання’,‘здароўе як ідэал гармоніі чалавека’, 
‘здароўе як адсутнасць хваробы’. Здароўе у 
беларускай моўнай карціне свету суадносіцца 
з гарманічнай будовай і натуральным функцы-
янаваннем чалавечага арганізма, фізічная і ду-
хоўная моц павінны быць у чалавека ў роўнай 
ступені, таму можна сфармуляваць паняцце-
выя кампаненты: ‘здароўе фізічнае’, ‘здароўе 

духоўнае’, ‘здароўе як каштоўнасць’, ‘клопат 
пра здароўе’,‘здароўе як ідэал гармоніі чалаве-
ка’, ‘здароўе як адсутнасць хваробы’.

У беларускай канцэптасферы, па нашых 
назіраннях, канцэпт «здароўе» мае сувязь з кан-
цэптамі «шчасце»: прамянеў здароўем і шчас-
цем (А. Карпюк); стаяла традыцыйнае пажа-
данне здароўя і шчасця (У. Дамашэвіч); «пра-
ца»: Праца здароўя не адбірае! (А. Чарнышэ-
віч); Працы найду – абы здароўе было (Ц. Гарт-
ны); «жыццё»: Абы здароўе, а жыццё будзе 
(Прык.); Як здароўе, дык жыць нада (Прык.); 
Без здароўя якая наша жытка (Прык.); «шчас-
це» (Здароваму ўсё здорава (Прык.); «Бог» 
(у выразах Бог здароўе даў (забраў)).

заключэнне
Такім чынам, кантэксты, якія семантызу-

юць канцэпт «здароўе», утвараюць асаблівае 
змястоўнае поле, якое складаецца з павучаль-
ных і дакладных рэкамендацый. Калі кантэк-
сты з публіцыстыкі – своеасаблівае люстэр-
ка ўсёй нашай паўсядзённай рэчаіснасці, то 
мастацкі дыскурс і парэміі адлюстроўваюць 
этнакультурна афарбаваны вопыт некалькіх 
пакаленняў беларусаў.

Канцэпт «здароўе» – шматмерны фено-
мен, які адлюстроўвае ў паўсядзённай свядо-
масці ўяўленне пра дуальны (фізічны і псіхіч-
ны) стан арганізма, ацэнка якога ажыццяўля-
ецца з пункту погляду назіральніка, а таксама 
ўнутранага самаадчування суб’екта. Каштоў-
насны складнік выяўляецца ў прызнанні фізія-
лагічна-псіхалагічнага стану чалавека найваж-
нейшым аспектам яго жыцця і вынікаючых 
адсюль прыярытэтаў яго паводзін (захаванне 
здаровага ладу жыцця і інш.) Вобразны склад-
нік канцэпту «здароўе» фарміруе ўстойлівыя 
асацыяцыі здароўя з прыроднымі з’явамі 
(у прыватнасці, з дрэвам, вадой, зямлёй), артэ-
фактамі культуры (пэўны арнамент вышыўкі 
на адзенні). Прааналізаваныя кантэксты вы-
явілі цэлы шэраг метафарычных мадэлей, якія 
ў многім супадаюць з вобразамі, зафіксава-
нымі ў міфах, этымалогіі ядзернай лексемы, 
сталых выразаў (будзь здаровы, як зямля): 
дрэва, камень, вада і зямля. 

Падсумоўваючы ўсё вышэйсказанае ў 
плане сэнсавай напоўненасці канцэпту, можна 
канстатаваць наступнае: у беларускамоўных 
кантэкстах здароўе выступае як найвялікшая 
каштоўнасць, большасць парэмій валодае 
маральна-павучальным характарам, утрым-
ліваюцца рэкамендацыі, як захаваць здароўе, 
сцвярджаецца, што вярнуць страчанае здароўе 
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цяжэй, чым папярэдзіць хваробу. Выяўлены 
культурна-рэлігійныя асновы канцэпту «зда-
роўе» ў беларускай моўнай карціне свету. За 
моцнае здароўе прынята маліцца, прасіць яго 
ў Бога, які здароўе дае. Як паказвае даследа-
ваны матэрыял, змест канцэпту «адчувальны» 
да змен грамадскага ладу, што дадае новыя 
адценні ў сэнсавае напаўненне канцэпту, за-
хоўваючы пра гэтым аснову культурных сэн-
саў і транслюючы рысы нацыянальнага харак-
тару. У прааналізаваных кантэкстах падкрэ-
сліваецца той факт, што здароўе чалавека за-
лежыць ад яго самога, ладу жыцця, акцэнтуец-
ца ўплыў здароўя на духоўна-інтэлектуальны 
воблік чалавека, выяўлена шмат кантэкстаў, 
у якіх утрымліваюцца павучальныя рэкамен-
дацыі захоўваць здароўе, прытрымліваючыся 
правільнага харчавання, падкрэсліваецца роля 
адмаўлення ад шкодных звычак (у публіцы-
стычным дыскурсе).
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Pivavar k. s. reconStruction oF 
the concePt oF health on the 
Material oF DiFFerent tyPeS oF 
DiScourSe

The article is devoted to modeling the structure 
of the concept «health» on the material of various 
types of discourse: journalistic discourse, artistic 
discourse, data from lexicographic publications. 
Significant cognitive features are identified, the 
structure of the concept is reconstructed – the near 
and far periphery, as well as figurative, axiological, 
conceptual components. It is proved that the concept 
of «health» is a constant of the Belarusian linguistic 
culture, since the analyzed phenomenon preserves 
cultural meanings that have been formed over the 
centuries, changing in different types of discourse 
under the influence of extralinguistic factors.

Keywords: concept, health, artistic discourse, 
journalistic discourse, literary and folklore aphorism, 
cultural meaning.
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УДК 811.161.3’373

пРАдУКтыЎНыя СпОСАбы ЎтВАРЭННя АКАзІяНАЛІзмАЎ-
НАзОЎНІКАЎ У пАЭтыЧНыХ тВОРАХ А. РАзАНАВА

м. а. самсонава
аспірант
Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова

У артыкуле разглядаюцца аказіянальныя 
словы, іх прыметы, прычыны ўзнікнення, пра-
водзіцца словаўтваральны аналіз аказіянальных 
назоўнікаў А. Разанава, утвораных марфем-
нымі і немарфемнымі спосабамі словаўтварэн-
ня. Звяртаецца ўвага на тое, што аказіяналіз-
мы-назоўнікі А. Разанава ўтвараюцца не толькі 
ад узуальных слоў, але і ад слоў аказіянальных. 
Пацвярджаецца, што паэт дапускае некаторыя 
структурныя адхіленні ад традыцыйных сло-
ваўтваральных мадэляў.

Ключавыя словы: аказіяналізм, аказіяналь-
нае слова, наватвор, словаўтваральныя мадэлі, 
спосабы словаўтварэння, назоўнік.

Уводзіны
Аказіянальнымі лічацца такія «з’явы 

маўлення, якія не адпавядаюць агульнапры-
нятаму ўжыванню, ствараюцца паэтамі і 
празаікамі, публіцыстамі, а таму называюцца 
інакш аўтарскімі, індывідуальна-стылістыч-
нымі неалагізмамі, або аўтарскімі наватво-
рамі» [1, с. 65]. Адметныя прыметы аказія-
налізмаў наступныя: прыналежнасць да інды-
відуальнага маўлення (маўлення пэўнага аўта-
ра), абумоўленасць канкрэтным кантэкстам 
ужывання, функцыянальная аднаразовасць, 
незвычайнасць і нечаканасць ужывання, эма-
цыянальна-ацэначная насычанасць.

З’яўленне аказіяналізмаў у паэтычным 
тэксце звычайна выклікана або неабходнас-
цю назваць новыя рэаліі ці паняцці, для вы-
ражэння якіх у мове яшчэ няма сродкаў, або 
жаданнем вылучыць адценні сэнсу, патрэбныя 
аўтару, даць індывідуальна-аўтарскую ацэнку.

У паэзіі А. Разанава арганічна спалучаецца 
традыцыя з наватарствам. Яго творчасці ўлас-
цівы разнастайныя жанры, вобразна-стылявыя 
сродкі, яркая метафарычнасць, тонкі псіха-
лагізм, эксперыменты ў галіне стылю, мовы і 
слова. Жанравая спецыфіка мастацкіх твораў 
А. Разанава ў значнай ступені накіроўвае да вы-
карыстання адметных моўных сродкаў для вы-
ражэння зместу. Такімі сродкамі ў паэта з’яўля-
юцца аказіяналізмы.

У беларускім мовазнаўстве актыўны зва-
рот да індывідуальна-аўтарскай словатворчасці 
заўважаецца з 80-х гадоў XX ст. Цэнтральнае 
месца ў вывучэнні аказіяналізмаў доўгі час 
займаў словаўтваральны аспект (Г. І. Басава, 
І. П. Казейка, М. В. Шабовіч і інш.). У апошні 
час аказіянальныя словы разглядаюцца ў се-
мантыка-стылістычным аспекце (Н. У. Чарна-
броўкіна, В. А. Зразікава). Праблеме аказіяналь-
насці прысвечаны артыкулы А. Я. Баханькова, 
М. Г. Булахава, М. Р. Прыгодзіча, А. В. Солаха-
ва, Л. В. Жураўскай, А. Я. Мантур і інш.

Грунтоўныя лінгвістычныя даследаванні 
аказіяналізмаў А. Разанава не праводзіліся, 
аднак А. В. Солахаў свае тэарэтычныя вы-
кладкі часта пацвярджае прыкладамі наватво-
раў, узятых з паэтычных тэкстаў А. Разанава; 
словаўтварэнню аказіяналізмаў паэта прысве-
чаны таксама артыкул А. В. Солахава, у якім 
даследчыкам было выяўлена больш за 19 рэд-
кіх спосабаў словаўтварэння аказіяналізмаў 
А. Разанава, прычым некаторыя з іх фіксуюц-
ца ўпершыню ў беларускай мове, што «з’яўля-
ецца сведчаннем глыбокага пачуцця аўтарам 
мовы, умелага выкарыстання ім шырокіх маг-
чымасцей, закладзеных у словаўтваральнай 
сістэме беларускай мовы» [2, с. 135]. 

Нароўні з непрадуктыўнымі словаўтва-
ральнымі тыпамі бачыцца неабходным пра-
аналізаваць аказіяналізмы А. Разанава, ут-
вораныя прадуктыўнымі словаўтваральнымі 
тыпамі, тым больш што такія наватворы, з 
аднаго боку, набліжаюцца да ўзуальных слоў 
сваімі словаўтваральнымі сродкамі, з друго-
га – вылучаюцца ад узуальных слоў сваёй эма-
цыйнай насычанасцю. Больш за тое, некато-
рыя даследчыкі (Р. В. Вінакур, А. А. Земская, 
У. С. Гімпялевіч, М. У. Калніязаў, Эр. Ханпіра) 
называюць такія аказіяналізмы патэнцыяль-
нымі словамі, звычайна разумеючы пад імі 
«лексічныя адзінкі, утвораныя па высокапра-
дуктыўных тыпах словаўтварэння» [3, с. 228].

Асноўная частка
Значнае месца сярод наватвораў А. Ра-

занава займаюць аказіяналізмы, створаныя 



ГІСТОРЫЯ, ФІЛАСОФІЯ, ФІЛАЛОГІЯ                111

прадуктыўнымі марфемнымі і немарфемнымі 
спосабамі словаўтварэння. Сярод марфемных 
аўтар актыўна выкарыстоўвае суфіксальны, 
нульсуфіксальны, прэфіксальны, прэфіксаль-
на-нульсуфіксальны спосабы.

суфіксальны спосаб
Высокай прадуктыўнасцю вылучаецца 

група лексем, утвораных ад асноў прыметнікаў 
і дзеепрыметнікаў пры дапамозе суфікса -асць 
з адцягненым значэннем прыметы і ўласцівасці 
[4, с. 81]. Неабходна адзначыць, што назоўнікі 
гэтай групы могуць быць утвораны ад узуаль-
ных прыметнікаў (месяцовы – месяцовасць, 
хіжы – хіжасць, драўляны – драўлянасць, дрэ-
вавы – дрэвавасць, няпросты – няпростасць, 
прарочы – прарочасць, Сакратаў – сакрата-
васць), а таксама ад індывідуальна-аўтарскіх 
прыметнікаў (Паскальны – паскальнасць, не-
відзімны – невідзімнасць, суісны – суіснасць): 
Чэшскае slunce лунае па самай строміне неба, 
замкнёнае ў абалонцы – у «лунцы» – смугі, ме-
сяцовасці («луннасці») [5, с. 58]; Ці маеце што 
есці?.. І звяры з лясоў і нораў зграямі прыбеглі, 
загойсалі ў дзівотнай пантаміме – імпэт і хі-
жасць… хіжасць і пагоня… [6, с. 129]; Дуб і 
падобны да ўсіх іншых дрэў, і адрозніваецца ад 
іх менавіта сваёй большай драўлянасцю, дрэ-
вавасцю… [6, с. 370]; …толькі няпростасці 
той дарогі, якую яны – усе па-свойму – прай-
шлі [6, с. 299]; Сваёй пашчай пячора ўчаперва-
ецца ў вонкавы асяродак – у пясчанік, а сваёй 
прарочасцю – у чалавека, ва ўсе пяць яго ад-
чуванняў [6, с. 383]; … яна [пастка] перш за 
ўсё пастух, які пасвіць чалавека на яго жыц-
цёвым шляху, не даючы яму заблудзіцца ў свеце 
і змарнаваць у нясталых стасунках са светам 
сваю каставасць, сваю выключнасць, сваю 
«сакратавасць» і «паскальнасць» [5, с. 40]; 
…становіцца проста яснасцю, проста «неві-
дзімнасцю»… [6, с. 371]; Пішы – і паслухмяная 
рука накрэсліць знакі, словы занатуе і пера-
дасць пульсацыяй радка суіснасці пульсацыю 
крутую [6, с. 53] і інш.

Як адзначае А. В. Солахаў, пры ўтварэн-
ні аказіяналізмаў дапускаюцца розныя струк-
турныя адхіленні ад традыцыйных словаўтва-
ральных мадэляў. Так, «аўтарам дапускаецца 
спалучэнне суфікса -acць, у тым ліку з пры-
рашчэннем да яго асобных элементаў, не толь-
кі з асновамі прыметнікаў і дзеепрыметнікаў, 
але і з асновамі іншых часцін мовы» [7, с. 268]: 
чалавек (наз.) – чалавекасць, сам (займ.) – са-
масць: Пячора – прарочыца: у яе чэраве на-
запашваюцца магчымасці, песціцца «чалаве-
касць»… [6, с. 383]; Яна [смага] перайначвае 

многае ў адзінае, імгненнае ў працяглае, гаму у 
магму, альфу ў амегу, пякельнае ў пекнае, сма-
лу ў смарагды, а самасць у дух [5, с. 27]. 

У адрозненні ад узуальнага назоўніка 
дзялок са значэннем ‛чалавек, які лоўка вя-
дзе свае справы, не грэбуючы ніякімі сродкамі 
для дасягнення мэты’ [8, с. 225], аказіянальны 
назоўнік дзялкі ← дзела + -к-(і) мае лексічнае 
значэнне ‛маленькае дзела’: Ва ўсіх свае дзял-
кі, свае заняткі, свая самастойнасць – яна ад-
но служкавала: зрабі, Тэкля, паглядзі, Тэкля, 
падай, Тэкля… [6, с. 161].

Акрамя агульных назоўнікаў, паэт утва-
рае і ўласныя (назвы, прозвішчы, мянушкі), 
напрыклад, Абравец, Карпеч і інш. Абразлівай 
мянушкай Карпеч дзеці крыўдзяць хлопчы-
ка з абмежаванымі магчымасцямі, у якога на 
спіне горб: …суседскі хлапчук замест доказаў 
крыкнуў зламысна: карпеч… І дзеці, паўско-
кваўшы, падхапілі: карпеч… карпеч… – па-
чварнае, недарэчнае, несправядлівае слова, але 
гэтае слова было пра тое… Не цябе заўва-
жалі – твой горб… [6, с. 146]. Аказіяналізм 
карпеч ← карп + -еч мае значэнне ‛гарбаты 
чалавек’ і ўтвораны ад назоўніка карп (у кар-
па ёсць горб паміж спіной і галавой, сярод 
разнавіднасцяў карпа выдзяляюць таксама 
гарбатага карпа, у якога спіна адразу падыма-
ецца крутой дугой).

Лексема дзівунак ← дзівіцца + -унак- мае 
такое ж значэнне і такую ж утваральную ас-
нову, як і назоўнік дзіва (‛тое, што выклікае 
здзіўленне, цуд’) [8, с. 223]: Прарэзаліся на 
градках стрэлкі цыбулі: вачам дзівунак [6, 
с. 108]. У сваю чаргу, аказіяналізм красунак 
мае значэнне (‛прыгажосць, цвіценне, краса-
ванне’) і паходзіць ад дзеяслова красавацца 
(‛прыцягваць увагу, вылучацца сваім харас-
твом’) [8, с. 375]: Чаромхі горкі пах… Зялёных 
дрэў красунак… [6, с. 35]. Некаторыя даслед-
чыкі лічаць, што суфікс -унак- па сваім пахо-
джанні нямецкі, адаптаваны польскай мовай: 
гатунак, ратунак, пацалунак, ласунак [9].

Наватвор адведка ← адведаць + -к-(а) зы-
ходзіць да дзеяслова адведаць (‛спагнаць, зве-
даць, паспытаць’) [8, с. 40] і мае адпаведнае яму 
апрадмечанае дзеянне адведка (‛пазнанне тра-
гедыі’); утвораны па той жа словаўтваральнай 
мадэлі, што і сведка, разведка: Іх далячыні раз-
вялі, і хоць трагедыяй – адведка, сумуе ястраб 
па зямлі, па вышыні сумуе клетка [6, с. 52].

А. Разанаў, выкарыстоўваючы наватворы 
з характарыстычнай мэтай, імпліцытна выка-
звае свае адносіны да нечакана аформленага 
слова. Так, у паэме «Было балота» аўтар вы-
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карыстоўвае адушаўлёныя аказіяналізмы-на-
зоўнікі (валхвец, Абравец), з дапамогай якіх 
паэт перадае свае адмоўныя адносіны да экс-
каватарнага нашэсця: Баламуцячы сілу ліхую, 
сінявокі, як дзень, валхвец – у балоце глухім 
валхвуе экскаватаршчык абравец…[6, с. 136]; 
Прахапляешся незвычайна – захлынаецца ў 
твані карэц, экскаватар хрыпіць адчайна… 
Абрываецца абравец, вырываецца… [6, 
с. 137]. Аказіяналізм валхвец утвораны ад ру-
скамоўнага дзеяслова валхваваць (‛займацца 
прадказаннямі, чараўніцтвам, вядзьмарствам, 
варажбой’ [10, с. 206]); прозвішча Абравец – 
ад узуальнага дзеяслова абрывацца – ‛не ўтры-
маўшыся, зваліцца, упасці адкуль-н.’ [8, с. 12].

Індывідуальна-аўтарскі неалагізм хадыр 
утвораны ад дзеяслова хадзіць: Холад адхук-
вае ўспаміны, голад «адгуквае» згадкі, голад – 
павадыр, холад – хадыр, голад уздыхае, холад 
хліпае… [6, с. 413].

Суфіксы -ец/-эц, -ыр з’яўляюцца паказчы-
кам асобы мужчынскага полу, якая характары-
зуецца дзеяннем, названым утваральным дзе-
ясловам, і маюць словаўтваральнае значэнне 
‛назвы асоб-носьбітаў працэсуальнай прыме-
ты’ [11, с. 61]: валхвец – ‛той, хто валхвуе (вя-
дзьмуе)’, Абравец – ‛той, хто абрываецца’, ха-
дыр – ‛той, хто ходзіць’.

Аказіяналізм Паражнеча ← парожні + 
-еч- супадае па значэнні з назоўнікам пустата 
‛адсутнасць імкненняў, інтарэсаў’ [8, с. 658] і 
ўступае ў антанімічныя адносіны з назоўнікам 
Паўната. У кантэксце гэтыя назоўнікі прад-
стаўлены аўтарам у якасці ўласных, паколькі 
адлюстроўваюць унутраны душэўны стан паэ-
та і служаць для выражэння лінгвафіласоф-
скіх антыномій пустэчы – паўнаты: Ты не 
пярэчыш Богу / А свет / Табе не пярэчыць. / 
На шалях / Унутранай раўнавагі / Узважваеш 
Паражнечу / і Паўнату / І нікому / Не пры-
знаешся, чаму / Не пераважвае шаля / Шалі 
[6, с. 212].

Нульсуфіксальны спосаб 
Аказіяналізм вымогі ўтвораны ад дзе-

яслова вымагаць і мае лексічнае значэнне 
‛апошнія, пагібельныя намаганні’: Нібыта 
прыцягнутыя магнітам, яны глядзяць на 
мой адчайны міжбой, на мае пагібельныя 
вымогі… [6, с. 273]; аказіянальны назоўнік 
шкамуццё ўтвораны ад індывідуальна-аўтар-
скага дзеяслова шкамутаць, значэнне якога 
супадае з узуальным дзеясловам шкуматаць 
(‛матляваннем, тузаннем у розныя бакі рваць, 
імкнуцца парваць на часткі’) [8, с. 938]: Дні – 
стракатае шкамуццё [6, с. 176]; аказіяналізм 

распадзелы ‛тое, што раз’яднана, падзелена на 
часткі’ ўтвораны ад аказіянальнага дзеяслова 
распадзяліць, у якім прыстаўка рас- мае сло-
ваўтваральнае значэнне ‛раз’яднаць, падзялі-
ць на часткі’ [11, с. 61]: Мінаючы распадзелы 
на вялікае і малое, на моцнае і слабое, верас 
расце як варыянт, як версія на тэму: якой му-
сіць быць расліна, аднак у гэтую версію верас 
укладаецца ўвесь [6, с. 407].

Прэфіксальны спосаб
Аказіяналізм звышвыйсце ← звыш- + 

выйсце, прыстаўка звыш- мае словаўтвараль-
нае значэнне ‛прадмет з уласцівасцямі, якія 
значна перавышаюць уласцівасці прамета, 
названага ўтваральным назоўнікам’ [11, с. 44], 
лексічнае значэнне наватвора ‛галоўнае выйс-
це’, звышвыйсцем аўтар называе палёт стра-
лы: Упарцься, лук! Супрацьдзейнічай, цеціва! 
Вы ўтрымліваеце ў сабе звышвыйсце: палёт 
стралы [6, с. 294]; міжбой ← між- + бой – 
‛бой паміж аўтарам і вужакамі, змаганне, якое 
аўтар называе танцам’: Змаганне захоплівае 
мяне: яно разнявольвае ўсе мае здольнасці, яно 
абуджае ўсе мае сілы, яно становіцца тан-
цам, яно становіцца святкаваннем, яно тчэ з 
маіх рухаў свой непаўторны ўзор… А з мора 
ўжо вынырнулі дзве вужакі – дзве неспатоль-
ныя помсты… Я аддзіраю іх ад сябе, я душу іх 
рукамі, тапчу нагамі, кручуся, уюся, крычу… 
Навокал, з усіх бакоў, збіраюцца гараджане. 
Нібыта прыцягнутыя магнітам, яны глядзяць 
на мой адчайны міжбой, на мае пагібельныя 
вымогі… [6, с. 273]; антывыспа ← анты- + 
выспа – ‛твань, вывернутая на левы бок’: Калі 
асяродак зямлі сярод вады выспа, то твань 
выспа, вывернутая на левы бок, антывыспа 
[5, с. 39]; праўчора ← пра- + учора – ‛перша-
пачатковасць, старажытнасць’: Месцазнахо-
джанне пячоры ва ўчора, у пазаўчора, а можа, 
нават у праўчора [6, с. 383].

Прэфіксальна-нульсуфіксальны спосаб
Індывідуальна-аўтарскі неалагізм між-

чассе ← між- + час(оў) азначае ‛прамежак 
часу ў жыцці прыроды, грамадства або ча-
лавека, калі адсутнічаюць ярка выяўленыя 
прыметы часу, характэрныя для папярэдняга 
і наступнага перыяду; прамежак між часоў’: 
міжчассе – ў наваколлі. міжчассе – ува мне 
[6, с. 78].

Аказіяналізмы перад- і пасляслоў утво-
раны прэфіксальна-нульсуфіксальным спо-
сабам ад назоўніка слова і маюць наступнае 
лексічнае значэнне: перадслоў – ‛тое, што бы-
ло спачатку, перад словам’; пасляслоў – ‛тое, 
што знахо дзіцца пасля слова’: Патаемныя 
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твораць чары з чалавечых дзей і высноў… – І 
ўстаюць – тут і там – пачвары: грозны пе-
рад- і пасляслоў [6, с. 136]. Гэтыя аказіяналіз-
мы ўступаюць паміж сабой у антанімічныя 
адносіны, што з’яўляецца рэдкай з’явай, таму 
што звычайна ў антанімічныя адносіны аказія-
налізмы ўступаюць з узуальнымі словамі.

Для наватвораў А. Разанава характэрны 
таксама і немарфемныя спосабы словаўтварэн-
ня, такія, як асноваскладанне, словаскладанне, 
складана-суфіксальны спосаб, складана-нуль-
суфіксальны спосаб:

спосаб складання ў наступных яго 
разнавіднасцях: 

– асноваскладанне: першатварэнне (ад 
першае тварэнне): …было: першаіснасць… 
першатварэнне [6, с. 134]; сонцалюдзі (ад 
сонца і людзі): … і самі становяцца сонцам, 
і ў людзях зямлі прадбачаць сонцалюдзей [6, 
с. 292]; жыццяполе (ад поле жыцця): Навакол-
ле – супольная аўра, супольнае жыццяполе 
істотаў, рэчаў і з’яў… [5, с. 43]; 

– словаскладанне: трава-гараджанка (ад 
трава і гараджанка): Косяць – але ні для кога: 
такі твой лёс, трава-гараджанка [6, с. 114]; 
ластаўка-беражанка (ад ластаўка і бера-
жанка): Над берагам лётаюць ластаўкі-бе-
ражанкі [6, с. 389]; думка-голас (ад думка і 
голас), думка-бязмоўе (ад думка і бязмоўе): Ад-
крывае абсяг думка-голас, а думцы-бязмоўю 
адкрываецца неабсяжнасць [6, с. 81]; дум-
ка-галубка (ад думка і галубка), думка-крумкач 
(ад думка і крумкач): Што робіцца зараз там, 
у абсягах вашых, думка-галубка і думка-крум-
кач?! [6, с. 89]; 

– складана-суфіксальны спосаб: во-
каміргненне (ад міргнуць вокам + -енн-): Каб 
аперазаць паўнеба, маланцы дастаткова во-
камгнення, вокаміргнення… [6, с. 386];

– складана-нульсуфіксальны спосаб: глі-
напіс (ад гліна і пісаць): …гліна «ліняе» і ліпне 
да ботаў, да пахлапнёў, да галёшаў, якімі, як 
лінатыпамі, вандроўнікі выдрукоўваюць свой 
«глінапіс» [6, с. 400]; гладкапіс (ад гладка 
пісаць): …брук барукаецца з бязладдзем, але 
бурчыць і на гладкапіс [6, с. 377]; душахват 
(ад душу хватаць): Холад – дрыготка, голад – 
сутарга, холад – душахват, голад – жыва-
глот… [6, с. 413]; песнаспеў (ад песні спява-
ць): Зялёны мох на страсе – песнаспеў зялёны 
асенняму хмураму небу [6, с. 95]; кругабег (ад 
бегаць па крузе): …безабаронны мой кругабег, 
які мяне сцвярджаў і адмаўляў [6, с. 172]; не-
баспад (ад неба і спадаць): І вось ля самага не-
баспаду ўзнікла чырвоная хмарка…[6, с. 327].

заключэнне
Аказіяналізмы з’яўляюцца важным тэкс-

таўтваральным сродкам, адрозніваюцца вы-
ключнай семантычнай ёмістасцю, экспрэсіў-
насцю, незвычайнасцю і нечаканасцю ўжы-
вання, імпліцытнай насычанасцю.

Індывідуальна-аўтарскія неалагізмы 
А. Разанава, утвораныя прадуктыўнымі сло-
ваўтваральнымі спосабамі, выклікаюць не 
меншую цікавасць у параўнанні з аказія-
налізмамі, створанымі непрадуктыўнымі або 
аказіянальнымі словаўтваральнымі спосабамі, 
бо, з аднаго боку, набліжаюцца да ўзуальных 
слоў сваімі словаўтваральнымі сродкамі, з 
другога – адрозніваюцца ад узуальных слоў 
больш экспрэсіўнай і складанай семантыкай, 
што абумоўлена аўтарскім светабачаннем. 

Кантэкст і наяўнасць у ім слоў з агульнымі 
семантычнымі элементамі, а таксама вядо-
масць словаўтваральнай мадэлі з’яўляюцца вы-
значальнымі для інтэрпрэтацыі аказіяналізмаў.

Пры ўтварэнні аказіяналізмаў-назоўнікаў 
А. Разанаў выкарыстоўвае прадуктыўныя мар-
фемныя і немарфемныя спосабы словаўтварэн-
ня, прычым сярод марфемных пераважае 
суфіксальны спосаб. Варта заўважыць, што 
паходжанне аказіяналізмаў звязана не толькі з 
узуальнымі, але і аказіянальнымі словамі. Ча-
сам аўтар дапускае структурныя адхіленні ад 
традыцыйных словаўтваральных мадэляў; не-
каторыя аказіяналізмы ўступаюць у антаніміч-
ныя адносіны не толькі з узуальнымі словамі, 
але і з аказіянальнымі; што сведчыць не проста 
аб моўным эксперыменце паэта, а аб пошуку 
самавыражэння, імкненні папоўніць лексічную 
скарбонку беларускай мовы.
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FORMING NONCE NOUNS IN RyAZA-
nov’S Poetic worKS

The article deals with nonce words, their 
features, reasons of emerging. Derivative analysis 
of A. Ryazanov’s occasional nouns created by 
morphemic and non-morphemic ways is carried 
out. Attention is drawn to the fact that A. Ryazanov’s 
nonce words are based not only on words of common 
usage, but also on occasional words. It is confirmed 
that the poet allows some structural deviations from 
traditional word formation models.

Keywords: occasionalism, nonce word, 
neologism, word formation patterns, ways of word 
formation, noun.
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ФУНдАмЕНтАЛЬНыЙ тРУд пО ЭКОНОмИЧЕСКОЙ ИСтОРИИ КИтАя 
(рецензия на книгу дай Цзяньбина 

«Война без порохового дыма: валютные битвы в Китае  
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Л. в. Гавриловец
кандидат исторических наук, доцент,
Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина 

Монография Дай Цзяньбина посвящена 
проблеме противостояния Китая и Японии в 
денежно-финансовой сфере на оккупированных 
территориях в период с 1937 по 1945 г. В рам-
ках исследования событий японо-китайской эко-
номической войны уделено внимание вопросам 
денежной эмиссии и организации денежного 
обращения на территории Китайской Респу-
блики, проанализирована японская политика по 
созданию незаконных финансовых организаций, 
направленная на подрыв китайской экономики. 
Автор особое внимание уделил проведению ва-
лютной политики в районах, контролируемых 
китайскими коммунистами.

Ключевые слова: экономическая война, ва-
лютная политика, облигации, банкноты, финан-
сы, санкции, денежная эмиссия, псевдобанки.

Цель данной публикации – выявить на-
учную ценность монографии Дай Цзяньбина 
«Война без порохового дыма: валютные битвы 
в Китае в годы Войны сопротивления япон-
ским захватчикам (1937–1945)». Автор данной 
работы доктор исторических наук, вице-пре-
зидент Китайской ассоциации историков, про-
фессор Хэбэйского педагогического универси-
тета, лауреат премии Государственного совета 
КНР, член редколлегии ряда престижных жур-
налов по экономической истории Китая. Им 
опубликовано 7 основных крупных научных 
работ по истории китайских бумажных денег и 
кредиток, развитию коммерческой банковской 
системы в современном Китае и земельных 
отношений в отдельных провинциях Китая.

Название рецензируемой работы полно-
стью совпадает с ее содержанием. Она всецело 
посвящена экономике и финансово-денежной 

системе Китая в указанный период. Можно 
согласиться с утверждением автора, что эко-
номика выступает фундаментом военной си-
лы, а валюта является важнейшим орудием 
экономической войны [1, с. 11]. Анализируя 
историю современной Азии, видно, что во-
енные репарации из Китая сыграли важную 
роль в развитии японского общества. Как 
справедливо отмечает автор, за счет выплат 
по Симоносекскому договору Япония вошла 
в группу высокоразвитых стран и успешно ин-
тегрировалась в мировую денежную систему 
[1, с. 12–13].

Справедливым является возмущение ки-
тайского народа прямым грабежом, изъятием 
денежных и материальных ресурсов страны 
и созданием в Китае незаконных марионеточ-
ных банков, которые, выпустив в оборот боль-
шие объемы незаконной валюты, ограбили 
страну [1, с. 127, 131, 137]. Кроме того, в рабо-
те дается четкое разграничение между пони-
манием содержания терминов «псевдо-валю-
та» и «фальшивая валюта». Псевдо-валютой 
называли банкноты, выпущенные псевдо-бан-
ками, а поддельную валюту было принято счи-
тать «фальшивой валютой». Так, в Северном 
Китае японские фальшивомонетчики исполь-
зовали поддельные банкноты для совершения 
закупок [1, с. 277].

В работе анализируются денежно-фи-
нансовые операции японских оккупационных 
властей и представлен достаточно обширный 
статистический материал о выпуске денежной 
массы на территории Китая как в период ок-
купации, так и накануне поражения японских 
милитаристов. Выпущенная в оборот неверо-
ятная сумма в 13,6 млрд юаней оказала нега-© Воробьев А. А., Гавриловец Л. В., 2023
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тивное влияние на развитие экономики Севе-
ро-Восточного Китая [1, с. 340–341].

Особый интерес представляет характери-
стика автором хождения двух китайских валют, 
которые противопоставлялись незаконным 
платежным средствам японских интервентов. 
Среди них стоит отметить «фаби» – валюта, 
выпущенная национальным правительством 
Китайской Республики, и валюта, выпущен-
ная Коммунистической партией Китая. Две 
основные валюты вели ожесточенную войну с 
денежными суррогатами, выпускавшимися на 
территории Китая властями Японии, и одно-
временно противостояли друг другу [1, с. 95, 
280]. Валюта «фаби» способствовала поддер-
жанию экономических связей Китая с Англи-
ей и США и устанавливала необходимый кон-
троль над местными банкнотами, но, ввиду 
тесной интеграции «фаби» с британским фун-
том и долларом США, это позволило Японии 
использовать валютный рынок для осущест-
вления спекуляций с валютой Китая [1, с. 105]. 
Что касается денег Коммунистической партии 
Китая, то можно согласиться с утверждением 
автора, что они не позволили японским захват-
чикам установить свое полное господство на 
финансовом рынке [1, с. 16, 285–286].

Интересен и тот факт, что, унифицировав 
денежную систему Северо-Востока Китая в 
1931–1934 гг., японские власти не только за-
претили выпуск разнообразных местных част-
ных банкнот, заменив их псевдоманьчжурской 
валютой, но и использовали медные деньги 
в качестве военного сырья, так как в то время 
гильзы патронов делались из меди. Все псев-
добанки, созданные Японией в Китае, исполь-
зовали китайские деньги в первую очередь для 
обслуживания японцев [1, с. 124, 133].

Осуществляя политику «раздробленного» 
Китая, японские власти стремились создать в 
Центральном Китае независимую валютную 
систему, в связи с чем оккупанты насильствен-
но ввели в обращение бесполезные для населе-
ния военные билеты. Цель японских властей 
заключалась в том, чтобы иены, вложенные в 
Китае, могли быть возвращены для консоли-
дации внутренней экономики Японии. Таким 
образом, справедливым является утверждение 
автора, что военные боны использовались для 
получения припасов и финансирования войны. 
Массовое обращение иены в Центральном Ки-
тае было использовано спекулянтами, наживав-
шимися на разнице в стоимости между различ-
ными бумажными деньгами – фаби, военными 
бонами и иеной. Так, стоимость японской иены 

за рубежом и в Шанхае была выше, чем сто-
имость фаби, а стоимость фаби в Северном 
Китае – выше, чем стоимость банкноты Объ-
единенного подготовительного банка (ОПБ). 
Спекулянты меняли иену на фаби в Шанхае, 
фаби в Северном Китае – на банкноты ОПБ, 
а затем обменивали по валютному паритету 
на японские иены и, таким образом, получали 
большую прибыль с оборота [1, с. 140–142].

Можно согласиться с мнением автора, 
что псевдобанками в Китае исключительно 
называли банки, созданные японцами в четы-
рех независимых валютных экономических 
округах: Северо-Восточном Китае, Северном 
Китае, Мэнцзяне и Южном Китае. Все псев-
добанки осуществляли финансирование воен-
ных расходов и сотрудничали с японской ар-
мией с целью осуществления экономического 
«контроля» за оккупированными китайскими 
территориями [1, с. 150–154].

Как Гоминьдан, так и КПК пытались со-
здать систему защиты валютно-финансовой 
сферы в Китае. Провинциальные финансовые 
учреждения национального правительства 
были разделены на две группы. Первая объе-
диняла банки районов, граничивших с зоной 
боевых действий, и ее банкноты рассматри-
вались правительством как авангард фаби, 
они не подлежали обмену на иностранную 
валюту. Вторую группу составляли банки ты-
ловых провинций и районов, прилагавшие все 
усилия для развития экономики Китая. Банки 
КПК создавались в различных стратегических 
областях и выпускали антияпонскую валюту, 
которая позволила им добиться больших успе-
хов в экономическом строительстве баз и ва-
лютной борьбе с противником [1, с. 160, 176].

Верным является утверждение автора, что 
основной политический принцип японцев в 
Китае «разделяй и властвуй» применялся ими 
в денежно-кредитной и финансовой сферах. 
Так, японское правительство экспортирова-
ло товары в больших количествах, продавая 
их по дешевке в Китае, а также покупая им-
портные товары из Китая по более выгодным 
ценам и расплачиваясь при этом банкнотами, 
выпущенными Банком Кореи, Банком Тайваня, 
Банком Маньчжурии, Банком Мэнцзяна и др. 
В свою очередь, правительство Гоминьдана ре-
ализовывало следующие стратегии – поддер-
жание валютного курса фаби любой ценой и 
запрет на использование оккупационных денег 
в подконтрольных провинциях [1, с. 186, 191].

В 40-е гг. XX в. Гоминьдан обеспечил вы-
пуск новых банкнот, введенных в обращение 
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в Национальной контролируемой зоне, и про-
движение законной валюты обратно в непод-
контрольную Гоминьдану зону, создание об-
ращения таможенной золотой валюты в Наци-
ональной контролируемой зоне и увеличение 
выпуска таможенных банкнот. Коммунисты 
также пытались укрепить свою валюту, вы-
строить отношения с валютой правящего Го-
миньдана и бороться с фиктивными деньгами 
противника [1, с. 198, 205]. Можно согласиться 
с автором, что приведенные им высказывания 
Мао Цзэдуна о деньгах определяли основное 
содержание валютной политики ЦК КПК на 
начальном этапе войны сопротивления япон-
ским захватчикам. Во второй половине 1943 г. 
легальная валюта «фаби» в районах, подкон-
трольных КПК, была выведена из оборота, а 
цены на товары значительно снизились.

Автор четко охарактеризовал типы на-
ступательной тактики японской валютной 
агрессии, направленные на занятие рынка 
денежного обращения валютой, выпущенной 
собственно японцами, вытеснение денег, вве-
денных в оборот противником и овладение 
доминирующими экономическими позиция-
ми с использованием потенциала своей соб-
ственной валютной зоны. Однако благодаря 
наличию базовой валюты, позиции законной 
валюты на оккупированной территории сохра-
нялись, тем самым создавая угрозу фиктивной 
валюте противника [1, с. 232].

Несомненный интерес вызывала борьба 
Китая и Японии за драгоценные металлы – 
золото и серебро. Наличие золота и серебра 
эквивалентно наличию иностранной валюты. 
Японская армия на территории Китая разы-
скивала золотые и серебряные украшения, бы-
ли распространены случаи, когда японцы при-
нуждали марионеточные режимы вносить так 
называемые пожертвования в виде золотых 
украшений. На северо-востоке Китая японцы 
монополизировали торговлю золотом, при 
этом закупочная цена золота была чрезвычай-
но низкой и составляла всего лишь 2,47 юаня 
за грамм. Экспроприируя запасы зерна, япон-
цы предлагали местным жителям выкупить их 
за серебряные монеты. Таким образом, автор 
справедливо отмечает, что банки на оккупиро-
ванной китайской территории были захвачены 
противником, а золото и серебро – украдены 
[1, с. 246–247].

Особое внимание автор уделил и пробле-
ме подделки валюты, так как подделка валюты 
противника с древних времен была средством 
ведения войны. Во время войны против Китая 

Япония напечатала большое количество ки-
тайских денег, которые подрывали китайскую 
экономику. Так, стоимость материалов, изъя-
тых с использованием фальшивой китайской 
валюты в Шанхае, превысила 7 млрд юаней, 
что свидетельствует об очень высоких объ-
емах подделки законной валюты Китая [1, 
с. 266].

Немалый объем работы посвящен воен-
ным репарациям и экономической помощи 
Китаю. Компенсация за совершенные военные 
преступления не стала должным наказани-
ем для Японии, развязавшей войну в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе. Экономические 
потери Китая составили 100 млрд долларов, а 
косвенные – около 500 млрд долларов. Одна-
ко, как справедливо отметил автор, несмотря 
на статистику военных потерь, Китай получил 
только 22 млн долларов на выплаты компенса-
ций пострадавшим и 18 млн долларов – в виде 
материальных ресурсов, т.е. 40 млн за ущерб 
в 600 млрд долларов. Китай смог вернуть цен-
ности на сумму около 30 млн долларов, но 
большое количество ценных материалов, раз-
грабленных Японией, не были возвращены. 
Общая сумма выплат Японии таким странам, 
как Лаос, Камбоджа, Южная Корея, Таиланд, 
Малайзия и Сингапур, которые в ответ отказа-
лись от своих требований о компенсациях за 
войну, составила 663,8 млрд иен, или 1,8 млрд 
долларов США, но Китай, как основная жертва 
японской агрессии, не получил ни цента. В то 
же время необходимо отметить, что Япония 
оказала Китаю экономическую помощь, на-
чиная с 1979 г., предоставив сумму в размере 
3641,2 млрд иен, или 35 млрд долларов США, 
на поддержание реформ открытости и модер-
низации в этой стране [1, с. 355, 358, 361].

Несомненным достоинством работы яв-
ляется проанализированный огромный пласт 
литературы и источников как на китайском, 
японском, так и на русском языках (общий 
список литературы и источников составляет 
245 наименований), что позволило автору обо-
сновать сделанные в работе выводы. Моногра-
фия Дай Цзяньбина, безусловно, вызовет зна-
чительный интерес специалистов и широких 
масс читающей публики, чему, кроме затро-
нутых научных проблем, в немалой степени 
способствуют ее художественные достоинства 
в виде приложений монет, банкнот и т.д., что, 
в свою очередь, заинтересует современных 
исследователей-бонистов. Она явно будет спо-
собствовать переосмыслению устоявшихся 
оценок экономических потерь Китая в годы 
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Второй мировой войны, ввиду чего постав-
ленную автором задачу автора можно считать 
успешно выполненной.
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