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УДК 378:930

МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ  
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ 
БССР В 1930-е гг.

MARXIST-LENINIST EDUCATION IN THE TRAINING OF THE 
BSSR ADMINISTRATIVE ELITE IN THE 1930-S

Статья посвящена истории развития системы марксистко-ленинского просвеще-
ния в БССР в 30-е годы ХХ века. Показано, что руководство страны уделяло серьезное 
внимание повышению идейно-политического уровня руководящих кадров. Рассмотре-
на система идеологической подготовки как одно из важных направлений советской 
кадровой политики. Обосновано, что партийно-политическое образование с начала  
1930-х гг. постепенно становилось необходимым атрибутом должности. Детально 
система марксистко-ленинского просвещения рассмотрена на примере действовавших  
в 1930-е гг. курсов марксизма-ленинизма при ЦК КП(б)Б. Раскрыты особенности орга-
низации образовательного процесса; охарактеризован профессорско-преподавательский 
состав и контингент обучающихся; показаны основные проблемы в идеологической под-
готовке новой управленческой элиты.

Ключевые слова: аппарат управления; выдвиженчество; государственное управле-
ние; идеологическая подготовка; кадровая политика; марксизм-ленинизм; рабоче-кре-
стьянские кадры.

The article is devoted to the history of the development of the system of Marxist-Leninist 
education in the Byelorussian SSR in the 30 years of the twentieth century. It is shown that the 
country's leadership has paid serious attention to improving the ideological and political level 
of leadership. The system of ideological training as one of the important directions of the Soviet 
personnel policy is considered. It is proved that the party-political education from the beginning 
of the 1930s gradually became a necessary attribute of the post. The system of Marxist-Leninist 
education is considered in detail on the example of the courses of Marxism-Leninism under 
the Central Committee of the Communist party of Belarus in the 1930-s. The features of the 
educational process organization are revealed; the teaching staff and the contingent of students 
are characterized; the main problems in ideological preparation of new administrative elite are 
shown.

Key words: management personnel; promotion; public administration; ideological training; 
personnel policy; Marxist-Leninist; workers' and peasants' personnel.

К концу 1920-х гг. Компартией БССР были достигнуты известные ре-
зультаты в подготовке кадров для сфер и отраслей народного хозяйства. 
Партийный, советский и хозяйственный аппарат значительно пополнился 
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новыми пролетарскими кадрами, повысился удельный вес в нем рабочих 
из коренного населения. Но вместе с тем, в республике еще мало было ква-
лифицированных техников, инженеров, агрономов, животноводов, механи-
заторов в сельскохозяйственном производстве. Соотношение имевшихся и 
недостающих кадров в сельском хозяйстве выражалось 1 к 3 и в лесном –  
1 к 2. Из 4807 занятых специалистов сельского и лесного хозяйства с выс-
шим образованием насчитывалось 907 человек, со средним – 1973 и с на-
чальным – 1927 человек. Среди большой армии работавших в республике 
учителей (11598) 66 % не имели специального педагогического образова-
ния. Из всех профессиональных групп интеллигенции только единицы на-
ходились в партии [1, c. 201].

Поэтому пленум ЦК ВКП(б), прошедший в ноябре 1929 г., отмечая из-
вестные достижения в работе по улучшению подготовки новых специали-
стов, четко указал партийным организациям на основные пути разрешения 
проблемы кадров. Предлагалось всемерно усилить в ближайшие годы под-
готовку практиков-руководителей для народного хозяйства республики из 
выдвиженцев, предоставить им все возможности для систематического по-
полнения своих практических и теоретических знаний. 

Проблема обеспечения кадрами всех отраслей народного хозяйства ре-
спублики рассматривалась XIII съездом КП(б)Б (май-июнь 1930 г.), в ре-
шениях которого требовалось усилить воспитание и подготовку кадров для 
общественного производства через постоянно действующие школы, курсы, 
техникумы и вузы, а также путем выдвижения. Эти решения вызвали среди 
молодежи, многих рабочих, колхозников, работников советского, партий-
ного и хозяйственного аппарата небывалую активность – сотни людей по-
ступали в вечерние и заочные учебные заведения, получая новые специаль-
ности.

В связи со сложностью задач реконструктивного периода ЦК КП(б)Б 
еще более активизировал работу по расширению марксистско-ленинского 
образования зарождающейся новой управленческой элиты. В ноябре 1932 г.  
он утвердил цикл лекций, которые читались высококвалифицированными 
специалистами, учеными Минска и Москвы. Лекции посещали все руко-
водящие работники центрального партийного, советского, кооперативного, 
профсоюзного, комсомольского аппарата вплоть до секретарей ЦК КП(б)Б, 
председателей ЦИКа и Совнаркома БССР.

С целью подготовки кадров, в течение 1931–1932 гг. ЦК КП(б)Б при-
нял ряд конкретных решений. На основе директивы ЦК ВКП(б) в мае  
1931 г. ЦК КП(б)Б решил организовать 6-месячные курсы резерва руково-
дящих районных партийных работников. Уже в июне на курсах занималось 
140 человек. В сентябре 1931 г. было принято постановление ЦК КП(б)Б 
«О необходимости серьезной постановки дела вооружения марксистско-ле-
нинской идеологией и политического воспитания беспартийных научных 
работников». Также в сентябре 1931 г. ЦК КП(б)Б одобрил план подготовки 
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и переподготовки колхозных специалистов и некоторых районных работни-
ков на краткосрочных курсах [2, c. 136]. 

Вместе с тем, было и достаточное число нерешенных проблем – не хва-
тало пропагандистов, учебников, методических разработок. Самостоятель-
но занимавшиеся не всегда могли получить необходимые им советы или 
квалифицированную консультацию. Многие кружки и школы работали в не 
приспособленных для занятий помещениях, без наглядных пособий. Наи-
более существенными недостатками в постановке партийного просвещения 
оставалась нехватка квалифицированных пропагандистов.

Поэтому с середины 1930-х гг. ЦК КП(б)Б и партийные организации 
стали больше уделять внимания марксистско-ленинскому воспитанию ком-
мунистов, вникать в содержание работы кружков и школ партийного про-
свещения. Заслушивание отчетов пропагандистов на бюро горкомов и рай-
комов стало почти обычным явлением. Значительно вырос количественный 
охват членов и кандидатов партии сетью партийного просвещения. Если  
в январе 1934 года в 55 районах республики было охвачено партийной уче-
бой 68 %, то в марте 1935 года в 66 районах охват учебой коммунистов со-
ставлял 93 % [2, c. 163].

Существенную роль в деле расширения марксистско-ленинско-
го просвещения и подготовки пропагандистов сыграли, действовавшие  
в 1930-е гг. курсы марксизма-ленинизма при ЦК КП(б)Б. Рассмотрим их 
работу более подробно.

В Положении о республиканских курсах марксизма-ленинизма отмеча-
лось, что основной своей задачей курсы ставят изучение теории и практики 
учения Маркса-Ленина-Сталина в целях повышения теоретического уровня 
руководящих работников. Курсы находились в введении Комитета по заве-
дыванию учеными и учебными учреждениями ЦИК СССР и финансиро-
вались из общесоюзного бюджета. Руководство курсов было представлено 
директором и заместителем директора по учебной части. Учебный план 
курсов слушателей утверждался Комитетом по заведыванию учебными и 
учеными учреждениями ЦИК СССР. Профессорско-преподавательский со-
став по статусу приравнивался к профессорско-преподавательскому составу 
вузов [3, ф. 1437, оп. 9, д. 1, л. 57–58].

Правила приема, мандатная комиссия и численность курсантов на учеб-
ный год определял ЦК КП(б)Б. В соответствии с этим решением, проис-
ходила рассылка писем всем секретарям городских и районных комитетов 
партии, которые обязывались лично отбирать на курсы проверенных, пар-
тийно выдержанных членов партии, отвечающих правилам приема. На них 
же возлагалась обязанность по созданию условий для подготовки будущих 
курсантов к вступительным испытаниям. В число таких условий входили 
предоставление месячного отпуска, организация консультаций, прикрепле-
ние преподавателей и т.д. По всем районам рассылались конспекты про-
граммы и список обязательной литературы для поступающих. В наиболее 
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крупные организации посылались внештатные инструкторы ЦК для отбора 
людей.

Несмотря на все эти усилия, набор на курсы в первое время шел не-
удовлетворительно. Так, в 1935 г. при планировании набора в 180 человек, 
подали заявления 172 человека, явились на вступительные испытания – 127. 
В процессе вступительных испытаний мандатной комиссией тщательно 
проверялась партийность каждого соискателя, а также уровень знаний по 
истории, программе и уставу партии, текущей политике, по белорусскому 
и русскому языкам, математике и географии. Отобрано для обучения на 
курсах было лишь 60 человек. 12 человекам было отказано по причине от-
сутствия достаточного партстажа, отказы были и из-за наличия взысканий 
по партийной линии, исключения из партии и т. п. Более половины отказов  
(55 человек) было связано с недостаточной подготовкой соискателей.  
В следующем, 1936 г., удалось набрать уже 75 человек [3, ф. 1437, оп. 17,  
д. 1, л. 7–8].

Состав курсантов был крайне неоднородным. Были и люди, окончив-
шие Коммвузы, однако значительно большее число слушателей составля-
ли лица, не имеющие образования. Встречались даже малограмотные. Не-
однородность состава курсантов также не лучшим образом сказывалась на 
качестве их подготовки, хотя предпринимались попытки дифференциации 
обучения в зависимости от уровня начальной подготовки курсанта и адап-
тации учебных программ и методов преподавания. Руководством курсов 
указывалось, что отрицательно на качестве подготовки отражается частое 
отсутствие слушателей на занятиях по различным причинам [3, фонд 1437, 
оп.1 8, д. 1, л. 6–16].

Курсы работали с 15 января по 31 декабря. В июле курсантам предостав-
лялся месячный отпуск. Что касается материально-бытовых условий функ-
ционирования курсов, то территориально они находились в 16 км от Мин-
ска (в Прилуках) и занимали два здания, в которых помещались учебный 
корпус и общежитие. В общежитии проживали все курсанты и технический 
персонал, обеспечивающий работу курсов. Для преподавателей был орга-
низован подвоз на занятия из Минска. Руководство курсов указывало, что 
их нахождение за городом значительно затрудняет обслуживание курсов – 
обеспечение продуктами, дровами и т. п. – и увеличивает смету расходов. 

В среднем содержание одного курсанта обходилось в 8535 руб. в год. 
Стипендия курсантов дифференцировалась в зависимости от состава семьи 
и успеваемости (от 215 до 365 руб.). За отличную успеваемость по всем 
предметам доплачивалось 50 руб. в месяц. Из этой суммы 115 рублей еже-
месячно удерживалось за питание и коммунальное обслуживание. При этом 
себестоимость питания и коммунального обслуживания одного курсанта 
составляла 290 руб. в месяц. Разница в 175 руб. покрывалась дирекцией 
курсов за счет дотаций из местного бюджета [3, фонд 1437, оп. 18, д. 1,  
л. 6–16].
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Для более эффективной организации процесса обучения курсанты раз-
бивались на группы по уровню подготовки. Кроме того, организовывались 
отделения – организационно-партийное, партийной пропаганды, партийной 
печати. При организации учебного процесса учебное время рассчитывалось 
следующим образом – ежедневно 6 часов лекционных и 3 часа самостоя-
тельной работы. Специальные учебные программы для курсов отсутствова-
ли. Согласно указаний ЦК КПБ(б) в основу работы курсов были положены 
программы двухгодичного отделения Высшей коммунистической сельско-
хозяйственной школы с соответствующими сокращением количества часов 
по отдельным темам и разделам. 

Учебный план включал в себя три блока дисциплин – социально-эко-
номический, общеобразовательный и специальный. На изучение социаль-
но-экономических предметов отводилось 54 % общего учебного времени, 
на общеобразовательные – 35 %, на специальные дисциплины – 11 % от 
общего количества учебных часов [3, фонд 1437, оп. 18, д. 1, л. 6–16]. Обще- 
образовательные дисциплины преподавались в первом семестре, специаль-
ные – во втором. Лекции по социально-экономическим дисциплинам чита-
лись и в первом, и во втором семестрах.

Во главу угла преподавания социально-экономических дисциплин 
была поставлена задача изучения истории партии и марксизма-ленинизма.  
По этим дисциплинам программы готовил отдел пропаганды и агитации ЦК 
ВКП(б). Особое внимание уделялось приобретению слушателями навыков 
самостоятельной работы с первоисточниками. С этой целью кроме лекций и 
классных занятий организовывались консультации, разрабатывались мето-
дические указания по изучению каждой темы, в первую очередь по истории 
партии, ленинизму и историческому материализму. По всем учебным пред-
метам, кроме истории партии и ленинизма, выставлялась среднегодовая 
оценка. По двум названным выше дисциплинам курсанты сдавали зачеты 
специальной комиссии. Помимо зачетов, каждый курсант должен был сдать 
конспект произведения Ленина или Сталина из заранее утвержденного ди-
рекцией курсов списка. Руководство курсов отмечало, что практически все 
курсанты неплохо справлялись с этой задачей и демонстрировали довольно 
высокий уровень умений и навыков в части организации самостоятельной 
работы [3, фонд 1437, оп. 18, д. 1, л. 6–16].

По общеобразовательным предметам, в число которых входили бело-
русский язык, природоведение, математика, физическая и экономическая 
география, главное внимание уделялось изучению языков. Отмечалось, что 
грамотность значительной части курсантов была довольно низкая – встре-
чалось по 20–30 ошибок в одном диктанте, особенно по белорусскому язы-
ку. Это вызывало озабоченность руководства курсов, так как являлось се-
рьезным препятствием для «общекультурного, а также политического роста 
курсантов». В отчетных документах подчеркивалось, что количество часов, 
отводимое учебным планом на изучение языков, является недостаточным 
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для полной ликвидации малограмотности значительной части партактива. 
В дальнейшем количество часов по языкам было увеличено [3, фонд 1437, 
оп. 18, д. 1, л. 6–16]. 

По специальным предметам курс был сокращенным и включал в себя 
такие дисциплины, как «Основы агротехники, животноводства и механи-
зации сельского хозяйства», «Организация производства в колхозах и со-
вхозах, а также «Техника и организация производства в промышленности». 
Постепенно количество часов по специальным дисциплинам все более со-
кращалось. За счет этих часов соответственно увеличивался объем учебно-
го времени, отводимого на изучение социально-экономических дисциплин, 
главным образом истории партии и ленинизма. По плану 1936 г. социально-
экономические дисциплины занимали уже 68 % от общего количества часов 
[3, фонд 1437, оп. 18, д. 1, л. 6–16].

В целях обеспечения партийно-выдержанного преподавания, плано-
мерного руководства учебным процессом и объединения преподавателей 
вокруг задач, которые стояли перед курсами, организовывались кафедры и 
предметные комиссии. Кафедры разрабатывали и утверждали программы, 
учебные планы, проверяли правильность преподавания закрепленных дис-
циплин. Кафедры, и особенно ее заведующий, несли ответственность за ка-
чественную и партийно-выдержанную подготовку слушателей. Кроме того, 
кафедры отвечали и за организацию самостоятельной работы слушателей. 
Преподаватели должны были учить слушателей самостоятельно работать с 
учебником, организовывать свое свободное время, проверять правильность 
ведения конспектов. Для этого в начале учебного года проводились специ-
альные факультативные занятия. Накладывались на преподавателей обязан-
ности и по ведению пропагандисткой работы – для этого организовывались 
экскурсии, диспуты по остро политическим темам в факультативном поряд-
ке и т. п. Кафедры включались в социалистическое соревнование, которое 
проводилось, как между преподавателями внутри кафедры, так и между от-
дельными кафедрами [3, фонд 1437, оп. 9, д. 1, л. 61].

По дисциплинам социально-экономического цикла все преподаватели, 
работавшие на курсах, являлись членами партии; среди преподавателей 
общеобразовательных и специальных дисциплин партийными были толь-
ко три человека. Отмечалось, что руководство курсов вело «беспощадную 
борьбу за марксистско-ленинскую чистоту преподавания». Преподаватели, 
не отвечавшие этому требованию, увольнялись как троцкисты, нацдемовцы 
и т. п., и заменялись партийно-выдержанными кадрами. Постепенно чис-
ло преподавателей-членов партии существенно возросло. В части образо-
вательного уровня были свои проблемы – преподавателей, имеющих уче-
ную степень не было среди преподавателей курсов. Но, как положительный 
аспект, отмечалось, что большинство преподавателей имело большой опыт 
пропагандистской работы в вузах и партийных учебных учреждениях [3, 
фонд 1437, оп. 9, д. 1, л. 61].



9

Проблема заключалась также в том, что курсы почти не имели своего 
преподавательского состава. Практически все лекторы курсов являлись 
штатными преподавателями других учебных заведений и работали на кур-
сах по совместительству. Это затрудняло планирование и организацию 
учебного процесса. Руководством подчеркивалось, что преподаватели ото-
рваны от партийного коллектива курсов, мало помогают курсантам в орга-
низации самостоятельной работы, совсем не участвуют в воспитательной 
работе и по этой причине кафедры не могут полноценно осуществлять свою 
деятельность. Руководство курсов проявляло крайнюю озабоченность этой 
проблемой и пыталось добиться закрепления постоянного состава штатных 
работников [3, фонд 1437, оп. 18, д. 1, л. 6–16]. 

Укомплектованность курсов партийными кадрами также была не пол-
ной – не хватало преподавателей по таким дисциплинам, как история СССР, 
история партии, партийное строительство. Преподаватели по социально-
экономическим дисциплинам набирались из числа членов партии, окон-
чивших Институт красной профессуры или Комвузы. По общеобразова-
тельным предметам преподаватели в основной массе были беспартийными.  
В отчетной документации о работе курсов также подчеркивалось, что пре-
подаватели специальных дисциплин в массе своей не являются членами 
партии [3, фонд 1398, оп. 1, д. 7, л. 57–58]. 

Работу курсов затрудняло также отсутствие специальных учебников, 
адаптированных под их специфические задачи. Преподаватели и курсанты 
вынуждены были пользоваться учебниками вузов, ВКСШГ и средних школ, 
которые не всегда соответствовали программам курсов. Полностью курсы 
были укомплектованы только сочинениями классиков марксизма-лениниз-
ма, учебной литературой по истории партии, политэкономии, ленинизму 
и по общеобразовательным предметам. В качестве недостатков в отчетной 
документации также указывалась многопредметность, что создавало боль-
шую перегруженность курсантов и отражалось на качестве их подготовки 
[3, фонд 1437, оп. 18, д. 1, л. 6–16]. 

Учебный процесс включал лекции (40 % учебного времени), самосто-
ятельную работу курсантов с рекомендованной преподавателями литера-
турой, консультации и классные (практические) занятия по каждой теме. 
Лекционный курс должен был дать не просто систематическое, но и партий-
но-выдержанное изложение предмета. Рекомендуемая для самостоятельно-
го изучения литература дифференцировалась в зависимости от теорети-
ческого уровня подготовки каждой группы. Консультации были призваны 
оказать содействие слушателям в самостоятельном овладении предметом. 
Во время классных занятий проводились беседы преподавателя с курсанта-
ми с целью контроля за усвоением материала и подведения итогов изучения 
той или иной темы. Анализ сводных ведомостей, позволяет отметить непло-
хую успеваемость курсантов [3, фонд 1437, оп. 8, д. 1, л. 6–16]. 



10

Для расширения общего кругозора курсантов и для популяризации про-
изведений советских писателей каждый месяц организовывались лекции по 
вопросам международной политики, литературные чтения, выступления бе-
лорусских писателей. Кроме того, в период обучения организовывались экс-
курсии – в музеи и на предприятия. Также все курсанты проходили 30-ча-
совой курс военной подготовки, некоторые из них проходили подготовку 
по программе «Готов к труду и обороне» и выполняли норму по стрельбе 
для получения звания «Ворошиловский стрелок» [3, фонд 1437, оп. 18, д. 1,  
л. 6–16].

Итак, к концу 1930-х гг. в БССР сложилась достаточно стройная систе-
ма партийно-политического просвещения управленческих кадров. Суще-
ствовавшие в ЦК, окружкомах, райкомах КП(б)Б агитпропотделы, а также 
действовавшие при ЦК КП(б)Б курсы марксизма-ленинизма являлись цен-
трами руководства теоретической подготовки коммунистов, комсомольцев 
и беспартийного актива.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОРГАНОВ ВОЕННОЙ ЮСТИЦИИ  
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ НАУКЕ

RESEARCH ON THE HISTORY OF THE ACTIVITIES OF 
MILITARY JUSTICE AUTHORITIES IN THE SECOND HALF 
OF THE XIX – AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURY IN 
MODERN RUSSIAN SCIENCE

В статье анализируются современные исследования по истории органов военной 
юстиции Российской империи периода второй половины XIX – начала XX века. Предметом 



11

анализа выступают размещенные в Едином электронном каталоге Российской государ-
ственной библиотеки авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам, которые 
прошли защиту в Российской Федерации в 2000–2010-е гг. Автор анализирует тематику 
исследований, проводимых в России в последние десятилетия. Отмечается устойчивый 
интерес исследователей российской истории имперского периода к проблеме деятельно-
сти органов военной юстиции, формирование научных направлений в современной России.

Ключевые слова: органы военной юстиции; военно-судебная система; судебная ре-
форма; история прокуратуры; военно-тюремная система; подготовка офицеров.

The article analyzes current research on the history of the military justice authorities of 
the Russian Empire during the period of the second half of the 19th – early 20th centuries. The 
subject of the analysis are thesis abstracts in the humanities that were upheld in 2000–2010 in 
the Russian Federation (and these abstracts are placed in the Unified Electronic Catalog of the 
Russian State Library). The author analyzes the subject of researches conducted in Russia in 
recent decades. There is a steady interest of researchers in the imperial period of Russian history 
to the problem of the activities of the military justice authorities, the formation of scientific 
directions in modern Russia.

Key words: military justice authorities; military judicial system; judicial reform; the history 
of the prosecutor's office; military prison system; officer training.

В последние десятилетия в России достаточно широким кругом иссле-
дователей изучается опыт деятельности органов военной юстиции второй 
половины ХIХ – начала ХХ века. При этом, данная тематика представляет 
интерес не только для профессиональных историков, но также для юри-
стов и педагогов. Большинство исследований в этой области проводится 
российскими учеными в целях определения путей использования данного 
опыта в современных условиях, с учетом применения их результатов для 
совершенствования действующей нормативной правовой базы и примене-
ния в практике работы существующих правоохранительных и надзорных 
органов. Однако, региональный аспект данной проблемы, касающийся 
функционирования органов военной юстиции на территориях бывшей Рос-
сийской империи, не входящих ныне в Российскую Федерацию, фактически  
не изучается.

Тем не менее, анализ авторефератов диссертаций, выполненный с по-
мощью электронного каталога Российской государственной библиотеки [1] 
по таким ключевым словосочетаниям для поиска, как «военная юстиция», 
«история прокуратуры», «судебная система» и «военные реформы» позво-
ляет выделить наиболее важные направления исследований по данной те-
матике. При этом, как отмечает белорусский исследователь в сфере военной 
истории XIX века С. А. Гвардиян, «электронный каталог дает возможность 
получить более-менее полную, но не абсолютную выборку интересующих 
нас изданий по сочетанию ключевых слов» [2, с.157].

С учетом того, что в советский период изучение данных вопросов прак-
тически не проводилось (за исключением единичных исследований, напри-
мер, работы А. В. Марыскина [3]), то за последние 25 лет новейшей истории 
появились исследования, касающиеся функционирования органов военной 
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юстиции второй половины ХIХ – начала ХХ века, посвященные различным 
аспектам военного законодательства, проведения военных и судебных ре-
форм в указанный период, кадровой политики в военной сфере, вопросам 
военного образования и деятельности военно-учебных заведений, а также 
военно-судебной и военно-тюремной систем. В связи с этим данные иссле-
дования можно условно разделить на несколько групп.

Наибольший интерес представляет немногочисленная группа иссле-
дований непосредственно дореволюционных органов военной юстиции 
России. Это работы, посвященные изучению военно-судебной системы 
как совокупности общественных отношений и государственно-правовых 
институтов (Шагаев, Виктор Алексеевич. Военно-судебная система России 
во второй половине XIX века: историко-правовое исследование: автореф. 
дис. … канд юрид. наук: 12.00.01 / Владимир. юрид. ин-т ФСИН. – Влади-
мир, 2007), а также по истории полковых судов в Российской император-
ской армии (Первухин, Дмитрий Васильевич. Организация и деятельность 
полковых судов в Вооруженных Силах России с 1867 по 1921 год: автореф. 
дис. … канд юрид. наук: 12.00.01 / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. –  
Москва, 2000). К ним также логически примыкает исследование в сфере 
функционирования органов юстиции в военное время (Коротков, Андрей 
Геннадьевич. Организационно-правовой аспект деятельности прокуратуры 
окружного суда в чрезвычайных условиях, 1904–1917 гг.: автореф. дис. … 
канд юрид. наук: 12.00.01 / Казан. гос. ун-т имени В. И. Ульянова-Ленина. –  
Казань, 2007).

Так, в исследовании российского ученого В. А. Шагаева уделяется до-
статочно большое внимание содержанию военно-судебной реформы в Рос-
сии 1867 года, а именно новой структуре органов военной юстиции русской 
армии и ее отличию от гражданского судопроизводства, а также военно-уго-
ловному судопроизводству по Военно-судебному уставу 1867 г. Кроме того, 
в данной работе нашли отражение вопросы трансформации военно-судеб-
ной системы в 70–90-е гг. XIX в.: мероприятия по введению в действие Во-
енно-судебного устава 1867 г. и последующие изменения в военном судоу-
стройстве и судопроизводстве в России до конца XIX в.

Работа современного исследователя Д. В. Первухина посвящена орга-
низации и деятельности полковых судов в Вооруженных Силах России, 
при этом в соответствии с его периодизацией содержит указанные сведения  
с 1867 года по 1885 год и с 1885 года по август 1914 года. Напротив,  
А. Г. Коротков в большей мере раскрывает организационно-правовые ос-
новы деятельности прокуратуры окружного суда и основные направления 
деятельности органов прокурорского надзора в период двух войн начала  
XX века (русско-японской и первой мировой), а также первой русской ре-
волюции.

В свою очередь, представляет для нас несомненный интерес также рабо-
ты, посвященные истории органов прокуратуры и судов Российской импе-
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рии на последнем этапе ее существования. К ним относятся исследования 
по истории прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод военнос-
лужащих (Трофимов, Николай Иванович. Надзор органов военной прокура-
туры за соблюдением прав и свобод военнослужащих: автореф. дис. … канд 
юрид. наук: 12.00.11 / Урал. гос. юрид. акад. – Екатеринбург, 2009), роли и 
значению прокуратуры в досоветской России (Вахитова, Регина Равильев-
на. Прокуратура в механизме государства (историко-правовое исследова-
ние): автореф. дис. … канд юрид. наук: 12.00.01 / Башкир. гос. ун-т. – Ка-
зань, 2003; Гусакова, Юлия Сергеевна. Организационно-правовые основы 
взаимодействия прокуратуры и органов расследования России в XVIII – на-
чале XX вв. (историко-правовое исследование): автореф. дис. … канд юрид. 
наук: 12.00.01 / Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск, 2011), организации деятельно-
сти прокуратуры (Никонов, Владимир Александрович. Сравнительно-пра-
вовое исследование института прокуратуры в России во второй половине 
XIX – начале XX века и конце XX – начале XXI века: автореф. дис. … канд 
юрид. наук: 12.00.01 / Влад. юрид. ин-т. – Владимир, 2005; Пономаренко, 
Сергей Владимирович. Основные этапы истории развития российской про-
куратуры (исторический аспект): автореф. дис. … канд ист. наук: 07.00.02 / 
Рос. ун-т дружбы народов. – Москва, 2008) и судов в России в исследуемый 
нами период (Линник, Анна Александровна. Судопроизводство по уголов-
но-политическим делам в пореформенной России (1864–1880 гг.): автореф.  
дис. … канд юрид. наук: 12.00.01 / Кубан. гос. аграр. ун-т. – Краснодар, 
2006).

Из данных работ необходимо выделить как наиболее любопытное для 
нас исследование Гусаковой Ю. С., освещающее вопросы правового статуса 
судебных следователей и прокуратуры по реформе 1860–1864 гг., а также 
взаимодействия органов расследования и прокуратуры в пореформенный 
период (1864–1917 гг.).

При этом отдельные исследования освещают региональные аспекты 
данных вопросов (Карякин, Андрей Владимирович. Становление и разви-
тие органов прокуратуры на Кубани в 1801–1924 гг.: автореф. дис. … канд 
ист. наук: 07.00.02 / Кубан. гос. ун-т. – Краснодар, 2013; Кириллов, Мак-
сим Михайлович. Прокуратура Нижегородской губернии: региональные 
особенности устройства, функционирования и практической деятельности 
в 1864–1917 гг. (историко-правовой анализ): автореф. дис. … канд юрид. 
наук: 12.00.01 / Нижегор. акад. МВД РФ. – Н. Новгород, 2012).

Деятельность органов военной юстиции в России второй половины 
ХIХ – начала ХХ века обусловлена проведением целого ряда реформ, и не-
разрывно связана с ними. В числе данных реформ необходимо упомянуть 
судебную реформу 1864 года, военно-окружную реформу 1862–1864 годов 
и военно-судебную реформу 1867 года. Последней посвящена работа по во-
просам ее правового регулирования и реализации ее положений (Григорьев, 
Олег Вячеславович. Военно-судебная реформа России 1867 г.: автореф.  
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дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Моск. ун-т МВД РФ. – Москва, 2006), 
раскрывающая правовое регулирование военно-судебной реформы и основ-
ные положения военного судоустройства, а также основные направления 
реализации положений военно-судебной реформы в деятельности органов 
военной юстиции. Предметом данного исследования является взаимосвя-
занный комплекс законодательных норм и принципов регулирования поряд-
ка судоустройства и судопроизводства в Вооруженных силах России в конце 
XIX века, а также анализ результатов военно-судебной реформы 1867 г.

В свою очередь, судебная реформа 1864 года в России гораздо более 
широко представлена целым рядом исследований. В них, в частности, 
нашли свое отражение вопросы реализацией судебной реформы второй по-
ловины XIX века на социокультурном пространстве бывшей Российской 
империи (Нестеренко, Лариса Сергеевна. Реализация судебной реформы 
1864 г. на пространстве Российской империи: автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.01 / Рос. ун-т дружбы народов. – Москва, 2012), выяснения ме-
ста судебной реформы 1864 года в общественно-политической жизни по-
реформенной России, изучение ее влияния на российский политический 
процесс (Галкин, Александр Георгиевич. Судебная реформа 1864 г. в кон-
тексте общественно-политической жизни пореформенной России: автореф. 
дис. … д-ра ист. наук: 07.00.02. – Москва, 2011), изучения правоотношений, 
складывающихся в связи с подготовкой и проведением судебных реформ 
(Золотарев, Владислав Владимирович. Организационно-правовые основы 
проведения судебных реформ в России (сравнительно-правовой анализ): 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. – Москва, 2006) и мнений совре-
менников по ключевым вопросам судебной реформы 1864 г., ее институтов 
и воздействия на общество (Мойсинович, Анна Михайловна. Судебная ре-
форма 1864 г. в оценках современников и исследователей второй половины 
XIX – начала XX вв.: автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02, 07.00.09 / 
Яросл. гос. мед. акад. – Ярославль, 2006).

Региональные аспекты судебной реформы 1864 года освещают иссле-
дования, посвященные, к примеру, детальному изучение проблем создания, 
организации, компетенции, структуры и основных направлений деятель-
ности прокуратуры Курской губернии, эволюции правового обеспечения 
прокурорского надзора начиная с 1864 года по 1917 год (Симонян, Римма 
Зориковна. Эволюция органов прокуратуры в ходе судебной реформы 1864 
г., вторая половина XIX – начало XX вв. (на примере Курской губернии): ав-
тореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / Курск. гос. тех. ун-т. – Курск, 2007), 
а также структура, функции, практическая деятельность мировой юсти-
ции, окружного суда, прокуратуры, следствия, суда присяжных заседателей 
Владимирской губернии, проблема внедрения новых начал судоустройства 
и судопроизводства в юридическую практику Российского государства на 
примере Владимирской губернии (Черкашина, Наталья Валерьевна. Судеб-
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ная реформа 1864 г. в России (по материалам Владимирской губернии): ав-
тореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. – Н. Новгород, 2006).

Нашли свое отражение в работах современных российских ученых и во-
просы проведения военно-окружной реформы 1862 – 1864 годов и военной 
реформы 1874 года (Емельянов, Алексей Викторович. Проведение военных 
реформ в 60 – 70-е годы XIX века в России (по материалам Казанского во-
енного округа): автореф. дис. … канд ист. наук: 07.00.02 / Сарат. гос. тех.  
ун-т. – Саратов, 2003), а также другие существенные преобразования в ис-
следуемый нами период (Воронин, Игорь Васильевич. «Контрреформы» 
80–90-х гг. XIX века в административной и судебной сферах в России: ав-
тореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Моск. ун-т МВД РФ. – Москва, 
2011).

В современных исследованиях, посвященных изучению истории во-
енно-тюремной системы, рассматриваются вопросы ее создания и влия-
ния на укрепление воинской дисциплины в российской армии (Гвоздков  
Сергей Викторович. Военно-тюремная система Российского государства  
в 1825–1914 гг.: Историческое исследование: автореф. дис. … канд. ист. 
наук: 07.00.02. – Москва, 2011), реформирования российской тюремной 
системы в условиях роста уголовной и др. преступности и подъема рево-
люционного движения (Иванников, Валерий Александрович. Исторический 
опыт реформирования тюремной системы Российской империи (1879– 
1917 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. – Москва, 2006).

Определенное число работ современных российских исследователей 
также посвящено тематике реформирования и строительства Вооружен-
ных сил Российской империи, что непосредственно связано с исследуе-
мым нами кругом проблем (О. В. Кепель. Деятельность государственных 
и военных органов по укреплению дисциплины в российской армии (1874– 
1914 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. – Москва, 2007;  
В. Л. Корень. Строительство вооруженных сил Российской империи в 
период государственно-правовых преобразований во второй половине  
XIX века: историко-правовое исследование: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 
20.02.03 / Воен. ун-т. – Москва, 2004; М. А. Королев. Преобразование армии 
и флота Российской империи в контексте военных реформ: вторая половина  
XIX – начало XX вв.: автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Гос. ун-т  
упр. – Москва, 2009; Е. М. Лупанова. Служба офицера русского флота: нормы 
и нарушения норм: автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. – С.-Петербург, 
2005). В отдельных работах также нашли свое отражение исследования  
в области правового обеспечения военных реформ (И. В. Норенко. Правовое 
обеспечение военных реформ 60–70-х годов XIX века в России: Историко-
правовое исследование: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 20.02.03 / Воен. 
ун-т. – Москва, 2004; В. А. Селюков. Российское военное законодательство 
в конце XIX – начале XX века: историко-правовое исследование: автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук: 20.02.03 / Воен. ун-т. – Москва, 1995).
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Еще одну группу исследований составляют работы в области изучения 
подготовки офицерских кадров. К ним можно отнести вопросы деятель-
ности государственных и военных органов Российского государства по 
правовому обеспечению подготовки офицерских кадров (К. Э. Алексеев. 
Деятельность государственных и военных органов Российской империи 
по правовому обеспечению подготовки офицерских кадров (1863–1917 гг.): 
автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. – Москва, 2010; С. В. Володин. 
Деятельность государственных и военных органов по формированию ка-
дрового состава русской армии (1856–1914 гг.): автореф. дис. ... канд. ист. 
наук: 07.00.02. / Воен. ун-т. – Москва, 2011; И. Д. Кочанжи. Деятельность 
государственных и военных органов по правовой подготовке офицерских 
кадров в военно-учебных заведениях Российской империи (1863–1917 
гг.): автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. – Москва, 2015; С. В. По-
ходяев. Профессионально-педагогическая подготовка офицеров Русской 
императорской армии во второй половине XIX – начале XX веков (1855– 
1914 годов): автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. – Омск, 2015), а также 
вопросы правового воспитания (М. В. Крылов. Правовое воспитание во-
еннослужащих Русской армии: автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. –  
С.-Петербург, 2011).

К сожалению, как отмечает белорусский ученый О. И. Адамюк «в Ре-
спублике Беларусь в настоящее время практически не представлено резуль-
татов комплексных научных исследований, посвященных истории создания 
и правового регулирования деятельности органов военной юстиции Бела-
руси» [4, с. 15], что предоставляет широкое поле деятельности для будущих 
исследований в данной области.

Таким образом, настоящий анализ позволил достоверно установить 
наличие значительного интереса среди современных российских исследо-
вателей к теме развития органов военной юстиции, реализации ими спец-
ифических функций и задач, в том числе в региональном аспекте, во второй 
половине ХIХ – начале ХХ века. Стоит отметить, что в это время проис-
ходят наиболее значимые трансформации в рамках «долгого XIX века», ко-
торые привели к появлению современного мира». Военные кадры, в том 
числе военные юристы как наиболее квалифицированная часть военной 
элиты, были непосредственными участниками данных социальных измене-
ний, что определяет актуальность изучения деятельности данной категории 
лиц [5, с. 419].

Также, в результате проведенного анализа выявлено, что из описанных 
нами 33 исследований, защищенных за период с 1995 по 2015 гг., наиболь-
шее их количество выпадает на середину этого период (2006 и 2011 годы –  
по 6 исследований). При этом только половина (17) исследований подго-
товлены к защите в столичных учебных заведениях (Москва), остальные 
относятся к региональным научным центрам (Санкт-Петербург, Курск, 
Нижний Новгород, Казань, Краснодар, Владимир, Ярославль, Саратов, Ека-
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теринбург, Омск). Это позволяет сделать вывод об имеющемся интересе к 
проблеме функционирования органов военной юстиции в регионах России 
на обозначенном отрезке ее истории в региональных научных и образова-
тельных центрах российской исторической науки.
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РЫГВЕДЫЙСКАЕ ГРАМАДСТВА І ГІСТОРЫЯ  
(КЛАСІЧНАЯ ІНДЫЙСКАЯ ТРАДЫЦЫЯ)

RIGVEDIC SOCIETY AND HISTORY  
(THE CLASSICAL INDIAN TRADITION)

Адной з ключавых гістарычных праблем грамадства, адлюстраванага ў Рыгве-
дзе, зʼяўляецца поўная адсутнасць для яго бясспрэчнай абсалютнай храналогіі. Падлікі, 
прыведзеныя ў сутрах Ар’ябхаты і Варахаміхіры, паказваюць час пачатку каліюгі  
і войны Махабхараты. Усе сучасныя даследчыкі сыходзяцца на тым, што рыгведый-
скае грамадства існавала раней часу вайны Махабхараты. Але пураны сцвярджаюць, 
што вайна прыйшлася на пачатак калі-югі, г. з. у канцы IV тыс. да н. э., што не адпа-
вядае пануючай храналогіі гісторыі Старажытнай Індыі. Артыкул разглядае асноўныя 
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індыйскія крыніцы, якія тычацца паказаных падзей, і суадносіць іх з дадзенымі аль-Біруні  
і Махавамшы. У выніку перыяд існавання рыгведыйскага грамадства вызначаецца  
як XXXXI –XXXII стст. да н. э.

Ключавыя словы: рыгведыйскае грамадства, храналогія, пураны, сутры, эпоха Рыгве-
ды, вайна Махабхараты, каліюга.

One of the major historical problems of the society, depicted in the Rigveda, is the absence 
of any evident absolute chronology. The computations of sutras by Aryabhata and Varahamihira 
show the time of Kali-yuga and Mahabharata war. All modern researches indicate that the 
Rigvedic situation used to be real before that war. However, the Puranas also testify, that the war 
had been started in the beginning of Kali-yuga (c. late IV millennium BC), which does not match 
the mainstream chronology of Ancient India. The article reviews the principle ancient Indian 
sources for all those key-points and correlates them altogether and with the dates, put out by al-
Biruni and Mahavamsa. As the result, he proposes the time period of XXXXI - XXXII centuries 
BC for the age of Rigvedic society, which is consistent with the mentioned sources.

Key words: Rigvedic society, chronology, puranas, sutras, age of Rigveda, Mahabharata 
war, Kali-yuga.

Праблема ўсталявання абсалютнай храналогіі ведыйскага грамадства і,  
у тым ліку, самага старажытнага з іх, рыгведыйскага, зʼяўляецца адной  
з самых істотных у гістарычнай індалогіі. Разам з тым, самі помнікі, як вядо-
ма, не ўтрымоўваюць ніякіх бясспрэчных храналагічных звестак. Менавіта 
таму пытанні датавання Ведаў заўсёды выклікалі вялікую цікавасць  
і дыскусіі.

У наш час у якасці найболей распаўсюджаных храналогій выступаюць 
тры. Па-першае, гэта даты, заснаваныя на індыйскай традыцыі сутр; па-
другое, вылічэнні па дадзеных пуран; па-трэцяе, гэта сістэма датавання, 
прапанаваная еўрапейскімі навукоўцамі XIX у., і ў першую чаргу, Ф. Макс-
Мюлерам [1, с. 572]. 

Як відаць, сярод іх няма варыянтаў, заснаваных пераважна на 
археалагічных дадзеных. Нажаль, дадзеныя археалогіі і на сённяшні дзень 
не могуць быць скарыстаны для ўсталявання якіх-небудзь надзейных 
храналагічных адпаведнасцяў у Рыгведзе, у першую чаргу, у сілу сваёй 
крайняй неадназначнасці [гл. 2, с. 434; 3, с. 28–40].

У сапраўднай працы гаворка пойдзе пра датаванне рыгведыйскага гра-
мадства на аснове традыцыйных індыйскіх падыходаў, гэта значыць па да-
дзеных сутр і пуран.

Датаванне існавання грамадства, апісанага ў Рыгведзе, заснаванае на су-
трах, першым чынам Ар’ябхаты і Варахаміхіры, зыходзяць з таго, што Веды 
склаліся да таго, як наступіла каліюга, і пачалася апісаная ў Махабхараце 
вайна (кульмінацыяй гэтай вайны стала знакамітая бітва пры Курукшэтры). 

Паводле падлікаў аль-Біруні па ўказаннях Брахмагупты, каліюга выда-
леная ад часу напісання яго «Індыі» на 4132 г. (Індыя, XLIX) [тут і далей 
указанні даюцца па 4], г. з. датуецца 3102 г. да н. э. [5, с. 14; 6, с. 646]. Харак-
тэрна, што сам аль-Біруні, па нейкім чынніку, не злучаў пачатак каліюгі з 
вайной Махабхараты. З прычыны гэтага сярэдневяковы навуковец вызначаў, 
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што эпоха вайны, пазначаная ім як пандава-кала (Індыя, XLIX), адбылася 
на 653 г. пазней – у 2449 г. да н. э. Гэта дата была, верагодна, вылічана 
па ўказаннях старажытнаіндыйскага астранома Варахаміхіры. Той, у сва-
ёй Брыхатсамхіце, запісаў, што валадаранне Юдхіштхіры пачалося за 2526 
гадоў да пачатку эры Шака (zakakAla) (BrS 13, 3). Індыйская традыцыя 
лічыць вайну Махабхараты пачаткам каліюги. Але 653 гады – гэта занад-
та працяглы тэрмін для таго, каб лічыць гэты час пераходным перыядам, 
гэта значыць часам жыцця Крышны, пры якім каліюга не выяўлялася (на-
прыклад, VP IV 24, 109) [тут і далей указанні даюцца па 5]. Не дзіўна, што 
гэтае разыходжанне праціўнікамі традыцыйнай храналогіі паказваецца як 
сведчанне яе безгрунтоўнасці.

Варта, тым не менш, заўважыць, што паказанае разыходжанне зʼяўляецца, 
верагодна, не гэтулькі супярэчнасцю паміж Ар’ябхатай і Варахаміхірай, 
колькі вызначэннем эры ва ўказаннях Варахаміхіры самім іранскім сярэд-
невяковым аўтарам ці яго інфарматарамі. Аль-Біруні атоесніў гэта ўказанне  
з вядомай эрай шакских сатрапаў у Індыі (78 –338 гг. н. э.), паколькі менавіта 
яна ў часы аль-Біруні звалася "шака-калай". 

Справа ў тым, што індыйскі аўтар спасылаўся ў дадзеным выпадку на 
больш ранняга аўтара Гаргу (VI ст. да н. э. [8, с. 170]), для якога шака-кала не 
магла пазначаць час пачатку кіравання згаданых сатрапаў. Гаворка можа ісці 
толькі пра больш ранняе існаванне «шака» (дынастыі іранскага паходжання 
ў індыйскай традыцыі) (што зрэшты, дакладна і для Варахаміхіры). Такім 
чынам, падыходзіць, напрыклад, кіраванне Кіра II Ахеменіда (550–529 гг. да 
н. э.), ці заваёўніка абласцей па Інду Дарыя I Ахеменіда (522–486 гг. да н. э.), 
ці нават заснавальніка той дынастыі Шак’яў, да якой прыналежаў Гаутама 
Сіддхартха.

У першым выпадку, пачатак пандава-калы даводзілася б на 3076 г. да  
н. э. [9, с. 55], у другім – на 3048 г. да н. э., а ў трэцім – у залежнасці ад таго, 
як датаваць пачатак кіравання паказаных Шак’яў. Калі, напрыклад, дата-
ваць яго ад нараджэння Сіддхартхі Гаутамы (к. 560 г. да н. э.), то атрымаем  
3086 г. да н. э. Тым не менш, нават 2449 г. да н. э. можа задавальняць умовам, 
паколькі, паводле традыцыі, наступ каліюгі у поўную сілу пачалося пасля 
таго, як на прастол узышоў Махападма, заснавальнік папярэдняй Маур’ям 
дынастыі Нанда (напрыклад, VP IV 24, 112).

На вызначэнні часу наступу каліюгі і падзей вайны Махабхараты па-
будаваная і храналогія, заснаваная на дадзеных пуран. Як вядома, пура-
ны ўтрымоўваюць спісы кіраўнікоў апісваных у іх тэрыторый, а для не-
каторых дынастый даюць таксама і гады іх кіравання. Хоць і самі спісы,  
і працягласць царавання адрозніваюцца ў залежнасці ад пураны, некаторыя 
заканамернасці і інтэрвалы паддаюцца вызначэнню. 

Першым чынам, гэта паслядоўнасць і працягласць кіраванняў дынастый 
пасля бітвы пры Курукшэтры. Пасля гібелі ў бітве Сахадэвы, на простол 
у Магадхе ўзышла дынастыя Бархадратха, якая кіравала (у залежнасці ад 
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пураны) каля 1000 гадоў. Яе змяніла дынастыя Прад’ёта, якая кіравала 
каля 150 гадоў. За ёй каля 350 гадоў гаспадарылі Шышунагі, якіх і змянілі 
Нанды. Такім чынам, адбылося гэта праз, прыкладна, 1500 гадоў. Нанды 
царавалі каля 100 гадоў і саступілі трон Чандрагупту Маур’я. Такім чынам, 
Чандрагупта прыйшоў да ўлады, прыкладна, праз 1600 гадоў пасля гібелі 
Сахадэвы пры Курукшэтры. Маур’я кіравалі каля 135 гадоў, затым на пасад-
зе каля 110 гадоў былі Шунга, але, як вядома, кіравалі паралельна з іншымі 
дынастыямі, наймацнейшай з якіх першапачаткова была Андхра. Гэты 
паралелізм, дарэчы сказаць, меў месца і ў папярэднія перыяды, што вынікае 
з сінхранізацыі пуранамі кіраўнікоў розных дынастый старажытнасці (у на-
шым выпадку гэта не істотна) [10, с. 67–69]. Адзначым толькі, што адлік 
бітвы пры Курукшэтры ад кіравання Ашокі Маур’я (гэта значыць, мярку-
ючы па палійскіх хроніках і надпісах самога цара, у III ст. да н. э.), дае нам 
XX ст. да н. э. 

Пры ўсёй, здавалася б, відавочнасці такіх падлікаў, менавіта супраць 
іх і пярэчыць сам найславуты даследчык пуран Ф. Э. Паргітэр у сваёй 
«Старажытнаіндыйскай гістарычнай традыцыі», прапануючы, замест па-
казаных у пуранах тэрмінаў кіравання, разлікі, заснаваныя на ўласных 
абстрактных пабудовах. Галоўнае, з чым не згодны ўзгаданы даслед-
чык, – агульная працягласць перыяду. У выніку ўласных падлікаў ў яго 
атрымліваецца, што бітву пры Курукшэтры варта датаваць не ХХ, а Х ст. 
да н. э., адводзячы на, прынамсі, 34 паказаных пакаленні кіраўнікой (ад 
Самадхі да Чандрагупты, лічачы за адно пакаленне двух цароў пры змене 
дынастый) 630 гадоў, гэта значыць меней 19 гадоў [11, с. 179–182]. 

Зыходзячы з такога меркавання выдатнага даследчыка, прапануем, для 
параўнання, стандартныя падлікі, заснаваныя на вылічэнні пакаленняў 
з інтэрваламі 20 гадоў і 40 гадоў. Атрымаем, што паміж Сахадэвай, што 
загінуў у бітве пры Курукшэтры, і ўзыходжаннем Чандрагупты Маур’і 
прайшло ад 680 да 1360 гадоў, што дае нам інтэрвал Х–XVII стст. да н. э. 
Але, пры гэтым, варта зноў улічыць заўвагу самога Ф. Э. Паргітэра, што 
асобныя кіраўнікі прапускаліся паводле традыцыі [11, с. 89, 183]. Са сказа-
нага выходзіць, што Х ст. да н. э. ці наўрад можа быць прыняты да ўвагі, як 
не можа быць бясспрэчна прынятае і ХХ ст. да н. э.

Яшчэ адзін інтэрвал можа быць усталяваны паміж бітвай пры Курук-
шэтры і ўзыходжаннем у Айодхе Шак’я, сынам якога (паводле звестак не-
каторых пуран) з'яўляўся Суддхадана, а ўнукам – Сіддхартха, у якім часам 
бачаць Сіддхартху Гаутаму (Буду), сучасніка Бімбісары Шышунагі [9, с. 71–
77]. Шак’я быў 22 пакаленнем цароў, нашчадкаў Брыхадбалы, што загінуў 
пры Курукшэтры. З інтэрвалам у 20 гадоў на пакаленне маем 440 гадоў да 
ўзыходжання, у 40 – 880 гадоў. Атрымліваецца, што гэты Шакья ніяк не 
мог пакласці пачатак шака-калы, паколькі гэта азначала б, што кіраванне 
Юдхіштхіры, а значыць і вайна Махабхараты даводзіліся б, мінімум, на 
1350 гадоў раней за пачатак каліюгі, што, з пункту гледжання пуран, зусім 
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бессэнсоўна. З гэтага, у прыватнасці, выходзіць, што паказаны Шак’я не 
мае, відавочна, адносін да Буды, а таксама да пачатку шака-калы (калі, вя-
дома, мы не маем справу з выпадзеннем шматлікіх пакаленняў падчас на-
ступнага складання пуран).

Апроч сказанага вышэй, існуе шэраг указанняў пуран, якія трады-
цыйна выкарыстоўваюцца ў храналогіі. Гэта дадзеныя, якія злучаюць 
кіраванні асобных цароў і рух па зорным небе «сямі рышы» (зорак Вялікай 
Мядзведзіцы). На ненадзейнасць гэтых дадзеных звярнуў увагу яшчэ  
Г. Г. Вільсан [8, с. 390–391], таму тут прывядзём толькі адзін прыклад. 

Так, пураны паказваюць, што пры нараджэнні ўнука Арджуны Парык-
шыта «сем мудрацоў» размяшчаліся ў месяцовым доме Магха (напрыклад, 
VP IV 24, 105–106), а пры ўзыходжанні на прастол Нандаў – у Пурвашадхе 
(напрыклад, VP IV 24, 112). Гэта адлегласць складае 9 поўных дамоў. Як вя-
дома, адзін дом сузор’е «праходзіць» за 100 гадоў. Таму паміж Парыкшытам 
і Махападмай Нанда павінна быць ад 900 да 1100 гадоў (лічачы часткова 
пачатковы і канчатковы дом). Але гэта не супадае ні з інтэрвалам паміж 
паказанымі кіраўнікамі па дадзеных пуран, калі скласці ўсе паказаныя 
кіраванні (каля 1500 гадоў), ні, што яшчэ больш характэрна, з указаннем 
адпаведнага інтэрвалу самой Вішну-Пуранай – 1500 гадоў (VP IV 24, 104). 

Такім чынам, для вызначэння храналогіі Ведаў, якія маюць быць  
звязаныя з бітвай Махабхараты, індыйская традыцыя дае некалькі 
адпраўных дат:

1. 3102 г. да н. э. – пачатак каліюгі па Ар’ябхаце.
2. Паміж ХХХ і XXV стст. да н. э. – пачатак кіравання Юдхіштхіры па 

Варахаміхіру.
3. XX стст. да н. э. – бітва пры Курукшэтры па царскіх спісах пуран, 

лічачы ад Ашокі Маур’я.
Відавочнае разыходжанне ў 500–2000 гадоў для вайны Махабхараты 

з'яўляецца самым слабым месцам прыхільнікаў традыцыйнай індыйскай 
храналогіі. Яе прыхільнікі часцей за ўсё тлумачаць гэту сітуацыю не толькі 
ўжо ўзгаданым розначытаннем адносна шака-калы, але і няправільным вы-
значэннем часу кіравання Ашокі Маур’я. Як вядома, галоўнай падставай для 
ўсталявання часу кіравання гэтага Ашокі з'яўляюцца надпісы на пракрытах 
за аўтарствам цара Піядасі (Прыядрасіса), што ўзгадваюць эліністычных 
кіраўнікоў. Аднак прыхільнікі храналогіі сутр і пуран лічаць гэтым царом 
не Ашоку Маур’я, а Самудрагупту з дынастыі Гуптаў [напрыклад, 9, с. 71] 
(у еўрапейскай гістарыяграфіі час кіравання гэтага цара даводзіцца на IV ст. 
н. э.). А само кіраванне Ашокі Маур’я лакалізуецца ў XV ст. да н. э. Гэтую 
тэзу досыць цяжка прыняць, паколькі, у гэтым выпадку:

• памыляецца аль-Біруні, які вызначае, на падставе суаднясення з іншымі 
сістэмамі адліку, пачатак гупта-калы як 320 г. н. э. (Індыя, XLIX);

• палійская Махавамша, чыя XII частка распавядае пра ход 
распаўсюджання будызму адразу пасля III кангрэса (г. з., па хроніцы, 
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несумнеўна пры Ашоку Маур’я, праз 18 гадоў яго кіравання), аднаго  
з прапаведнікаў, імя якога Дхаммараккхіта, заве грэкам (yona) (MV XII, 4), 
а іншага, імя якога  Махараккхіта, адпраўляе прапаведаваць сярод грэкаў 
(yonaloka) (MV XII, 5) [тут і далей указанні даюцца па 12]). Калі гаворка 
ідзе пра XV ст. да н. э., то, па-першае, каго маглі назваць грэкам тым ча-
сам у даліне Ганга, па-другое, гэта азначае адпраўленне прапаведнікаў да-
лёка на захад – у Эгейскае мора і на Балканы. Але сярод іншых краін, куды 
накіроўваюцца прапаведнікі, няма ніводнай, якая размяшчалася б на захад 
ад Гандхары (MV XII, 3–8);

• паводле Махавамшы, сучаснікам Ашокі Маур’я (хай і малодшым), 
быў Дэванампіяцісса, які ўзышоў на пасад Ланкі ў 236 г. будысцкай эры 
(эра вылічаецца ад смерці Буды (MV VI, 47)), г. з. праз 18 гадоў пасля 
інтранізацыі Ашокі, адразу пасля III Кангрэса будыстаў (MV V, 280). Калі 
гэта XV ст. да н. э., то сама Махавамша сканчае сваё апавяданне ў 835 г. 
будысцкай эры, г. з. VII ст. да н. э., пасля чаго ў палійскіх хроніках дадзеных 
няма больш за 1000 гадоў.   

Думаецца, што значна меней спрэчным тлумачэннем разыходжання пу-
ран і сутр у датах з'яўляецца фрагментарнасць звестак пуран пры пабудове 
генеалогій, а менавіта паслядоўнасці дынастый і іх складу. На гэта цалкам 
пераканаўча паказваюць прыклады з варыянтамі разумення шака-калы  
і суаднясенні Сіддхартхі з дынастыі Ікшваку з Сіддхартхай Гаутамай. Пра 
тое ж сведчаць і Г. Г. Вільсан у сваім перакладзе Вішну-Пураны [8, с. 372], і 
Ф. Э. Паргітэр ва ўжо згаданых заўвагах пра няпоўнасць спісаў кіраўнікоў. 

Магчыма таксама, што змены ў прынцыпах выкладання паслядоўнасці 
кіравання (з'яўленне дакладнага тэрміна кіравання), пачынальна з 
Бархадратхаў, тлумачыцца не толькі тым, што з гэтай дынастыі пачало-
ся ўзвышэнне Магадхі, але і абгрунтаваннем права цароў гэтай краіны на 
гегемонію ў Індыі. Для гэтага трэба было «ўпісаць» лінію Бархадратха – 
Прад’ёна – Шышунага – Нанда (і г. д.) у паслядоўнасць кіравання вялікіх 
уладароў мінулага па правілах пуран, г. з. пачаць проста ад бітвы пры Курук-
шэтры. Гэта, фактычна, магло адбывацца як простае аб'яднанне старажыт-
най традыцыі пуран з мясцовай храналагічнай традыцыяй Магадхі (як гэта 
рабілася пасля для позніх дынастый), што і прывяло да часавага «правалу».

Такім чынам, варта прызнаць, што дата пачатку каліюгі Ар’ябхаты 
з'яўляецца найменш спрэчнай, вайна Махабхараты злучана з пачатковым 
перыядам каліюгі, а значыць, Веды, паводле традыцыйных індыйскіх 
падыходаў, павінны быць датаваны, ва ўсякім разе, у частцы Рыгведы, пе-
рыядам да XXXI ст. да н. э.

 У дачыненні да часу, на колькі самі Веды адстаюць ад пачатку каліюгі, 
у прыхільнікаў традыцыйнага датавання таксама існуюць істотныя 
рознагалоссі. Чыннікам гэтага зноў з'яўляюцца падставы для падлікаў дат 
[13, с. 8–20]. 
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Як вядома, удзельнікаў бітвы пры  Курукшэтры, Крышну (дынастыя 
Ядава) і Арджуну (дынастыя Паурава), а таксама Сахадеву (дынастыя Аіла) 
і Брыхадбалу (дынастыя Айкшваку), пураны лічаць нашчадкамі Ману. Па-
водле даследаванняў Ф. Э. Паргітэра, усе яны выдаленыя ад першапродка 
на 94 пакаленні [11, с. 144–149]. Але для Крышны ў пуранах паказана толькі 
34 папярэдніка, для Сахадевы – 47, для Арджуны – 52, для Брыхадбалы – 
90. Традыцыйныя падлікі даюць і іншыя значэнні: для Крышны – 35 [гл. 14,  
т. 3, с. 776], для Сахадевы – 36 [гл. 14, т. 3, с. 697],  Арджуны – 46 [гл. 14,  
т. 1, с. 270–271], для Брыхадбалы – 45 ад Ману да Кушы (замест 67)  
[гл. 14, т. 3, с. 637–638].

Менавіта з-за гэтага, а таксама з-за выбару розных метадаў падліку,  
і адбываюцца асноўныя адрозненні ў выніках датавання падзей, папярэдніх 
вайне Махабхараты, а значыць і ў падліках часу існавання рыгведыйскага 
грамадства.

Разгледзім варыянт датавання Рыгведы па генеалагічных звестках пуран 
(г. з. асноўны варыянт ў індыйскай традыцыі). Для гэтага возьмем імёны 
людзей, якія згаданыя ў Рыгведзе, затым па пуранах вызначаем іх дыстан-
цыю ў пакаленнях ад удзельнікаў бітвы пры Курукшэтры, якую і памнажа-
ем на прыняты інтэрвал. 

Такія спісы ўжо не аднаразова складаліся, зразумела, на розных зыход-
ных падставах. Разыходжанні, галоўным чынам, дакранаюцца таго, з каго 
варта пачынаць адлік складання Рыгведы, і кім яго сканчаць. Існуюць ва-
рыянты адліку ад 1-га пакалення да 71 [напрыклад, 15, с. 309– 310], з 3-га  
да 92-га [напрыклад, 11, с. 300] і г. д. Менавіта ў сілу розначытання і 
неадназначнай ідэнтыфікацыі існых варыянтаў, мы прапануем свой.  
Ён адрозніваецца ад ранейшых тым, што разглядаюцца толькі самыя ве-
рагодныя сучаснікі стварэння гімнаў. Выключаны імёны прабацькоў  
і родапачынальнікаў дынастый (паколькі яны і не паказаны як сучаснікі 
стварэння гімнаў), а таксама імёны рышы і некаторых уладароў, чыя 
ідэнтыфікацыя сумніўная. 

У выніку паказанага адбору, атрымліваем нераўнамернае і не беспера-
пыннае згадванне кіраўнікоў, якія адносяцца да 20–70 пакаленням розных 
дынастый па табліцы Ф. Э. Паргітэра. 

Разгледзім атрыманыя вынікі з інтэрвалам Паргітэра, а таксама з 20- 
і 40-гадовым інтэрваламі (да бітвы пры Курукшэтры):

Імя Дынастыя № 
пакалення

Інтэрвал 
40 гадоў

Інтэрвал 
20 гадоў

Інтэрвал 
12 гадоў 

(па 
Ф. Э. Паргітэру)

1 2 3 4 5 6
Тамшу Пуру 20 3000 1500 900
Мандхатры Айодх’я 21 2960 1480 888
Пурукутса Айодх’я 22 2920 1460 876
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1 2 3 4 5 6
Трасадас’ю Айодх’я 23 2880 1440 864
Дзівадаса Кашы 25 2800 1400 840
Сагара Айодх’я 41 2160 1080 648
Бхарата Пуру 44 2040 1020 612
Вітатха Пуру 47 1920 960 576
Сухотра Пуру 50 1800 900 540
Аджамідха Пуру 53 1680 840 504
Рікша Пуру 63 1280 640 384
Срінжая Турвасу 66 1160 580 348
Судас Турвасу 68 1080 540 324
Сахадева Турвасу 69 1040 520 312
Самварана Пуру 69 1040 520 312
Самака Турвасу 70 1000 500 300

Вынікі, атрыманыя па методыцы Ф. Э. Паргітэра, паказваюць на скла-
данне Рыгведы ў ХIХ–XIII стст. да н. э. (ад 950 г. да н. э.) (сам даследчык, 
як ужо паказвалася, вёў падлік ад Пурураваса да В’ясы, што паказвае на 
ХХI–Х стст. да н. э.). Такую храналогію Рыгведы, відавочна, можна лічыць 
следствам арыентыроўкі, хутчэй, на вядомыя на пачатак ХХ ст. еўрапейскія 
даследаванні па гісторыі Старажытнага Ўсходу (першым чынам, хетаў 
і мітанійцаў), чым на храналогію гісторыі Старажытнай Індыі, якая 
суадносіцца з указаннямі сутр.

Такім чынам, паводле падыходу да храналогіі, заснаванага на сутрах  
і пуранах, існаванне рыгведыйскага грамадства трэба адносіць не толькі 
раней вайны Махабхараты на 500–1000 гадоў, але і раней пачатку каліюгі 
(3102 г. да н. э.). Гэта выключае ХХ ст. да н. э. як час вайны Махабхараты, 
яшчэ раз пацвярджаючы недастатковасць генеалагічных дадзеных пуран 
для разлікаў паказаных перыядаў. 

Адпаведна, пры ўзгодненых указаннях сутр і пуран:
А) вайна Махабхараты адбывалася паміж XXXI і XXVI стст. да н. э.;
Б) рыгведыйскае грамадства існавала, прынамсі, паміж XXXXI  

і XXXII стст. да н. э.
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ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ РОССИЙСКОЙ АРМИИ  
В 1915–1918 гг.: ИСТОРИОГРАФИЯ ВОПРОСА

THE WESTERN FRONT OF THE RUSSIAN ARMY  
IN 1915–1918: HISTORIOGRAPHY OF THE QUESTION

В статье проанализирована историография о создании, комплектовании и боевой 
деятельности Западного фронта российской армии в 1915–1918 гг. Выделены три эта-
па развития историографии и показаны их особенности. Для межвоенного этапа было 
характерно создание фундаментальных работ непосредственными участниками войны. 
В этих работах анализировались вопросы тактики, причины стратегических неудач За-
падного фронта. В советской историографии исследовались преимущественно военно-
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политические аспекты, поскольку преобладал взгляд на Первую мировую войну как импе-
риалистическую. Для современной историографии характерно расширение источниковой 
базы изучения Западного фронта, обновление тематики исследования.

Ключевые слова: Первая мировая война, историография, Западный фронт россий-
ской армии.

In the article it is analysed the historiography on the creation, recruitment and combat 
activities of the Western Front of the Russian army in 1915–1918. Three stages of the 
development of historiography are highlighted and their characteristics are shown. The interwar 
period was defined by the creation of fundamental works by direct participants of the war. In 
those works the questions of tactics, the reasons of strategic failures of the Western Front were 
analysed. In Soviet historiography mainly military and political aspects were studied since it 
was predominated the way of looking at the First World War as at imperialist one. For modern 
historiography the expansion of the source base of the study of the Western Front, the update of 
the area of research is significant. 

Key words: World War I, historiography, the Western front of the Russian army.

Первая мировая война оказала влияние на политическую и социально-
экономическую жизнь на территории Беларуси в начале XX в. Колоссаль-
ные людские потери на фронте, голод и разорение в прифронтовой полосе и 
тыловой зоне сказались на моральном состоянии солдатских масс и мирно-
го населения, и впоследствии привели к революционным событиям 1917 г. 

Боевые действия на территории Беларуси вели Северо-Западный, а по-
сле его разделения в августе 1915 г. – Северный и Западный фронты. Пере-
ход к позиционному характеру войны обусловил относительное постоян-
ство линии Западного фронта в 1915–1917 гг. 

Изучение организационной структуры управления войсками Западно-
го фронта позволяет аккумулировать многолетний опыт создания системы 
стратегического управления в военных условиях. На современном этапе 
этот опыт может быть использован для развития Вооруженных сил Респу-
блики Беларусь и войск территориальной обороны.

Итак, целью статьи является анализ историографии, раскрывающей во-
просы создания, комплектования и боевой деятельности российского Запад-
ного фронта в 1915–1918 гг.

В историографии, посвященной данной проблеме, можно выделить не-
сколько основных этапов, в рамках которых содержались различные под-
ходы к изучению темы. 

Для межвоенного периода (1921–1939 гг.) характерно создание обобща-
ющих военно-исторических работ. Авторы данных исследований стреми-
лись проанализировать стратегические успехи и неудачи, рассматривали 
вопросы экономического обеспечения военных действий.

В «Стратегическом очерке войны 1914–1918 гг.» [1] военные специали-
сты проанализировали ход военных действий на Восточном фронте Первой 
мировой войны, с целью освоения боевого опыта в советских вооруженных 
силах. Впервые был обобщен и проанализирован огромный объем стати-
стических данных: потери личного состава, снабжение фронта оружием и 
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боеприпасами, продовольствием. В этой связи представляют ценность ис-
следования, касающиеся Виленской, Нарочанской и Барановичской опе-
раций Западного фронта [1, с. 23–30]. В то же время, в работах комиссии 
встречаются неточные оценки войск противника, его военно-экономическо-
го потенциала. 

В фундаментальной работе профессора Военной академии A. M. Зай-
ончковского «Мировая война 1914–1918 гг.» [2], проводился подробный 
анализ военных операций российских армий, показана их суть, особенно-
сти и значение. Ценность исследования заключается в том, что в нем широ-
ко использовались иностранные источники, а анализ действий на Западном 
фронте показан на фоне общего хода войны. Генерал А. М. Зайончковский 
вскрыл ошибочность стратегических планов российского командования, 
которые не были рассчитаны на длительную перспективу. Кроме того, автор 
доказал неэффективность принятой Ставкой системы управления Западным 
фронтом. Долгие десятилетия этот военно-исторический труд использовал-
ся в качестве одного из основных учебных пособий в военных вузах СССР.

Выпущенная в 1933 г. монография начальника управления боевой подго-
товки РККА, С. Н. Красильникова «Организация крупных общевойсковых 
соединений» [3] может служить исходным материалом для анализа причин 
перехода от двухдивизионного комплектования корпусов российской армии 
к трехдивизионному. Автор приводит общие данные об изменении орга-
низационно-штатной структуры армейского корпуса и пехотной дивизии  
в 1914–1917 гг.

Большую работу по сбору и систематизации документальных источ-
ников по истории Первой мировой войны проделали отставные военные-
эмигранты. В их работах рассматривалась и ситуация на Западном фронте. 
Особое внимание уделялось критическому положению армий в 1915 – на-
чале 1916 гг.

Так, военный историк и публицист А. А. Керсновский в 4-м томе «Исто-
рии русской армии» (1938) [5] причинами неудач российского командова-
ния считал низкий образовательный уровень высшего офицерского соста-
ва. Будучи убежденным монархистом, А. А. Керсновский не рассматривал 
кризис самодержавия, не затрагивал проблемы фронтового управления 
Ставкой Верховного главнокомандующего Николая II. Анализируя опера-
ции Западного фронта в 1916 г., автор критиковал решения командующе-
го фронтом генерала А. Е. Эверта и указывал на отсутствие координаций 
между армиями Западного и Северного фронтов. По его мнению, штабы ди-
визий и корпусов находились на значительном удалении от фронта, прене-
брегали рекогносцировкой и не занимались анализом боевой обстановки [5,  
с. 109]. В то же время, в работе А.А. Керсновского практически полностью 
игнорировалась роль солдатских масс, мало рассматривалась постепенная 
политизация армии. 
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В историографии 1920–1940-х гг. ключевое место занимают работы быв-
шего профессора Академии Генерального штаба Н. Н. Головина. Находясь 
в эмиграции в Париже, генерал Н. Н. Головин занимался изучением исто-
рии Первой мировой войны и Белого движения. Важнейшая его работа –  
«Военные усилия России в мировой войне» (1939) [4]. В ней профессио-
нально исследована организация соединений и частей российской армии, 
морально-психологическое состояние ее личного состава. Н. Н. Головин 
проанализировал различные аспекты военной истории России в 1914– 
1918 гг. Для изучения Западного фронта российской армии особую ценность 
представляют исследования Н. Н. Головина о комплектовании войсковых 
частей и фронтовых потерях. В частности, он сопоставил данные статисти-
ческого сборника ЦСУ СССР «Россия в мировой войне (в цифрах)», и дан-
ные периодики, свидетельства высшего командного состава. В результате, 
Н. Н. Головин выявил формальный подход советских статистов к подсчетам 
людских потерь – исходя из среднеарифметического значения в целом по 
фронту [4, с. 125–149]. 

Историки и военные теоретики, в 1920–1930-е годы анализировали опыт 
военной истории России 1914–1918 гг. не только с точки зрения истории, но 
и в рамках разработки новой военной доктрины. 

Советская историогра фия Первой мировой войны в 1920–1930-е гг. раз-
вивалась в рамках классовой парадигмы. Делался акцент на обоснование 
империалистического характера Первой мировой войны. Поэтому развитие 
экономики, система управления армией, особенности государственного 
строя и внутренняя политика правительства оценивались именно с этих по-
зиций. 

В целом, для второго этапа историографии Западного фронта (1950– 
1980-е гг.) характерны подробные исследования военно-политических 
событий. Авторами была проведена большая работа по сбору и анализу 
подробной информации о ведении боевых действий в 1914–1918 гг. Отли-
чительной особенностью данного этапа историографии стало переосмысле-
ние причин успехов и неудач фронтового командования.

В историческом очерке Д.В. Вержховского «Первая мировая война 
1914–1918 гг.» [6] раскрываются причины Первой миро вой войны, планы 
противоборствующих сторон, состояние их воору женных сил, общий ход 
военных действий. Исследуя ситуацию на российском Западном фронте, 
автор отмечал особенности перехода к позиционной войне и эволюцию так-
тической обороны.

В книге А. А. Строкова «Вооруженные силы и военное искусство  
в Первой ми ровой войне» [7] анализировалось состояние российских  
вооруженных сил накануне Первой мировой войны, порядок мобилизации 
и развертывания войск на театре военных дей ствий. А. А. Строков раскрыл 
причины разделения Северо-Западного фронта в 1915 г., указал на ошибки 
и стратегические просчеты, допущенные при этом. Автор также исследовал 
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реорганизацию Западного фронта российской армии в ходе проведения опе-
раций 1916 г. В то же время, для работ А. А. Строкова характерен идеологи-
зированный подход к изучению Первой мировой войны. Основную причину 
неудач российских войск он видел в отсталом политическом строе царской 
России.

В монографии профессора Института истории АН СССР Л. Г. Бескров-
ного «Армия и флот России в начале ХХ в. Очерки военно-экономического 
потенциала» [8] раскрываются вопросы строительства российских воору-
женных сил в 1900–1917 гг. Автор приводил сведения о корпусной струк-
туре войск Западного фронта, рассматривал вопросы его снабжения воору-
жением и продовольствием, комплектования личным составом [8, с. 70–86]. 
В работе также рассмотрены потери российских войск в Первой мировой 
войне и способы их восполнения. В отличие от А. А. Строкова, уделявшего 
непосредственное внимание боевым действиям на фронте, Л. Г. Бескров-
ный рассматривал их через призму экономического развития России.

Большой интерес представляет работа военного историка И. И. Ростуно-
ва «Русский фронт Первой мировой войны» [9]. Автор подробно охаракте-
ризовал условия создания Западного фронта в августе – сентябре 1915 г. Он 
рассмотрел боевые действия в ходе Риго-Шавельской операции, приведшей 
к разделению Северо-Западного фронта на два фронта. Боевую деятель-
ность армий Западного фронта в 1915–1916 гг. И. И. Ростунов рассматри-
вал с концептуальных позиций советской историографии. Отмечая прова-
лы стратегических операций Западного фронта, автор указывал на общие 
проблемы: недостаток вооружений и снарядов, плохое снабжение продо-
вольствием, трудности в комплектовании личным составом [9, с. 207–231]. 
Однако И. И. Ростунов не использовал мемуарные источники, в которых 
рассматривалась проблема низкой компетентности командиров корпусов 
и армий. Например, генерал А. А. Поливанов в своих мемуарах «Из днев-
ников и воспоминаний по должности военного министра и его помощника 
в 1907–1916 гг.» [10] сравнил подготовку офицеров российского Генераль-
ного штаба, из которых формировалось командное ядро Западного фрон-
та, с офицерами германского Генерального штаба. Сравнение оказалось  
не в пользу российского генералитета, представители которого зачастую не 
имели практического опыта командования войсками [10, с. 81]. Слабое ис-
пользование мемуарной литературы в книге И. И. Ростунова объясняется 
тем, что многие авторы являлись участниками Белого движения.

Перестроечные процессы в СССР во второй половине 1980-х гг. привели 
к открытию архивных фондов и введению в научный оборот большого ко-
личества документальных источников. Одновременно расширялось сотруд-
ничество с зарубежными историками, проводилось изучение материалов 
архивов Германии и Австрии. 

К третьему этапу можно отнести историографию постсоветского перио-
да. Отличительной особенностью этапа является то, что белорусская исто-
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риография выделяется в самостоятельное направление, а также происходит 
обновление тематики научных работ.

В белорусской историографии важнейшее место заняло изучение бое-
вых действий и их влияние на социально-экономическое положение насе-
ления. Кроме того, затрагивалась проблематика морального состояния сол-
датских масс и офицерского корпуса накануне и во время революций 1917 г. 

Важный вклад в разработку этих проблем внесли работы М. М. Смо-
льянинова. Исследовать Первую мировую войну он начал ещё в советское 
время. В 1981 г. была опубликована работа «Революционное движение сол-
датских масс на Западном фронте в 1917 году» [11], в которой М. М. Смо-
льянинов рассматривал вопросы революционной агитации большевистской 
партии и её влияния на боеготовность войск. Автор охарактеризовал изме-
нения в отношении солдат к войне, раскрыл проблему введения демократи-
ческих институтов в армии (выборность командиров, голосования в полках 
по важнейшим вопросам).

 В постсоветский период исследователь продолжил изучение этой тема-
тики. Так, в монографии М. М. Смольянинова «Морально-боевое состояние 
войск Западного фронта в 1917 г.» [12] дается развернутая характеристика 
влияния революционных идей, неудач на фронте и общего кризиса само-
державия на моральное состояние солдат фронта.

Во второй монографии этого автора – «Беларусь в Первой мировой  
войне» [13] особое внимание уделено вопросам мобилизации населения  
в белорусских губерниях, проблеме беженства и эвакуации гражданских  
и промышленных объектов. Достаточно полно раскрываются вопросы не-
посредственно боевых действий войск Западного фронта.

В работах Н. Б. Щавлинского «Белорусское национальное движение  
в годы Первой мировой войны (1914–1918 гг.)» [14] и «Государственно- 
политическое и национально-культурное самоопределение Беларуси в годы 
Первой мировой войны (1914–1918)» [15] определены этапы развития бело-
русской национальной идеи в годы войны. Автор проанализировал влияние 
Западного фронта российской армии на события государственного само-
определения Беларуси.

Накануне 100-летия начала Первой мировой войны были опубликованы 
сборники документов и материалы различных конференций. 

Изучению источников из белорусских архивов посвящены публикации 
С. Н. Темушева «Картографирование событий Первой мировой войны на 
территории Беларуси» [16], В. И. Адамушко «Архивные источники о собы-
тиях Первой мировой войны на территории Беларуси» [17], Л. М. Лисовой 
«Источники по Первой мировой войне в фондах Национального историче-
ского архива Беларуси» [18].

В 2014 г. Национальным историческим архивом Беларуси был выпущен 
сборник документов – «Беларусь в годы Первой мировой войны (1914–
1918) [19]. Особую ценность представляют материалы о взаимодействии 
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командования Западного фронта с гражданской администрацией. В частно-
сти, представляет интерес переписка минского и витебского губернаторов с 
дежурным генералом Западного фронта по вопросам продовольственного 
снабжения, борьбы со шпионажем и дезертирством [19, c. 45–66]. Сборник, 
содержащий более 200 документов, снабжен подробными комментариями 
составителей и библиографическим указателем, позволяющими упростить 
работу исследователя.

Важным вкладом в изучение событий Первой мировой войны на терри-
тории Беларуси являются материалы Международной конференции «Смар-
гоншчына: трагедыя, гераізм, памяць» (2007) [20]. Авторы публикаций 
затрагивали вопросы влияния крупнейших операций Северо-Западного и 
Западного фронтов на общий ход Первой мировой войны, исследовали от-
дельные бои локального значения, изучали источники зональных архивов. 
Например, боевым действиям российской армии посвящена статья В. Г. За-
ворошкина «Действия русской армии в тылу врага во время Первой миро-
вой войны» [21]. 

Отдельного упоминания заслуживают исследования социально-эко-
номического положения населения белорусских губерний в годы Пер-
вой мировой войны. В этом плане выделяется монография В. М. Хада-
ненка «Сацыяльна-эканамiчнае становiшча насельнiцтва неакупiраванай 
тэрыторыi Беларусi» [22]. В ней рассматривается влияние ухудшающейся 
фронтовой обстановки в условиях затяжной войны на население белорус-
ских губерний в тыловой и прифронтовой зонах Западного фронта россий-
ской армии.

 К вопросам продовольственного снабжения войск Западного фронта 
обращается Л.Ю. Павлов в диссертации «Организация продовольственного 
обеспечения войск Северо-Западного (Западного) фронта российской ар-
мии на территории Беларуси в годы Первой мировой войны» [23]. В ней 
раскрываются вопросы управления снабжением войск фронта, изучено 
взаимодействие управления генерал-квартирмейстера Западного фронта с 
гражданской администрацией Минской губернии.

Ряд публикаций по истории Первой мировой войны подготовлены про-
фессором БГУ А. М. Лукашевичем. Особую ценность представляет опубли-
кованный в 3-м томе «Вялiкага гiстарычнага атласа Беларусi» картографи-
ческий материал [24, с. 61–64]. 

Кроме того, в 2005 г. под редакцией А. М. Лукашевича были опубликова-
ны мемуары военного министра В. А. Сухомлинова [25]. В них обращалось 
внимание на проблемы снабжения и комплектования российских войск, 
охарактеризована подготовка к войне 1914 г. 

Таким образом, в историографии, посвященной Западному фронту рос-
сийской армии, можно выделить три этапа её развития. Для межвоенного 
периода было характерно создание фундаментальных работ, авторами кото-
рых являлись непосредственные участники войны. Для этих исследований 
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характерен критический анализ причин стратегических неудач Западного 
фронта, подробный разбор вопросов тактики и ведения боя на конкретных 
примерах. 

В советской историографии преобладал взгляд на Первую мировую во-
йну как империалистическую, и поэтому исследовались преимущественно 
военно-политические аспекты. В то же время, в 1950–1980-е гг. отечествен-
ные историки провели большую работу по анализу событий на Западном 
фронте, уточнили многие данные о боевых действиях и фронтовых потерях. 

Для современной историографии характерно расширение источниковой 
базы изучения Западного фронта. Происходит обновление тематики ис-
следований и постоянное приращение научных знаний о Западном фронте 
российской армии. Однако, несмотря на ряд публикаций, в том числе моно-
графического плана, Западный фронт как специфический орган управления 
в чрезвычайных (военных) условиях, практически не исследовался.
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ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОРГАНОВ 
СТАТИСТИКИ БССР КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ  
УСЛОВИЙ РАЗРАБОТКИ СТАТИСТИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ

PERFORMANCE DOCUMENTATION OF THE BSSR 
STATISTICAL AUTHORITIES AS A SOURCE FOR STUDYING 
THE CONDITIONS FOR DEVELOPING STATISTICAL 
INFORMATION

В статье даётся описание значимости делопроизводственной документации цен-
тральных органов статистики БССР за 1919–1939 годы в прояснении условий, влиявших 
на полноту и точность разработки статистических материалов.  Материалами ста-
тьи послужили документы общих управлений центральных и местных органов стати-
стики БССР.  В конце статьи дан краткий вывод о проделанной работе.

Ключевые слова: БССР; делопроизводственная документация; центральные органы 
статистики; статистические материалы. 

The article describes the significance of the record keeping documentation of the central 
bodies of statistics of the BSSR for 1919–1939 in clarifying the conditions that influenced the 
completeness and accuracy of the development of statistical materials. The materials of the 
article were the documents of the general administrations of central and local statistical bodies 
of the BSSR. At the end of the article a brief conclusion about the work done is given.

Key words: BSSR; records management documentation; central statistical bodies; statistical 
materials.

Статистические источники представляют собой сложный как по составу, 
так и по происхождению корпус документов, в которых размещены сведе-
ния и данные, собранные в результате осуществления централизованного 
или ведомственного статистического учета. Традиционно отечественные  
и зарубежные исследователи истории к статистическим источникам отно-
сят программу текущего учета и специальных работ, первичные документы 
учёта, сводки данных, публикации результатов исследований. Однако на 
практике обращаются они в основном к конкретным количественным све-
дениям, взятым из статистических сборников. Это на взгляд автора иссле-
дования не всегда позволяет критично оценить значимость и достоверность 
тех или иных статических сведений (данных).

Причиной этому служит то, что статистические источники в отличие от 
ряда других исторических источников представляют собой материал, полу-
чаемый в результате многоэтапной работы по сбору, обработки и публикации 
сведений. В результате этой многоэтапной работы окончательные сведения 
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в статистических сборниках являются уже агрегированными, т. е. теми, что 
отражают не только сам объект учета, но и тот замысел, который статистик 
хотел реализовать в ходе проведения того или иного мероприятия. 

Цель написания статьи – определить информационные возможности 
делопроизводственной документации органов статистики БССР за 1919–
1939 гг. в прояснении научной ценности разработанных ими статистиче-
ских материалов как исторического источника. 

Научная новизна статьи определяется как самой постановкой цели, так 
и полученными в ходе ее разработки результатами. Некоторые аспекты 
проблемы статьи рассматривались отечественными и зарубежными исто-
риками. Однако в научной литературе не ставились вопросы важности 
включения делопроизводственной документации при анализе материалов 
советских органов статистики. Не проанализированы в полном объеме   
связь и зависимость возможностей применения документов общего управ-
ления центральных органов статистики с особенностями исторических яв-
лений, место данных документов в корпусе источников истории советской 
Беларуси. Эти и сопутствующие им проблемы – в центре внимания автора 
данной статьи, в задачи которой входит выявление наиболее отчетливых 
перспектив применения статистических материалов ЦСУ, ЦСБ и УНХУ 
БССР в изучении истории Беларуси. 

Выявление информационного потенциала статистических материалов 
ЦСБ, ЦСУ, УНХУ БССР должно происходить с учётом как анализа число-
вого контента, так и изучения всей делопроизводственной документации,  
с целью прояснения условий (правил, требований) сбора, обработки и пу-
бликации статистических сведений. 

Изучение организации статистических обследований позволяет ис-
следователям истории выявить в какой степени была достигнута полнота  
и точность разработки статистических материалов, и это возможно путем 
выполнения следующих действий: 

1. Изучение документов органов статистики о порядке проведения ста-
тистических обследований.

2. Изучение документов о порядке разработки форм статистических об-
следований и выявления элементов их содержания, которые вошли в раз-
работку статистических сведений. 

3. Ознакомление с документами статистических съездов и конференций, 
на которых обсуждалась организация тех или иных мероприятий по стати-
стическому обследованию. 

4. Ознакомление с документами о подготовке конечных статистических 
сведений для публикации. 

Все перечисленные документы являются ничем иным как делопроиз-
водственной документацией органов статистики. Из их числа в качестве 
основы реализации задач ЦСБ, ЦСУ и УНХУ составляла организационно-
распорядительная документация. 
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Организационная документация определяла порядок выполнения работ 
в органах статистики по учету объектов наблюдения. К числу документов 
данной группы относились: положения о государственной статистике БССР 
[3], планы и программы статистических работ, правила внутреннего распо-
рядка дня сотрудников статистики и, в том числе, перечни их должностных 
обязанностей, штатное расписание сотрудников центрального и территори-
ального аппарата органов государственной статистики. 

В положении о государственной статистике советской Беларуси пропи-
сывались основные обязанности, возложенные на центральные и террито-
риальные органы статистики, в том числе, и условия взаимодействия с го-
сударственными организациями, учреждениями и предприятиями, которые 
были респондентами в предоставлении первичных сведений, так и основ-
ными потребителями окончательных их расчётов. 

В штатном расписании проводился расклад необходимого состава со-
трудников органов статистики с указанием размера выплачиваемых зарплат 
по той или иной должности. Уже с учетом анализа конкретных списков 
сотрудников ЦСБ, ЦСУ и УНХУ можно выяснить соответствовало ли их 
количество к нужному числу, которое смогло бы справиться с работой со-
гласно имеющимся планам и перечням должных обязанностей.  

Распорядительная документация органов статистики БССР была пред-
ставлена приказами, постановлениями, циркулярами и инструкциями (пра-
вилами) [2].  Приказ как распорядительный документ применялся в органах 
статистики в качестве основного в том, что касалось принятия ключевых ре-
шений по организации статистической работы – назначение членов колле-
гии ЦСУ, руководителей и заместителей статистических органов на местах, 
проведение переписей и др. Сама форма приказов мало чем отличается от 
сегодняшних примеров распорядительной документации, когда решения 
выносятся в письменном виде кратко. Именно данный тип делопроизвод-
ственной документации давал начало формированию других распоряди-
тельных и делопроизводственных документов в органах статистики. 

Применение постановлений в ЦСБ, ЦСУ и УНХУ БССР происходило  
в условиях необходимости быстрого решения рабочих вопросов в самих ор-
ганах. По своему содержанию постановления напоминали приказы. В них 
вносились распоряжения по найму сотрудников, выплате денежных посо-
бий, переводе на работу в другую местность и др. 

Важным распорядительным документом являлись циркуляры – ведом-
ственные правовые акты, содержащие предписания подчинённым органам. 
Циркуляры издавались в основном для решения конкретных проблем, сло-
жившихся во время работы органов статистики. Так центральные органы 
статистики БССР исполняли циркуляры, разработанные ЦСУ (РСФСР, 
СССР) и ЦУНХУ (СССР), а также самостоятельно их разрабатывали для 
своих территориальных подразделений.  
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Применение таких документов в ЦСБ, ЦСУ и УНХУ как инструкции 
(правила) происходило на постоянной основе. Это было связано с тем, что 
приказы и постановления из сжатого своего содержания не могли донести 
до сотрудников этих органов конкретные требования по выполнению ими 
работ, а циркуляры содержали лишь перечень основных задач. Поэтому  
в инструкциях давался строгий порядок выполнения статистических работ 
с детальным пояснением того, каким образом должны быть разработаны 
статистические данные. 

Особенно интересны инструкции, которые разрабатывались к формам 
учёта, используемые во время специальных (масштабных) статистических 
обследований. Так, во время проведения переписи городского населения в 
БССР (1923 г.) каждая основная форма статистического учета имела свою 
инструкцию, в которой подробно объяснялось, как следует вносить све-
дения при опросе населения [4]. Инструкции публиковались отдельным 
тиражом, но частым явлением было также размещение их содержания на 
обратных сторонах статистических форм. Это было связано с тем, что ру-
ководство ЦСБ, ЦСУ и УНХУ БССР стремилось наиболее точно и полно 
собрать статистические сведения. 

Инструкции также имели важное значение в организации работы добро-
вольных статистических корреспондентов, которые в 1920-е гг. в БССР вы-
полняли значительную работу по сбору первичных статистических сведений 
о состоянии сельского хозяйства [1]. Формально добровольные корреспон-
денты не нанимались на службу в ЦСБ и ЦСУ. Данный институт агентов 
государственной статистики был создан ещё до 1917 г., когда само население 
в сельской местности было заинтересовано в улучшении своей жизни за счет 
правдивой и точной оценки государством действительного положения дел 
на селе. Поэтому анализ этих инструкций позволяет понять насколько само 
руководство ЦСБ и ЦСУ БССР видело значимость работы добровольных 
корреспондентов в сборе правдивых статистических сведений. 

Особым видом организационно-распорядительной документации в ор-
ганах статистики следует считать программы и протоколы (стенограммы) 
заседаний комиссий, собраний, коллегий, совещаний, съездов и конферен-
ций. Органами управления государственной статистики в БССР кроме цен-
трального аппарата являлись статистические съезды и конференции, прово-
димые в стране с 1919 г. по 1930 г.  Так, в целях всестороннего освещения 
вопросов по разработке организационных планов и методов проведения 
переписей и др. общегосударственных работ, а также объединения стати-
стических учреждений БССР, ЦСБ (ЦСУ) ежегодно до 1930 г. созывало 
Всебелорусский статистический съезд. В состав съезда входили: руководя-
щий состав ЦСБ (ЦСУ), заведующие окружных статбюро (губстатбюро), 
представители Госплана и центральных правительственных учреждений, 
заведующие статистических отделов Наркоматов и ведомств, представи-
тели кооперативных объединений, представители Инбелкульта, БГУ и др.  
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В отличие от съездов статистические конференции проводились по мере не-
обходимости, вызванной такими вопросами как: проведение масштабных 
переписей населения, принятие нового положения о государственной стати-
стике, изменение программы и формы учета какой-либо отрасли статистики 
или расширение сети местных органов государственной статистики в связи 
с изменением административно-территориальных границ БССР [10].

Программы встреч сотрудников центрального аппарата органов стати-
стики БССР и специалистов государственных учреждений включали под-
робную расшифровку вопросов (тем), обсуждаемых в ходе встреч в том 
числе к ним прикладывались тексты (аннотации) докладов выступающих 
[8].  Как правило, в архивах сохранились отредактированные варианты тех 
докладов, однако и в них исследователи истории смогут получить ценную 
информацию об особенностях разработки статистических сведений (дан-
ных) в БССР с 1919 г. по 1939 г. 

Интересным являются также итоговые документы данных встреч – про-
токолы заседаний, в которые вносили сведения о присутствующих на встре-
че, какие вопросы рассматривались, кто выступал, и какое решение было 
принято.  Итоговые протоколы съездов, конференций и межведомственных 
коллегий считались документами строкой отчетности, что способствовало 
их сохранению, в том числе из-за обязательной рассылки их в заинтересо-
ванные органы. Для исследователей истории Беларуси данная группа де-
лопроизводственных документов позволяет выяснить личное отношение к 
значимости проводимых статистических обследований со стороны специ-
алистов, которые были включены в качестве непосредственных исполните-
лей либо лиц в чьи обязанности входило консультирование (контроль) хода 
работ.

К группе делопроизводственных документов органов статистики БССР 
также следует отнести различного рода отчетные документы. Информация, 
содержащаяся в отчетах работы отделов центрального аппарата статистики 
и его территориальных подразделений, дает возможность выявить основные 
направления и результаты деятельности государственной статистики БССР 
за 1919–1939 гг. Интересны отчеты о деятельности отделов центральных 
органов статистики и их территориальных подразделений. В этих докумен-
тах описывается организация реального процесса работы по составлению 
статистических сведений. Важным является не только изучение организа-
ционных документов, в которых прописывалась эталонная форма действий 
сотрудников органов статистики, но и тех документов, где имело место 
оценивание степени выполнения плана работ. В этой оценке руководители 
подразделений органов статистики давали исчерпывающие сведения о про-
блемах в организации статистических работ в советской Беларуси, что не 
всегда выявлялось во время проверок РКИ. 

Важнейшими документами органов статистики являлись документы по 
личному составу сотрудников ЦСБ, ЦСУ и УНХУ, а также их переписка со 



39

своими территориальными подразделениями, органами власти, подотчёт-
ными учреждениями и другими государственными организациями.

 Документы по личному составу сотрудников органов статистики явля-
ются практически невостребованным материалом среди отечественных ис-
следователей истории, этому свидетельствует анализ листов использования 
архивных дел, в которых отметки о просмотре встречаются гораздо реже, 
нежели в делах со статистическими таблицами. 

В качестве одного из информативных источников прояснения обстоя-
тельств создания статистических материалов следует считать документы, 
в которых можно проследить биографические сведения о лицах, работав-
ших в органах статистики. На взгляд автора статьи субъективные факто-
ры, влиявшие на разработку статистических материалах, следует считать 
основными в том, что касается возможной вероятности снижения достовер-
ности предоставляемых сведений (данных). Поэтому изучение документов 
по личному составу является необходимым действием в прояснении обсто-
ятельств работы центральных органов статистики и их территориальных 
подразделений. 

К числу документов по личному составу сотрудников органов статисти-
ки следует отнести, сохранившиеся в архивах Беларуси, документы – имен-
ные списки служащих, анкетные листы сотрудников, заявления о приеме на 
работу, требовательные ведомости на получение зарплаты и др. В именном 
списке служащих содержится информация, позволяющая узнать, кто имен-
но работал в органах статистики, их возраст, семейное положение, профес-
сия и специальность, национальность, адрес проживания, когда поступил 
на работу, условия найма и причины увольнения. Данный документ ценен 
тем, что содержащие в нём сведения позволяют определить, был ли обеспе-
чен орган статистики нужным количеством профессиональных и опытных 
специалистов.   

В отличие от именных списков анкетные листы содержали больше све-
дений о сотрудниках органов статистики. Особый интерес представляют в 
листах следующие сведения о сотруднике: образование (специальность), 
какие исполняет функции и обязанности, служебный стаж и последнее ме-
сто работы, наличие научно-технических работ (печатные труды, доклады и 
изобретения), организационная деятельность. Как и в предыдущем случае, 
данный документ интересен для выявления уровня подготовленности со-
трудников статистики, к выполнению возложенных на них задач. Например, 
анализ анкетных листов сотрудников ЦСБ БССР за 1919–1921 гг. выявил, 
что, несмотря на низкий уровень подготовленности рабочего штата цен-
трального органа статистики, его руководящий состав состоял из опытных 
и квалифицированных специалистов [6]. 

Что же касается переписки (корреспонденции) органов статистики, то 
этот вид рабочей документации играл важную роль в обеспечении связи 
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между большой, но плохо организованной сетью учреждений, занимавшей-
ся централизованным и ведомственным статистическим учётом [7]. 

Если обратиться к бухгалтерским книгам органов статистики, то сто-
имость отправки писем почтовым или телеграфным способом составляла 
одну из самых больших их затрат [5]. Первоначально почтовая корреспон-
денция служила единственным источником получения первичных статиче-
ских сведений, которые получали территориальные органы статистики. Так 
в листах писем, фиксировалась информация о результатах статистических 
обследований, которая в дальнейшем сводилась в большие группировки 
данных (сведений). Кроме этого данный вид рабочей документации интере-
сен тем, что в нём зафиксированы сведения о реальных проблемах работы 
статистических органов и в том числе проблемы разработки статистических 
данных. Эти проблемы практически никогда без редактирования не упоми-
нались в печатных материалах ЦСБ, ЦСУ и УНХУ, что в свою очередь де-
лает переписку источником прояснения спорных вопросов о полноте и точ-
ности тех или иных сведений в статистических материалах. Особенно тех 
вопросов, которые, касаются определения степени влияния политического 
заказа на конечный результат статистических работ.  Например, анализ ма-
териалов переписей населения 1926 г., 1937 г.  и 1939 г. позволил убедиться, 
что политическое руководство БССР было заинтересовано в точных и бес-
пристрастных результатах демографического учёта населения [9]. Желание 
скрыть истинные результаты переписей 1937 г. и 1939 г. возникало у властей 
БССР только после получения предварительных результатов.   

Таким образом привлечение в корпус источников статистических мате-
риалов исследователями истории должно осуществляться не только за счет 
отбора печатных сборников и форм учёта, но и путём включения делопро-
изводственной документации тех учреждений, в которых были собраны ста-
тистические сведения. Истинные обстоятельства формирования статисти-
ческих материалов невозможно выявить без изучения той среды, в которой 
происходил сбор, обработка и критика статистических сведений. Очевидно, 
что делопроизводственная документация ЦСБ, ЦСУ и УНХУ позволяет 
прояснить ранее не замеченные (проигнорированные) факты, объясняющие 
насколько работа сотрудников органов статистики советской Беларуси была 
рационально организованной в вопросах разработки точных и правдивых 
статистических сведений.
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АДУКАЦЫЯ БЕЛАГА ЎНІЯЦКАГА ДУХАВЕНСТВА  
НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ  
Ў КАНЦЫ XVI – ТРЭЦЯЙ ЧВЭРЦІ XVІII СТАГОДДЗЯ

THE EDUCATION OF SECULAR UNIATE CLERGY  
IN BELARUS IN THE END XVI – THE THIRD QUARTER  
XVIII CENTURIES

Навуковы артыкул прысвечаны нераспрацаванай у гістарыяграфіі праблеме адукацыі 
белага ўніяцкага духавенства на тэрыторыі Беларусі ў канцы XVI – трэцяй чвэрці  
XVІIІ ст. Прааналізаваны станоўчыя змены ў падрыхтоўцы белага святарства  
з сярэдзіны XVIII ст. Вывучаны асноўныя напрамкі яе ўдасканалення – стварэнне сеткі 
пачатковых школ і духоўных семінарый, рэарганізацыя папскага алюмната ў Вільні, сама-
стойнае вывучэнне святарамі асноў маральнага багаслоўя. Адзначаны негатыўны вынік 
для яе развіцця дамінавання ў асветніцкай сферы ўніятаў базыльянскага ордэну.

Ключавыя словы: адукацыя; белае духавенства; семінарыі; алюмнаты; навіцыяты; 
падручнікі.

The scientific article is devoted to undeveloped in historiography problem of the formation 
of white Uniate clergy in Belarus at the end of XVI – XVIII in the third quarter. Analyzed the 
positive changes in the preparation of the white priesthood from the middle of the XVIII century. 
Studied the main directions of its development – the creation of a network of primary schools and 
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seminaries, reorganization of the papal alyumnata in Vilnа, independent study of the foundations 
of moral theology priests. Noting the negative result for the development of its dominance in the 
field of education Uniate Basilian Order.

Key words: education; secular clergy; seminary; aluminates; novitiate; schoolbooks.

З моманту стварэння ўніяцкай царквы ў 1596 г. належная адукацыя свя-
тарства ды вернікаў яе кіруючымі коламі ўспрымалася ў якасці адной з пры-
ярытэтных задач. Толькі так можна было ўмацаваць становішча канфесіі 
ў краіне і на роўных супрацьстаяць ціску з боку каталікоў і пратэстантаў. 
Разам з тым, трывалыя стасункі з езуітамі спрыялі арганізацыі ў 1617 г. ба-
зыльянскага ордэну, члены якога ў хуткім часе пачалі займаць большасць 
вышэйшых духоўных пасад. Гэта дазволіла ім скарэктаваць наяўныя ў 
уніятаў асветніцкія рэсурсы на сваю карысць. Вынікам стала змаганне бе-
лага ўніяцкага духавенства ды базыльянскага ордэну за доступ да сярэдняй 
і вышэйшай ступеняў адукацыі. Але толькі з сярэдзіны XVIII ст. базыльяне 
пачалі страчваць свой фактычна манапольны кантроль над школьнай спра-
вай у межах уніяцкай канфесіі.

Нажаль, дадзены аспект эвалюцыі ўніяцкай адукацыі дагэтуль не знайшоў 
свайго належнага асвятлення ў айчыннай і замежнай гістарыяграфіі. Увага 
большасці даследчыкаў звернута на асветніцкую дзейнасць базыльянскага 
ордэну. Датычыцца гэта як вузкаспецыялізаваных прац, так і абагульняючых 
манаграфій па гісторыі ўніяцкай царквы. Сярод першых з іх можна назваць 
кнігу М. Підлыпчак-Маеровіч, дзе праблема стасункаў ордэна з белым ду-
хавенствам практычна не разглядаецца [1, с. 31–37]. Сярод другіх найбольш 
поўна адукацыйная справа ўніятаў аналізуецца ў рабоце С. Марозавай. Але  
і ў ёй, нажаль, таксама больш даследуюцца адпаведныя намаганні базыльян. 
У дачыненні ж да белага святарства адзначаны «нізкі адукацыйны узровень 
прыходскага кліра» і згаданы факт адкрыцця цэлага шэрагу новых школ  
у 1750-я гг. [2, с. 95–96]. Агульны стан яго падрыхтоўцы ў пэўнай ступені 
вывучаны Д. Лісейчыкавам, які прысвяціў дадзенаму пытанню асобны 
раздзел манаграфіі. Больш увагі тут, аднак, удзяляецца перыяду знаходжан-
ня беларускіх зямель у складзе Расійскай імперыі. Наконт жа папярэдняга 
часу аўтар лічыць, што ў асяроддзі прыходскіх святароў пераважала хатняе 
навучанне. Адбылося гэта, на яго думку, з прычыны недахопу сродкаў, не-
жадання бацькоў адпраўляць сваіх сыноў у аддаленыя ад парафіі навучаль-
ныя ўстановы і адсутнасці стымулу для атрымання якаснай адукацыі [3,  
с. 40–42]. У цэлым жа, ўсебаковы аналіз спецыфікі асветы белага ўніяцкага 
духавенства ў канцы XVI – трэцяй чвэрці XVIII ст. так і не стаў прадметам 
спецыяльнага навуковага інтарэсу, што і прыдае прадстаўленаму артыкулу 
актуальнасць ды навуковую навізну. 

У час стварэння ўніяцкай царквы яе вышэйшыя іерархі лічылі справу 
адкрыцця ўласных школ неабходнай як для ўздыму агульнай падрыхтоўцы 
духавенства, так і для пашырэння асветы ў свецкім асяроддзі. У гэтым пла-
не іх меркаванні мала адрозніваліся ад мэт праваслаўнай педагогіцы. Тым 
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больш, што менавіта брацкія школы ўніяты спачатку імкнуліся зрабіць асно-
вай сваёй сістэмы адукацыі. Аднак падобныя спадзяванні не ажыццявіліся, 
і мітрапаліт кіеўскі І. Пацей ды яго пераемнік І. В. Руцкі былі вымушаны 
ствараць яе фактычна нанава. 

Пры гэтым, першапачаткова вядучым цэнтрам уніяцкай адукацыі ім 
бачылася Віленская семінарыя, утвораная ў 1601–1603 гг. Але яе злучэнне 
з навіцыятам фактычна зачыніла доступ сюды для дзяцей белага святар-
ства [4, с. 39–40]. У выніку, адзінымі месцамі іх навучання сталі ўніяцкія 
вучылішчы ў Навагрудку і Мінску. Першае з іх было адчынена ў 1613 г. Акра-
мя граматыка-рытарычнага цыклу прадметаў тут выкладаліся багаслоўскія 
дысцыпліны, добрае веданне якіх мясцовымі вучнямі адзначаў сам  
І. В. Руцкі ў 1624 г. [5, с. 57] У Мінску ж уніяты распачалі асветніцкую 
дзейнасць у 1617 г. Вядома, што пры мясцовай школе існавала 2-класнае 
«лацінскае» і 1-класнае «рускае» аддзяленні з уласнымі настаўнікамі [6,  
с. 105]. 

Менавіта Мінскае вучылішча ў сярэдзіне 1620-х гг. І. В. Руцкі вырашыў 
пераўтварыць у новы вядучы асяродак уніяцкай адукацыі, таму што да-
лейшаму развіццю семінарыі ў Вільні першакаджала канкурэнцыя з боку 
езуіцкай акадэміі, кальвінскай гімназіі і праваслаўнай брацкай школы.  
У Мінску мітрапаліт меркаваў адкрыць Галоўную семінарыю, якая павінна 
была працаваць у трох напрамках – рыхтаваць настаўнікаў для свецкіх 
школ, папаўняць манастыры добраадукаванымі манахамі і забяспечваць 
асветніцкія патрэбы белага духавенства. Наконт апошняга ім адзначала-
ся, што семінарысты: «Будут помещаться нами… по городам при церквах 
кафедральных, коллегиатских… Будут поступать на должности Визита-
тора деревенских церквей и даже на Священников в эти последние...» [7,  
с. 123–124]. Падобныя разважанні станоўча ўспрынялі ўніяцкія царкоўныя 
іерархі. У тым ліку яны знайшлі падтрымку і сярод белага духавенства, 
якое з’ехалася на ўласны сабор у кастрычніку 1626 г. у Навагрудак. Дэ-
легаты вырашылі сабраць для яе па капе грошаў з кожнага святара. Свае 
подпісы пад гэтым рашэннем паставілі: пратапопы слонімскі І. П. Сулкоўскі 
і мірскі Г. Зяновіч; прэсвітары клецкі Лазінскі, турэцкі І. Хлебніцкі  
і старасвержаньскі А. Лецавіч; святары С. Агурцэвіч з Мінска, Г. Цімафеявіч 
з Ляхавіч, Е. Мішкоўскі з Нясвіжа, Д. Міхайловіч з Бярозы, М. Лявонцевіч  
з Новага Свержаня, Д. Грыгор’евіч са Сталбцоў і інш. [8, арк. 1–2].

Мінская Галоўная семінарыя распачала сваю працу ў 1632 г., але рэ-
альна здолела выйсці на запланаваны ўзровень з выкладаннем у тым ліку 
і вышэйшых філасофска-тэалагічных прадметаў толькі ў першай палове 
1650-х гг. Аднак, узяцце горада рускімі войскамі ў 1655 г. прывяло да яе 
ліквідацыі. Падобныя ж падзеі абумовілі і знікненне вучылішча ў Навагруд-
ку. У пасляваенны ж перыяд у абодвух гэтых гарадах адукацыйную справу 
манапалізавалі езуіты [9, c. 389–391].
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Агульны заняпад уніяцкай адукацыі на тэрыторыі Беларусі ў дру-
гой палове XVII ст. прывёў да таго, што асноўнымі месцамі навучання 
прадстаўнікоў гэтай канфесіі сталі езуіцкія калегіўмы. Для падрыхтоўцы 
кандыдатаў на ўступленне ў базыльянскі ордэн былі адкрыты канвікты пры 
манастырах у Вільні і Жыровічах. Сюды ж царкоўныя ўлады заклікалі адда-
ваць сваіх сыноў і прыходскіх святароў [10, c. 36].

Надзвычай важнае значэнне для ўніяцкай царквы меў Замойскі сабор 
1720 г. Тут таксама разглядаліся пытанні, звязаныя з адукацыяй белага 
духавенства: кандыдатаў у святары абавязалі мець належную адукацыю, 
а епіскапаў заклікалі адкрываць на падуладных ім тэрыторыях семінарыі 
для белага духавенства, альбо адсылаць жадаючых у Віленскі і Львоўскі 
папскія алюмнаты: «для навучання навукам ды царкоўнаму вучэнню і для 
настаўлення ў добрай маральнасці» [11, c. 153–157].

Але ажыццявіць згаданыя рашэнні аказалася не проста. Сярод 
выхаванцаў алюмнатаў з асяроддзя ўніятаў пераважалі базыльяне. А ад-
крываць адразу епархіяльныя семінарыі мясцовыя царкоўныя іерархі не 
спяшаліся. З-за недахопу сродкаў яны былі згодны спачатку выдзяліць гро-
шы на навучанне асобных прадстаўнікоў белага духавенства. Так, епіскап 
турава-пінскі Т. Гадэбскі збіраўся вучыць: «двух или одного в каком-нибудь 
монастыре», а архіепіскап полацкі Ф. Грабніцкі пагадзіўся: «воспитывать на 
свои средства двух учеников в Жировицком монастыре или в другом удоб-
ном месте» [12, c. 325–326, 330]. Пры гэтым апошні не выключаў магчы-
масць заснавання ва ўласнай епархіі семінарыі, але пры ўмове фінансавай 
дапамогі з боку Ватыкана. Разам з тым, Кангрэгацыя прапаганды веры не 
падтрымала яго хадайніцтва на гэты конт, хаця на баку іерарха выступіў 
смаленскі біскуп Б. Корвін-Гасеўскі, у лісце якога у Рым ад 28 кастрычніка 
1725 г. адзначалася, што для «искоренения схизмы» і невуцтва ў асяроддзі 
ўніяцкага духавенства лепшым сродкам з’яўляецца адкрыццё «семинарии 
для юношества, предназначенного к восприятию священнического сана» 
[13, c. 354–355].

Як след гэтага, у перыяд пасля Замойскага сабору ўніяцкая адука-
цыя па-ранейшаму найперш забяспечвала інтарэсы базыльянскага ордэ-
на, кіраўніцтва якога канцэнтравала сваю ўвагу на належным выхаванні 
ўласных членаў альбо тых, хто збіраўся да іх далучыцца. Пад падобную 
мэту, напрыклад, прыстасавалі школу ў Барунах, якую адкрылі яшчэ ў 1700 г.  
на сродкі М. Песляка для вучобы шырокіх колаў уніяцкай моладзі, але ў 
1740 г. пераўтварылі ў 3-гадовую тэалагічную студыю для ўдасканалення 
духоўнай асветы членаў ордэну [14, c. 300, 304]. Падобны лёс напаткаў  
і ўтвораную ў 1743 г. у Новым Свержані пад Стоўбцамі 5-гадовую ўніяцкую 
семінарыю. Мясцовы Успенскі манастыр быў заснаваны ў 1739 г. на фун-
душ гетмана польнага ВКЛ кн. М. К. Радзівіла Рыбанькі, прычым боль-
шая частка гэтага ахвяравання (74,3 тыс. зл.) прызначалася на ўтрыманне  
4 настаўнікаў і 12 выхаванцаў з ліку сыноў уніяцкіх святароў з належа-
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чых князю маёнткаў. Базыльяне, аднак, акцэнт пры выкладанні тут адразу  
ж пачалі рабіць на перакананні выхаванцаў у неабходнасці прыняцця мана-
скага чыну, а частку сродкаў пусцілі на арганізацыю пры семінарыі чарго-
вай тэалагічнай студыі [15, c. 54].

Падобныя паводзіны базыльян выклікалі значную незадаволенасць бе-
лага духавенства, прадстаўнікі якога ў 1746 і 1747 гг. накіравалі ў Ваты-
кан скаргі з абвінавачваннем ордэна ва наўмысным нежаданні пашыраць  
у іх асяроддзі асвету. Прычынай гэтага яны лічылі імкненне яго ўлад за-
хаваць пад уласным кантролем як мага большую колькасць вышэйшых 
царкоўных пасад, бо па тагачаснай традыцыі ўніяцкі іерарх узроўню 
епіскапа павінен быў быць «беглым у канонах» і пажадана мець доктарскую 
ступень [16, c. 263].

У 1751 г. папа рымскі Бенедыкт XIV загадаў нунцыю у Рэчы Паспалітай 
А. Архінто прадпрыняць захады па выпраўленню становішча. Асобна тут 
адзначалася: «На невежество клира нужно обратить особенное внимание, 
так как оно – источник всех зол». З гэтай нагоды нунцый 24 красавіка  
1751 г. у лісце да протаархімандрыта ордэна І. Біліньскага пісаў: «Если 
бы базилиане согласно обещанию основали в обеих провинциях главные 
училища, прекратилась бы нужда для папских семинарий воспитывать мо-
нахов, вместо которых могли бы воспитываться в них светские клирики… 
Его святейшество, не принимая извинений в медленности учреждения сих 
школ, повелевает мне, чтобы я назначил вашему высокопреподобию доста-
точный срок, в течении коего… вы должны… открыть школы и прислать 
ко мне все делопроизводство как относительно школьного метода, так  
и назначения лекторов. Если бы в течении сего срока (который я назначаю  
в 6 месяцев), не была исполнена воля первосвященника; то мне дано пра-
во назначить самому монастыри и исполнить все прочее, относящиеся  
к делу…». Гэты ліст быў зачытаны на Брэсцкай кангрэгацыі базыльян у тым 
жа 1751 г., але яе дэлегаты звярнуліся да нунцыя з просьбай даць ім больш 
часу на ажыццяўленне азначанага распараджэння. У выніку працяглых кан-
сультацый канчатковым тэрмінам выканання загаду быў вызначаны 1753 г. 
[17, c. 149–150].

Аднак толькі епіскап брэсцка-ўладзімірскі Т. Гадэбскі абвясціў у 1752 г. 
аб сваім намеры адкрыць у бліжэйшы час у Брэсце семінарыю. У ёй павінны 
былі вучыць «тэалогіі маральнай, перакладам з мовы славянскай на поль-
скую, а тых з іх, хто ўжо скончыў школы публічныя ніжэйшыя, паэтыцы  
і рыторыцы, філасофіі, рыхтаваць да пропаведзяў і вучэнню духоўнаму, усе 
павінны мець здольнасць пісаць па-руску і па-польску». Аднак семінарыя 
распачала сваю дзейнасць толькі ў 1770-я гг. (2 настаўнікі і некалькі 
дзясяткаў вучняў) [18, c. 199–201].

Больш паспяховай стала пастанова Навагрудскай капітулы ў маі 1753 г. 
аб утварэнні ў кожным дэканаце 3-гадовых школ «для обучения капланских 
детей» узростам ад 7 да 10 год, у якіх яны б: «учились читать по русско-сла-
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вянски псалтири, октоихи и ирмологии и обучались бы церковному пению 
и богослужебному порядку». Навучанне ў гэтых школах было абавязковым 
для дзяцей са святарскіх сямей – пры адмове на працягу 3 год плаціўся 
штраф у памеры 3 талераў штогод, якія накіроўваліся на ўтрыманне збядне-
лых выхаванцаў. Дадзеныя школы былі адкрыты: у Скідзеле, Росі, Слоніме, 
Арлі, Малой Бераставіцы, Турцы, Стоўбцах, Ляхавічах, Клецку, Маладзеч-
на, Дукоры, Ігумене, Іллі, Лебедзеве, Далгінаве, Свіслачы, Мядзеле і Глу-
ску [19, арк. 1–2]. Разам з тым, колькасць узнікшых школ была куды боль-
шай. Так, польская даследчыца Д. Вярэда таксама адзначае іх наяўнасць у 
Антопалі, Бярозе і Кобрыне [20, c. 221]. Вядома, што ў другой палове 1750– 
1760-х гг. уніяцкая «церковная школа» з курсам ажно да рыторыкі зноў па-
чала сваю дзейнасць і ў Навагрудку [21, арк. 1].

Далейшаму развіццю адукацыі белага ўніяцкага духавенства спрыяла 
була папы рымскага Бенедыкта XIV ад 5 красавіка 1753 г., згодна з якой 
быў рэарганізаваны Віленскі папскі алюмнат. Усе 20 тутэйшых стыпен-
дый з наступнага году аддаваліся ўніятам – 4 заставаліся за базыльянамі,  
а 16 размяркоўваліся па епархіях. Таксама у ёй падкрэслівалася, каб тутэй-
шыя выхаванцы: «у малітве і ў царкоўным богаслужэнні выкарыстоўвалі 
славянскую мову і спевы, якія б складалі прадмет асобнага вывучэння» [22, 
с. 111–112]. За наступныя 20 год яго скончыла 75 уніятаў (24 базыльян). Ся-
род іх ступені бакалаўра філасофіі і вызваленых навук атрымалі 27 чалавек 
(1 базыльянін), магістра філасофіі і вызваленых навук – 47 чалавек (22 ба-
зыльян). Пры гэтым 18 выхаванцаў не толькі сталі ўладальнікамі ступеняў 
бакалаўра (3 базыльяніна) і магістра (15, з іх 9 базыльян), але яшчэ і здалі 
экзамен за поўны курс тэалогіі (9 базыльян), з якіх 8 дасягнулі ступені 
ліцэнцыята тэалогіі (3 базыльяніна) [23, с. 277–282].

Асобная ўвага царкоўных улад была звернута на стымуляванні  
ў асяроддзі белага святарства ведання асноў маральнага багослоўя, больш 
вядомага ў тыя часы пад назвай «Казусы». У 1744 г. мітрапаліт кіеўскі  
А. Шэптыцкі разаслаў паўсюдна загад аб неабходнасці ўсім мець падоб-
ныя кнігі. Адаведна яму выходзілі і распараджэнні больш нізкіх царкоўных 
інстанцый. Так, 6 сакавіка гэтага ж году мінскі афіцыял Я. Лук’яновіч выдаў 
«Наставление униатским священникам игуменской протопресвитерии», дзе 
пісаў: «Каждый “каплан”, под страхом смертного греха, обязывается знать 
всё то, что относится к совершению таинств… У кого нет печатной книжки 
kazusow, тот должен ее переписать. Протопресвитер обязан ежегодно… эк-
заменовать священников в их успехах относительно изучения kazusow» [24, 
арк. 1–2]. На ўвазе тут мелася праца па маральнай тэалогіі Л. Кішкі, якая 
выйшла ў 1693 г. у Любліне. У ёй разглядаліся абавязкі святароў, а таксама 
пытанні, звязаныя з хрышчэннем дзяцей, эўхрыстыяй і г. д. [25, c. 20–23, 
46–48, 119–124, 255–256].

Актывізацыя асветніцкай справы прынесла станоўчыя вынікі, аб чым 
сведчаць тагачасныя рапарты рэвізій парафій. У 1757 г. візітатар Брэсцкага 
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дэканату адзначаў, што пробашч царквы Страдэч: «даслаў сыноў у школу і 
ўсім навукам навучыў». У сваю чаргу, пробашч у Радванічах Я. Гарачка ў 
1759 г. накіраваў свайго сына Тэадора ў Холмскую ўніяцкую семінарыю. 
Праўда прабыў ён там усяго 2 месяцы, за якія, аднак, добра прасунуўся 
ў засваенні: «навук, саслоўю святарскаму неабходных» [26, с. 115, 120]. 
Звычайнымі сталі і такія запісы наконт адукацыі саміх святароў, як: «рускай 
навукі», «навукі рыторыкі» і інш. [27, арк. 6, 11, 34–39, 64, 79–84]. Некато-
рыя з іх утрымлівалі і больш разгорнутую характарыстыку. Так, дзякую-
чы добрай падрыхтоўцы, атрыманай у 1760-я – пачатку 1770-х гг., святар  
у в. Дубай пад Пінскам Л. Аляшкевіч у 1801 г. быў прызнаны: «у навуках 
маральнай тэалогіі ёсць дасканалым» [28, с. 107].

У цэлым, можна лічыць, што адукацыйнае пытанне ў асяроддзі ўніяцкай 
канфесіі найперш успрымалася праз прызму змагання за ўплыў у царкве 
базыльян і белага святарства. Магчымасць заняцця першымі з іх вышэйшых 
духоўных пасад і куды большыя матэрыяльныя рэсурсы ордэна да сярэдзіны 
XVIII ст. рабілі іх відавочнымі пераможцамі ў дадзеным супрацьстаянні. 
Разам з тым, даволі вузкае кола базыльян-інтэлектуалаў пры агульным 
нізкім узроўні падрыхтоўкі ўніяцкага духавенства не магло падтрымліваць 
на належным узроўні аўтарытэт канфесіі ў краіне. Для яго ўмацавання  
з 1750-х гг. і распачалася рэарганізацыя ўніяцкай школьнай справы. 
Станоўчы вынік яе найперш адчулі ў асяроддзі белага святарства, што 
было вельмі важна з прычыны пачатку пранікнення ў айчыннае грамадства 
прагрэсіўных ідэй эпохі Асветніцтва наконт распаўсюджвання адукацыі  
ў шырокіх колах простага насельніцтва.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФАБИАНСКИХ ИДЕЙ В НАЧАЛЕ ХХ в.

IMPLEMENTATION OF THE FABIAN IDEAS AT THE 
BEGINNING OF XX CENTURY

Известная английская социалистическая организация Фабианское общество большое 
внимание уделяла социализации средств производства и рабочей политике. В силу объ-
ективных причин колонизации значительный государственный сектор оказался в Канаде, 
Австралии, Новой Зеландии. Более того правящие круги этих стран проводили новатор-
скую социальную политику. В решении рабочего вопроса важную роль сыграло трудовое 
арбитражное законодательство, которое разрабатывалось фабианцами. Неслучайно 
британские доминионы в начале ХХ в. стали странами, воплотившими в жизнь многие 
идеи фабианского социализма. 

Ключевые слова: фабианский социализм; государственный сектор; рабочий вопрос; 
трудовой арбитраж; государственное управление.

Well-known English socialist organization the Fabian Society devoted big note to 
socialization of the production means and the labour policy. On the objective reasons colonization 
the considerable state sector was in Canada, Australia, New Zealand. Moreover the ruling elites 
of this countries conducted the experimental social policy. The labour arbitration law, which 
carried out by the fabians, played an important role in the decision of labour question. So at 
the beginning of XX century the ideas of the Fabian socialism  were implemented namely in the 
British dominions.

Key words: the Fabian socialism; state sector; labour question; labour arbitration; state 
government.

Среди различных социалистических организаций, во множестве воз-
никавших в конце ХIХ – начале ХХ в. практически во всех странах мира, 
английское Фабианское общество занимает особое место. Оно оказалось на 
редкость долгоживущим. Учрежденное в 1884 г. в Лондоне, в 2019 г. оно 
отмечает 135-летний юбилей. В настоящее время общество по-прежнему 
функционирует, являясь коллективным членом и ведущим аналитическим 
центром британской Лейбористской партии. Необычайно ярким и насы-
щенным  являлся начальный период его деятельности. 

Уже с тех пор Фабианскому обществу была свойственна некая двой-
ственность и тайна. С одной стороны, Фабианское общество, объединяя в 
своих рядах интеллектуалов, известных писателей, философов, экономи-
стов, политиков позиционировало себя в качестве открытой площадки для 
обмена мнениями, дискуссий, разработки теоретических позиций. Дом од-
ного из основателей общества Эдуарда Пиза в 1880-е годы был открыт для 
всех: в него захаживали и представители художественной богемы (самым 
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памятным, как впоследствии отмечали многие фабианцы, оказался при-
ход рыжеволосого и тощего ирландца Бернарда Шоу, жившего буквально 
напротив), и бунтари-анархисты, и более серьезные молодые люди, даже 
занимавшие важные посты в государственном аппарате, например, быстро 
ставший одним из лидеров Сидней Вебб. Удивительное содружество чинов-
ника и исследователя Вебба и писателя Шоу способствовало превращению 
общества в более дисциплинированную организацию. Безапелляционное 
заявление одного из первых членов Фрэнка Подмора о том, что «Фабиан-
ское общество – организация социалистическая», стало определяющим для 
ее концептуальной деятельности. Фабианцы действительно многое сделали 
для развития правой социалистической теории, программных требований и 
политической практики Лейбористской партии, неоднократно приходившей 
к власти в Великобритании в ХХ в. 

С другой стороны, гораздо менее известно реальное влияние обще-
ства на политиков и их управленческую деятельность в той же Англии и в 
других странах мира. Между тем идеи фабианского социализма работали, 
находя реальное воплощение в политической практике. В этом смысле по-
казательны название и эмблема Фабианского общества. Считая, что капита-
лизм будет эволюционно, медленно преобразовываться в социализм через 
постепенное введение соответствующих институтов, свое общество фаби-
анцы назвали в честь древнеримского полководца Фабия Максима Кункта-
тора (Медлительного). Его стратегия в Пунической войне с превосходящей 
армией карфагенского полководца Ганнибала заключалась в уходе от реша-
ющих крупных битв, в изматывании и истощении противника в большей 
степени методами партизанской войны. Неслучайно в качестве эмблемы 
общества сначала была  выбрана медлительная черепаха. Однако затем эм-
блемой стал волк в овечьей шкуре. Это очень показательно. Привязанная к 
волку овечья шкура должна была символизировать эволюционность, посте-
пенность, умеренность и даже кротость социалистических преобразований. 
А вот решительный волк олицетворял четкую политику правящей верхуш-
ки надо полагать не только и не столько Великобритании, к тому времени 
утратившей свою промышленную монополию,  но и всей мировой капита-
листической системы. И эта политика должна была по мысли фабианцев 
вести страны и народы именно к социализму. 

Убежденность фабианцев в социалистическом векторе развития выте-
кала из их анализа сущности современных им капиталистических социаль-
но-экономических процессов. Многочисленные сбои в функционировании 
экономических механизмов (кризисы перепроизводства, длительная де-
прессия с 1870-х гг.), обострение социальных противоречий, радикализация 
рабочего движения свидетельствовали о недостатках капиталистической 
модели, основанной на частной собственности, свободе конкуренции, борь-
бе индивидов, классов и социальных групп. Уловив наметившуюся тенден-
цию к монополизации экономики и неизбежное усиление роли государства, 
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всегда выступавшего в качестве надежного помощника и защитника капи-
тала, фабианцы сделали вывод о начавшейся тенденции трансформации ка-
питалистической системы в направлении социализма. Политики-фабианцы 
должны были лишь умело помогать своим странам двигаться в этом направ-
лении, в том числе и используя фабианские наработки. 

Среди многочисленных программных требований фабианцев отметим 
социализацию средств производства и рабочую политику, направленную на 
гармонизацию отношений между трудом и капиталом. В начале ХХ в. эти 
требования осуществлялись отнюдь не в Великобритании, а в первую оче-
редь в  британских доминионах, снискавших славу «полигонов социального 
экспериментаторства». Цель данной статьи заключается не в представлении 
этих реформ, (им посвящена многочисленная литература [1]), а в выявле-
нии фабианского влияния на их авторов. Политическая и государственная 
реформаторская деятельность часто рассматривается как исключительно 
внутренний процесс, как следствие или реакция на предшествующие со-
бытия, учитывается влияние образования и управленческой культуры лиц, 
принимающих решения. Однако, надо принимать во внимание большее 
число воздействующих факторов, в том числе и различных организаций, 
связывающих в единую управленческую систему мировой капитализм, по 
терминологии А. И. Фурсова наднациональных структур мирового согла-
сования и управления или конспироструктур. Фабианское общество несо-
мненно является одной из таких структур, «волк в овечьей шкуре».

В силу объективных причин освоения и колонизации огромных про-
странств вдали от Европы британские доминионы Канада, Австралия, Новая 
Зеландия имели значительный государственный сектор (земельный фонд, 
транспортную инфраструктуру, промышленные предприятия) и традицию 
активного государственного управления, что создавало о них впечатление 
как о социалистических странах. Канадский историк А. Лауэр считал, что 
«Доминион Канада представлял собой плановое общество. В нем никогда не 
было негативного государства типа laisser-faire, основанного на индивидуа-
листических доктринах, его государство с самого начала было позитивным, 
полусоциалистическим» [2, p. 379]. Еще в большей степени это характерно 
для Австралии и Новой Зеландии. Вообще три доминиона представляли со-
бой разные примеры присутствия государственного социализма: в Канаде 
оно было наименьшим, в Австралии – средним, в Новой Зеландии – мак-
симальным. Объясняя оправданность государственного социализма приме-
нительно к Австралии, «отец австралийской историографии» У. К. Хэнкок 
отмечал: «Государственная собственность и управление экономическими 
ресурсами может быть предпочтительнее частной собственности и управ-
ления по двум причинам: во-первых, государство, будучи более сильным, 
чем отдельный человек или группа, может эксплуатировать и управлять 
этими ресурсами более эффективно; во-вторых, от государства, которое 
является инструментом независимых индивидов, можно ожидать, что оно 
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будет направлять свою власть на общественное благосостояние, тогда как 
человек или корпорация, располагая такой же властью, скорее направят ее 
на собственные цели, не соответствующие общественным» [3, 72–73]. Это 
в полной мере соответствовало фабианским воззрениям, в частности идее 
социализации, состоящей из трех взаимосвязанных элементов: налогового 
обложения, национализации или муниципализации и конкуренции обще-
ственного и частного секторов.  Только этот государственный социализм 
был осуществлен гораздо раньше, чем возникло Фабианское общество, 
самостоятельно, без влияния его идей. Напротив, фабианцы  изучали этот 
опыт для подтверждения своих идей. Так Сидней и Беатриса Вебб, ставшие 
теоретиками фабианского социализма, высоко оценивали достижения Но-
вой Зеландии, признанной ими бесспорной страной государственного со-
циализма. Остроумный драматург Джордж Бернард Шоу после посещения 
Новой Зеландии в 1934 г. вообще назвал ее «коммунистической» [4, c. 158].

Если в Европе ХIХ в., страдающей от страшной бедности низов, тя-
желых условий труда, низкой оплаты, безработицы, углубляющегося раз-
рыва между богатыми и бедными доминионы рассматривались в качестве 
важнейшего средства решения социального вопроса за счет переезда в них 
«лишней» бедноты, то с расширением индустриализации в самих доминио-
нах обострение социальных противоречий между трудом и капиталом ста-
ло реальностью и для них. И вот тут Фабианское общество уже не столько 
констатировало факты, сколько само продуцировало идеи для разрешения 
социального вопроса. И эти идеи проводили в жизнь убежденные фабиан-
цы. Они обратили внимание на возможности государства не только в эконо-
мической, но и в социально-правовой сфере. На основе соответствующего 
законодательства по их мнению можно гармонизировать взаимоотношения 
между трудом и капиталом. 

До середины ХIХ в. в первых индустриальных странах трудовые от-
ношения были жесткими, силовыми, периодически выливавшимися в на-
пряженные классовые битвы. Судьба рабочих зависела исключительно от 
предпринимателей, власть которых была подкреплена силой государства. 
Это был расцвет патерналистской индустриальной культуры, в которой 
предприниматель выступал в роли и злого и доброго отца (pater). Но уже 
тогда стало расширяться правовое поле трудовых отношений. Государства 
начали  принимать фабричное законодательство, ставящее пределы в усло-
виях труда, за которыми притеснения предпринимателей преследовались по 
закону. Со второй половины ХIХ в. последовало законодательство о юри-
дическом признании профсоюзов – организаций, защищающих рабочих на 
рынке труда. И наконец, в ряде стран стал появляться третий вид трудово-
го законодательства, создававший механизмы регулирования конфликтных 
ситуаций и тем самым вводивший сам процесс трудовых отношений в ре-
гулируемое русло. Это было трудовое арбитражное законодательство, су-
щественно изменившее патерналистскую модель индустриальной культуры  
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в сторону коллективно-договорной модели. Законодательство основывалось 
на двух, известных со времен античности, принципах: примирения и арби-
тража. Примирение – это переговоры двух сторон с участием или без уча-
стия третьей, направленные на достижение взаимоприемлемого решения, 
обязательного для выполнения только при обоюдном согласии. Арбитраж –  
это разновидность судебного разбирательства с обязательным участием 
третьей стороны (арбитра) при обязательности для выполнения вынесен-
ных решений. В странах континентальной Европы трудовое арбитражное 
законодательство в рамках системы французского писаного права рассма-
тривалось частью гражданского права. При этом к трудовым конфликтам 
применяли нормы более жесткого уголовного права. Поэтому в начале  
ХХ в.  влияние предписывающего трудового арбитражного законодатель-
ства на общий климат индустриальной культуры в этих странах  оказалось 
незначительным. 

Принципиально иная ситуация сложилась в Англии и британских доми-
нионах, где действовала английская юридическая традиция обычного права 
(common law), вводящая в закон любой прецедент. Поэтому там, благодаря 
деятельности ряда энтузиастов, например, таких как британский фабрикант 
Э. Д. Манделла, судья Р. Кеттли и их последователей, активно распростра-
нялась практика урегулирования трудовых конфликтов на основе различ-
ных комитетов, комиссий. Принимаемое законодательство становилось 
юридическим оформлением сложившейся практики. Как правило, оно ос-
новывалось на принципе добровольного примирения.

И вот тут за дело взялись фабианцы. Они задумались о более широком 
и сильном вмешательстве государства на основе социализма. И довели за-
конодательство до принудительного арбитража. В Канаде это произошло 
благодаря деятельности фабианца Уильяма Лайона Макензи Кинга (1874–
1950). С 1920-х гг. будучи лидером Либеральной партии Канады он в общей 
сложности 22 года находился на посту премьер-министра страны, что со-
ставляет абсолютный рекорд среди всех премьер-министров Британского 
Содружества. Начало же его политической и государственной карьеры было 
связано с рабочим вопросом.   

У. Л. Макензи Кинг получил разностороннее гуманитарное образование 
в Торонтском, Чикагском, Гарвардском университетах, Лондонской шко-
ле экономики и политических наук, созданной при участии Фабианского 
общества. Во время своего европейского турне и учебы в Лондоне в 1899– 
1900 гг. Макензи Кинг много общался с социалистами. Но его теорети-
ческий и практический интерес к государственной реформаторской дея-
тельности в наибольшей степени удовлетворили фабианцы. Возможно и 
фабианцы заприметили подающего надежды молодого человека из Канады –  
внука руководителя национально-освободительного восстания 1837 г. Уи-
льяма Лайона Макензи. Кинг многократно общался с Сиднеем и Беатрисой 
Вебб и их соратниками, активно посещал заседания общества, выступил с 
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докладами на темы: «Какова главная черта рабочей проблемы?», «Некото-
рые современные индустриальные волнения» [5, p. 42]. 

Летом 1900 г. Макензи Кинг, размышляя о научной карьере в Гарварде 
и государственной службе в Оттаве, выбрал родную Канаду. Летом 1900 г.  
либеральное правительство Канады провело через парламент «Закон, спо-
собствующий предотвращению и разрешению трудовых конфликтов и обе-
спечивающий публикацию статистической информации о промышленно-
сти», известный как Закон о примирении 1900 г. Уильяму Макензи Кингу 
предложили должность редактора учрежденного на основании этого закона 
официального издания «Лейбор газетт». Также новоиспеченный министр 
труда пообещал ему «исключительные возможности в социальной работе, 
которые только может позволить себе новое министерство» и предложил 
ему дополнительный пост заместителя министра труда [5, p. 45]. 

Макензи Кинг с головой ушел в посредническую деятельность, умело 
разрешая трудовые конфликты на основании закона 1900 г., закрепившего 
принцип добровольного примирения. Он отмечал: «Механизм – ничто, лич-
ность – всё», без ложной скромности высоко оценивая свои способности 
примирителя. Но вскоре он уже разработал законопроект, вводивший прин-
цип принудительности арбитража для работников железнодорожного транс-
порта, ставший законом в 1903 г. Закон применили всего 4 раза. В 1907 г.  
был принят более радикальный «Закон о помощи в предотвращении и раз-
решении локаутов на шахтах и в отраслях, связанных с коммунальными 
услугами», известный впоследствии как «Закон о расследовании трудовых 
конфликтов» (ИДИА), написанный Макензи Кингом за рождественские 
праздники, как он сам подчеркивал, на основании законодательства других 
стран, прежде всего Новой Зеландии. В законе принцип принудительного 
арбитража был распространен на перечисленные в названии отрасли. Дан-
ный закон просуществовал вплоть до 1948 г., а заложенный в нем прин-
цип принудительного арбитража находился в действии вплоть до 1990-х гг.  
В кратких официальных биографиях Кинга, в которых указываются лишь 
самые основные сведения о жизни и работе, в рубрике «Политические до-
стижения» у человека, 22 года проработавшего премьер-министром, в том 
числе и во время Второй мировой войны, как правило стоит единственная 
лаконичная запись «ИДИА 1907 г.» [5, p. 71]. 

Однако, репутацию главного экспериментатора в сфере принудитель-
ного трудового арбитража снискал министр образования, юстиции и труда 
Новой Зеландии Уильям Пембер Ривс (1857–1932). Он был одним из че-
тырех министров в кабинете министров Ричарда Джона Седдона, просла-
вившегося в качестве «правительства экспериментаторов», принявшего на 
протяжении 1893–1912 гг. множество новаторских, социалистических по 
духу законов. С 1880-х гг. получив гуманитарное образование в школах и 
колледжах Новой Зеландии и в английском Оксфорде, Ривс заинтересовался 
социализмом и стал активным членом Фабианского общества. На протяже-
нии всей жизни он поддерживал теплые дружеские отношения с супругами 
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Веббами, Дж.Б. Шоу. В честь общества он даже назвал своего единственно-
го сына Фабианом. Шоу отзывался о нем так: «Ривс – это наш специальный 
уполномоченный в Новой Зеландии, яркий светоч фабианского учения, при-
вивший в той дальней стороне нашу разновидность социализма» [1, c. 121].

В 1894 г. благодаря стараниям Ривса был принят Закон об индустри-
альном примирении и арбитраже, который приобрел широкую известность 
в промышленно развитых странах Европы и Америки и особенно в бри-
танских доминионах. В соответствии с законом в небольшой Новой Зелан-
дии, пока еще «овцеводческой ферме» Великобритании с незначительной 
промышленностью, была создана государственная арбитражная система, 
ставшая вполне работающим механизмом урегулирования трудовых кон-
фликтов. Ускорился процесс образования тред-юнионов, заключения кол-
лективных договоров. В период экономического роста в начале ХХ в. стра-
на могла похвастаться стабильным индустриальным миром. С легкой руки 
американского писателя и общественного деятеля Генри Демареста Ллойда, 
участника движения «разгребателей грязи», написавшего книгу с красно-
речивым названием «Страна без забастовок. Визит в арбитражный суд Но-
вой Зеландии», Новую Зеландию и стали так называть «страна без забасто-
вок». В общей сложности закон действовал в Новой Зеландии более ста лет.  
А в начале ХХ в. он стал модельным для многих других стран. 

Благодаря новозеландцу Уильяму Пемберу Ривсу, канадцу Уильяму Лай-
ону Макензи Кингу и многим другим идеи фабианского социализма не про-
сто распространялись по миру, но и воплощались в жизнь. Важно, что од-
ной из первых была идея достижения индустриального мира между трудом 
и капиталом. Фабианцы смогли найти для достижения этой идеи эффек-
тивный механизм.  Такой интеллектуально-теоретический и практический 
уклон, обеспечение поддержки со стороны финансовой олигархии вывели 
Фабианское общество из рядовых многочисленных организаций граждан-
ского общества Великобритании на более высокий уровень наднациональ-
ных структур мирового согласования и управления. Интересно, что работая 
над установлением мирового управления, эти структуры в начале ХХ в. об-
ращались отнюдь не к капиталистической, а к социалистической идеологии, 
о чем убедительно свидетельствует влияние Фабианского социализма.   
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИРОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ  
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  
РЕКРУТСКИХ НАБОРОВ В РУССКУЮ  
ИМПЕРАТОРСКУЮ АРМИЮ (1861–1874 гг.)

THE ACTIVITIES OF SOCIAL MEDIATORS ON THE 
TERRITORY OF BELARUS IN THE IMPLEMENTATION OF 
RECRUITING IN THE RUSSIAN IMPERIAL ARMY (1861–1874)

В статье рассмотрена роль института мировых посредников в комплектовании ар-
мии Российской империи. Определены полномочия учреждения, выявлены специфические 
функции при организации рекрутских наборов, механизмы взаимодействия с другими уч-
реждениями, причастными к рекрутским наборам. Определено, что мировые посредники 
вскрывали и исправляли ошибки и неточности, возникавшие во время проведения рекрут-
ских наборов, корректируя их ход в рамках политики попечительства над крестьянами. 
Со временем роль учреждения уменьшалась. Сделан вывод о сложности и неоднозначно-
сти отбывания крестьянским населением рекрутской повинности, а также увеличивав-
шейся сложности контроля и корректирования процесса комплектования армии инсти-
тутом мировых посредников.

Ключевые слова: Мировые посредники, Крестьянская реформа, рекрутская повин-
ность, сельское общество, крестьянское самоуправление.

The article discusses the role of the institute of social mediators in recruiting the army of 
the Russian Empire. Defines the powers of the institution, identified the specific functions in 
the organization of recruiting, the mechanisms of interaction with other agencies involved in 
recruiting. It determined that the mediators disclose and correct errors and discrepancies that 
have arisen at the time of recruiting, correcting their course in the framework of the policy 
of guardianship over the peasants. Over time, the value of mediators decreased. The author 
concluded that the complexity and ambiguity of the mobilization of the peasants in the army, and 
concluded that increases the complexity of monitoring and adjusting the process of acquisition 
of army institution of conciliators.

Key words: social mediators, abolition of serfdom, recruitment, rural society, peasant self-
government.

В связи с отменой крепостного права уклад бывшей помещичьей де-
ревни подвергся большим изменениям. Прежде локальная крестьянская 
община была связана в большей степени с помещиком-покровителем, чем  
с государством, в связи с чем крестьяне полагались на помещичью власть  
и авторитет в решении многих насущных проблем. Правительство в рам-
ках реформы создало своеобразное государственное учреждение – инсти-
тут мировых посредников. Они, проводя политику попечительства над 
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крестьянами, фактически приучали крестьянство жить в новых условиях, 
дублируя по инерции многие функции, ранее исполнявшиеся помещиками.  
В связи с этим учреждение принимало участие в комплектовании вооружен-
ных сил империи рекрутами-крестьянами. Изучение роли мировых посред-
ников в проведении рекрутских наборов позволит более точно восстановить 
процесс комплектования армии в период модернизации вплоть до введения 
всеобщей воинской повинности.

Целью работы является изучение роли мировых посредников в комплек-
товании Русской императорской армии.

Задачи работы – изучение полномочий мировых посредников в комплек-
товании армии, выявление специфических функций учреждения в данном 
процессе, значение учреждения в комплектовании армии.

Мировой посредник – своеобразная чиновничья должность в Россий-
ской империи, существовавшая с 1861 по 1874 г., в некоторых регионах до 
1903 г. Предметы ведомства мировых посредников условно можно разде-
лить на две части. 

Первой, важнейшей частью обязанностей было урегулирование позе-
мельных отношений между помещиками и крестьянами, а также разбор ис-
ков и жалоб, возникающих из поземельных отношений.

Другой, второстепенной частью обязанностей, являлся комплекс вопро-
сов, связанных с организацией общественной жизни крестьян. Наделяя по-
средников попечительской властью, правительство возложило на них ряд 
судебно-полицейских функций [10, с. 139].

Право подбора посредников предоставлялось губернатору по спискам, 
составленным уездным предводителем дворянства. Мировые посредники 
каждого уезда составляли уездные съезды мировых посредников и входи-
ли в уездные по крестьянским делам присутствия, уездные съезды были 
частью губернских по крестьянским делам присутствий – коллегиальных 
органов государственной власти, следившие за ходом реализации крестьян-
ской реформы 1861 г. Утверждать кандидатов в должности мировых посред-
ников мог только Сенат, куда губернаторы направляли списки кандидатов. 
Сенат как утверждал, так и снимал мирового посредника с должности [10,  
с. 135–137]. Поэтому мировой посредник был фигурой, пользовавшийся 
большой независимостью на местах. Такое положение отмечал и министр 
внутренних дел в циркуляре от 22 марта 1861 г. («О порядке избрания ми-
ровых посредников»): «Деятельность посредников на местах не подлежит 
близкому и постоянному наблюдению со стороны начальства, и что закон, 
облекая посредников обширной властью и полным доверием, ставит их 
вне личной зависимости от административных учреждений» [14, с. 490]. 
Отмечалась особая важность того, чтобы «…посредники, пользовались не 
одною только властью над крестьянами, но и полным их доверием (Прим: 
выделено в документе), так как крестьяне не всегда будут в состоянии уяс-
нить себе, из самого закона, сущность своих прав и обязанностей, и потому 
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желательно, чтобы, в случае сомнений, они сами, доверчиво и добровольно, 
обращались к посредникам, а не искали себе посторонних, не всегда благо-
намеренных советников» [14, с. 491].

Крестьянству, поколениями жившему под властью помещиков, необхо-
димо было привить определённую культуру самостоятельного существова-
ния. Но стоит отметить, что даже во времена крепостничества помещичья 
власть не могла полностью вытеснить те элементы самоуправления, кото-
рые существовали в «своём» замкнутом мире общины, который создавал 
чувство безопасности и удовлетворял основные потребности личности, 
которые признавались крестьянами очень важными и стоящими охраны. 
Нарушение принципов существования этого мира грозило в менталитете 
крестьян дезорганизацией, разрушением без возможности восстановления 
[18, с. 31]. Посредники, по сути, призваны были контролировать разносто-
ронние стороны крестьянской жизни и помочь зарождавшемуся крестьян-
скому самоуправлению реально освоить те функции, ранее выполнявшиеся 
помещиками.

Одним из таких мероприятий были рекрутские наборы.
Необходимо вкратце рассмотреть механизм комплектования армии в тот 

период.
Особенностью рекрутской системы в XVIII – начале XIX века являлось 

то, что правительство особо не вмешивалось в процесс выбора обществами 
рекрутов и предписывало приёмщикам принимать в рекруты «кого отдат-
чики в отдачу объявят и поставят». При выборе рекрутов главное внимание 
обращалось на то, чтобы сдача их на службу как можно менее расстраивала 
благосостояние семей, а, следовательно, и всего общества. Так как благопо-
лучие семьи зависело главным образом от числа рабочих рук – в рекруты 
сдавались предпочтительно члены больших семейств, «которые от этого не 
подвергались такому разорению, к какому неизбежно приводила бы сдача  
в рекруты лиц, принадлежавших к семьям с небольшим числом работников» 
[5]. Среди государственных крестьян и мещан в первой половине XIX в.  
господствовали 2 принципа набора – принцип жеребьевки и принцип оче-
редности, нередко пересекавшиеся друг с другом – существовала очередь,  
в которую попадали крестьяне, могущие быть призванными в армию – ког-
да подходила пора призыва – юноши, путем жребия, выбирали рекрута. 

К концу 1850-х гг. среди государственных крестьян и мещан окончатель-
но возобладал принцип жеребьевки. В крепостной деревне существовала 
очерёдная система призыва в армию – поставка новобранцев всецело за-
висела от воли помещика [17]. Крестьяне призывались в армию согласно 
очереди, сформированной помещиком.

Система рекрутских наборов, прошедшая в своем развитии четыре этапа 
(1700–1784 гг., 1785–1805 гг., 1805–1831 гг. и 1831–1874 гг.), трансформиро-
валась так, что если изначально государство полностью оставляло общинам 
или помещику свободный выбор по отношению к отбору и поставке рекру-
тов, то в период, начиная с 1831 и по 1874 гг., государство взяло на себя всё 
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большее количество функций в процесс призыва путем утверждения льгот 
(по болезни, возрасту, семейному положению) для разных категорий насе-
лений [8, с.140]. 

Крестьянские семьи, обременённые отработками, выкупными платежа-
ми, налогами, а зачастую и штрафами, во время призыва теряли рабочие 
руки, что объективно могло привести к разорению и упадку домохозяйства –  
это негативно сказывалось как на поступление налогов, так и на общей ат-
мосфере в бывшей крепостной деревне.

Поэтому проводить призыв из вчерашних крепостных необходимо было 
аккуратно и взвешенно.

На примере рекрутского набора 1868 г. возможно проследить то, какую 
роль играли посредники в осуществлении этого мероприятия. 

11 ноября 1867 г. был издан указ Его Императорского Величества за 
№ 93831. В нем говорилось о рекрутском наборе «по 4 человека с каждой 
тысячи душ» [12, л. 2]. Указ был разослан в губернии, а оттуда на места 
поступили указания в волостные правления, полицию и участки мировых 
посредников о том, чтобы все лица выслали тех молодых людей, которые 
должны отправиться на службу. От посредников требовался контроль за со-
ставлением приговоров сельских и волостных крестьянских обществ о сда-
че рекрутов. Списки рекрутов посредники обязаны были самым скорейшим 
образом доставить в губернскую казённую палату, чтобы казенная палата 
была в курсе: сколько именно в каждой волости крестьян подлежат набору 
[12, л. 3–4]. 

Также посредники следили за очерёдностью поставки волостями рекру-
тов, а также сбором средств – крестьяне вскладчину собирали деньги на 
содержание рекрутов от места отправки до места прибытия – посредник 
наблюдал, «чтобы общества не производили излишних расходов на сдачу 
рекрутов» [12, л. 3–4]. 

Приговор 1-го мирового участка Добручинского волостного схода Пру-
жанского уезда Гродненской губернии от 6 января 1863 г. дает нам возмож-
ность ознакомиться с содержанием подобных затрат. 1077 домохозяев на 
нужды 6 рекрутов собрали 204 руб. 75 коп. – расходы на обмундирование 
составили 66 руб. 30 коп., на покупку сапог – 13 руб. 50 коп., на провиант –  
24 руб. 03 коп., на жалованье – 5 руб. 40 коп., на содержание рекрутов и 
прочие законные нужды – 53 руб. 52 коп., «для выдачи рекрутам на руки  
по 3 рубля» – 18 руб., «наградных каждому по 4 рубля» – 24 руб. [3, л. 13]. 
Путем подсчета видно, что каждое крестьянское домохозяйство выделило 
по 19 коп. в счет рекрутского сбора.

Мировые съезды, назначая посредников для наблюдения, преследовали 
цель «выявления семейств и лиц, подлежащих освобождению от рекрут-
ства» [14, с. 169].
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Списки рекрутов представлялись сельскими обществами или через по-
лицию в губернское по крестьянским делам присутствие [6, с. 168] – далее 
списки препровождались в казённую палату [14, с. 168] – губернское учреж-
дение министерства финансов Российской империи. 

Мировые посредники обязаны были принимать жалобы на противоречи-
вые или незаконные действия сельских и волостных обществ во время на-
бора. Собранные жалобы посредники передавал на рассмотрение уездных 
мировых съездов [14, с. 169], проверявших жалобу и выносивших решение.

Судя по источникам, на сельских сходах, при проведении наборов, не-
однократно происходили недоразумения и ошибки, отмечались случаи взя-
точничества – так крестьянин д. Шуричи Волковысского уезда А. Ляшэвич 
в 1862 г. заплатил писарю 19 руб. и 2 четверти пшеницы за обещание осво-
бодить его брата Осипа от рекрутской повинности [11, с.16]. Отмечались 
случаи, когда сдача в рекруты была для крестьян окольным способом из-
бавиться от нежелательных элементов – также это было одной из форм дав-
ления и сведения личных счётов. К примеру, из прошения некой крестьянки 
деревни Бузуны Пружанского уезда известно, что зимой 1865 г. к рекрутам 
был причислен ее единственный сын, тогда как у ее брата Григория есть 
четыре сына, которые, неизвестно почему, от рекрутской повинности из-
бавились. Основная вина на сдачу единственного кормильца, согласно про-
шению крестьянки, проистекала из-за злобы старшины на нее [3, л. 18].  
В случае обнаружения ошибок или выявлении фактов коррупции, посред-
ники принимали меры по недопущению данных проявлений, а также обя-
заны были незамедлительно обращаться в губернские правления «для над-
лежащих сношений о безотлагательном возвращении рекрута из военного 
ведомства» [19, л. 54].

Также при призыве на службу необходимо было корректировать оче-
рёдные списки, составленные еще помещиками при крепостном праве. Та-
кие очерёдные списки необходимо было связать со сведениями ревизских 
сказок – поимённых списков податного населения Российской империи. 
Со времен последней ревизии (1857–1859 гг.) в структуре населения, есте-
ственно, произошли изменения – посредникам необходимо было уточнять 
и изменять списки.

Примером влияния «мертвых душ» на ход набора может считаться про-
шение крестьянки имения Янов (ныне – город Иваново Брестской области) 
Агафьи Маковецкой, слезно просившей вернуть из-под призыва сына –  
единственного кормильца. Ошибка проистекала из того, что согласно уста-
ревшим данным в семействе числились муж и двое старших сыновей, ко-
торые, к моменту призыва, умерли. Возможная отправка сына могла ус-
ложнить жизнь крестьянки, что и заставило «припасть к стопам» мирового 
посредника и «со слезами всепокорнейшее просить избавить сына от ре-
крутства» [9, л. 12].
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Тяжелые жизненные обстоятельства, не указанные в ревизии, и семей-
ное положение также являлись причиной корректировки мировыми по-
средниками рекрутских списков. Так, из жалобы посреднику 2-го участка 
Могилевского уезда Нежковской волости, поданной крестьянкой Мариной 
Аникеевой из деревни Новоселки, известно, что согласно ревизии с семьи, 
состоявшей из 7-ми душ мужского пола, был назначен рекрут. Однако вы-
яснились следующие обстоятельства: «Отец мужа Стефан этого года умер, 
брат мужа Фрол Стефанов не наделен землею и не живет в нашей хате, муж 
же мой, Герасим Стефанов, стар и к тому же болен грыжей, так что работать 
не может, сын наш, Иван, был сослан на каторгу и в ссылке умер, другой 
сын, Михаил, от рождения дуроковат и совершенно хозяйством заниматься 
не может, третий сын, Тимофей – калека и тоже работать не может, один 
только четвёртый сын Василий работник и он один поддерживает всё хо-
зяйство»[12, л. 28]. Призыв сына грозил полным разорением и обнищанием, 
особенно на фоне того, что «…в октябре месяце все наше хозяйство сгорело 
и мы остались в одной только одежде, без всяких средств к существованию» 
[12, л. 28], в связи с чем женщина слезно просила не отправлять в армию 
трудоспособного сына.

Из мемуаров участника тех событий, возможно говорить о качествен-
ной работе учреждения: «внимательно проверили все списки и очереди… 
рассмотрели все обжалования, заявленные крестьянами…, Заседания съез-
да производились открыто и, по-видимому, пришлись по душе крестьянам; 
они говорили, что при панах никогда не бывало так честно, хорошо» [13, 
с. 18]. В связи с этим Ф. Н. Иванов, исследовавший историю рекрутской 
повинности, отмечал, что в течение 1860–1870-х гг. система подготовки 
рекрутских наборов приобрела большую стройность и управляемость [7,  
с. 64].

Однако в начале 1870-х гг. наступает спад в деятельности учреждения. 
Основная задача, поставленная посредникам (мероприятия, связанные  
с улаживанием поземельных отношений) была выполнена. В вопросах мест-
ного самоуправления власть постепенно перешла к созданным и окрепшим 
крестьянским органам самоуправления. Организация рекрутских наборов, 
пожалуй, являлась одной из тех функций, в которой посредники продолжа-
ли играть существенную роль. Но на протяжении 1860–1870-х гг. волостные 
правления переняли и эту функцию. Всё возраставшая самостоятельность 
крестьянских органов самоуправления и стремление мировых посредни-
ков осуществлять мелочную опеку за их деятельностью вызывало немало 
противоречий и конфликтных ситуаций, о чем сообщают имеющиеся ис-
точники [1, 6, 15].

В итоге, по воспоминаниям современников, «при составлении мирских 
приговоров во всех волостях на сходах решающую роль играли быстро 
народившиеся и окрепшие мироеды… вследствие этого в самых важных 
случаях, когда удобно было поживиться на мирской счет, при составлении 
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приговора действительные интересы общества не играли никакой роли» 
[1, с. 219]. Этнограф и фольклорист Чеслав Петкевич, будучи свидетелем 
многих явлений повседневной жизни, так характеризует исполнение по-
винностей сельским обществом и его верхушкой. «В первые годы после 
отмены крепостничества, делегатами на волостные сходы и судьями изби-
рали людей пожилых, совестливых и опытных, которое ответственно ис-
полняли свои обязанности, а все люди, как старые, так и молодые, с полным 
доверием подчинялись им…; да и традиции и обычаи предков были свя-
тыми и неприкосновенными. Но… когда прежние руководители ушли из 
этого мира… отношения поменялись до недопустимого. Делегатами часто 
выбирают балбатуноў (Прим. автора «крикунов»), пустозвонов и пьяниц, 
ибо рачительных хозяев сдерживало бесплатная потеря времени [16 с. 68]. 
При проводимом государством курсе на сохранении общины и общинных 
устоев вообще, данная тенденция подрывала авторитет крестьянских орга-
нов самоуправления. Обратным следствием стали всевозможные злоупо-
требления сельских и волостных властей при отправлении повинностей.  
Н. М. Дружинин утверждал, что «особенно крупным источником» для вы-
могательств являлась именно рекрутская повинность [4, с. 65–66; 336–338]. 
В Западных губерниях «сельские выборные» даже позволяли себе «пере-
марывать» уже утверждённые казёнными палатами очерёдные списки [8, 
с. 66]. Как отмечал другой исследователь, М. А. Давыдов, «К сожалению, 
в 1861 г. «общинный романтизм» не позволил реформаторам понять, что 
создаваемое ими крестьянское самоуправление … мало соответствовали 
интеллектуальному и правовому развитию миллионов вчерашних крепост-
ных. Сходы стали органами управляемой охлократии [2, с. 130]. Похожую 
мысль высказал и мировой посредник В. П. Березин, писавший в воспо-
минаниях следующее: «…предполагалось, что… будут избираться люди, 
выдающиеся своими честностью и умом; но было упущено из вида, что 
борьба страстей и столкновение интересов существуют и среди крестьян» 
[1, с. 220]. Поэтому понятно, что государственный контроль за действиями 
сельской администрации был действительно необходим – особенно в от-
правлении рекрутской повинности. К 1870-м годам эта практика получила 
такое широкое распространение, что в Манифест о проведении последнего 
рекрутского набора в 1874 г. был включен пункт, по которому мировые по-
средники наделялись правом приостанавливать неправильные, на их взгляд, 
приговоры участковых и волостных сходов об освобождении от повинности 
[5]. Данный закон, подтверждавший за посредниками функции, которые, по 
сути, были закреплены за ними ещё в 1861 г. весьма показателен – это ещё 
одно доказательство общего упадка учреждения. 

В 1874 г. рекрутские наборы были заменены всесословной воинской по-
винностью. В этом же году институт мировых посредников был упразднён 
во многих губерниях империи – в Гродненской и Виленской губерниях дан-
ное учреждение существовало до 1903 г. [15, c. 688–689].
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Подводя итог, можно говорит о следующем: при создании института ми-
ровых посредников учреждению была поручена задача по частичному про-
ведению и корректировке процесса комплектования Русской императорской 
армии рекрутами из бывшего крепостного крестьянства. Действуя в рамках 
политики опеки и попечительства, мировые посредники осуществляли над-
зор за правильностью осуществлением функции крестьянскими органами 
самоуправления. 

Можно выделить следующие функции учреждения: 1) выявление доку-
ментальных ошибок, 2) помощь в получении отсрочки или освобождении от 
службы, 3) недопущение сведения личных счётов путём отправки человека 
в армию, 4) надзор за сбором денег для временного содержания рекрутов. 

В связи с возрастанием независимости сельских органов самоуправле-
ния и проявлением ряда отрицательных черт в исполнении своих служеб-
ных обязанностей, между ними и мировыми посредниками стали проис-
ходить многочисленные конфликты, усугублявшиеся падением престижа 
мировых посредников. В связи с переходом ко всеобщей воинской повин-
ности в 1874 г. необходимость в контроле со стороны посредников отпала –  
очевидно, это стало одной из причин ликвидации изжившего себя учрежде-
ния в том же году.
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ДИНАМИКА МЕЖДУНАРОДНЫХ ГАРАНТИЙ  
АВТОНОМНОГО СТАТУСА СЕРБСКОГО КНЯЖЕСТВА  
В 1804–1878 гг.

THE DYNAMICS OF THE INTERNATIONAL GUARANTIES 
OF THE AUTONOMOUS STATUS OF THE SERBIAN 
PRINCIPALITY IN 1804–1878

В статье на основе международных договоров анализируется роль, значение и объ-
ем международных гарантий автономного статуса Сербского княжества. Автор про-
слеживает эволюцию автономного статуса Сербского княжества от зарождения до 
предоставления Сербии независимости.
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мирный договор; Парижский мирный договор.

Abstract: the article analyzes the role and scope of international guarantees of the 
Autonomous status of the Serbian Principality on the basis of international treaties. The author 
traces the evolution of the Autonomous status of The Serbian Principality from its inception to 
the granting of independence to Serbia.

Key words: international protection; the Serbian Principality; Treaty of Bucharest; the 
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В теории и практике международного права начиная с ХΙХ в. посте-
пенно закрепляется идея о том, что народ, борющийся за национальную 
независимость, проходит этап существования в качестве автономного го-
сударственного образования в составе другого государства. При этом ис-
ключительно важную роль играют международные гарантии, выступающие 
при этом в двух качествах. Во-первых, как механизм защиты прав народа на 
самоуправление. Во-вторых, как признание другими государствами права 
народа на собственное государство. Одним из первых народов, испытавших 
на себе этот механизм, стали сербы.

Первые институты сербского государства возникли сразу после начала 
Первого сербского восстания, зимой 1804 г. Однако несмотря на все усилия 
российской дипломатии, предметом международного договора судьба Сер-
бии стала только в 1812 г., когда между Россией и Османской империей был 
заключен Бухарестский мирный договор, завершивший русско-турецкую 
войну 1806–1812 гг.

Статус Сербии регламентировался в ст. VΙΙΙ Бухарестского мирного до-
говора. Первым пунктом этой статьи является признание сербов «вернопод-
данными Блистательной Порты», тем самым российская внешняя политика 
отказалась от официальной поддержки сербов в борьбе за независимость. 
Еще одним положением статьи было обязательство сербов срыть все укре-
пления, построенные ими во время восстания, а укрепления, существовав-
шие на территории Белградского пашалыка до восстания передать Порте 
вместе с правом неограниченного размещения в них военных гарнизонов. 
Важнейшим положением данной статьи является предоставление сербам 
автономных прав аналогичных Республике семи островов и права само-
стоятельно определять систему самоуправления. При этом особо оговари-
валось что прочие привилегии, объем дани и способы защиты сербов от 
притеснений турецких гарнизонов должны решаться на сербо-турецких 
переговорах [1, c. 319–320].

Упоминание в тексте договора Республики Семи Остров отсылает  
к Константинопольской конвенции 1800 г. Согласно этой конвенции, на 
территории Ионических островов создавалось вассальная Османской им-
перии республика под протекторатом России. Внутренние управление осу-
ществлялось на основании конституции, одобренной Османской империей  
и Россией. Вассалитет Республики по отношению к Порте проявлялся ис-
ключительно в выплате дани. Вместе с тем все крепости на территории 
островов находились в ведении создаваемой армии республики [2, c. 90].

Таким образом, из предоставленных сербам «привилегий островов Ар-
хепелажских» были произведены значительные изъятия в области создания 
собственной армии и особенно в части международных гарантий. Если в 
случае с Республикой Семи Островов Россия прямо признавалась ее защит-
ницей, то в случае с сербами факт признания сербов «верноподданными 
Блистательной Порты» лишал Россию оказывать сербам официальное по-
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кровительство. По сути, Россия становилась гарантом сербо-турецких пере-
говоров, а не будущего сербского государства.

Лидеры восстания отказались от переговоров и возобновили военные 
действия в результате чего осенью 1813 г. восстание было подавлено. Одна-
ко уже весной 1815 г. началось новое восстание, вошедшее в историю как 
Второе сербское восстание. К концу 1815 г. восставшие овладели практиче-
ски всей территорией пашалыка, а вожди восстания заключили соглашение 
с представителями османской администрации о разделе власти на террито-
рии Белградского пашалыка.

С конца 1815 г. при посредничестве России, безуспешно проводились 
сербо-турецкие переговоры, однако к началу 20-х годов они зашли в тупик, 
а затем и вовсе прекращены сербами. Греческая революция и благоприятная 
международная обстановка позволили Росси заручится поддержкой евро-
пейских государств и возобновить давление на Порту с целью заставить ее 
предоставить сербам статус автономного княжества [3, c. 404].

Именно консенсус, которого достигла Россия с Великобританией по гре-
ческому вопросу позволил российскому правительству предъявить ульти-
матум Османской империи главным условием, которого было исполнения 
Турцией ст. VΙΙΙ Бухарестского мирного договора. Для решения всех спор-
ных моментов Порте предлагалось отправить на границу с Россией своих 
представителей. В противном случае российское правительство угрожало 
разорвать дипломатические отношения. На выполнение условий ультима-
тума отводилось шесть недель [4, c. 34].

В июне 1826 г. в Аккермане начались переговоры, которые продлились 
вплоть до начала октября. Результатом этих переговоров стало подписа-
ние Аккерманской конвенции и двух отдельных актов. Сербского вопроса 
касалась ст. V конвенции и специальный протокол. Согласно ст. V Порта, 
совместно с сербскими депутатами, должна была разработать проект сул-
танского хатт-и-шерифа о предоставлении автономии Сербии, который под-
лежал исполнению в течении 18 месяцев [5, c. 1043].

Отдельный акт по Сербии предусматривал минимальный объем приви-
легий, которые Порта должна была предоставить сербам. К числу этих при-
вилегий были отнесены: свобода богослужения, выборность руководства, 
возвращение шести округов, захваченных турками после поражения Перво-
го восстания осенью 1813 г., замена многочисленных податей одним нало-
гом, право свободной торговли на всей территории империи. Свыше этого 
Порта должна была утвердить «все требования сербской депутации если 
они не будут противны обязанностям подданных Османской империи». 
Кроме того, Османская империя брала на себя обязательства предоставить 
российскому правительству копию хатт-и-шерифа, дарованного сербам [5, 
c. 1039–1040].

По сравнению с Бухарестским мирным договором в Аккерманской кон-
венции был сделан значительный шаг вперед: кроме минимального объема 
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привилегий и конкретного срока реализации, принципиально менялся объ-
ем российских гарантий. По условиям Аккерманской конвенции Россия га-
рантировала минимальный объем привилегий, сербо-турецкие переговоры 
и последующее исполнение Портой всех своих обязательств перед Сербией, 
закрепленных в форме хатт-и-шерифа.

Отказ Османской империи исполнять условия Аккерманской конвенции 
стал одной из причин, приведших к началу русско-турецкой войны 1828-
1829 гг. Успешные военные действия российских армии и флота вынудили 
Османскую империю пойти на мирные переговоры, начавшиеся 30 августа 
1829 г. в Адрианополе и завершившиеся подписанием Адрианопольского 
мирного договора. Ст. VΙ. этого договора предусматривала «безотлагатель-
ное и со всей возможной точностью» возвращение шести захваченных окру-
гов и в течении месяца выполнение всех условий Аккерманской конвенции. 
Существенным новшеством стала детализация механизма международных 
гарантий: следить за соблюдением хатт-и-шерифа должен был российский 
консул в Белграде, а всякое вмешательство во внутренние дела княжества 
должно быть одобрено российским посланником в Константинополе [6,  
c. 626].

В течение 1829–1833 гг. султан принял три хатт-и-шерифа содержание, 
которых полностью соответствовало условиям Адрианопольского мирного 
договора 1829 г. и Аккерманской конвенции 1826 г. Задействованный при их 
принятии механизм международных гарантий окончательно закрепил ста-
тус России как гаранта автономного Сербского княжества [7, c. 510].

В середине 1830-х годов в правящих кругах Сербского княжества воз-
никла идея о расширении международных гарантий путем увеличения чис-
ла гарантов. По мнению сербского князя Милоша Обреновича, гарантами 
внутреннего устройства Сербского княжества должны были стать, кроме 
России и Османской империи, еще и Великобритания, Австрия и Франция. 
Расширение числа гарантов с одной стороны должно было упрочить по-
ложение Сербии, но с другой стороны расширение числа гарантов должно 
было законсервировать внутреннее положение княжества, поскольку до-
биться согласия на изменение внутреннего устройства Сербии от пяти га-
рантов было бы значительно труднее, чем от России и Османской империи. 
В последнем особо был заинтересован Милош Обренович, боровшийся за 
сохранение неограниченного характера своей власти [4, c. 64–65].

Несмотря на все усилия Милоша Обреновича, а также французской и 
британской дипломатии, исключительное положение России в Сербии было 
подтверждено, принятым в 1838 г. султаном Махмудом ΙΙ, хатт-и-шерифом. 
По форме он являлся конституцией и вошел в историю как Турецкий устав. 
В тексте устава Россия и российские гарантии не упоминаются, однако сама 
процедура принятия хатт-и-шерифа де-факто значительно расширяла воз-
можности России в Сербии: российский посланник принял самое активное 
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участие разработке итогового варианта документа, вычеркивая неприемле-
мые для российской внешней политики положения [8, c. 49].

В очередной раз исключительное положение России было подтверждено 
в ходе конфликта, разразившегося между князем и Государственным сове-
том в 1841 г. По этому случаю, султан Абдул-Меджид Ι издал специальную 
прокламацию в которой подтвердил, что Россия является гарантом статуса 
Сербского княжества и потому только российский консул имеет право вме-
шиваться во внутренние дела княжества [9, c. 70].

В 40-е–50-е годы значительно активизировались стремлений ведущих 
европейских государств расширить число гарантов статуса Сербского кня-
жества, но позиции России на Балканах в 40-е – первой половине 50-х годов 
ХΙХ в. были настолько прочными, что ни одна из великих держав не могла 
изменить сложившийся статус-кво. Ситуация изменилась после поражения 
России в Крымской войне, в которой Сербское княжество придержива-
лось нейтралитета. Однако в тексте, заключенного по результатам войны, 
Парижского мирного договора статус Сербии рассматривался в ст. ХХVΙΙΙ  
и ХХΙХ и косвенно ст. ΙХ. 

Согласно ст. ХХVΙΙΙ Порта сохраняла свой суверенитет на всей тер-
ритории Сербского княжества, но к числу гарантов, кроме России и Ос-
манской империи, теперь относились Великобритания, Австрия, Франция  
и Сардинское королевство. Касательно объема привилегий оговаривалось, 
что на территории княжество сохраняют силу все хатт-и-шерифы, предус-
матривавшие «независимое и национальное управление и полную свобо-
ду вероисповедания, законодательства, торговли и судоходства». Ст. ХХΙХ 
подтверждала право Османской империи свободно размещать гарнизоны на 
всей территории княжества, но вместе с тем применение вооруженных сил 
на территории княжества допускалось лишь в случае единогласного одо-
брения государств-гарантов [10, c. 322]. 

В ст. ΙХ Сербия не упоминается, однако указывалось, что ни одно из 
государств не вправе вмешиваться во взаимоотношения султана со своими 
подданными. На практике это означало, что Россия утрачивала право покро-
вительствовать христианским подданным Османской империи, а также свое 
исключительное право вмешиваться во внутренние дела Сербского княже-
ства [10, c. 314–315].

Уже после подписания Парижского мирного договора представителями 
Австрии, Франции и Великобритании была подписана конвенция, согласно 
которой гарантировалась территориальная целостность Османской импе-
рии в границах, определенных Парижским мирным договором. Любая по-
пытка изменения границ могла рассматривается как казус белли [11, c. 259].

Таким образом, сложившаяся после Крымской войны система между-
народных договоров с одной стороны еще более упрочняла положение 
Сербского княжества внутри Османской империи и избавляла его от вмеша-
тельства России в свои внутренние дела, но с другой стороны значительно 
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усложняла обретение государственного суверенитета, поскольку признава-
ла нерушимыми границы Османской империи.

С конца 60-х годов ХΙХ в. сербская администрация активно пользова-
лась противоречиями между государствами-гарантами. Так, на скупщинах 
1858 и 1861 гг. был принят ряд законов, фактически отменявших многие 
положения Турецкого устава. Османская империя выступила решительно 
против такого нарушения Парижского мирного договора, однако другие ве-
ликие державы либо поддержали Сербию (Россия, Австрия, Франция) либо 
никак не отреагировали (Великобритания, Сардинское королевство) [8,  
c. 63]. 

Среди прочего огромное значение имело принятие в 1861 г. закона  
«О народном войске», согласно которому в княжестве вводилась всеобщая 
воинская повинность и создавалась регулярная армия. Принятие этого за-
кона вызвало негативную реакцию Османской империи. Пытаясь заставить 
Сербию отменить этот закон Порта начала стягивать войска, а турецкие гар-
низоны на территории княжества инициировали ряд конфликтов, крупней-
шим из которых стала бомбардировка Белграда 5 июня 1862 г. [12, c. 112].

Результатом этого стал созыв Константинопольской конференции вели-
ких держав в июле – августе 1862 г. Итогом этой конференции стало подпи-
сание Протокола по умиротворению Сербии, главной идеей которого было 
ограничение права Османской империи размещать гарнизоны на террито-
рии Сербии. Согласно условиям протокола Порта, сохраняла свои гарни-
зоны только в четырех крепостях на территории княжества. Все остальные 
укрепления подлежали уничтожению. О создании сербского войска в тексте 
протокола не говорилось ничего, что позволило продолжить формирование 
сербской армии [13, c. 85–86].

Весной 1867 г. князь Михаил Обренович совершил визит в Константи-
нополь, в ходе которого провел несколько встреч с высшими сановниками 
Османской империи. Результатом этого визита стало заключение соглаше-
ния о полном выводе турецких гарнизонов с территории Сербского кня-
жества. Государства-гаранты никак не отреагировали на такое изменение 
статус-кво, тем самым, признав значительное расширение автономных прав 
Сербского княжества [12, c. 497]. Таким образом, ст. ХХΙХ Парижского 
мирного договора была де-факто дезавуирована, при чем без какого-либо 
участия государств его подписавших.

Касательно объема привилегий важным событием стало принятие новой 
конституции в августе 1869 г. Эта конституция была разработана и принят 
без какого-либо участия Османской империи, в ней вообще не упоминалась 
зависимость Сербии от Порты. Тем самым османское правительство полно-
стью утратило какие-либо рычаги влияния на события внутри княжества, 
а зависимость Сербии от Османской империи выражалось лишь в выплате 
дани.
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Принятие конституции вызвало протесты Порты. Османский рейс-
эфенди выступил с инициативой созвать конференцию великих держав по 
вопросу сербской конституции, однако позицию Порты поддержала толь-
ко Великобритания. Россия и Франция одобрили принятие конституции, 
а позиции Австро-Венгрии после австро-прусской войны были настолько 
слабыми, что австро-венгерский министр иностранных дел рекомендовал 
своему посланнику в Константинополе не выступать с какими-либо иници-
ативами. В результате, консолидированной позиции государств-гарантов по 
сербской конституции не получилось, первыми ее признали Россия и Фран-
ция, за ними последовала Австрия, а к концу года ее признала и Османская 
империя [8, c. 134].

В конце 60-х годов ХΙХ в. Сербское княжество проводило активную 
внешнюю политику и стало инициатором создания Балканского союза. 
Ядром этого союза были сербо-черногорские взаимоотношения, направлен-
ные на объединение всех сербов в одном государстве. Активная внешняя 
политика Сербии и Черногории стала одной из причин Боснийского вос-
стания, начавшегося весной 1875 г. Несмотря на то что официально Сербия 
придерживалась нейтралитета, практически сразу после начала восстания 
был создан секретный комитет по оказанию поддержки восставшим.

Осенью 1875 г. представители России, Австро-Венгрии, Великобрита-
нии, Италии, Франции и Германии выработали «Коллективное заявление 
представителей европейских государств в Белграде княжескому правитель-
ству». В тексте заявления представители держав предостерегали Сербию от 
поддержки восстания и от прямой конфронтации с Османской империей, 
апеллируя к тому, что в противном случае они не смогут воспользоваться 
условиями Парижского мирного договора и защитить княжество от осман-
ской агрессии [14, c. 55–56]. 

Тем не менее, в начале июня 1876 г. Сербия и Черногория объявили вой- 
ну Османской империи. После ряда поражений осенью 1876 г. Сербское 
княжество вынуждено было пойти на мирные переговоры и заключить пе-
ремирие. Несмотря на это, выплата дани осенью 1876 и весной 1877 гг. не 
производилось [15, c. 94]. Таким образом, к началу русско-турецкой вой-
ны 1877–1878 гг. зависимость Сербии от Османской империи выражалась 
исключительно в формальном признании султана верховным сюзереном 
Сербского княжества, а подписанный 3 марта 1878 г. Сан-Стефанский мир-
ный договор, провозгласивший независимость Сербии, лишь закрепил су-
ществующее положение вещей.

Международные гарантии Сербского княжества прошли сложный путь 
в своем развитии от признания права сербского народа на собственное на-
циональное управление до фактического признания независимости. Ак-
тивная внешняя политика Российской империи содействовала созданию 
автономного Сербского княжества, но исключительное положение России, 
как гаранта автономного статуса Сербского княжества, позволяло активно 
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вмешиваться во внутренние дела княжества, что являлось значительным 
дестабилизирующим фактором. Расширение дипломатических гарантий 
после Крымской войны позволило администрации княжества лавировать 
между интересами великих держав, добиваясь значительного расширения 
объема привилегий и фактической ликвидации зависимости к концу 70-х 
годов ХΙХ в.
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ИММИГРАЦИЯ В ПОЛИТИКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВ  
ЛЕВОЙ КОАЛИЦИИ ВО ФРАНЦИИ (1981–1986 гг.)

IMMIGRATION IN THE POLICY OF THE GOVERNMENT  
OF THE LEFT COALITION IN FRANCE (1981–1986)

В статье дана характеристика иммиграционной политике правительств левой ко-
алиции во Франции в 1981–1986 гг. Выделено два периода деятельности кабинетов ми-
нистров в данной сфере, определены причины изменений в политике правящего большин-
ства. Основной вывод работы: либеральный подход левых к иммиграционной политике 
не смог утвердиться на общенациональном уровне и уступил место консервативному.

Ключевые слова: Пятая республика; иммиграция; иммиграционная политика; права 
человека; национальные интересы; контроль над въездом и проживанием; интеграция  
в социальную среду.

In the article, the author gives a description of the immigration policy of the governments 
of the left coalition in France in 1981-1986. He distinguishes two periods of cabinet ministry 
activity in this area, determines the causes of changes in the policy of the ruling majority and 
comes to the conclusion: the liberal approach of the left to immigration policy was not firmly 
established at the national level and gave way to a conservative one.

Keywords: Fifth Republic; immigration; immigration policy; human rights; national 
interests; entry and residence control; integration into the social environment.

Президентские выборы 1981 г. стали знаковым событием в истории Пя-
той республики. Впервые с момента ее основания к власти пришли левые 
политические силы в лице социалиста Ф. Миттерана. Последующая победа 
«президентского большинства», включившего в себя «Французскую социа-
листическую партию» (ФСП), «Французскую коммунистическую партию» 
и «Движение левых радикалов», на внеочередных парламентских выборах 
в июне того же года отразила надежду французов на глубокие изменения  
в правительственном курсе.

Актуальность темы статьи связана с тем, что деятельность кабине-
тов левой коалиции премьер-министров П. Моруа (май 1981 г. – июль  
1984 г.) и Л. Фабиуса (июль 1984 г. – март 1986 г.) по контролю над въездом 
и пребыванием иностранных граждан в стране, интеграции международ-
ных мигрантов стала попыткой утверждения на общенациональном уровне 
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либерального подхода к иммиграционной политике, основным принципом 
которого является приоритет прав человека.

Во Франции данной теме уделили значительное внимание такие иссле-
дователи, как политолог К. Витоль де Венден, правовед Д. Лошак, историк 
Ф. Рижиель [1; 2; 3]. В отечественной историографии серьезные работы  
по данному вопросу, к сожалению, отсутствуют.

Цель работы – дать характеристику курсу иммиграционной политики 
французских правительств левой коалиции в 1981–1986 гг.

Следует отметить, что во время предвыборных кампаний 1981 г. правым 
и левым партийными лагерями было уделено мало внимания проблеме им-
миграции. Несмотря на это, ее общественная значимость росла.

Так, в условиях экономического кризиса, 5 июля 1974 г. было приня-
ло решение о прекращении внешней трудовой миграции во Францию. По-
следующие действия правоцентристских кабинетов премьер-министров 
Ж. Ширака и Р. Барра (май 1974 г. – май 1981 г.) были направлены на ограни-
чение иммиграции, сокращение числа иммигрантов в стране и ужесточение 
контроля над пребыванием иностранных граждан.

Иммиграционная политика правоцентристских правительств имела ряд 
недостатков. Во-первых, было недооценено значение внешней трудовой 
миграции. Она обеспечивала прирост экономически активного населения 
на фоне старения коренных жителей Франции. В 1946–1970 гг. доля эко-
номически активных граждан страны сократилась на 5,5 % [4]. В то же 
время подавляющее большинство иммигрантов составляли мужчины тру-
доспособного возраста [4, p. 2]. Во-вторых, эффективность практикуемой 
принудительной репатриации иностранцев оказалась невысокой. Выслан-
ные из страны, они возвращались в нее незаконным путем. В ответ на это  
10 января 1980 г. был утвержден Закон «О предупреждении незаконной им-
миграции» [5]. В соответствии с положениями данного законодательного 
акта, нелегальное пребывание иностранца во Франции стало основанием 
для его депортации. В-третьих, предпринимаемые меры зачастую противо-
речили либерально-демократическим гражданским ценностям французско-
го общества. Недовольство французов иммиграционной политикой правых 
наиболее ярко проявилось 10 мая 1980 г. во время Национального марша 
протеста.

По оценке К. Витоль де Венден, от пришедшей к власти левой коали-
ции ожидали утверждения нового законодательства, которое позволило бы 
восстановить четкий государственный контроль над иммиграцией и обеспе-
чить соблюдение прав человека [1]. В своей предвыборной программе, при-
нятой 24 января 1981 г., Ф. Миттеран предлагал устранить нормы, дискри-
минирующие иностранных работников, обеспечить свободу объединений 
и право голосовать на муниципальных выборах иностранцам, прожившим 
во Франции более 5 лет, обещал вести борьбу с нелегальной иммиграцией 
[6, p. 6–7].
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Деятельность правительств левой коалиции в сфере иммиграции можно 
разделить на два периода. Первый из них длился с мая 1981 г. по март 1983 г.  
и связан с наиболее радикальными преобразованиями. В частности, рас-
ширились возможности иммигрантов при найме на работу. Они получили 
право избираться в рабочие советы предприятий. Закон от 9 октября 1981 г.  
отменил декрет-закон 1939 г., по которому для создания общественной ор-
ганизации иммигранты должны были получить разрешение органов вну-
тренних дел [7].

В соответствии с положениями закона от 29 октября 1981 г., для заклю-
чения брака иностранца с гражданином Франции не нужно было разреше-
ние министерства внутренних дел, как это было ранее. Репатриация стала 
исключительной мерой, основанием для которой могло стать лишение сво-
боды на срок не менее одного года по решению суда [8]. В 1982 г. была нача-
та массовая легализация проживающих в стране незаконных иммигрантов. 
Вид на жительство получили более 100 тыс. человек [9, p. 43].

Рост безработицы, медленная аккультурация выходцев из стран Афри-
ки и Азии, ускорившийся процесс старения коренного населения Франции 
на фоне высокой рождаемости в семьях иммигрантов содействовали росту 
ксенофобии во французском обществе. Согласно опросам общественного 
мнения, порядка 70 % французов выступали за то, чтобы иммигранты по-
кинули их страну [10, c. 115]. В таких условиях, на прошедших в марте  
1983 г. муниципальных выборах в г. Дре поддержку французских избира-
телей получили представители ультраправого «Национального фронта», 
предвыборная риторика которых имела ярко выраженную антииммигрант-
скую окраску. Обвинения левых в попустительстве по отношению к вы-
ходцам из неевропейских государств послышались и со стороны право-
центристов, что обеспечило им преимущество по результатам голосования.  
С другой стороны, рассчитывавшие на поддержку властей иммигранты ста-
ли активно отстаивать собственные права. В 1983–1984 гг. прошли «Марши 
за равенство против расизма». На их волне 15 октября 1984 г. была создана 
близкая к ФСП ассоциация «SOS расизм».

Нарастание общественно-политической напряженности вокруг тем им-
миграции и положения пришлого населения в стране вынудило правящее 
большинство перейти к более консервативной иммиграционной политике. 
Таким образом, с марта 1983 г. начался второй период деятельности прави-
тельств левой коалиции в сфере иммиграции, который длился до поражения 
левых на парламентских выборах в марте 1986 г.

На заседании правительства 31 августа 1983 г. было отмечено, что чис-
ло постоянно проживающих во Франции иностранцев стабилизировалось 
и составило 4 млн человек, также были четко определены две основные 
задачи иммиграционной политики государства: интеграция пришлого на-
селения во французскую социальную среду и борьба с нелегальной имми-
грацией [1].
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В ответ на требования участников «Маршей за равенство против расиз-
ма», был принят закон от 17 июля 1984 г. [11]. В соответствии с ним, в обо-
рот был введен особый вид на жительство сроком 10 лет с автоматическим 
продлением, который предоставлялся ряду категорий иностранцев (супруг 
или ребенок французского гражданина, родитель ребенка-гражданина 
Франции, беженец или лицо без гражданства, проживающее в стране бо-
лее 15 лет) и давал право осуществлять любую профессиональную деятель-
ность на всей территории государства. Также в это время была запущена 
общественная кампания «Жить вместе», направленная на развитие сотруд-
ничества иммигрантов и граждан Французской Республики в местном само-
управлении. В июле 1984 г. был создан «Национальный совет иммигран-
тов» – представительный орган иммигрантских организаций, профсоюзов  
и работодателей, призванный консультировать правительство.

Меры по интеграции официально проживающих во Франции имми-
грантов сочетались с борьбой против нелегальной иммиграции. На засе-
дании правительства 10 октября 1984 г. были приняты новые директивы 
министерства внутренних дел [1]. В соответствии с ними, были расширены 
полномочия правоохранительных органов по проверке документов, удосто-
веряющих личность иностранцев, внесены некоторые ограничения на осу-
ществление ими прав на воссоединение семьи и на убежище.

Особым направлением иммиграционной политики правительств ле-
вой коалиции стало поощрение добровольной репатриации иммигрантов.  
В 1984 г. совет министров утвердил механизм предоставления государствен-
ной помощи для реинтеграции иностранных работников. Со своей стороны, 
профсоюзы и организации нанимателей установили выплаты по безработице 
для иностранных рабочих, которые намерены вернуться в свою страну. Дан-
ные меры стали реакцией на реструктуризацию крупных французских про-
мышленных компаний, которые в результате модернизации вынуждены были 
увольнять неквалифицированный персонал, как правило, иностранный.

«Помощь в реинтеграции» включала в себя покрытие путевых расхо-
дов, фиксированное пособие на переезд и последующее содействие инди-
видуальному проекту реинтеграции. Одна часть выплат осуществлялась  
во Франции. Другая – в стране исхода мигранта. Получатели средств долж-
ны были аннулировать свой вид на жительство и разрешение на работу.

Эффективность мер по поощрению добровольной репатриации оказа-
лась невысокой. Причиной этого было то, что члены семьи трудового ми-
гранта, согласно французскому законодательству, не были обязаны отказы-
ваться от вида на жительство во Франции. Как следствие, иммигрант имел 
возможность вернуться в страну по праву воссоединения семьи.

При обсуждении путей реализации предвыборного обещания Ф. Митте-
рана предоставить иностранцам право голоса на муниципальных выборах 
также выявились существенные проблемы. Опасения вызвал тот факт, что 
избрание депутатов в верхнюю палату парламента – Сенат Франции – осу-
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ществляется коллегией, в которую входят представители муниципальных 
советов. Они, в свою очередь, могут быть частично избраны иностранными 
гражданами. Постепенно этот вопрос стал сниматься с повестки дня пра-
вительства, а в июне 1985 г. Ф. Миттеран фактически отказался от идеи 
предоставления иммигрантам ограниченного избирательного права.

Характеризуя иммиграционную политику французского государства  
в 1981–1986 гг., необходимо отметить следующее.

Деятельность кабинетов левой коалиции в сфере иммиграции была  
обусловлена негативной реакцией французского общества на политику их 
предшественников – правоцентристов. Значительное влияние на выработку 
предвыборных предложений Ф. Миттерана и подходы кабинетов министров 
к иммиграционной проблеме оказывали общественные правозащитные ор-
ганизации. В частности, ряд активистов возникшей после студенческих 
протестов 1968–1969 гг. «Группы информирования и поддержки рабочих-
иммигрантов» в начале 1980-х гг. вошли в правительственные структуры  
и приняли участие в разработке законов.

По мнению Д. Лошак, левая иммиграционная политика должна была 
означать разрыв как с экономическим императивом, в соответствии с кото-
рым иммигранты рассматриваются, прежде всего, как трудовой ресурс, так  
и с охранительной логикой правых, в рамках которой любой иностранец 
виделся потенциальным правонарушителем [2, р. 44]. Период радикальных 
преобразований правительств левой коалиции был насыщен символически-
ми действиями, демонстрировавшими отказ от ранее проводимого курса.

Из-за неблагоприятной экономической конъюнктуры и притока нелега-
лов улучшение правового статуса законно проживающих в стране имми-
грантов не позволило значительно повысить уровень их жизни и обеспечить 
широкую интеграцию пришлого населения во французскую социальную 
среду. Следствием этого стали досадные поражения левых кандидатов на 
муниципальных выборах 1983 г. Как следствие, левым пришлось, согласно 
оценке Ф. Рижиеля, перейти к более прагматичной иммиграционной поли-
тике [3]. Под предлогом борьбы с нелегальной иммиграцией, фактически 
произошло возвращение к ранее практиковавшимся подходам правоцен-
тристов: стремлению сократить число иммигрантов в стране и усилению 
полицейского контроля над иностранными гражданами.

Помимо объективных причин, корректировке курса правительств 
П. Моруа и Л. Фабиуса содействовало фактическое поражение левых в иде-
ологической борьбе вокруг решения иммиграционной проблемы.

Использование расовых стереотипов, сформировавшихся во француз-
ском обществе в колониальную эпоху, обращение к консервативно-охрани-
тельным настроениям части населения страны, применение в политической 
риторике концепта меняющейся национальной идентичности позволили 
«Национальному фронту» не только добиться роста поддержки избирате-
лей, но и задать вектор развития последующей иммиграционной политики 
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французского государства. Стремясь расширить свою электоральную базу, 
победившие на парламентских выборах в 1986 г. правоцентристские партии 
стали перенимать некоторые идеи ультраправых.

Базирующийся на приоритете прав человека, либеральный подход ле-
вых уступил место консервативному, основанному на превалировании на-
циональных интересов в решении вопросов, связанных с контролем над 
въездом и пребыванием иностранных граждан, натурализацией и инте-
грацией международных мигрантов. Стремление Ф. Миттерана предстать 
перед французскими избирателями в качестве национального лидера, а не 
представителя «Французской социалистической партии», подтолкнуло его к 
отказу от предоставления иммигрантам ограниченного права голоса.

По мнению американского политолога М. Шайна, отказ социалистов от 
идеи использовать пришлое население Франции в качестве своих будущих 
избирателей заметно ограничило их электоральные позиции [12, с. 173].

Тем не менее, важным достижением правительств левой коалиции 1981– 
1986 гг. стало изменение общественно-правового положения французских 
иммигрантов и повестки дня при обсуждении государственной политики  
в данной сфере. Рабочие-мигранты стали активно требовать расширения 
своих прав во время забастовок на заводах в г. Ольне-су-Буа (февраль – март 
1983 г.) и г. Пуасси (декабрь 1983 г.). Под влиянием левого партийного лаге-
ря французский политический истеблишмент стал видеть в иммигрантах не 
обезличенный трудовой ресурс, а особую часть общества.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ  
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ПРИ СНК БССР  
ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ РЕПАТРИАНТОВ ИЗ ПОЛЬСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ В БССР В 1944–1946 гг.

THE ACTIVITY OF THE COUNCIL ON THE AFFAIRS OF 
THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH AT CPC OF THE BSSR 
ON THE RETURN OF REPATRIANTS FROM THE POLISH 
REPUBLIC TO THE BSSR IN 1944–1946

В статье представлены и проанализированы малоизвестные факты из истории Со-
вета по делам Русской православной церкви при СНК БССР в первые послевоенные годы. 
Эти факты относятся к области сотрудничества Правительства БССР, Совета и Рус-
ской православной церкви в решении вопросов   репатриации православного населения из 
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Польской республики.   В связи с этим в статье исследуются также политические меры 
правительства республики, направленные на возвращение православных репатриантов, 
проживавших на территории Польской республики, в Советскую Белоруссию с помощью 
уполномоченных по делам Русской православной церкви и православной иерархии. 

Ключевые слова: Совет по делам Русской православной церкви; Советская Белорус-
сия, Уполномоченный по делам Русской православной церкви при СНК БССР.

The article presents and analyzes little-known facts from the history of the Council on the 
Affairs of the Russian Orthodox Church at CPC of the BSSR in the early postwar years. These 
facts relate to the area of   cooperation between the Government of the BSSR, the Council and 
the Russian Orthodox Church in resolving the repatriation of the Orthodox population from 
the Polish Republic. In this regard, the article also examines the legal measures taken by the 
authorities of the Republic, which resulted in the return of Orthodox repatriates living in the 
territory of the Polish Republic to Soviet Belorussia with the help of the representatives on the 
affairs of the Russian Orthodox Church and the Orthodox hierarchy.

Key words: the Council on the affairs of the Russian Orthodox Church; Soviet Belorussia; 
the Representative on the affairs of the Russian Orthodox Church at the Council of People's 
Commissars of the BSSR.

Актуальность темы исследования вызвана необходимостью изучения 
деятельности Совета по делам Русской православной церкви в БССР по 
подготовке репатриантов к возвращению в Белоруссию в первые после-
военные годы. Изучение этой темы представляется необходимым в связи  
с тем, что названная проблематика не получила должного научного осмыс-
ления в отечественной и зарубежной историографии, и в настоящее время 
практически не имеется исследований и публикаций по данному вопросу.    

Целью исследования является изучение деятельности Совета по делам 
Русской православной церкви при СНК БССР в послевоенный период. За-
дачи данной работы заключаются в изучении роли Совета по делам Русской 
православной церкви и самой Православной церкви в подготовке к возвра-
щению репатриантов из Польши в БССР в послевоенный период.

Вследствие того, что границы СССР на протяжении 1939–1945 гг. пре-
терпевали значительные изменения, перед правительством СССР встала 
задача обмена населением с государствами, которые в результате второй 
мировой войны также приобрели новые политические границы. Таким об-
разом, часть православного белорусского населения вместе с духовенством 
оказалась на территории освобожденного от нацистов Польского государ-
ства, а часть польского населения, в свою очередь, оказалась на территории 
Советской Белоруссии.  

9 сентября 1944 г. Польский Комитет национального освобождения за-
ключил с правительством УССР и БССР соглашение об обменах (оптаци-
ях) населением [1, с. 536]. Согласно этому соглашению из Польши в СССР 
переселилось, по состоянию на 31 октября 1946 года, 518000 человек (в том 
числе в Советскую Белоруссию – 35961 человек) [2, с. 299]. 

В послевоенный период Совет вместе с Русской Православной церко-
вью оказал помощь правительству БССР в подготовке репатриантов к воз-
вращению в Белоруссию.  
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Для научного осмысления деятельности Совета по делам Русской пра-
вославной церкви при СНК СССР по БССР и его уполномоченных в на-
званной сфере необходимо рассмотреть сведения, приведенные первым 
республиканским уполномоченным А. Д. Лобановым в своем первом ин-
формационном отчете Председателю Совета по делам Русской православ-
ной церкви при СНК СССР Г. Г. Карпову на 1 июля 1945 г.  

Получив от Г. Г. Карпова извещение о необходимости республиканскому 
уполномоченному прибыть в Москву на совещание Совета, Председатель 
СНК БССР П. К. Пономаренко поручил А. Д. Лобанову выяснить, почему в 
Белоруссии не создан экзархат и белорусский архиепископ не имеет звания 
митрополита. П. К. Пономаренко полагал, что образование экзархата и воз-
главление его митрополитом еще более укрепило бы положение Православ-
ной церкви в Белоруссии, а главное, имело бы большее влияние на право-
славное духовенство, проживающее в Польше [3, с. 6]. 

Как выяснилось, служение Православной церкви в Советской Белорус-
сии в послевоенный период не ограничивалась только пределами республи-
ки. Правительству БССР потребовалась помощь уполномоченных Совета 
и представителей Православной церкви в Белоруссии в деле организации 
процесса возвращения репатриантов в БССР.  В первых числах декабря 
1944 года П. К. Пономаренко вызвал к себе республиканского уполномо-
ченного А. Д. Лобанова и архиепископа Василия (Ратмирова). В беседе  
с ними Председатель СНК БССР рассказал о своей поездке в Польшу  
и, в частности, о переселении белорусского населения из Польской респу-
блики в Советскую Белоруссию. 

По словам П. К. Пономаренко, сотрудники СНК БССР, работающие  
в Польше по реализации соглашения о репатриации белорусов, объясня-
ли причины слабого переселения белорусов в СССР «происками местного 
православного духовенства», которое, не желая ехать в Советский Союз, 
отговаривало от этого и своих прихожан.

П. К. Пономаренко после получения указанной информации инкогнито 
имел беседу с некоторыми священниками, в разговоре с которыми убедился 
в правильности сообщений сотрудников по переселению. Ему стало понят-
но, что православное духовенство опасалось ехать в Советскую Белорус-
сию, так как было запугано слухами о гонении на Церковь и священников  
в СССР, которые распускали поляки.

В заключение беседы А. Д. Лобанова с П. К. Пономаренко, последний 
заявил, что, если бы кто-нибудь из авторитетного духовенства побывал в 
Польше и разъяснил этим священникам истинное положение церкви в Со-
ветском Союзе, положение с переселением могло бы резко измениться. 
Архиепископ Василий (Ратмиров) дал согласие на поездку, и 11 декабря  
1944 года уполномоченный А. Д. Лобанов и архиепископ Василий (Ратми-
ров) в сопровождении иеромонаха Лунина выехали в правительственном 
вагоне через г. Брест в Польшу.
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Содержание поездки подробно изложено в отчете А. Д. Лобанова Со-
вету за 1945 год. Из текста отчета явствует, что деятельность государствен-
но-церковной делегации в Польскую республику оказалась результативной. 
Представители Православной церкви и Совета по делам Русской православ-
ной церкви в БССР внесли весомый вклад в осуществление государствен-
ной политики по возвращению репатриантов на территорию Советской Бе-
лоруссии. 

Основная деятельность А. Д. Лобанова и архиепископа Василия (Ратми-
рова) протекала в городах Бельске и Белостоке. Духовенство, проживавшее 
на территории Польши, получило подробную информацию от архиеписко-
па Василия (Ратмирова) о положении Русской церкви в Советской Белорус-
сии и соответствующие разъяснения от республиканского уполномоченно-
го, как представителя правительства. Полученные сведения в совокупности 
с наглядностью условий, которые были созданы правительством БССР для 
поездки православного иерарха, подвигли местное духовенство признать 
каноническую власть Московского патриарха.

После этого ситуация с переселением резко изменилась к лучшему. Ду-
ховенство, получив от архиепископа соответствующие указы и назначения, 
стало собираться к отъезду, а вслед за ними начали готовиться к переселе-
нию и прихожане. Положение настолько изменилось, что транспорта, кото-
рый был прежде в избытке, стало не хватать. 

По словам республиканского уполномоченного, архиепископ Василий 
(Ратмиров) успешно выполнил правительственное задание при поездке  
в Польшу, и данное обстоятельство изменило отношение к Церкви со сторо-
ны высшего руководства республики в положительную сторону.  

Достаточно отметить, что доклад А. Д. Лобанова в ЦК КП (б) БССР  
о результатах поездки в Польшу был встречен одобрительно. «В настоя-
щий момент как архиепископ Белорусский, так и я все время поддерживаем 
письменную связь по различным вопросам с духовенством еще не успев-
шим выехать в Советский Союз. Снабжаем их литературой Московской па-
триархии, которую НКИД БССР охотно принимает через дипломатическую 
почту, и информацией от священников, устроившихся в Белоруссии, об от-
крытии в Белоруссии пастырско-богословских курсов и т. д.» [3, с. 6–8].

В связи с названными событиями следует указать на один интересный 
случай. Священник Нестор из Подлясок медлил с отъездом в Советский 
Союз. Его сын, узнав об открытии пастырско-богословских курсов, тай-
но от отца записался на выезд и с очередным эшелоном приехал в Минск, 
где подал заявление о зачислении его на курсы. Отец, узнав об его отъезде  
и причинах, побудивших сына выехать, также собрался и с 40 семействами 
прибыл в БССР [3, с. 6–8].

Не остался в стороне от решения проблем православных белорусских 
переселенцев и Совет по делам Русской церкви в Москве. Так, 21 марта 
1945 года Председатель Совета по делам русской православной церкви при 
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СНК Г. Г. Карпов обратился к Председателю СНК БССР П. К. Пономаренко 
с просьбой оказать помощь репатриантам, возвращающимся в БССР.

В своем обращении Карпов сообщал, что среди переселенцев, прибы-
вающих в СССР из Польши в порядке репатриации, имелись верующие, 
которые переселялись иногда целыми приходами со священниками и пред-
метами культа. Переселенцы обращались в местные советские органы с хо-
датайствами о предоставлении зданий для церкви и регистрации их религи-
озной общины и духовенства.

«Учитывая важность этого вопроса, Совет по делам русской право-
славной церкви при СНК СССР просит Вас сделать необходимые указания 
местным советским органам, на территории которых поселяются пересе-
ленцы, о внимательном и чутком отношении к запросам верующих в части 
удовлетворения их нужд в устройстве церкви, – передать им здание церкви 
или помещение для молитвенного дома и оформить регистрацией религиоз-
ную общину и духовенство. 

Если верующие переселенцы расселяются в местах, где имеется дей-
ствующая церковь, то они должны объединиться с существующей религи-
озной общиной. В тех случаях, когда верующие прибыли целым приходом 
со священником и предметами культа и в этом пункте нет действующей 
церкви, то местным советским органам необходимо предоставить этой об-
щине здание церкви или помещение для молитвенного дома, а Уполномо-
ченным Совета при Облисполкомах следует зарегистрировать эти общины 
как функционирующие» [4, с. 22].

В соответствии с предложениями Председателя Совета по делам Рус-
ской православной церкви, всему духовенству, переезжающему в Со-
ветский Союз, правительством оказывалась надлежащая помощь. Часть 
духовенства, не имеющая на руках указа правящего архиерея, приезжала  
в Минск и здесь получала указы о назначении на приходы. По ходатайству 
А. Д. Лобанова управление дороги не выгружало их из вагонов, а прицепля-
ло эти вагоны к соответствующим поездам. Одновременно на руки упол-
номоченному давалось отношение на имя местных органов со ссылкой на 
распоряжение председателя СНК БССР о предоставлении переселенцам 
транспорта для доставки к месту назначения. Жалоб на плохое отношение  
к переселившемуся духовенству республиканский уполномоченный не 
имел [3, с. 6–8]. Благоприятные условия для организации церковной жизни 
репатриантов были созданы на всей территории БССР.

Поездка республиканского уполномоченного А. Д. Лобанова и архие-
пископа Минского и Белорусского Василия (Ратмирова) в города Бельск  
и Белосток, санкционированная председателем СНК БССР, свидетельству-
ют о том, что правительственные органы были заинтересованы в получе-
нии помощи от Православной церкви в решении вопроса о возвращении 
белорусских репатриантов на территорию БССР. Эта заинтересованность 
проявлялась также в удовлетворении духовных нужд переселенцев в форме 
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регистрации духовенства на приходах и предоставления православным об-
щинам зданий церквей или помещений для молитвенных домов.

Следует также отметить, что совместные действия иерархии и уполно-
моченных Совета по организации возвращения репатриантов из Польши  
в Белоруссию были весьма плодотворны. Для того, чтобы переселение со-
стоялось, духовенство и миряне, проживавшие на территории освобожден-
ной от нацистов Польши, хотели убедиться в том, что в БССР на Православ-
ную церковь нет никаких гонений. Удостоверившись в этом, белорусские 
священники и их паства изъявляли готовность переселиться в Советскую 
Белоруссию. Для такого ответственного решения потребовалось личное 
присутствие и разъяснения архиепископа Минского и Белорусского Василия 
(Ратмирова) и республиканского уполномоченного Совета по делам Русской 
православной церкви А. Д. Лобанова.  Эти данные свидетельствуют о том, 
что Православная церковь в послевоенный период имела большой авторитет 
у граждан БССР.  Руководство республики учло этот факт и организовало 
поездку белорусского архиепископа и уполномоченного Совета в Польшу. 

Данный совместный проект белорусского правительства и Православ-
ной церкви принес положительный результат, вследствие которого многие 
белорусы, исповедующие православие и проживавшие на территории Поль-
ши, вернулись в БССР. Тем самым Советское государство поднимало авто-
ритет Православной церкви среди населения БССР. 

Изученные факты свидетельствуют о принципиально новых явлениях 
в государственно-церковных отношениях, которые стали возможны с вос-
становлением в Русской церкви патриаршества и созданием в 1943 г. Совета 
по делам Русской церкви при СНК СССР.   Поэтому в послевоенный период 
Советское правительство с помощью Совета по делам Русской церкви про-
водило лояльную политику по отношению к Православной Церкви на тер-
ритории Советской Белоруссии. С образованием и началом деятельности 
Совета политика в отношении Церкви получила новое правовое и органи-
зационное оформление. Конкретным примером новой церковной политики, 
принявшей международный характер, стали совместные действия Совета и 
православной иерархии по выполнению соглашения о репатриации белору-
сов из Польши на территорию БССР в первые послевоенные годы.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРАВА ГРАЖДАН  
НА ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ  
ПО РЕЛИГИОЗНЫМ УБЕЖДЕНИЯМ В РОССИЙСКОЙ 
СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ

LEGISLATIVE CONSOLIDATION OF THE RIGHT  
OF CITIZENS TO BE EXEMPTED FROM MILITARY SERVICE 
ON RELIGIOUS BELIEFS IN THE RUSSIAN SOVIET 
FEDERAL SOCIALIST REPUBLIC

Рассматривается проблема освобождения граждан от военной службы по убежде-
ниям, противоречащим ее прохождению. Освещаются основные результаты исследова-
ния первого опыта законодательного закрепления права граждан на освобождение от 
воинской повинности по религиозным убеждениям в Российской Советской Федератив-
ной Социалистической Республике. 

Ключевые слова: религиозные убеждения; христианский пацифизм; освобождение 
от воинской повинности; сектанты; альтернативная служба.

Discusses the problem of the exemption of citizens from military service on belief, contrary 
to its passage. The article highlights the main results of the study of the first experience of 
legislative consolidation of the right of citizens to be released from military service on religious 
beliefs in the Russian Soviet Federal Socialist Republic.

Key words: religious beliefs; Christian pacifism; liberation from military conscription; 
sectarians; alternative service.

Новые военные угрозы глобального характера, с которыми человечество 
столкнулось в начале XXI в., выдвигают на первый план проблему выжи-
вания народов, государств, человечества в целом. Необходимость поиска 
возможных путей устранения или, как минимум, нейтрализации военных 
угроз заставляет обращаться к историческому опыту борьбы с этими угро-
зами. Одной из составляющих данного опыта является история христиан-
ского пацифизма в целом и освобождения от воинской повинности по ре-
лигиозным убеждениям в частности. В Республике Беларусь, также как и 
во всех развитых в демократическом отношении странах, право на такое 
освобождение и прохождение альтернативной службы закреплено на зако-
нодательном уровне – с 1 июля 2016 г. вступили в силу основные положе-
ния Закона Республики Беларусь «Об альтернативной службе». В процессе 
всей работы над этим законом, продолжавшимся без малого четверть века, 
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отношение нему со стороны различных государственных и общественных 
организаций было неоднозначным. 

Вышеизложенное, а также вся история освобождения от военной служ-
бы вследствие убеждений, как отечественная, так и зарубежная, позволяют 
с большой долей вероятность предположить, что работа Закона Республики 
Беларусь «Об альтернативной службе» будет продолжена и неизбежно при-
ведет к существенным изменениям в его содержании. К примеру, декрет 
«Об освобождении от воинской повинности по религиозным убеждениям», 
принятый Советом Народных Комиссаров Российской Советской Федера-
тивной Социалистической Республикой (СНК РСФСР) 4 января 1919 г., 
в неизменном виде просуществовал менее 2 лет, после чего в него были 
внесены принципиальные поправки и изменения. Все это актуализирует 
исследование первого опыта законодательного закрепления права граждан 
на освобождение от воинской повинности по религиозным убеждениям  
в РСФСР. Данный опыт можно признать уникальным не только в силу того, 
что он был первым, но и потому, что право на такое освобождение было 
узаконено в разгар Гражданской войны в России. 

 В июне 1918 г. В. И. Ленин дал указание народному комиссару юсти-
ции Д. И. Курскому подготовить все данные для принятия декрета об осво-
бождении сектантов от воинской повинности [1, с. 189]. Этому указанию 
предшествовала личная встреча В. И. Ленина группой религиозных сек-
тантов, состоявшаяся весной 1918 г. Царское правительство приговорило 
этих сектантов к расстрелу за отказ от несения военной службы во время 
Первой мировой войны. Позднее расстрел был заменен вечной каторгой. 
Присутствующие на встрече сектанты обратились к В. И. Ленину с прось-
бой издать закон об освобождении от воинской повинности совершен-
но или с заменой какими-либо тяжелыми работами граждан, которые по 
своим убеждениям не могут брать в руки оружие. В ответ на эту просьбу  
В. И. Ленин пообещал сектантам создать комиссию для рассмотрения этого 
вопроса и выработки соответствующего декрета.  Наряду с этим В. И. Ленин 
отдал распоряжение освободить от призыва на военную службу сектантов, 
отбывавших при царизме наказание за отказы от воинской повинности, так 
как эти «отказники» на деле доказали верность своим антивоенным убеж-
дениям. По личной просьбе В. Д. Бонч-Бруевича В. Г. Чертков1 подготовил 
список таких сектантов, после чего список передали В. И. Ленину. Кроме 
того, право выдавать удостоверения об освобождении от военной службы 
по религиозным убеждениям было предоставлено Московскому окружно-
му военному комиссару Н. И. Муралову. Особо подчеркнем, что подобный 
порядок освобождения от военной службы не был закреплен в каких-либо 

1 Чертков Владимир Григорьевич – один из лидеров российского пацифистского дви-
жения, внесшего огромный вклад в отстаивание прав российских граждан на свободу 
убеждений и вероисповедания в 90-е годы XIX в. – 30-е годы ХХ в. Близкий друг, изда-XIX в. – 30-е годы ХХ в. Близкий друг, изда- в. – 30-е годы ХХ в. Близкий друг, изда-
тель, доверенное лицо Л. Н. Толстого.
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нормативных актах, а носил, по словам В.Д. Бонч-Бруевича характер не-
гласного распоряжения В. И. Ленина [2, л. 11–12].

С осени 1918 г. практика освобождения от военной службы по религиоз-
ным убеждениям в РСФСР перестает быть негласной и узконаправленной. 
Эта практика закрепляется подзаконным актом, действие которого распро-
странялось только на Вооруженные силы, – постановлением Революцион-
ного военного совета РСФСР, объявленным приказом № 130 от 22 октября 
1918 г. Среди подписантов этого документа – председатель Революционно-
го Военного Совета Республики (РВСР) Л. Д. Троцкий и главнокомандую-
щий всеми Вооруженными силами Республики И. И. Вацетис. В качестве 
характерных особенностей данной практики следует отметить следующие. 
Во-первых, освобождение от военной службы всегда подразумевало замену 
именно боевой службы на службу только военным санитаром, т. е. на служ-
бу призванную обеспечивать ведение боевых действий. Другими словами 
альтернативная служба того времени носила однозначно военных характер, 
поскольку проходить ее можно было исключительно в рамках военного 
ведомства. Во-вторых, военнообязанный, имеющий убеждения, несовме-
стимые с применением оружия, должен был доказать перед соответству-
ющим судебно-следственным учреждением искренность своих убеждений. 
В-третьих, основанием для освобождения от участия в боевых действиях  
и зачисления в санитарную команду могли быть только религиозные убеж-
дения, подробнее см. [3]. 

Практически сразу же установленный постановлением РВСР поря-
док освобождения от военной службы по религиозным убеждениям под-
вергается критике со стороны Объединенного Совета религиозных общин  
и групп (ОСРОГ)1. Главная причина критики была в том, что убеждения 
ряда сектантов входили в антагонистическое противоречие не только с 
боевой службой, но и с другими видами военной службы, в том числе со 
службой санитарами в военных госпиталях, лазаретах. Были и сектанты, 
отвергавшие любые принудительные работы, назначенные взамен воинской 
повинности. Это обстоятельство, говорилось в заявлении ОСРОГ в Совет 
Народных Комиссаров, датируемом ноябрем 1918 г., при выполнении при-
каза может привести к конфликтам и обречь на мученичество людей, твердо 
отстаивающих свои религиозные убеждения.

1 ОСРОГ был организован осенью 1918 г. Изначально его основной целью было со-
действие Советской власти в освобождении от воинской повинности граждан, по совести 
неприемлющих участия в военном деле. ОСРОГ состоял из представителей Московской 
группы меннонитов, Московской общины евангельских христиан-баптистов, Московской 
общины евангельских христиан, Общества истинной свободы в память Л. Н. Толстого, 
Трудовой общины-коммуны «Трезвая жизнь», Общины христиан адвентистов 7-го дня. 
Председатель Совета  – В. Г. Чертков, члены – Н. Гусев, И. Колосков, И. Львов, П. Павлов, 
К. Платонова, А. Серниенко, М. Тимошенко, Г. Фрезе, В. Чириков, К. Шахор-Троцкий. 
Секретарь – В. Теппоне.
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Порядок освобождения от военной службы по религиозным убеждени-
ям, установленный постановлением РВСР, не устраивал и Народный ко-
миссариат юстиции (НКЮ). Не отвергая саму необходимость такого осво-
бождения, представители НКЮ предлагали считать «отказников» классово 
чуждым элементом, лишать их ряда гражданских прав, вплоть до выселения 
из страны. Отсутствие подобных мер в условиях Гражданской войны, по 
мнению НКЮ, могло спровоцировать рост числа религиозных сект, отвер-
гающих военную службу, увеличение количество граждан, отказывающих-
ся от воинской повинности по религиозным убеждениям.

В конце ноября 1918 г. при Совнаркоме была создана специальная ко-
миссия. Эта комиссия должна была, используя собранные материалы  
о сектантстве в целом, его отношении к воинской повинности и накоплен-
ный практический опыт в деле освобождения сектантов от военной служ-
бы (подробнее см. [4]), подготовить проект декрета СНК об освобождении 
от воинской повинности по религиозным убеждениям. По свидетельству  
В. Д. Бонч-Бруевича, персональный состав этой комиссии определил лич-
но В. И. Ленин. В комиссию вошли: В. Д. Бонч-Бруевич как управляющий 
делами Совнаркома и специалист по религиозному сектантству; П. А. Кра-
сиков как представитель Наркомюста; В. Г. Чертков как представитель Объ-
единенного Совета религиозных общин и групп; представитель от военного 
ведомства, фамилию которого В. Д. Бонч-Бруевич не приводит [5, л. 14]. Та-
ким образом, в данной комиссии были представлены все стороны, заинтере-
сованные в решении проблемы освобождения граждан от военной службы 
по религиозным убеждениям. Изучение воспоминаний В. Д. Бонч-Бруевича 
позволяет сделать вывод, что В. И. Ленин внимательно следил за работой 
этой комиссии и направлял ее деятельность. Уже в самом начале работы 
комиссии Ленин собрал всех ее членов и высказал свою точку зрения на 
разрабатываемый документ. В. И. Ленин обязал В. Д. Бонч-Бруевича про-
водить эту точку зрения в жизнь в ходе работы комиссии и лично доклады-
вать результаты. Ленинские указания относительно содержания будущего 
декрета обязывали учитывать все случаи отказов от воинской повинности 
по религиозным убеждениям. В. Д. Бонч-Бруевич писал в своих воспомина-
ниях о том, что Владимир Ильич несколько раз подтверждал свое желание 
«создать широкий, а не «ублюдочный» декрет» [6, л. 17]. 

Всего состоялось шесть заседаний комиссии. В ходе ее работы разгора-
лась острая борьба между представителями различных ведомств и органи-
заций за сохранение своих подходов к освобождению от военной службы по 
религиозным убеждениям. Попутно прояснялась и подоплека тех или иных 
подходов. Военное ведомство, обосновывая свое стремление распростра-
нить действие будущего декрета на широкий круг религиозных сектантов, 
мотивировало эту позицию тем, что «шатающиеся элементы» (сектанты-
отказники) всегда вредны в армии Представители Наркомюста, наоборот, 
хотели как можно больше сузить границы применения разрабатываемо-
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го декрета. Они исходили из принципа «равенства всех перед законом»  
[7, л. 16]. 

Проект декрета Совнаркома об освобождении от воинской повинности 
по религиозным убеждениям комиссией при СНК был принят 10 декабря 
1918 г. 19 декабря этого же года по предложению Совета Народных Ко-
миссаров комиссия еще раз рассмотрела проект декрета, но уже в присут-
ствии Народного комиссара юстиции Д.И. Курского [8, с. 284]. Далее про-
ект декрета был передан В. Д. Бонч-Бруевичем председателю Совнаркома  
В. И. Ленину. По свидетельству В. Д. Бонч-Бруевича В. И. Ленин в общем 
и в целом проектом декрета остался доволен. При этом В. И. Ленин лично 
написал дополнение, составившее новый, третий параграф проекта декре-
та. Смысл этого дополнения сводился к возможности полного освобожде-
ния от воинской повинности по религиозным убеждениям, т. е. без замены 
ее другой гражданской обязанностью. Такое освобождение допускалось  
в виде исключения только по специальным ходатайствам Объединенного 
Совета религиозных общин и групп перед Президиумом ВЦИК. Решение 
о возбуждении таких ходатайств должно было приниматься всеми членами 
Объединенного Совета религиозных общин и групп. Необходимость пол-
ного освобождения от военной службы того или иного лица должна была 
доказываться не только религиозными убеждениями, сектантской литерату-
рой, но и всем его образом жизни [9, с. 195]. 

3 января 1919 г. проект декрета об освобождении от военной службы 
по религиозным убеждениям был утвержден на заседании Малого Совнар-
кома. 4 января 1919 г. декрет был принят на заседании Совета Народных 
Комиссаров. Судя по воспоминаниям участника этого заседания В. Д. Бонч-
Бруевича, окончательное принятие декрета Совнаркомом не было простой 
формальностью. Проект декрета на заседании Совнаркома представлял 
лично В. И. Ленин. Ему пришлось отстаивать саму необходимость приня-
тия декрета, а также свое дополнение, как бы противоречащее принятым 
ранее документам об отбывании воинской повинности. Доводы, приводи-
мые В. И. Лениным в защиту декрета, позволяют лучше понять отношение  
В. И. Ленина к проблеме освобождения от военной службы по религиоз-
ным убеждениям в момент принятия декрета, а также объясняют последую-
щую позицию В. И. Ленина в разрешении этой проблемы. К таким доводам 
можно отнести следующие. В. И. Ленин был уверен, во-первых, в малочис-
ленности отказов от военной службы вследствие религиозных убеждений, 
во-вторых, в том, что люди, отказывающиеся от воинской повинности по 
религиозным убеждениям, в случае их призыва в армию станут в ней чуж-
дым и явно мешающим элементом. В-третьих, декрет недолговечен. Он ну-
жен, главным образом, для тех религиозных сектантов, которые пострадали 
за свои антивоенные убеждения при царизме. Предполагаемую недолговеч-
ность декрета В. И. Ленин связывал с тем, что отказы брать в руки оружие 
порождены реакционным характером армии царской России, выполнением 
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ею внутренних функций. По мнению В. И. Ленина, Красная Армия пред-
назначалась лишь для защиты от интервентов и белогвардейцев. Поэтому 
служба в ней должна была стать популярным делом. Следовательно, приво-
дящие к отказам от военной службы убеждения начнут тускнеть, число их 
носителей сократится [9, с. 194–195]. 

Декрет, принятый Совнаркомом 4 января 1919 г., получил название  
«Об освобождении от воинской повинности по религиозным убеждениям». 
Анализируя его содержание, особое внимание следует обратить на ряд мо-
ментов. В соответствие с декретом, право на прохождение альтернативной 
службы или на полное освобождение, как от военной, так и от альтерна-
тивной службы предоставлялось только по религиозным убеждениям. Срок 
альтернативной службы устанавливался равным сроку военной службы. 
Местом прохождения альтернативной службы декрет определял «преиму-
щественно заразные госпитали». Это предполагало, что граждане, прохо-
дящие альтернативную службу, будут подвергать свое здоровье риску так 
же, как и на военной службе. Право принятия окончательного решения об 
освобождении от воинской повинности закреплялось за Народным судом.  
При принятии решения суд должен был опираться на результаты эксперти-
зы религиозных убеждений, проведенной Объединенным Советом религи-
озных общин и групп [10, с. 282–283].

Рассмотрим декрет от 4 января 1919 г. через призму точек зрения пред-
ставителей различных государственных и общественно-политических ор-
ганизаций, высказанных накануне его принятия. Совершенно очевидно, что 
этот декрет носил компромиссный характер. Благодаря дополнению, вне-
сенному в декрет В. И. Лениным, было удовлетворено главное требование 
Объединенного Совета религиозных общин и групп. В декрете было пред-
усмотрено освобождение от воинской повинности без какой-либо замены ее 
другой гражданской обязанностью. Кроме того, за Объединенным Советом 
было закреплено право на проведение экспертизы религиозных убеждений 
граждан, добивающихся освобождения от военной службы.

В декрете нашло отражение и пожелание Народного комиссариата 
юстиции о том, чтобы окончательное решение об освобождении граждан 
от воинской повинности по религиозным убеждениям принимал Народный 
суд. Однако в декрет не вошло предложение НКЮ об ограничении в правах 
лиц, отказывающихся от военной службы по религиозным убеждениям.

Декрет Совета Народных Комиссаров «Об освобождении от воинской 
повинности по религиозным убеждениям» способствовал повышению до-
верия со стороны верующих к политике Советского государства в религи-
озном вопросе. Велико было и международное значение декрета. Его текст 
был передан по радио за границу. Зарубежная пресса писала по этому пово-
ду о большом гуманизме Советской власти, отразившемся в этом докумен-
те. В неизменном виде декрет просуществовал до декабря 1920 г. Поправки 
и изменения, внесенные в него в дальнейшем, как и вся государственная 
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политика, были направлены на свертывание практики освобождения от во-
енной службы по убеждениям. В итоге в 1939 г. такая практика была полно-
стью прекращена на законодательном уровне. 

Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов:
1. Необходимость введения практики освобождения граждан от воин-

ской повинности по религиозным убеждениям в первые годы существова-
ния РСФСР была обусловлена ролью и местом в обществе религиозного 
сектантства, содержанием сектантских вероучений, провозглашенной в Со-
ветской стране свободой совести. 

2. В процессе законодательного оформления права граждан на освобож-
дение от военной службы по религиозным убеждениям, несмотря на раз-
личия в подходах, удалось достигнуть консенсуса среди государственных  
и общественных организаций, участвующих в данном процессе.

3. Время принятия и реализации декрета СНК «Об освобождении от 
воинской повинности по религиозным убеждениям» от 4 января 1919 года  
стало апогеем государственной политики освобождения советских граждан 
от военной службы по убеждениям. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СВЕТСКИХ  
И ДУХОВНЫХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  
В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ (XVII–XVIII ВВ.)

THE FORMATION OF A SYSTEM OF SECULAR AND 
RELIGIOUS HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN 
EASTERN EUROPE (17TH–18TH CENTURIES)

В статье дается хронологический обзор светских и духовных высших учебных за-
ведений Восточной Европы в XVII–XVIII вв. (Речь Посполитая, Московское государство, 
Прибалтийские земли); рассматривается их специфика, в частности, конфессиональный 
характер учебных заведений. Особое внимание уделяется традициям и истории созда-
ния высших учебных заведений; рассматриваются закономерности изменения их ста-
туса; исследуется, какие учреждения образования были вынуждены прекращать свою 
деятельность, а какие существуют до сегодняшнего дня. Делается вывод о том, что  
в XVII–XVIII вв. складывается полноценная система высших учебных заведений, охваты-
вающая все земли восточноевропейского региона.

Ключевые слова: Академия; ВКЛ; Высшее образование; Духовное учреждение; Мо-
сковское царство; Прибалтика; Светское учреждение; Университет.

A chronological review of secular and religious higher educational institutions in Eastern 
Europe from the 17th–18th centuries (Polish-Lithuanian Commonwealth, Muscovy, Baltic lands) 
is given in the article; their specificity is discussed, in particular, the confessional nature of 
educational institutions. Special attention is also paid to the traditions and history of the creation 
of higher educational institutions; patterns of change in the status of educational institutions 
are considered; investigates which educational institutions were forced to cease their activities, 
and which exist to this day. It is concluded that a full-fledged system of higher educational 
institutions, which covers all the lands of the Eastern European region, was formed in the 17th–
18th centuries.

Key words: Academy; GDL; Higher education; Spiritual institution; Muscovy; Baltic; 
Secular institution; University.

В настоящее время проблема образования является одной из наиболее 
актуальных и обсуждаемых научных тем. Целью данной статьи является 
обзор истории светских и духовных высших учебных заведений в период 
XVII–XVIII вв. В данное время в восточноевропейском регионе домини-
ровали два государства: Речь Посполитая и Российское (Московское) госу-
дарство. Поэтому в статье будут рассмотрены высшие учебные заведения, 
расположенные на их территориях, что и определило структуру статьи.  
В заключительной части научной работы дается обзор истории образова-
тельных учреждений, расположенных на Прибалтийских землях (Кениг-
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сбергский и Дерптский университеты). Сведения о высших учебных за-
ведениях будут представлены в хронологической последовательности их 
основания.

Высшие учебные заведения Речи Посполитой
В XVII–XVIII вв. Речь Посполитая представляла собой сложное госу-

дарственное образование, в состав которого входили Польское королев-
ство и Великое княжество Литовское. В данной статье мы сосредоточимся 
на восточнославянских землях Речи Посполитой, не затрагивая Польшу  
с ее системой образования, которая имеет собственную давнюю традицию  
с момента основания Краковского университета (1364 г.). Период XVII–
XVIII вв. был временем активного взаимодействия (и столкновения) на этих 
землях двух культурных традиций: латинской и православной. Данный фак-
тор проявился в образовательной проблематике, прежде всего в том, что соз-
даваемые высшие учебные заведения носили конфессиональный характер.

Начнем обзор истории учебных заведений Речи Посполитой с Вилен-
ской иезуитской академии. Виленская иезуитская коллегия была создана  
в 1570 г. В июле 1578 г., в соответствии с привилеем Стефана Батория, кол-
легия получила права академии и в 1579 г. была преобразована в Виленскую 
иезуитскую академию. Во время правления короля польского и великого 
князя литовского Владислава IV Вазы (1632–1648 гг.) права академии были 
подтверждены. На деятельность Виленской академии оказала влияние по-
литическая обстановка в Речи Посполитой, в результате чего учебное заве-
дение прекращало и вновь возобновляло свою деятельность. Например, во 
время войны 1655–1660 гг. она была закрыта. В 1736 г. за Виленской иезуит-
ской академией королем Августом II были подтверждены права Краковско-
го университета. В 1773 г. академия перешла под управление Образователь-
ной комиссии, которая приняла решение преобразовать ее в Главную школу 
ВКЛ. Название школы несколько раз менялось, в 1773 г. она снова была 
закрыта и открылась лишь в 1780 г. С 1781 г. Главная школа Великого кня-
жества Литовского существовала в качестве светского учебного заведения.

Новый этап развития данного образовательного учреждения начался  
с включения территорий Речи Посполитой в состав Российской империи.  
В соответствии с указом Александра I от 4 апреля 1803 г. Главная школа 
была реорганизована в Виленский императорский университет [1, с. 144]. 
Но в 1832 г. университет был закрыт, его деятельность была возобновлена 
только в 1919 г. Под названием Университет Стефана Батория учебное за-
ведение просуществовало до 1939 г., когда было переименовано в Вильнюс-
ский университет. Под этим именем университет действует до сегодняшнего 
дня. Таким образом, Виленская иезуитская академия может рассматривать-
ся в качестве учебного заведения, история и статус которого менялись в те-
чение длительного промежутка времени, начиная с конца XVII в. и вплоть 
до современности.
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Острожская славяно-греко-латинская школа была основана как ответ 
православного населения на появление и развитие католического образова-
ния в Речи Посполитой. Школа находилась под патронажем князя Констан-
тина Острожского, она сразу стала важным центром православного просве-
щения. Посредством основания данного учебного заведения была сделана 
попытка соединить славяно-греческое культурное наследие и культурные 
достижения Центральной и Западной Европы. На протяжении 90-х годов 
XVI в. проходил процесс становления школы как трехъязычного лицея 
(латинский, греческий и славянский языки). После смерти в 1608 г. князя 
Константина-Василия Острожского, сына основателя школы, она пришла в 
упадок и постепенно превратилась в начальное учебное заведение. В 1624 г. 
в Остроге была основана иезуитская коллегия, и в 1636 г. Острожская славя-
но-греко-латинская академия прекратила свое существование.

13 октября 1993 г. на собрании интеллигенции г. Острога был поднят 
вопрос о восстановлении деятельности Острожской академии. В 1994 г. 
был вновь открыт Острожский коллегиум, а в 1996 г. переименован в акаде-
мию. С 2000 г. учебное заведение работает как Национальный университет 
«Острожская академия». Итак, Острожская славяно-греко-латинская ака-
демия, созданная как «православный ответ» на вызов западноевропейских 
университетов, была призвана не только осуществлять процесс обучения, 
но и стать центром просвещения и поддержки культурных традиций восточ-
нославянского населения Речи Посполитой. На протяжении всего периода 
существования академии статус ее менялся, а деятельность прерывалась, но 
ее существование не прошло бесследно.

Далее перейдем к обзору истории Полоцкого иезуитского коллегиума. 
Он был основан в 1580 г. королем Стефаном Баторием по модели Вилен-
ской академии. Первым ректором коллегиума был Петр Скарга. В разное 
время здесь учились многие знаменитые личности, внесшие большой вклад 
в историю и культуру Беларуси, например, писатель и богослов Симеон По-
лоцкий, писатель Ян Баршчевский, правовед и философ Матвей Карский. 
Как и на другие учебные заведения, на деятельность Полоцкого коллегиума 
влияла политическая ситуация. Так, например, современный белорусский 
исследователь О. А. Яновский отмечает: «Царь Алексей Михайлович после 
взятия российскими войсками Полоцка закрыл коллегиум (1656). Однако 
уже через год, по ходатайству ряда его авторитетных выпускников, Полоц-
кий коллегиум был восстановлен» [2, с. 111]. В 1787 г. Екатерина II вручила 
академии привилегию на обладание типографией, в результате чего при ака-
демии было издано большое количество учебной, религиозной, историче-
ской и прочей литературы на разных языках.

В 1811 г. императором Александром I Полоцкий иезуитский коллегиум 
был преобразован в Полоцкую иезуитскую Академию. Она стала центром 
учебного округа. Однако уже в 1820 г. учебное заведение было упраздне-
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но. В стенах бывшей академии располагались Полоцкое высшее пиарское 
училище (1822–1830 гг.), Полоцкий кадетский корпус (1830–1835 гг.) и во-
енный госпиталь (в советское время). 

Новый этап истории данного учебного заведения начался в суверенной 
Республике Беларусь. В 1993 г. здесь был открыт Полоцкий государствен-
ный университет. Сейчас в историческом здании коллегиума XIX в. нахо-
дятся историко-филологический факультет и факультет информационных 
технологий. Таким образом, созданная иезуитами Полоцкая академия в раз-
ные периоды своего существования имела различный светский и религиоз-
ный статус, но всегда была важным центром просвещения в Полоцке и во 
всем регионе на севере Беларуси.

История Киево-Могилянской академии началась с возникновения 
в 1615 г. на Подоле братской школы. В 1632 г. в результате объединения 
данной школы и школы Киево-Печерской лавры появилась Киево-Братская 
школа. Она быстро стала важным центром просвещения на украинских зем-
лях и в 1658 г. получила статус коллегии и название Киево-Могилянский 
коллегиум в честь митрополита Петра Могилы. О. А. Яновский отмечает, 
что система обучения в коллегиуме была построена по западному образ-
цу, но, вместе с этим, имело значение для духовного воспитания студентов: 
«Учащиеся Киево-Братского коллегиума воспитывались в православном 
духе, но все преподавание велось на латыни и было построено по образ-
цу западноевропейских университетов. Это объяснялось тем, что в усло-
виях XVII в. православному духовенству ВКЛ приходилось выдерживать 
серьезнейшую конкуренцию со стороны других конфессий, что требовало 
хорошего образования, умения публично дискутировать с идейными оппо-
нентами и противниками (в том числе с такими искусными, как иезуиты)» 
[2, с. 75]. В коллегиуме в 1689 г. был открыт богословский класс, статус 
данного учреждения образования поднялся до уровня высшего учебно-
го заведения. Статус же академии коллегия получила 26 сентября 1701 г.  
в соответствии с грамотой царя Петра I. Ректором академии в это время 
являлся архиепископ новгородский Феофан (Прокопович); среди ее выпуск-
ников были митрополит ростовский и ярославский Димитрий (Туптало), 
митрополит рязанский и муромский Стефан (Яровский), философ Григо-
рий Сковорода и др. Начало XVIII в. было временем расцвета академии как 
крупнейшего образовательного, научного и просветительского центра вос-
точнославянского мира. Однако в 1755 г. в связи с основанием Московского 
университета значимость академии снизилась, а в конце XVIII в. начался 
упадок учебного заведения. В 1805 г. в связи с образованием Харьковско-
го университета Киево-Могилянская академия была лишена статуса выс-
шего учебного заведения. Указом Синода в 1817 г. академия была закрыта.  
На ее территории открылась Духовная семинария, реорганизованная  
в 1819 г. в Киевскую духовную академию, которая в свою очередь просуще-
ствовала до 1918 г. и была закрыта большевиками.
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Деятельность академии была возобновлена в 1989 г., когда была открыта 
духовная семинария, а с 1992 г. ведет работу Национальный университет 
«Киево-Могилянская Академия». Таким образом, несмотря на то, что дан-
ное учебное заведение меняло свой статус, а деятельность его прерывалась, 
традиции академии XVII в. не были утрачены.

Львовский университет начал свое существование с открытия в 1661 г. 
Львовской коллегии, получившей от польского короля Яна II Казимира ста-
тус университета. Однако университет просуществовал только до 1773 г., 
и на его месте была основана Замойская академия. В 1784 г. по приказу 
австрийского императора Иосифа II академия была упразднена, а на ее ме-
сте снова возрожден Львовский университет. В 1918 г. учебное заведение 
получило имя короля Яна Казимира. Современный исследователь К. Круль-
чик пишет, что «Университет Яна Казимира связывал большие надежды с 
созданием новой кафедры и в общем с развитием исследований античной 
эпохи во Львове» [3, с. 101]. В 1939 г. университет был преобразован в соот-
ветствии с системой образования Советского Союза, в 1940 г. ему было при-
своено имя Ивана Франко. Образовательная деятельность в стенах Львов-
ского университета продолжается по сей день. Таким образом, Львовский 
университет существует и сегодня, хотя деятельность его на протяжении 
истории прерывалась, а статус менялся.

Гродненская медицинская школа несмотря на короткий период своего 
существования внесла весомый вклад в медицинское образование на зем-
лях ВКЛ. Современный белорусский исследователь А. Ф. Самусик форму-
лирует необходимость создания медицинской школы следующим образом: 
«Бурливыя падзеi другой паловы 1760-х – пачатку 1770-х гадоў быццам 
бы абудзiлi ад шматвекавога сна ўсё грамадства Рэчы Паспалитай. Новы 
кароль, пачатак даугачаканых рэформаў, цэлы шэраг розных канферэнцый  
i ў рэшце рэшт першы падзел дзяржавы яскрава сведчылi аб тым, што раней-
шым кансерватыўным феадальна-прыгонным шляхам ісці ўжо нельга. Пры 
гэтым было зразумела – адразу ж апынуцца ў буржуазным ладзе немагчы-
ма, бо дзеля гэтага патрэбны вялізныя зрухі ў эканамичным, палітычным і 
культурным жыцці. Надзвычай важнае месца тут павинна была адыгрываць 
таксама адукацыя, якая б, пазбаўленая састарэлых схаластычных забабонаў, 
выхоўвала падрастаючую моладзь адпаведна прагрэсиўным поглядам пану-
ючай у тагачаснай Еўропе эпохі Асветніцтва» [4, с. 62]. Гродненская школа 
была открыта в 1775 г.; в марте 1776 г. она приобрела статус Гродненской 
медицинской академии. В 1781 г. были осуществлены перевод медицинской 
академии в Вильно и создание на ее базе медицинского факультета Виль-
нюсского университета. В 1958 г. Совет Министров БССР принял решение 
открыть Гродненский медицинский институт. Таким образом, существую-
щий и сегодня Гродненский государственный медицинский университет 
является правопреемником Гродненской медицинской школы.
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Высшие учебные заведения Российского государства
Развитие образования в России в XVII в. имело свою специфику. Со-

временный российский историк С. Н. Храмешин пишет: «Становление 
системы высшего образования в России относится ко второй половине  
XVII в. (в то время существовала идея о создании высшего учебного заве-
дения по подобию европейского вуза). Формирование высшей школы Рос-
сии в столь позднее время повлекло за собой своеобразие первой россий-
ской школы высшего типа… В то время в Европе происходило становление  
и распространение системы высшего образования в виде университетов.  
В XVI–XVII веках это движение захлестнуло Восточную Европу и достиг-
ло границ Московского царства… Основной причиной того, почему в Вос-
точной Европе и Московском царстве университетов раньше не возникло, 
является то, что сложившиеся в Западной Европе в XVII веке так называ-
емые «доклассические» университеты обладали чрезвычайно характерной 
чертой своего времени: все они имели свойства средневекового цеха, чего 
не знала Московская Русь. По этой причине  в том виде, в котором уни-
верситеты возникли в Европе, в России до XVIII века, когда было прору-
блено пресловутое «окно», они возникнуть не могли» [5]. Таким образом,  
в XVII в. Россия находилась за пределами европейских тенденций, и лишь 
стараниями Петра I и его преемников был дан тот импульс, который позво-
лил России включиться в систему европейского образования и его культур-
ное пространство.

Самым древним высшим учебным заведением на территории России 
можно считать Московскую Славяно-греко-латинскую академию. При-
вилей Академии был составлен Симеоном Полоцким в 1680 г. и подписан  
в 1682 г. царем Федором Алексеевичем, по нему она получила статус, рав-
ный статутам западноевропейских университетов. 12 декабря 1687 г. про-
изошло официальное открытие данного учебного заведения под названием 
Эллино-греческая академия. Позднее учебное заведение получило название 
Славяно-латинская академия. В 1755 г. академия стала чисто богословским 
учреждением. В 1814 г. она была преобразована в Московскую духовную 
академию, а в 1919 г. была закрыта большевиками.

Возобновить образовательную деятельность Московской духовной ака-
демии удалось лишь в 1946 г., и в 2010 г. она была восстановлена как выс-
шее образовательное и научное заведение, обладающее государственной  
и исторической значимостью. Таким образом, несмотря на то, что деятель-
ность Московской Славяно-греко-латинской академии прерывалась, и ста-
тус ее изменялся, сегодня учебное заведение существует как Московская 
духовная академия.

Санкт-Петербургский академический университет важен для темы 
нашего исследования тем, что он был первой попыткой Петра I создать  
в Российском государстве высшее учебное заведение европейского типа. 
Университет был открыт в 1725 г., однако в 1740 и 1753 г. занятия в нем пре-
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рывались. В 1747 г. Академия наук приняла новый Устав, в состав которого 
входили статьи, касавшиеся деятельности Академического университета. 
Принятый документ содействовал развитию учебного заведения. Однако 
в 1770-х гг. Академический университет был объединен с Академической 
гимназией, в результате чего образовалось Училище Академии. Основан-
ный в 1801 г. Санкт-Петербургский университет рассматривает себя в ка-
честве продолжателя традиций первого университета петровского времени.

История Московского государственного университета начинается  
с 12 января (25 по новому стилю) 1755 г., когда императрицей Елизаветой 
Петровной по инициативе графа Петра Ивановича Шувалова и Михаила 
Васильевича Ломоносова был подписан указ об основании данного учебно-
го заведения. Его торжественное открытие произошло в этом же году. При 
университете в 1791 г. был открыт храм святой великомученицы Татьяны, 
которая с тех пор считается покровительницей российского студенчества. 
В 1804 г. университет получил автономию, к первой половине XIX в. от-
носится расцвет его деятельности. Московский государственный универ-
ситет развивался в условиях, в которых развивалась вся страна, различ-
ные аспекты его истории неоднократно становилась предметом изучения. 
Как ведущее высшее учебное заведение он существует и в современной  
России. 

Высшие учебные заведения на Прибалтийских землях
Отдельную страницу истории представляет собой специфика развития 

высших учебных заведений на Прибалтийских землях. Они были тесно свя-
заны с немецкой культурой, обучение в них шло на немецком языке. В дан-
ной статье кратко рассматривается история Кенигсбергского и Дерптского 
университетов.

Декларация об основании Кенигсбергского университета была оглаше-
на в 1544 г. герцогом Альбрехтом Гогенцоллерном. В 1557 г. университет 
получил привилегию от герцога, а в 1560 г. – от короля Польши Сигизмун-
да II Августа. Как отмечает современный российский историк В. И. Галь-
цова «устав (университета. – Е. С.) был составлен Меланхтоном на основе 
устава Виттенбергского университета» [6, с. 18]. Таким образом, изначаль-
но Кенигсбергский университет имел конфессиональный (в данном случае 
протестантский) характер. В 1656 г. учебное заведение получило название 
«Альбертина» в честь своего основателя Альбрехта Гогенцоллерна. Начи-
ная с 1701 г. Альбертина стала обладательницей статуса университета Прус-
ского королевства.

В 1809–1811 гг. произошла реорганизация Кенигсбергского универси-
тета в соответствии с принципом сочетания науки и образования («иссле-
довательский университет»), выдвинутых Вильгельмом фон Гумбольдтом.  
В 1945 г. учебное заведение прекратило свою деятельность. В советское вре-
мя в Калининграде (Кенигсберге) был создан педагогический институт, а на 
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его базе – Калининградский государственный университет. Данное учебное 
заведение существует и сегодня как Балтийский федеральный университет 
имени Эммануила Канта (название утверждено в 2009 г.). Таким образом, 
традиции Кенигсбергского университета сохраняются, несмотря на то, что 
на протяжении истории его деятельность прерывалась, а статус менялся.

История Дерпского университета начинается с создания в 1632 г. 
шведским королем Густавом II Адольфом в Ливонии Дерптской академии 
(Academia Dorpatensis), просуществовавшей до 1665 г. Современный ис-
следователь Л. П. Чурилов пишет об истории утверждения названия акаде-
мии следующим образом: «Изначально … (университет. – Е. С.) был назван 
Academia Gustaviana в честь шведского короля Карла Густава II Адольфа, 
подписавшего … указ о его основании» [7, с. 857]. Академия в Дерпте была 
вновь открыта в 1690 г. и просуществовала до 1710 г.

По указу Александра I в 1802 г. в Российской империи был создан 
Дерптский Императорский университет, и в 1893 г. был назван Юрьев-
ским университетом. В 1918 г. в условиях немецкой оккупации универси-
тет был преобразован в Земельный университет Балтийского герцогства,  
а в 1918 г. получил имя Дерптский университет. Тартуским университетом 
он стал называться во время независимости Эстонской Республики, под 
этим именем он существует и сегодня. Итак, статус университета и назва-
ние университета в Тарту менялись в разные исторические эпохи, но его 
традиции не были утрачены.

Проведенный обзор истории и деятельности высших духовных и свет-
ских учебных заведений Восточной Европы XVII–XVIII вв. позволяет 
сделать некоторые выводы. Хотя некоторые учебные заведения появились 
еще в XVI в. именно период XVII–XVIII вв. стал временем становления 
системы высших учебных заведений, которая охватила весь восточноев-
ропейский регион. Именно в это время возникли высшие школы в Виль-
не, Полоцке, Львове, Киеве, Москве, Санкт-Петербурге, Дерпте (Тарту)  
и других городах. Эти учебные заведения меняли свой статус, прекращали 
и возобновляли свою деятельность, но в итоге функционируют и сегодня. 
В XVIII в. появляются уже классические университеты, например Москов-
ский государственный университет. Таким образом, XVI в. был веком по-
явления единичных университетов, XVII в. – массовых учебных заведений, 
а в XVIII в. возникли классические высшие учебные заведения с непрерыв-
ной традицией.

При осуществлении обзора истории и деятельности высших учебных 
заведений Восточной Европы учитывалась их принадлежность к одному 
из двух государств: Речи Посполитой или Московскому государству. Оче-
видно, что развитие университетов в Речи Посполитой имело свои особен-
ности, прежде всего конфессиональный характер, что отражало специфику 
этноконфессиональной ситуации в данном государстве. Индивидуальные 
черты, определившиеся после нововведений Петра I, наблюдались и в Рос-
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сийском государстве. Однако к концу рассматриваемого периода все учеб-
ные заведения (за исключением Львовского и Кенигсбергского университе-
тов) оказались под властью Российской империи.

Проведенный анализ позволяет классифицировать все рассмотренные 
учреждения образования по признаку длительности существования. Было 
выявлено, что из 11 высших школ существовал непрерывно и обладал не-
прерывной традицией только Московский государственный университет. 
Прерывали свою деятельность и снова восстанавливались 9 университетов 
(Гродненская медицинская школа, Виленская, Полоцкая, Киево-Могилян-
ская, Острожская славяно-греко-латинская и Московская Славяно-греко-ла-
тинская академии; Львовский и Дерптский, Кенигсбергский университеты). 
Академический университет в Санкт-Петербурге так и не был восстанов-
лен, однако, его традиции унаследовал Санкт-Петербургский университет. 
Это позволяет сделать вывод о том, что однажды созданное высшее учебное 
заведение не исчезает бесследно, но оставляет свой след в истории. Даже 
прекращая на время свою деятельность, оно все равно возрождается либо 
становится той базой, на основе которой в будущем создается новое учреж-
дение образования.
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В статье выявлен диапазон научных и общественно-политических интересов  
М. П. Погодина. Дана характеристика его литературным, научным работам, учебным 
пособиям и публицистическим трудам. Рассматривается издательская деятельность  
М. П. Погодина, связанная с выпуском журналов «Московский вестник», «Москвитянин», 
сборника «Утро» и газеты «Русский».
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The article reveals the range of scientific and political interests of M. P. Pogodin. The 
analyses of his literary, scientific works, textbooks and journalistic works are given. The publish 
activity of M.P. Pogodin, associated with the issue of the magazines «Moskovsky Vestnik», 
«Moskvityanin», the collection «Morning» and the newspaper «Russian» is presented.
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the collection «Morning», the newspaper «Russian», memoirs.

М. П. Погодин принадлежит к числу интересных и ярких фигур в на-
учной и общественно-политической жизни российского общества ХIХ в. 
Он привлекает к себе внимание по целому ряду причин. Среди них можно 
выделить широту деятельности, активное участие в научной, обществен-
но-политической, журналистской жизни России. Изучение его наследия 
позволяет охарактеризовать вопросы обоснования теории «официальной 
народности», становления и развития славянофильства, западничества, 
панславизма, развития литературы, исторической науки и российской жур-
налистики.

Среди всего многообразия трудов М. П. Погодина первоначально хоте-
лось бы отметить его литературные произведения. Литературная деятель-
ность историка приходится на 1820-е – начало 1830-х гг. Она связана с 
общим увлечением российской интеллигенции литературой, а также с жур-
налисткой деятельностью М. П. Погодина в «Московском вестнике». Боль-
шая часть его литературных произведений относится к жанру «бытовой по-
вести» [1]. В них он довольно реалистично описывал быт и жизнь разных, 
преимущественно нижних, сословий российского общества ХIХ в.
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Обращают на себя внимание такие литературные произведения как 
«Марфа, Посадница Новгородская», «Петр I», «История в лицах о Дмитрии 
Самозванце», «История в лицах о царе Борисе Федоровиче Годунове» [2].  
В них М. П. Погодин обратился к истории Новгородской республики, кото-
рая волновала Н. М. Карамзина, В. А. Жуковского, декабристов, «любому-
дров», к периоду Смуты и правлению Петра I, которые явились важными 
этапами в становлении Российского государства и самодержавной власти. 
Автор стремился с исторической достоверностью отразить описываемые 
события. На примере исторических фактов, связанных с покорением Новго-
рода, с периодом Смуты и эпохой Петра I, обосновывались идеи провиден-
циализма, необходимости самодержавия, существования единого централи-
зованного государства, обосновывался тезис об особом историческом пути 
развития России. Литература не принесла М. П. Погодину успеха и призна-
ния. Его научная карьера развивалась более успешно. К середине 1830-х гг. 
он сделал профессиональный выбор в пользу истории.

Научные работы, статьи, учебные пособия М. П. Погодина демонстри-
руют его научные изыскания. Они были опубликованы еще в ХIХ в. и пред-
ставлены в фондах Национальной библиотеки Республики Беларусь. Боль-
шинство исследований М. П. Погодин посвятил древнему периоду истории 
Руси. Среди них можно выделить магистерскую диссертацию «О проис-
хождении Руси», а также «Исследования, замечания и лекции о русской 
истории», «Историко-критические отрывки» [3]. В этих трудах, с одной сто-
роны, автор изложил свой взгляд на историю России, но, с другой стороны, 
в них была обоснована теория «официальной народности». М. П. Погодин 
дал свою трактовку этой теории и среди трех ее компонентов главенство 
отдавал самодержавию, а также обоснованию идеи об особом, отличном от 
стран Западной Европы, пути развития России. М. П. Погодин так же, как 
и Н. М. Карамзин, был уверен, что могущество страны, направление ее раз-
вития определяются монархом. М. П. Погодин ряд своих работ посвятил  
Н. М. Карамзину [4]. Книга «Николай Михайлович Карамзин, по его сочи-
нениям, письмам и отзывам современников» носит преимущественно био-
графический характер. Однако в ней было уделено внимание политическим 
взглядам Н. М. Карамзина и его оценке политического устройства России. 
М. П. Погодин разделял патриотизм Н. М. Карамзина, однако считал, что 
многое в истории России он видел в «розовом свете» [5, т. 2, с. 362].

В 1830-х гг. М. П. Погодин одним из первых в России издал ряд учеб-
ников. «Начертание русской истории для училищ», «Начертание русской 
истории для гимназий», «Краткое начертание русской истории. Сокращение 
гимназического курса, сочиненного профессором Погодиным» – это автор-
ские учебные пособия, в которых достаточно кратко и схематично представ-
лена история России с древнейших времен до 1825 г. [6]. Их издание можно 
объяснить несколькими причинами. Во-первых, М. П. Погодин долгое вре-
мя издавал переводные учебники. Однако подобная мера не могла решить 
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проблему нехватки учебных пособий для подготовки студентов. Во-вторых, 
Министерство народного просвещения в 1830-х гг. стало стимулировать 
создание отечественных учебников, в том числе и по истории. Поэтому  
М. П. Погодин приступил к написанию авторских учебников. В изложении 
материала он руководствовался принципом: показать историю государства 
как процесс становления и развития монархии. Однако в полной мере ему 
не удалось справиться с поставленной задачей и в итоге его учебники полу-
чили невысокую оценку и специалистов, и современников.

Среди научных трудов М. П. Погодина можно выделить и сочинения 
биографического характера. Это – научные статьи, посвященные славян-
ским просветителям Кириллу и Мефодию, ученым М. В. Ломоносову,  
Н. М. Карамзину, князю А. Ю. Боголюбскому, императору Петру I [7]. 
М. П. Погодин признавал огромную роль личности в истории. Ученый 
проявил особый интерес к личности Петра I. Он полагал, что деятель-
ность первого российского императора имела общеисторическое значение.  
М. П. Погодин признавал важность петровских реформ, но относился к ним 
критически. Один из его последних трудов – «Семнадцать первых лет из 
жизни Петра Великого», при написании которого использовано большое ко-
личество источников. В нем определены основные вехи жизненного пути 
Петра I от рождения до восхождения на престол. Автор планировал напи-
сать продолжение этой работы, но не успел.

Отличительной чертой большинства исторических трудов М. П. Пого-
дина является сухость изложения, обращение преимущественно к отдель-
ным вопросам и периодам российской истории, склонность объяснять мно-
гие события с позиций провиденциализма. Основу большинства его работ 
составил преимущественно пересказ текстов исторических источников.  
М. П. Погодин не смог оформить свои исторические взгляды в стройную 
единую систему. В его трактовке история России – это история правите-
лей. Сам М. П. Погодин признавался, что неоднократно пытался написать 
большое историческое исследование, которое отражало бы единый взгляд 
на всю историю России, политические, социально-экономические, культур-
ные процессы, которые проходили. Однако все эти попытки заканчивались 
неудачей. В 1850–1870-х гг. М. П. Погодин издал книги «Норманнский пе-
риод русской истории», «Происхождение варягов и Руси» [8], «Сочинения» 
в пяти томах, в которых представлен исторический и публицистический 
материал, а также речи М. П. Погодина. Первый том «Сочинений» соста-
вила «Древняя русская история до монгольского ига», а второй – «Древняя 
русская история». В третий том вошли речи, с которыми выступал ученый,  
а четвертый и пятый том представлены сборниками «Историко-политиче-
ские письма и записки в продолжении Крымской войны 1853–1856», «Ста-
тьи политические и польский вопрос» [9].

В 1850–1870-х гг. М. П. Погодин активно занимался общественно-по-
литической и публицистической деятельностью. Публицистические со-
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чинения позволяют охарактеризовать общественно-политические взгляды 
ученого и проследить их трансформацию. М. П. Погодин часто писал не-
большие публицистические сочинения, в которых отражал свое видение по-
литических событий, давал им оценку и прогноз. Наибольшее число статей 
по самым разнообразным вопросам политического развития было написано 
в 1850–1870-х гг. Именно в это время М. П. Погодин издал их отдельными 
сборниками, которые формировал или по хронологическому, или тематиче-
скому принципу. К числу таких сборников относится книга «Историко-по-
литические письма и записки в продолжении Крымской войны 1853–1856». 
В ее состав входят 24 письма, из которых 21 было написано в годы войны. 
Первые три письма относятся ко времени после путешествий М. П. Погоди-
на по странам Западной Европы в 1838 г., 1839 г., 1842 г. Включение их в со-
став этой книги объясняется тем, что идеи, высказанные на страницах этих 
писем, в первую очередь в отношении славян, были развиты и уточнены  
в последующих политических письмах. В «Историко-политических пись-
мах и записках в продолжении Крымской войны 1853–1856» М. П. Погодин 
дал критическую оценку внутренней и внешней политике России. 

Логическим продолжением книги «Историко-политические письма 
и записки в продолжении Крымской войны 1853–1856» являлся сборник 
«Статьи политические и польский вопрос». Он включал в себя работы, на-
писанные в 1856–1867 гг. Первоначально эти публицистические сочинения 
размещались автором в различных периодических изданиях или публи-
ковались в виде отдельных брошюр. К их числу относятся «Записка По-
година», «Письмо в редакцию газеты LeNord», «Отповедь французскому 
журналисту», «Взгляд на происхождение и состав Прусского королевства» 
[10]. Некоторые из них в последующем вошли в состав книги «Статьи по-
литические и польский вопрос». Основными темами статей данного из-
дания являлись условия Парижского мира, международная обстановка и 
дипломатические отношения России после Крымской войны, реформы  
1860–1870-х гг. Наряду с критическими оценками в них содержались пред-
ложения о совершенствовании деятельности правительства.

В 1860–1870-х гг. вышло два сборника статей, заметок, записок  
М. П. Погодина по славянскому вопросу «Польский вопрос. Собрание рас-
суждений, записок и замечаний. 1831–1867» и «Собрание статей, писем и 
речей по поводу славянского вопроса», которые позволяют проследить эво-
люцию его взглядов [11]. Они свидетельствуют о том, что ученый долгое 
время стоял на позиции политического панславизма, а в 1860–1870-х гг. 
не выдвигал идеи предоставления независимости отдельным славянским 
народам и права на национальное самоопределение, а настаивал толь-
ко на предоставлении народам гражданских и культурных прав в составе 
уже существовавших государств. Материалы сборников показывают, что  
М. П. Погодин связывал польский вопрос с общеславянским. Он доказы-
вал, что разделы Речи Посполитой, включение в состав России белорус-
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ских, украинских, а в последующем, и польских земель, должно было стать 
образцом единения. М. П. Погодин отвергал право белорусов, украинцев, 
поляков и других народов в Российской империи на самостоятельное раз-
витие. Схожую позицию М. П. Погодин занимал в остзейском вопросе, до-
казывая, что Остзейские земли – это исконно русская территория [12].

Среди публицистических изданий М. П. Погодина 1860–1870-х гг. не-
обходимо отметить еще один сборник «Простая речь о мудреных вещах», 
состоящий из двух частей [13]. В первую часть вошли различные выска-
зывания, предложения, идеи М. П. Погодина, записанные в разное время. 
Фактически историк собрал и издал необработанный и несистематизиро-
ванный набор идей, над которыми размышлял или которые были ему инте-
ресны. Во второй части «Простой речи о мудреных вещах» содержится це-
лый ряд публицистических работ, газетных и журнальных статей, в которых  
М. П. Погодин охарактеризовал внутриполитическое развитие государства. 
Наибольшее внимание в них уделено вопросам образования и проблеме ни-
гилизма. В 1875 г. как приложение к данному изданию был опубликован 
«Сборник, служащий дополнением к простой речи о мудреных вещах» [14].

Откликнулся М. П. Погодин на реформы 1860–1870-х гг. Самой важной 
для него являлась крестьянская. В 1861 г. в печати появились I и II Грамот-
ки, написанные им в период проведения крестьянской реформы. Затем они 
и ряд других публикаций и материалов по данному вопросу были изданы 
отдельной брошюрой под названием «Красное яичко для крестьян от По-
година» [15]. Эта книга была адресована крестьянству. В ней автор поло-
жительно оценил сам факт проведения крестьянской реформы, попытался 
доступно изложить и объяснить ее содержание и значение. 

М. П. Погодин принимал активное участие в издании ряда российских 
журналов, газет. Первым изданием историка являлась «Урания. Карманная 
книжка на 1826 год» [16]. В последующем появились журналы «Москов-
ский вестник», «Москвитянин», сборник «Утро» и газета «Русский».

«Московский вестник» задумывался и создавался как научный и лите-
ратурный журнал. Его создавал целый коллектив авторов, но редактором 
являлся М. П. Погодин. На страницах журнала политические вопросы не 
обсуждались. Здесь печатался материал, посвященный различным наукам, 
искусству, философии. В «Московском вестнике» размещались преимуще-
ственно литературные произведения, в том числе и сочинения М. П. По-
година. В 1830 г. журнал был закрыт. Прекращение его издания было свя-
зано с отсутствием спроса и популярности. После закрытия «Московского 
вестника» М. П. Погодин не сразу решился на новый издательский проект. 
Только в 1841 г. он при поддержке С. С. Уварова создал «Москвитянин».  
По своей идейной направленности журнал стоял на позициях государствен-
ной идеологии. В «Москвитянине» проповедовалась любовь к родине, мо-
нарху, православной церкви. Однако М. П. Погодин не сумел превратить 
журнал во влиятельное и читаемое периодическое издание правительствен-
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ного толка. Несмотря на то, что в начале 1850-х гг. на его страницах разме-
щались литературные произведения молодых авторов, актуальные материа-
лы, «Москвитянин» находился в упадке и в 1856 г. был закрыт.

В 1859–1868 гг. М. П. Погодин издавал литературный и политический 
сборник «Утро». Всего вышло три тома [17]. Этот сборник являлся продол-
жающимся изданием, которое М. П. Погодин выпускал по мере накопления 
материала. В сборнике, наряду с литературными произведениями, помеща-
лись и политические статьи, в которых характеризовалось внутриполитиче-
ское развитие России, обосновывалась необходимость укрепления границы, 
строительства железных дорог, расширения добычи полезных ископаемых, 
реформирования системы образования, борьбы с пьянством [18]. Газета 
«Русский» выходила в 1867–1868 гг. Статьи М. П. Погодина, помещенные 
в газете, были посвящены жизни царской семьи, проблемам реализации ре-
форм, роли и значению печати, цензуры в государственной и общественной 
жизни [19]. Однако газета «Русский» не пользовалась широкой популярно-
стью, поэтому ее выпуск был прекращен.

Интерес представляет и эпистолярное наследие М. П. Погодина. Опу-
бликована его переписка с современниками П. А. Вяземским, Н. В. Гоголем, 
М. А Максимовичем, В. Ф. Одоевским, С. П. Шевыревым, П. Я. Чаадаевым 
[20]. В письмах часто обсуждались вопросы деятельности цензуры и усло-
вия издания газет и журналов. Необходимо также упомянуть о переписке  
М. П. Погодина со славянскими учеными П. Шафариком, В. Ганка, вошед-
шей в сборник «Письма к М. П. Погодину из славянских земель (1835–
1861)», а также историком О. М. Бодянским [21]. В ней в первую очередь 
прослеживаются научные контакты М. П. Погодина. Среди людей, которым 
он адресовал свои письма, был министр народного просвещения С. С. Ува-
ров [22]. Данная переписка вскрывает взаимоотношения М. П. Погодина  
и С. С. Уварова по вопросу о чиновничьей карьере М. П. Погодина.

У М. П. Погодина существовала привычка делать дневниковые записи. 
Он вел личные и дорожные дневники. В личном дневнике М. П. Погодина, 
датированном 1866–1871 гг., представлена весьма разнообразная информа-
ция, позволяющая взглянуть не только на быт ученого, но и оценить его 
политические интересы. Наряду с личными М. П. Погодин вел и дорож-
ные дневники. Часть из них вышла отдельными изданиями, а часть – на 
страницах журнала «Москвитянин» [23]. Дневник «Год в чужих краях» 
был опубликован после заграничного путешествия по Европе в 1839 г. [24].  
В него М. П. Погодин заносил события, впечатления, факты, свидетелем ко-
торых он был. В изложении материала нет системности и целостности. Вме-
сте с тем дневник отражает взгляды М. П. Погодина на положение славян  
в Европе, позволяет определить его научные и культурные контакты. В нем 
также представлен материал, характеризующий отношение М. П. Погодина 
к устройству и деятельности европейских парламентов. К числу мемуарных 
работ М. П. Погодина относятся автобиография и «Школьные воспомина-



106

ния» [25], а также воспоминания о ближайшем друге и единомышленнике 
С. П. Шевыреве, показывающие их совместную научную и издательскую 
деятельность [26].

Таким образом, литературное, научное, публицистическое и журналист-
ское наследие М. П. Погодина велико. Оно дает представление о научной, 
общественно-политической деятельности самого М. П. Погодина, а также  
о политических процессах и событиях, происходивших в ХIХ в., умона-
строении российского общества, развитии литературы, журналистики  
и публицистики.
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РЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛИТИКА ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
В ОДНОПАРТИЙНЫЙ ПЕРИОД (1923–1946 гг.)

RELIGIOUS POLICY OF THE TURKISH REPUBLIC IN THE 
ONE-PARTY PERIOD (1923–1946)

В статье показано, что период 1923–1946 гг. в истории Турецкой Республики отме-
чен сосредоточением власти в руках одной партии – Республиканской народной партии, 
попытками заново создать страну, развить и преобразовать ее путем модернизации  
и политики европеизации. Определено, что в ходе процессов социальной трансформации 
особое внимание уделялось культурной модернизации, а именно разрыву тесной связи  
с прошлым, что выразилось, прежде всего, в ограничении религии (ислама).

Ключевые слова: однопартийный период; Республиканская народная партия (РНП); 
Мустафа Кемаль Ататюрк; политика; религиозная политика; ислам.

The article shows that the period 1923–1946 in the history of the Turkish Republic is marked 
by the concentration of power in the hands of one party - the Republican People's Party, attempts 
to re-create the country, develop and transform it through modernization and Europeanization 
policy. It was determined that during the processes of social transformation, special attention 
was paid to cultural modernization, namely, breaking the close connection with the past, which 
was expressed primarily in the restriction of religion (Islam).

Key words: оne-party period; Republican People’s Party (RPP); Mustafa Kemal Ataturk; 
politics; religious policy; Islam.

На политической карте Европы после войны за независимость Тур-
ции (или национально-освободительной войны турецкого народа 1919– 
1923 годов), когда турецкие патриоты под предводительством Мустафы Ке-
маля Ататюрка одержали победу в борьбе с военным вторжением и 29 ок-
тября 1923 года провозгласили Турецкую Республику, после серии револю-
ционных переворотов внутри страны возникло новое государство. Турецкая 
Республика появилась на мировой арене, унаследовав от Османской импе-
рии ее политическую структуру, которая требовала коренных изменений. 
Первоочередной задачей периода создания Турецкой республики было спло-
чение общества и его устройство согласно современному, проевропейскому, 
образцу. В связи с этим религии (исламу) была уготована известная участь –  
секуляризация и  вынесение «на поля» общественной жизни, как это было 
предусмотрено принятой политикой европеизации. С этих позиций значи-
тельный исследовательский интерес представляет вопрос об отношении  
к религии в Турции в однопартийный период. Целью данной работы являет-
ся исследование того, каким образом политическая и социальная структуры 
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определяли государственную религиозную политику. Задачами исследова-
ния предусматривается: изучить особенности политической структуры го-
сударства и социальной структуры турецкого общества в названный период, 
выявить социальные и политические изменения, произошедшие в данный 
период в контексте религиозной политики, определить характер и направле-
ния религиозной политики турецкого государства в однопартийный период. 

Социальная структура турецкого общества в период создания Турецкой 
республики оставалась воплощением османского прошлого страны. Война 
и революционные преобразования практически не затронули качественные 
характеристики населения. Практика показывала, что молодое государство 
обладает структурой общества, весьма нечеткой по многим показателям. 
Рассмотрим два из них – место жительства и уровень образования – как 
наиболее значимые с точки зрения восприимчивости людей к социальным 
трансформациям и смене системы ценностей.   

Согласно данным переписи населения в 1927 году численность насе-
ления в Турции составляла около 13,6 млн человек. Для сравнения, судя 
по оценкам 1923 года, тогда эта цифра равнялась 13 млн. За четыре после-
военных года прирост населения составил всего около 600 тысяч. Также 
по данным 1927 года в структуре населения была значительная доля жи-
телей сельской местности и крестьянства. 24 % населения страны жили в 
городах, а 76 % – в деревнях и сельской местности [1]. Согласно данным  
1923 года, только 10,6 % граждан умели читать и писать, более того, пока-
затель грамотности среди женщин был значительно ниже и составлял всего  
4 % [2, с. 56]. При этом в начальной школе обучались на тот момент всего  
23 % населения [3, с. 234–237].  

Если социальная структура турецкого общества к началу однопартий-
ного периода была результатом неуправляемых процессов, то политическая 
структура государства возникла в ходе сознательного стремления лидеров 
Турецкой Республики к независимости и политической автономии. При-
знание независимости Турецкой Республики стало следствием подписа-
ния Лозаннского мирного договора 24 июля 1923 года [4, с. 343]. Однако 
этому предшествовал целый ряд политических событий. Первая попытка 
изменить политическую структуру была предпринята еще в 1876 году, во 
времена Османской империи, когда султан Абдул-Хамид II созвал первый 
в истории империи парламент и провозгласил первую Конституцию, из-
вестную также как Конституция 1876 года [5, с. 1]. Эти изменения были 
подготовлены достаточно продолжительным периодом модернизацион-
ных реформ 1839–1876 гг., известным также как Танзимат (букв. – «упо-
рядочение»). Тем не менее, первый парламент просуществовал недолго –  
в 1878 году он был бессрочно закрыт Абдул-Хамидом II [5, с. 1]. Второй 
парламент, Великое национальное собрание, был созван в Анкаре 23 апреля 
1920 года. Его главной задачей было руководство национально-освободи-
тельной войной турецкого народа и поэтому ему были приданы очень широ-



111

кие полномочия: «Парламент 29 апреля 1920 года принял закон «О государ-
ственной измене», согласно которому первая цель парламента – освободить 
страну от неприятеля. Противники этого закона автоматически становились 
врагами государства. 2 мая 1920 года с принятием закона «“О процедуре 
выбора членов исполнительного органа”, была создана парламентарная 
система с объединенной законодательной и исполнительной властью» [5,  
с. 4]. Это положение дел закрепила и принятая в 1921 году Конституция, 
где было установлено, что «суверенитет полностью и безусловно принадле-
жит нации, законодательная и исполнительная власть принадлежат Парла-
менту, председатель, избранный парламентом, и есть глава исполнительной 
власти» [5, с. 5]. Еще одним событием, важным с точки зрения изменений 
в политической структуре, стало решение об отмене султаната, принятое 
1 ноября 1922 года, в результате которого унаследованная от османского го-
сударства политическая структура была полностью ликвидирована, и Вели-
кое национальное собрание Турции стало ее единственным звеном [5, с. 5]. 
Формирование новой, послевоенной, политической структуры завершилось 
28 июня 1923 года, когда в ходе выборов в Великое национальное собрание, 
все места в нем заняли представители Республиканской народной партии, 
создавать которую Мустафа Кемаль Ататюрк начал еще в 1919 году. Устро-
енная таким образом политическая структура государства исключала рели-
гиозный компонент, и это требовало решения вопроса о халифате.  

Несмотря на отмену султаната как формы политического устройства, 
по-прежнему не утихали горячие споры между сторонниками халифа и сто-
ронниками Республики, поскольку халифат, единое государство мусульман, 
провозглашенное пророком Мухаммедом, и с 1517 года существовавшее 
не территории Османской империи, на тот момент еще не был упразднен. 
Титул халифа (наместника Пророка, религиозного лидера всех мусульман)  
в 1923–1924 гг. носил Абдул-Меджид II, единственный халиф, не имев-
ший одновременно титула султана. Полемика о положении халифа велась  
до 3 марта 1924 года, когда был принят закон об отмене этого титула [5,  
с. 6], а вместе с ним была упразднена и непрерывная традиция халифата. 
Это стало ключевым событием в секуляризации Турецкой Республики, ко-
торое подтвердило избранный ею курс светского развития. В тот же день 
парламент предпринял ряд важных шагов, направленных на закрепление 
идеи светского государства в турецком обществе и в культуре в целом. Пре-
жде всего, Мустафа Кемаль Ататюрк призвал к закрытию Министерства по 
делам религии и фондов (тур. Şeriye ve Evkaf Vekâleti), в задачи которого 
входило регулирование жизни турецкого общества согласно законам шари-
ата [6, с. 235]. Среди прочего, этот орган власти курировал религиозное об-
разование населения. Решение о закрытии министерства преследовало две 
цели: во-первых, так ликвидировался государственный институт, который 
мог дать поддержку религиозным политическим реакционным движениям, 
во-вторых, это стало первым этапом объединения и секуляризации сферы 
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образования. Этот политический шаг по-разному оценивается историками. 
В частности, Бернард Льюис пишет о том, что во времена Османской им-
перии ученые богословы и их институты также подвергались многочислен-
ным реформам, однако Мустафа Кемаль Ататюрк «вел себя очень реши-
тельно по отношению к тем, кто мог воспрепятствовать его революции» [4, 
с. 356].      

Очевидно, такое решение в значительной мере повлияло на повседнев-
ную жизнь турецкого общества. Напомним, что большинство населения 
проживало в сельской местности, а, значит, вдали от крупных городов и 
тем более от главных очагов революции – Стамбула и Анкары. Люди по-
прежнему нуждались в услугах духовных особ, которыми сопровожда-
лись ключевые для сообщества моменты: рождение, вхождение в общину 
мусульман (обрезание), заключение брака, смерть, им также были нужны 
привычные ритуалы, связанные с праздниками и другими религиозными 
событиями, которые до этого на протяжении веков составляли для них тра-
диционный уклад жизни. После объявления религиозных деятелей «вне за-
кона» на государственных политических постах, значительный культурный 
пласт как будто «повис в воздухе», религия (ислам) в турецком обществе 
в однопартийный период встала на путь маргинализации. Общественная и 
политическая элита, настроенная перенять европейские ценности и идти по 
западному пути развития, считала религию уделом простого народа, бедных 
людей, и часто – признаком непросвещенности и безграмотности. 

Трагический пафос этому процессу придавала утрата прежней религи-
озной и культурной идентичности – почти четыре века существования хали-
фата на территории Османской империи ее жители ощущали себя в центре 
мусульманского мира, а, став гражданами Турецкой Республики, оказались 
не только людьми, живущими на обломках былой империи, но и оторванны-
ми от собратьев по вере.

Вместо Министерства по делам религии и фондов (тур. Şeriye ve Evkaf 
Vekâleti) было создано Ведомство по делам религии (тур. T. C. Diyanet İşleri 
Başkanlığı) [4, с. 57]. В Турецкой Республике оно и по сей день остается 
главным институтом, который руководит религиозным образованием и ре-
шает вопросы религиозного права [7, с. 535]. 

Своим первым постановлением Ведомство по делам религии (тур.  
T. C. Diyanet İşleri Başkanlığı) разделило веру и культ, чем исключило пять 
столпов ислама из публичной и политической практики, а также отменило 
шариат в качестве источника права, признав во всем приоритет постановле-
ний Великого национального собрания. Тем не менее, полного отказа от ре-
лигии не было, и различные вопросы, касающиеся веры и культа, остались 
в ведении Ведомства [7, с. 535].   

3 марта 1924 года был также принят Закон о единстве системы обра-
зования (тур. Tevhid-i Tedrisat Yasası). Он предусматривал объединение 
светских и религиозных школ (медресе) под эгидой Национального мини-
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стерства образования. Параллельно с объединением шло закрытие медресе, 
которое поддержал министр образования Васиф Чинар. Основной целью 
принятия данного закона была унификация системы образования и ее пере-
ход от двойственности (светское – религиозное образование, обучение на 
турецком языке – обучение на арабском языке) к единой модели светского 
турецкого образования [8]. 

Одним из мощных факторов религиозной политики Турецкой Республики 
в однопартийный период можно считать переход на латинский алфавит. Бла-
годаря этому религиозные связи с арабским миром в значительной мере ос-
лабли, и влияние религии на общественную жизнь сократилось еще больше. 

1 ноября 1928 года на заседании Великого национального собрания был 
принят закон о введении нового алфавита, опубликован 3 ноября 1928 года. 
Следует отметить, что язык, в котором использовалась арабская вязь, на-
зывался османским, а собственно турецким языком он стал с введением 
латиницы. 

Некоторые исследователи видят в этом точный политический расчет, 
направленный на поддержку европеизации в Турции, который блестяще 
оправдался [3, с. 234]. Введение латинского алфавита дало новый импульс 
развитию национальной турецкой культуры, главной чертой которого было 
ее отделение от арабского и персидского культурного влияния. Кроме того, 
в переходе на новый алфавит усматривают и переход к европейскому образу 
мышления [9, с. 118]. 

Усиление и без того достаточно жесткой религиозной политики про-
изошло в результате борьбы с внутренними реакционными движениями. 
Первым из них стало создание первой оппозиционной партии, Республи-
канской партии развития. Некоторые члены единолично стоявшей у вла-
сти Республиканской народной партии во главе с Казымом Карабекиром  
18 ноября 1924 года представили программу своей новой партии [5, с. 7].  
В центре их критики была политика европеизации, а шестой пункт партий-
ной программы содержал заверения в уважении к религиозным убеждени-
ям и религиозной мысли. Республиканская Партия Развития была обвинена  
в нарушении некоторых пунктов закона об измене Родине и 5 июня  
1925 года была закрыта [5, с. 7].   

Еще одним громким ответом на политику секуляризации стало восста-
ние шейха Сеида 13 февраля 1925 года. Помимо национальных претензий, 
а это восстание известно как курдское, мятежники были против проводи-
мой религиозной политики, в частности – закрытия обителей дервишей  
и других мест религиозного поклонения, которые фактически взяли на себя 
функции закрытых ранее медресе. Кроме того, было запрещено ношение 
любой национальной одежды, в том числе показывающей религиозную 
принадлежность, и предписывалась только одежда западного образца [4,  
с. 58]. После подавления восстания в религиозной политике Турции однопар-
тийного периода была поставлена окончательная точка – 10 апреля 1928 го- 
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да  первой поправкой к Конституции 1924 года был удален пункт о рели-
гии государства [5, с. 6]. Согласно этому пункту ислам был единственной 
религией турецкого государства, он был отменен как противоречащий осно-
вам Республики Ататюрка [10, 160]. Турецкая Республика была объявлена 
светским государством. Таким образом, была реализована одна из полити-
ческих целей основателей Республики – отдать государству контроль над 
религией и религиозными институтами и, тем самым, ослабить их обще-
ственное влияние. По распоряжению Мустафы Кемаля Ататюрка Коран  
в переводе на турецкий язык стали читать во время месяца Рамазан в Айя-
Софии, а также транслировать по радио [11, с. 56]. Начиная с поста в месяц 
Рамазан 1932 года, там же, в стенах Айя-Софии, зазвучала турецкая версия 
призыва мусульман к молитве, азана, заменив собой арабскую версию.     

В однопартийный период государство пыталось держать религию под 
контролем через законы,  официальную идеологию и Ведомство по делам 
религий. В 1934 году, несмотря на жесткую критику и общественное сопро-
тивление, такие политические решения, как преобразование Айя-Софии из 
мечети в музей, были утверждены законодательно и реализованы [12, с. 76]. 

Дабы отделить общественную жизнь новой Республики от влияний ста-
рого порядка, в отношении традиционных религиозных символов были при-
няты новые регулятивные правовые нормы. В целях обеспечения единства 
сообщества и закрепления принципа светскости Министерство внутренних 
дел издало в 1937 году циркуляр, запрещающий ношение любой религиоз-
ной одежды (как женской – платка или паранджи, так и мужской – изара). 
Это циркуляр обязывал граждан с 23 апреля 1937 года сообщать полиции, 
местным органам власти и представителям администрации адреса людей, 
носящих такую одежду. Согласно Муниципальному закону такие люди на-
казывались штрафом в размере «от пяти до двадцати пяти лир» [13, с. 145].

После смерти Ататюрка 10 ноября 1938 года, 11 ноября 1938 года, на со-
брании парламентской группы Республиканской народной партии вторым 
президентом Турецкой Республики был избран Исмет Иноню. Во время 
своего президентства Иноню сделал первоочередной бескомпромиссную 
политику по поддержанию внутренней безопасности страны и продолже-
нию реформ Ататюрка. В частности, Турецкая Республика не дала ни ма-
лейшей возможности для развития ни одному религиозному объединению, 
она ни на йоту не отступила от жестких норм, в которых был закреплен 
принцип секуляризма как одна из основ государства. Период правления 
 И. Иноню исследователи считают периодом энергичного поддержания ре-
форм Ататюрка [14, с. 59].

Тем не менее, религиозная политика, проводившаяся в период Иноню, 
с необходимостью должна была стать многовекторной, а именно такой, 
которая учитывала бы растущее давление оппозиции. 18 июля 1945 года 
была создана Партия национального развития – первая на пути перехода 
к многопартийности. В этот период в турецком обществе усиливалось со-
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противление чтению азана и Корана по-турецки, а также другим религи-
озным запретам и ограничительным практикам. Об этом сопротивлении 
уже говорилось открыто, как и о необходимости преодолеть однопартийное 
правление. Самой сильной оппозиционной партией этого времени являлась 
Демократическая партия, она активнее остальных проводила критику офи-
циальной религиозной политики, в ее риторике против Республиканской 
народной партии использовались демократические идеи свободы совести 
и вероисповедания.

Таким образом, истоки политической структуры государства в Турции 
однопартийного периода восходят ко времени создания первого парламен-
та и провозглашения Конституции 1876 года. Уже тогда в обществе суще-
ствовали мощные стремления к реформам, и высказывалась необходимость 
перенимать европейские ценности. Сама же политическая структура одно-
партийного периода сложилась в ходе борьбы за независимость, объеди-
няющей и вдохновляющей силой которой была личность Мустафы Кема-
ля Ататюрка. Именно благодаря его стараниям и доверию его соратников 
было созвано Великое национальное собрание Турции, приняты Конститу-
ции 1921 и 1924 годов, а также создана Республиканская народная партия. 
Вместе с тем, социальная структура турецкого общества в данный период 
не отличалась подобной четкостью и единством. Большинство населения 
сохраняло традиционный уклад и приверженность ценностям ислама. По-
этому религиозная политика, очень острая благодаря четко выстроенной по-
литической структуре государства, направленная на секуляризацию и созда-
ние светского общества, встречала резкую критику среди простых граждан.  

Социальные и политические изменения, произошедшие в данный пери-
од в контексте религиозной политики включают: отмену титула «халиф» 
и упразднение халифата, упразднение Министерства по делам религии и 
фондов и замена его Ведомством по делам религии, разделение на законода-
тельном уровне веры и культа, объединение системы образования и закры-
тие медресе, введение латинского алфавита и запрет на ношение религиоз-
ной одежды, усиление светского идеологического давления и укрепление 
принципа секуляризма.   

Секуляризация как способ борьбы с фанатизмом, суевериями и консер-
ватизмом в обществе определила сущность религиозной политики данного 
периода. Ее целью, как и всех реформ Ататюрка, была европеизация обще-
ства и укоренение западных ценностей, одной из которых является и отде-
ление государства от религии, перенесение религии в область частной по-
вседневной жизни. Тем не менее, эффектами данной религиозной политики 
стала обширная реакция бедных слоев населения и богатых представителей 
провинций Анатолии, стремившихся к сохранению ислама не только в част-
ной, но и в публичной практике. Доказательство этому мы можем наблюдать 
до сих пор, хотя бы в неутихающих спорах вокруг возобновления халифата.  
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УДК 94(620)

«ШИИТСКОЕ» ВОССТАНИЕ В КАИРЕ В 658 Г.Х. / 1260 г.: 
ПРИЧИНЫ И ХАРАКТЕР

THE «SHIITE» UPRISING IN CAIRO IN 658 AH / 1260 AD:  
ITS REASONS AND NATURE 

В статье рассматривается один из эпизодов в процессе прихода к власти малика 
аз-Захира Бейбарса (1260–1277). Данный эпизод связан с восстанием в Каире, которое 
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началось непосредственно после убийства предыдущего малика аль-Мудзаффара Кутуза 
(1259–1260) при получении известия о новом малике. В статье подробно рассматрива-
ются обстоятельства, в которых происходило восстание, а также социальный состав 
участников. Делается вывод, что несмотря на наличие шиитских лозунгов, восстание не 
носило религиозного характера.

Ключевые слова:Мамлюки, Египет, Кутуз, Бейбарс, шиизм, рикабдария.

The article considers one of the episodes in the process of the malik al-Zahir Baybars’s 
(1260–1277) rise to power in the Mamluk State in Egypt. This episode is related to the uprising 
in Cairo which started immediately after the assassination of the previous malik al-Mudzaffar 
Qutuz (1259–1260), as soon as the news about the new malik had come to the capital. The article 
discusses in details the circumstances of the uprising, as well as the social composition of its 
participants. The conclusion is made that regardless the Shiite slogans, the uprising did not have 
a religious nature.

Key words: Mamluks, Egypt, Qutuz, Baybars, Shiism, Riqabdar. 

Отношения мамлюкских правителей с шиитскими движениями являет-
ся интересным и в недостаточной степени изученным вопросом в истори-
ографии. Комплексных исследований по этому вопросу нет1. Тем не менее, 
учитывая наличие шиитского населения на подконтрольных мамлюкам тер-
риториях, а также наличие центра халифата в Каире, рассмотрение этого во-
проса имеет важное значение для понимания ряда аспектов политического 
развития в государстве мамлюков.

Основными источниками для написания настоящей работы являются 
следующие исторические хроники: «Сливки мысли в истории хиджры» 
(Zubdat al-Fikra fī Ta’rīkh al-Hijra) Бейбарса аль-Мансури ан-Насири (ум. 
1325) [1];  «Цветущий сад в жизнеописании малика аз-Захира» (Al-Rawḍ 
al-Zāhir fī Sīra(t) Malik al-Ẓāhir) Ибн Абд аз-Захира (1223–1292), личного 
секретаря малика аз-Захира Бейбарса [2]; «Сокровище жемчужин и собра-
ние диковин» (Kanz al-Durar wa Jāmi‘ al-Ghurar) Абу Бакра ад-Давадари 
(1309–1335) [3], а также «Книга путей для познания государств маликов» 
(Kitāb al-Sulūk li-ma‘rifat duwal al-mulūk) Ахмада Ибн Али аль-Макризи 
(1364–1442) [4]. В данных источниках в разной степени детализированно-
сти описывается политическая история государства мамлюков в Египте в 
определенные периоды.

Как правило, в современной арабистике при рассмотрении проблемы 
шиизма в средневековом Египте акцент, совершенно ожидаемо, делается на 
Фатимидском халифате (909–1171) [5, с. 35], правящая элита которого была 
шиитской. Девин Стюарт считает, что влияние и распространенность шииз-
ма в Египте в пост-фатимидовский период в высокой степени недооценено 
современной наукой [5, с. 36]. Отношение мамлюков к шиизму было крайне 
отрицательным, всячески подчеркивался суннитский характер правления, 
апелляция осуществлялась исключительно к четырем сложившимся сун-
нитским мазхабам. 

1 В соответствии с ресурсом Mamluk Bibliography Online.
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В этом контексте особый интерес представляет любая информация  
о шиитах, которая весьма редко, но встречается у мамлюкских авторов.

Бейбарс аль-Мансури сообщает о выступлении в 658 г. х. суданцев, 
ар-рикабдария1 и гулямов, которое происходило под шиитским лозунгом  
(«О, род Али!») [1, с. 57]. Это выступление описывает следующий текст  
[1, c. 57]: «И в этом году, то есть в шестьсот пятьдесят восьмом, собрались  
в Каире суданцы ар-рикабдария и гулямы, и они вышли ночью в центр го-
рода выкрикивая «О, род Али!». И они захватили арсеналы между двумя 
крепостями и взяли там оружие, а также они взяли лошадей солдат из не-
которых конюшен. Их вождем в этом был некто, известный как аль-Курани, 
который прикидывался аскетом (благочестивым) и носил четки. И они по-
строили для него купол на горе, где он и обосновался. И к нему возвратилась 
часть гулямов, приблизилась к нему и участвовала в его делах. И он обещал 
им икты и выписал для них участки земли в определенных областях. И они 
разжигали эти волнения, и было снаряжено войско, оно окружило мятеж-
ников, захватило их, и они были распяты на дверях завии. И прекратился 
мятеж, был потушен огонь, а судьба их была как та, о которой говорится:

Собрание [людей] уподобилось обезьянам, однако,
Отличалось от них легкостью духа (веселостью)».
Ибн ад-Давадари, живший и работавший спустя непродолжительное 

время после завершения хроники аль-Мансури, ничего напрямую не упо-
минает об этом восстании. Он отмечает, что жители Каира, украсив город, 
ждали возвращения разгромившего татар под Айн-Джалутом (3 сентября 
1260 г.) малика аль-Мудзаффара Кутуза [3, с. 63]. После того, как пришло 
известие о смене малика, жителей Каира обуял страх, так как сразу возник 
вопрос о выплате новых налогов, введенных аль-Мудзаффаром Кутузом на-
кануне военного похода [3, с. 63]. Эти новые налоги достигали одного дина-
ра с человека, а ожидаемая сумма сбора составляла шестьсот тысяч динаров 
[3, с. 63]. Кроме того, фракция аль-Бахрия, из которой происходил новый 
малик аз-Захир Бейбарс, по мнению ад-Давадари, была известна своей не-
обузданностью [3, с. 63]. Сложно оценивать, насколько «необузданными» 
были аль-Бахрия, но нельзя отрицать, что переход власти от фракции аль-
Муизза Айбека к новой фракции неизбежно сопровождался бы определен-
ными потрясениями внутри элиты и околоэлитных кругов.

Следует отметить, что вопрос о новых налогах, по-видимому, был край-
не болезненно воспринят в египетском обществе. Так, резко подняв налоги 
в свете необходимости собрать средства на войско для отражения татарской 
угрозы, аль-Мудзаффар Кутуз столкнулся с серьезным сопротивлением ка-
диев, которые, как минимум, не санкционировали его решение, а в худшем 
случае выступили против. Так, занимавший тогда должность кадия кадиев 
Бадр ад-Дин Абу аль-Мухасин Йусуф бен аль-Хасан ас-Синджари, до этого 

1 Чтение по транслитерации, приводимой в Encyclopaedia of Islam – Vol. 8.
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демонстрировавший полную лояльность по отношению к власти мамлю-
ков, занял неоднозначную позицию касательно данного решения малика  
[6, c. 10].

Напряжение в Каире, как можно предположить, исходя из текста ис-
точников, было таким сильным, что собрать введенные налоги у аль-
Мудзаффара Кутуза не получилось. Аз-Захир Бейбарс простил все несо-
бранные платежи [3, c. 63]. 

Для понимания размеров указанной суммы (шестьсот тысяч динаров) 
можно привести следующие факты для сравнения: на закончившуюся 
провалом экспедицию халифа аль-Мустансира би-л-лахи было выделено 
шестьдесят тысяч динаров наличными и экипировка стоимостью миллион 
динаров; самый щедрый дар, преподнесенный аз-Захиром Бейбарсом одном 
из своих ближайших сподвижников и будущему малику аль-Мансуру Кала-
уну составил пять тысяч динаров. Но самое главное – динар с человека, на-
ходящегося в здравом уме, в рассматриваемую эпоху, как правило, состав-
лял размер джизьи, то есть, подушного налога с немусульман (в частности, 
джизья именно в таком размере была установлена после успешного похода 
мамлюков в Нубию в 674 г. х./1276) [1, c. 120]. Естественно, введение и ве-
роятность сбора налога именно в таком размере сразу стала воспринимать-
ся как акт, имеющий религиозную окраску.

Под «суданцами» имеются в виду, по-видимому, чернокожие [7]. Про-
фессор Джер Бакарак (Jere L. Bacharach) считает, что чернокожие воины, 
бывшие основной военной силой у Фатимидов, перестали пополнять еги-
петскую армию во времена султана Салах ад-Дина. Исследователь не дает 
никакой информации о наличии чернокожих контингентов в составе мам-
люкского войска. Анализ эмирского состава в раннебахритский период 
также не дает никаких указаний на наличие чернокожего контингента [8]. 
Важно, что выступление произошло в год убийства малика аль-Мудзаффара 
Кутуза и восшествия на престол малика аз-Захира Бейбарса. Бейбарс аль-
Мансури прямо не указывает, во время которого из них произошло высту-
пление, и какой конкретно малик подавил его1, хотя логика построения тек-
ста, а также развитие событий, безусловно, свидетельствуют о том, что это 
произошло при аз-Захире Бейбарсе.

Помимо «суданцев», интерес представляют и «рикабдария». В «Энци-
клопедии ислама» отмечается, что это люди, ответственные за конскую аму-
ницию, а наиболее адекватным аналогом в русском языке выступает слово 
«стременной» [9, с. 529]. В Египте этот институт восходит как минимум к 
эпохе Фатимидов [9, с. 530], а в мамлюкском государстве они находились 
под командованием джандара. 

1Аз-Захир Бейбарс вступил в Каир 19 зу-ль-каада 658 г. х. (2 ноября 1260 г.), то есть, 
вполне мог спровоцировать выступление и подавить его. Судя по изложению материала 
у Бейбарса аль-Мансури и аль-Макризи, выступление произошло во время нахождения  
в Каире аз-Захира Бейбарса.
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В примечаниях к изданию текста аль-Макризи указываются, что это спе-
циальные люди, которые несли покрывало перед султаном во время празд-
ничных процессий [4, с. 522].

Если речь идет о несении покрывала перед султаном, то на основании 
несколько более позднего материала (нач.XIV в.) можно предположить, что 
речь идет об участниках одного из важнейших политических актов в госу-
дарстве мамлюков – процессии в честь восшествия на трон нового правите-
ля [10, с. 74]. О несении покрывала во время процессии как знака высшей 
власти упоминает и аль-Макризи, в частности, характеризуя попытка наиба 
в Дамаске эмира Алам ад-Дин Санджара аль-Халаби провозгласить неза-
висимость [4, с. 522]. Интересно, что Бейбарс аль-Мансури и аль-Макризи 
особо отмечают, что 658 г.х. закончился, а аз-Захир Бейбарс так и не устро-
ил султанское шествие.

Ибн Абд аз-Захир рисует крайне радужную картину восшествия аз-
Захира Бейбарса на престол, не упоминая ни о каком сопротивлении [2,  
с. 68–72]. Шествие султана, по его информации, было организовано в са-
фаре 659 г. х. (январь-февраль 1261 г.) [2, с. 72]. Никаких пояснений того, 
почему это не было сделано ранее, Ибн Абд аз-Захир не дает.

Согласно Бейбарсу аль-Мансури, рикабдария, «…Их (то есть, рикабда-
рия. – А. Ф.) вождем в этом был некто, известный как аль-Курани, который 
прикидывался аскетом (благочестивым) и носил четки. И они построили 
для него купол на горе, где он и обосновался. И к нему возвратилась часть 
гулямов, приблизилась к нему и участвовала в его делах. И он обещал им 
икты и выписал для них участки земли в определенных областях» [1, c. 57]. 

Сама личность этого аль-Курани также представляет определенный 
интерес. Каких-то подробностей о его жизни источники не сообщают.  
В шаабане 657 г. х. / июль-август 1259 г. (то есть, еще при правлении аль-
Мудзаффара Кутуза) он, по сведениям аль-Макризи, был схвачен за бид‘1, 
но быстро отпущен после вмешательства шейха Изз ад-Дин бен Абд ас-
Салам [4, с. 509]. Сам шейх был одним из видных представителей исла-
ма своего времени. Говоря о его смерти в 660 г. х. / 1262 г., Бейбарс аль-
Мансури так описывает его достоинства: «И в этом году умер в Каире шейх, 
имам, улем [Изз ад-Дин] Абу Мухаммад Абд аль-Азиз бен Абд ас-Салам бен 
Абу аль-Касим ад-Димашки, шафиитский факих, который изучал хадисы, 
учил, издавал фетвы, некоторое время занимал в Египте должность аль-
хукм аль-азиз, проповедовал в мечети аль-Атик. Он был символом своей 
эпохи в науке, обладал всеобъемлющими знаниями во многих искусствах, 
был знатоком основ веры, направлений [в исламе] и арабского языка. А его 
известность и авторитет заменяют многословие [в упоминании о нем и под-
робности в рассказе о его деле]» [1, c. 74].

1 Нововведение, преимущественно в религии.
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Воссев на трон, аз-Захир Бейбарс назначил ряд высших должностных 
лиц, включая и джандара, которым стал, по информации аль-Макризи, эмир 
Изз ад-Дин аль-Акрам (’aqrm) ас-Салихи. Бейбарс аль-Мансури не упоми-
нает такого эмира, зато неоднократно упоминает эмира Изз ад-Дин Айбека 
аль-Афрам ас-Салихи, выполнявшего на протяжении правления аз-Захира 
Бейбарса ряд важных поручений, а также на момент 678 г. х. (1270/1280 г.) 
охарактеризованного как джандар. Учитывая схожесть написания началь-
ных вариантов букв «fā» и «qaf» в арабской графике, можно предположить, 
что речь идет об одном и том же человеке.

Против выступавших было отправлено войско, которое захватило мя-
тежников и распяло их на дверях завии. Безусловно, обращает на себя вни-
мание суровость наказания. Учитывая, что смертная казнь, например, для 
эмира отсутствовала как вид наказания вообще, а участники заговора про-
тив султана могли рассчитывать, пусть и через значительный промежуток 
времени, на помилование и восстановление своего статуса в войске [8], рас-
пятие выглядит как нечто чрезвычайное.

В рассматриваемый период Бейбарс аль-Мансури не упоминает других 
случаев распятия. Очень сложно сказать, какое юридическое основание 
лежало за решением прибегнуть к распятию в данном конкретном случае. 
Единственный случай упоминания распятия в качестве наказания в Коране –  
айат 5 : 33 [11, c. 58]: «Действительно, воздаяние тех, которые воюют с Ал-
лахом и Его посланником и стараются на земле вызвать нечестие, в том, 
что они будут убиты, или распяты, или будут отсечены у них руки и ноги 
накрест, или будут они изгнаны из земли. Это для них – позор в ближайшей 
жизни, а в последней для них – великое наказание». 

Проблема заключается в том, что данный айат может быть интерпрети-
рован по-разному, в том числе, и в контексте того, за какое конкретно пре-
ступление в качестве наказания может использоваться распятие. Рудольф 
Петерс, правда, на более позднем материале, отмечает, что среди всех че-
тырех мазхабов был консенсус по поводу распятия как наказания за грабеж, 
сопряженный с убийством [11, с. 58]. Ряд хадисов позволяют рассматривать 
распятие как наказание в отношении тех, кто борется против Господа. 

Весьма значимым фактором было то, что предводитель восставших обе-
щал и выписывал икты, что было исключительной прерогативой малика. 
Если выступление произошло во время прихода к власти аз-Захира Бейбар-
са, то для него это было вдвойне опасным, так как бросало вызов его еще 
совсем не устоявшемуся положению. 

Исходя из скупой информации, приведенной Бейбарсом аль-Мансури, 
не ясно, были представители ар-рикабдария распяты за грабеж (хотя в тек-
сте нигде не упомянуто, что они совершали убийства), или в этом был ре-
лигиозный аспект.

Аль-Макризи почти дословно повторяет текст Бейбарса аль-Мансури [4, 
с. 522–523], но чуть ранее сообщает важную деталь: на фоне подготовки 
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к войне с монголами аль-Мудзаффар Кутуз ввел многочисленные поборы, 
сбор которых должен был осуществить уже аз-Захир Бейбарс [4, с. 521], 
но новый малик объявил об отмене этих поборов [4, с. 521]. Общую сум-
му, прощенную аз-Захиром Бейбарсом, аль-Макризи оценивает в 600 тысяч 
динаров [4, с. 521], что стразу настроило жителей Каира в пользу нового 
малика (а также позволяет предположить, что, несмотря на введение новых 
налогов, аль-Мудзаффар Кутуз не смог организовать их сбор).

В целом, учитывая отсутствие упоминания в рассматриваемом перио-
де аналогичного наказания (распятие)1, можно предположить, что домини-
рующем основанием был факт выступления и грабежа, особенно во время 
опасного для аз-Захира Бейбарса переходного периода, нежели шиитские 
лозунги выступавших. 

Само восстание охватило, вероятно, маргинальные слои населения Каи-
ра, которые сумятицу переходного периода восприняли как вакуум власти.

В этом контексте важными становятся не только лозунги восставших (соб-
ственно, об их программе мы практически ничего не знаем), сколько факт все 
еще непрочного положения мамлюкских правителей, рассматриваемых, как 
минимум, частью населения столицы в качестве временщиков, не способных 
к созданию или поддержанию полноценных властных институтов.
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RESEARCH OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE  
IN THE BELARUSIAN  MUSEUMS AS A TOOL  
OF ITS PRESERVATION (1991–2016)

У артыкуле разгледжана навукова-даследчая дзейнасць беларускіх музеяў у сферы 
нематэрыяльнай культурнай спадчыны. Прыведзены прыклады музейных даследаванняў, 
якія спрыялі захаванню нематэрыяльнай культурнай спадчыны. Паказаны магчымасці 
выкарыстання музейных даследаванняў для павышэнне асвядомленасці аб нематэрыяль-
най спадчыне, для забеспячэння непарыўнасці перадачы такой спадчыны.

Ключавыя словы: нематэрыяльная культурная спадчына; навукова-даследчая дзей-
насць музея; музеі Рэспублікі Беларусь; захаванне нематэрыяльнай культурнай спадчыны.

The article describes the research activities of the Belarusian museums in the field of 
intangible cultural heritage. Examples of museum studies, which contributed to the safeguarding 
of intangible cultural heritage are presented. The possibilities of use of museum studies for 
improving awareness of intangible heritage, to ensure the continuity of the transmission of such 
heritage, are given. 

Key words: intangible cultural heritage; research activities of museums; Museum of the 
Republic of Belarus; safeguarding of intangible cultural heritage.

Захаванне гісторыка-культурнай спадчынай з’яўляецца прыярытэтнай 
задачай для кожнага грамадства і ўсяго чалавецтва. Калі ў справе захаван-
ня матэрыяльнай спадчыны міжнародная супольнасць значна прасунулася 
наперад, то ў зберажэнні нематэрыяльнай культурнай спадчыны (далей 
НКС), у пэўнай ступені, робіць першыя крокі. Цікавасць даследчыкаў да 
праблемы захавання НКС значна актывізавалася пасля прыняцця ў 2003 г. 
Канвенцыі ЮНЕСКА «Аб ахове нематэрыяльнай культурнай спадчыны» 
(далей Канвенцыя 2003 г.) [1]. Паводле Канвенцыі 2003 г. да НКС адно-
сяцца «звычаі, формы прадстаўлення і ўяўлення, веды і навыкі, а таксама 
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звязаныя з імі інструменты, прадметы, артэфакты і культурныя прасторы, 
якія прызнаюцца супольнасцямі, групамі і, у некаторых выпадках, асобнымі 
людзьмі ў якасці часткі іх культурнай спадчыны» [1]. У справу захаван-
ня НКС у Рэспубліцы Беларусь уключыліся розныя ўстановы, у тым ліку  
і музеі. Музеі ў сваёй дзейнасці выкарыстоўвалі нематэрыяльныя праяўленні 
культуры і да прыняцця Канвенцыі 2003 г., а пасля яе ўступлення ў сілу на 
тэрыторыі нашай краіны ў 2006 г., пачалі ўдзяляць НКС асаблівую ўвагу.  
У адрозненні ад іншых устаноў культуры, музей валодае значным навукова-
даследчым патэнцыялам, які можа быць скіраваны на вывучэнне НКС. Таму 
ніжэй разгледзім прыклады навукова-даследчай дзейнасці музеяў у сферы 
нематэрыяльнай спадчыны, якія не толькі ўзбагачалі навуковыя веды аб гэ-
тай з’яве культуры, але і спрыялі яе захаванню.

Паводле Канвенцыі 2003 г. тэрмін «захаванне» азначае «прыняцце мер 
з мэтай забеспячэння жыццяздольнасці нематэрыяльнай культурнай спад-
чыны, уключае яе ідэнтыфікацыю, дакументаванне, даследаванне, абарону, 
папулярызацыю, павышэнне яе ролі, перадачу, галоўным чынам з дапамо-
гай фармальнай і нефармальнай адукацыі, а таксама рэвіталізацыю розных 
аспектаў такой спадчыны» [1]. Відавочна, што даследаванне НКС можа раз-
глядацца ў якасці адной з мер (але не адзінай), накіраваных на захаванне 
НКС. Матэрыялы па імплементацыі Канвенцыі 2003 г. удакладняюць, што  
даследаванне НКС можа разглядацца як мера па захаванні гэтай спадчыны, 
калі яно адпавядае дзвюм умовам: 1. Даследаванне накіравана на садзеян-
не непарыўнай практыцы і перадачы НКС; 2. Даследаванне падрыхтавана 
пры ўдзеле і са згоды адпаведных супольнасцей [2, с. 117]. Не ўсе музей-
ныя даследаванні НКС адпавядалі вышэй прыведзеным крытэрыям, таму 
што музейнае вывучэнне мае сваю спецыфіку. Спецыфіка музеялагічных 
даследаванняў нематэрыяльнай спадчыны заключаецца ў асаблівым акцэн-
це на артэфакты, звязаныя з гэтай спадчынай, на матэрыяльнае ўвасабленне 
НКС. Навукова-даследчая работа ў музеі складаецца з профільных  
і музеялагічных даследаванняў. Калі размова ідзе аб вывучэнні НКС у ме-
жах профільных даследаванняў музея, то ў дадзеным выпадку гэта будуць 
этналагічныя даследаванні. Гэта дазволіць музейным спецыялістам надаць 
асаблівую ўвагу непасрэдна НКС.

Калі ж казаць аб вывучэнні нематэрыяльнай спадчыны ў межах 
музеялагічных даследаванняў, то тут магчыма вылучыць некалькі 
накірункаў. Найперш, гэта даследаванне музейных прадметаў і калекцый, 
звязаных з НКС. Хаця самі прадметы не з’яўляюцца нематэрыяльнай спад-
чынай, але без іх вывучэння, сістэматызацыі, захавання немагчыма навуко-
ва абгрунтаванае прадстаўленне элементаў НКС у экспазіцыі, распрацоўка 
музейна-педагагічных праграм, падрыхтоўка выставак і іншыя віды работ, 
скіраваныя на павышэнне асвядомленасці аб НКС. Напрамую ці ўскосна 
музеі займаюцца вывучэннем НКС пры распрацоўцы навуковай канцэпцыі 
музея, даследаваннях у галіне  камплектавання фондаў, падчас навуковага 
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праектавання экспазіцый і выстаў, пры правядзенні даследаванняў у галіне 
музейнай камунікацыі.

У разглядаемы перыяд музеі Рэспублікі Беларусь паказалі прыклады 
таго, што праз вывучэнне НКС магчыма не толькі зафіксаваць і даследа-
ваць гэту спадчыну, але і спрыяць яе захаванню. Асаблівым чынам вы-
лучалася навукова-даследчая работа супрацоўнікаў Мотальскага музея 
народнай творчасці. У выніку даследчай дзейнасці калектыву музейных 
спецыялістаў пад кіраўніцтвам дырэктара В. Р. Кульбеды былі падрыхта-
ваны і прадстаўлены матэрыялы дасье на ўнясенне ў Дзяржаўны спіс эле-
мента НКС «Вясельная каравайная традыцыя вескі Моталь Іванаўскага 
раёна Брэсцкай вобласці» [3, л. 4]. Увыніку дадзены элемент быў уключа-
ны ў Дзяржаўны спіс у 2016 г. [4]. Прыклад Мотальскага музея народнай 
творчасці паказаў, што ўзровень навукова-даследчай работы і кваліфікацыя 
музейных спецыялістыў дазваляюць ім удзельнічаць у стварэнні і вядзенні 
інвентара НКС.

Хаця беларускія музеі павольна ўключаліся ў інвентарызацыю НКС, 
яны, тым не менш,  актыўна яе вывучалі і публікавалі вынікі даследаванняў. 
Актыўнай даследчай і выдавецкай дзейнасцю вылучаўся Веткаўскі му-
зей стараабрадніцтва і беларускіх традыцый імя Ф. Р. Шклярава (далей. 
ВМСБТ). Навуковыя і навукова-папулярныя артыкулы супрацоўнікаў му-
зея неаднаразова з’яўляліся на старонках газеты «Голас Веткаўшчыны»  
і  «Гомельская праўда». У 1998 г. падрыхтаваныя супрацоўнікамі музея ар-
тыкулы «Веткаўскае шытво бісерам», «Ручнікі Веткаўшчыны», «Вераванне 
і абрады Веткаўшчыны», «Ручнік у абрадах», «Веткаўская дамавая разь-
ба» і шэраг іншых увайшлі ў кнігу «Памяць. Веткаўскі раён» [5, c. 420].  
У публікацыях былі прадстаўлены вынікі музейных даследаванняў, змешча-
ны прыклады фальклорных тэкстаў. Адметнасць публікацый у гэтых выдан-
нях заключаецца ў іх даступнасці менавіта лакальнай супольнасці. Гэта спры-
яла не толькі ўвядзенню ў навуковы зварот новых ведаў, але і папулярызацыі 
элементаў НКС сярод носьбітаў, росту павагі да гэтай спадчыны. 

У ХХІ ст. музей выйшаў на новы ўзровень навукова-даследчай пра-
цы і пачаў рэалізоўваць буйныя навукова-даследчыя праекты. Так, у 
2001 г. выйшаў навукова-метадычны зборнік «Веткаўскі музей народ-
най творчасці». У зборніку былі прадстаўлены вынікі экспедыцыйнай 
дзейнасці музея, а таксама навуковых даследаванняў у розных накірунках. 
Гэта этнаграфічныя даследаванні, даследаванні ў галіне семіётыкі тра-
дыцыйнай культуры, вывучэнне калекцый, вывучэнне НКС рэгёна. На-
прыклад, у артыкуле І. Ю. Смірновай зроблены агляд асноўных калекцый 
музея, гісторыя камплектавання фондаў, адзначана наяўнасць фонду відэа-  
і фотаматэрыялаў [6, c. 12]. У навукова-даследчай рабоце Веткаўскага му-
зея выразна прасочваліся два прыярытэтныя накірункі: семіётыка трады-
цыйнай культуры (Г. Р. Нячаева, Г. І. Лапацін, І. Ю. Смірнова) і музейна-



126

педагагічная праблематыка (Г. Р. Нячаева, Г. І. Лапацін, С. І. Леонцьеў,  
Л. М. Мазейка).

У 2004 г. выйшаў прымеркаваны да 25-пяцігоддзя музея зборнік навуко-
вых артыкулаў пад назвай «Навуковыя запіскі Веткаўскага музея народнай 
творчасці». Супрацоўнікамі музея быў прадстаўлены вопыт вывучэння ка-
лекцый, экспедыцыйнай, музейна-педагагічнай і экспазіцыйна-выставачнай 
работы. Значная частка артыкулаў адлюстроўвала даследаванні арна-
мента, яго семантыкі, мясцовых асаблівасцяў, мясцовых назваў пэўных 
арнаментальных элементаў і г. д. (Г. Р. Нячаевай, С. Ю. Лявонцьева,  
Л. А. Новікава, Л. Д. Раманава). Вылучаецца артыкул Т. А. Ананьева  
і Т. В. Шэвеленка, дзе аўтары падзяліліся з калегамі вопытам работы гуртка 
па традыцыйным ткацтве, што дзейнічаў пры музеі [7, c. 279]. У дадзеным 
выпадку бачна, што музейныя спецыялісты імкнуліся даследаваць не толькі 
калекцыі, звязаныя з НКС, але і практыкі перадачы гэтай спадчыны.

У 2005–2006 гг. музей працаваў над уласным навукова-даследчым 
праектам «Галасы адышоўшых вёсак». Была праведзена вялікая праца па 
сістэматызацыі дадзеных аб культуры, традыцыі, гісторыі вёсак, адселеных 
у выніку аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Супрацоўнікі музея сфарміравалі 
БД, куды ўвайшло 316 экспанатаў, а таксама больш за 500 фальклорных 
тэкстаў, запісаных супрацоўнікамі музея ў розныя гады. Вынікам рэалізацыі 
праекта даследаванняў супрацоўнікаў Веткаўскага музея стараабрадніцтва 
і беларускіх традыцый імя Ф. Р. Шклярава стала кніга «Голоса ушедших 
деревень», якая выйшла ў свет у 2008 г. [8] Шэсць раздзелаў выдання 
ахопліваюць розныя аспекты культурнага жыцця рэгіёну: кніжная спадчы-
на, іканапіс стараабрадніцкіх слабод, беларуская народная ікона, узорнае 
ткацтва (строі і ручнікі), разьба па дрэве (упрыгожванне пабудоў), фальклор, 
абрады, міфалогія. У кнізе прыведзены фота носьбітаў НКС, шматлікія 
фальклорныя запісы, багаты ілюстратыўны матэрыял. Дадзеная публікацыя 
спрыяла павышэнню асвядомленасці аб НКС і яе носьбітаў.

Некаторыя музеі ператвараліся ў пляцоўкі для навуковага абмеркаван-
ня праблем, звязаных з НКС. Так пры ўдзеле Музея беларускага Палесся 
былі апублікаваны матэрыялы міжнароднага навуковага круглага стала 
пад назвай «Асоба збіральніка ў захаванні нематэрыяльнай культурнай 
спадчыны» (2015 г.). У шэрагу артыкулаў аўтары намагаюцца вызначыць 
ролю збіральніка, навучальнай установы ці грамадзянскай супольнасці 
ў працэсах дакументавання НКС. Доктар філалагічных навук, прафесар  
В. С. Новак у сваім артыкуле адзначыла важнасць работ па дакументаванні 
НКС Гомельскага рэгіёна, так як яны «пашыраюць і ўзбагачаюць уяўленні 
аб стане і дынаміцы бытавання фальклорных жанраў, іх захаванні ў мясцо-
вых і рэгіянальных традыцыях» [9, c. 32].

Частка музеяў сталі рэгіянальнымі цэнтрамі вывучэння НКС праз 
арганізацыю перыядычных навукова-даследчых канферэнцый. Напрыклад 
сістэматычная праца па вывучэнні НКС вялася ў Лепельскім гісторыка-



127

краязнаўчым музеі. На базе музея перыядычна, з 2004 г. праводзіліся 
навукова-практычныя канферэнцыі пад назвай «Лепельскія чытанні».  
За разглядаемы перыяд выйшла шэсць зборнікаў матэрыялаў канферэн-
цый. У зборніку за 2004 г. быў змешчаны артыкул доктара гістарычных на-
вук У. А. Лобача. Аўтар даследаваў месца элементаў культурнай прасторы  
ў сістэме народнай медыцыны Лепельшчыны, а таксама аб’екты сакральнай 
геаграфіі ў народнай медыцыне Лепельшчыны [10, c. 22].

«Лепельскія чытанні» за 2006 г. змяшчалі артыкулы, падрыхтаваныя 
на падставе этнаграфічных матэрыялаў, сабраных на Лепельшчыне. Гэта 
даследаванне фалькларыста Т. В. Валодзінай «Капрызы ў сістэме дзіцячых 
хваробаў» [11, c. 29] і У. А. Лобача «Сімволіка дарогі ў традыцыйным све-
тапоглядзе беларусаў (паводле этнаграфічных і фальклорных матэрыялаў 
Лепельшчыны)» [12, c. 31].

Удзельнікі навукова-практычных канферэнцый у наступныя гады (2008, 
2010, 2012, 2014 гг.) не абыходзілі ўвагай вывучэнне НКС Лепельшчыны. 
Даследавалася народная медыцына, міфалагічныя ўяўленні аб прасторы ў 
вясельных песнях Беларусаў Лепельшчыны, лес у традыцыйнай карціне 
свету беларусаў, абрад «Дзяды» і інш. [13, 14]. У зборніку за 2014 г. змешча-
на пяць артыкулаў, прысвечаных традыцыйнай культуры і нематэрыяльнай 
спадчыне (аўтары – У. А. Лобач, У. Я. Аўсейчык, П. І. Мішын, В. І. Мішына, 
В. У. Тухта) [15].

Прыклад навукова-даследчай работы Лепельскага гісторыка-
краязнаўчага музея паказаў, што арганізацыя музейных канферэнцый сты-
мулявала цікавасць да лакальнай гісторыі і нематэрыяльнай спадчыны не 
толькі музейных спецыялістаў, але і іншых даследчыкаў (фалькларыстаў, 
этнографаў, гісторыкаў). Карыстаючыся адпаведнай метадалогіяй і маючы 
адпаведную кваліфікацыю аўтары даследавалі на больш глыбокім узроўні 
розныя аспекты НКС.

Важную ролю ў музейных даследаваннях НКС адыгрывала і асоба дас-
ледчыка. Так некалькі кніг з’явілася ў выніку даследчай дзейнасці дырэк-
тара Гудзевіцкага дзяржаўнага гісторыка-літаратурнага музея А. М. Бела-
коза. У выглядзе ўспамінаў, інтэрв’ю і асобных артыкулаў з’явілася кніга 
«Каб жыла Беларусь». Аўтар прывёў уласны вопыт па абуджэнні цікавасці 
ў навучэнцаў да традыцыйных рамёстваў і промыслаў, паказаў шлях му-
зейнага адраджэння тэхналогіі падвойнага ткацтва ў Гудзевічах [16, c. 9]. 
У 2012 г. выйшла яшчэ адна кніга А. М. Белакоза пад назвай «Музей у 
Гудзевічах», у якой ён асвятліў гісторыю стварэння музея, камплектавання 
фондаў, пабудавання частак экспазіцыі, звязаных з НКС, рэалізацыі куль-
турна-адукацыйных мерапрыемстваў [17, c. 55].

Не абыходзілі бокам вывучэнне НКС і музеі-запаведнікі. У гісторыка-
культурным музеі-запаведніку «Заслаўе» (далей ГКМЗ) таксама звярталіся 
да праблем захавання нематэрыяльнай спадчыны. У 1997 г. убачылі свет 
матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі «Гісторыя і культура 
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Заслаўя ў святле агульнанацыянальных праблем», якая была арганізавана 
музеем-запаведнікам у 1995 г. У артыкуле А. М. Калбаскі  было выкладзе-
на аўтарскае разуменне місіі музея-запаведніка ў грамадстве. А. М. Калба-
ска абгрунтаваў неабходнасць пераўтварэння музея-запаведніка ў экамузей 
шляхам вяртання ў жывое асяроддзе згубленых з’яў і элементаў культуры, у 
тым ліку і тых, якія можна аднесці да нематэрыяльнай спадчыны [18, c. 10]. 
У адным з артыкулаў супрацоўніца музея-запаведніка М. І. Касцюкевіч дас-
ледавала гісторыю кавальскага рамяства, прадставіла вопыт музеефікацыі 
жывой традыцыі праз стварэнне музейных майстэрань. Аўтар прыйшоў 
да высновы, што стварэнне і развіццё рамесніцкіх цэнтраў пры музеях па-
спрыяе захаванню самабытнасці культуры [19, c. 116].

У даследуемы перыяд музейныя ўстановы Беларусі актыўна і паслядоўна 
займаліся вывучэннем НКС. Прасочваецца тэндэнцыя да эвалюцыі тэм 
даследаванняў ад вывучэння калекцый, іх сістэматызацыі да праблем выка-
рыстання НКС у культурна-адукацыйнай дзейнасці музеяў, прадстаўлення 
элементаў нематэрыяльнай спадчыны ў экспазіцыйна-выставачнай прасто-
ры. Паступова з’явіліся публікацыі аб НКС, скіраваныя на лепшае яе раз-
уменне, вывучэнне практык і метадаў перадачы гэтай спадчыны, спосабаў 
актуалізацыі і падтрымання жыццяздольнасці НКС. Прыклад Моталь-
скага музея народнай творчасці паказаў магчымасць удзелу музейных 
спецыялістаў у працэс інвентарызацыі НКС.

Публікацыя музейнымі супрацоўнікамі артыкулаў аб нематэрыяль-
най спадчыне ў кнігах серыі «Памяць», а таксама ў мясцовым, абласным  
і рэспубліканскім перыядычным друку спрыяў павышэнню асвядомленасці 
аб НКС у грамадстве, усведамленню значнасці гэтай спадчыны, асабліва 
сярод яе носьбітаў.

У музейных даследаваннях НКС найбольшая ўвага надавалася вывучэн-
ню традыцыйных рамёстваў і цырымоній. У меншай ступені знайшлі  ад-
люстраванне ў навуковых працах даследаванні вусных традыцый і формаў 
выражэння, выканальніцкіх мастацтваў, светапогляду людзей, міфалогіі, 
традыцыйнай ежы. Такое становішча абумоўлена выкарыстаннем падчас 
правядзення даследаванняў класічнай музейнай парадыгмы, якая галоўную 
ўвагу пераносіла на вывучэнне калекцый, а праблемы інтэрпрэтацыі нема-
тэрыяльнай спадчыны адсоўвала на другі план.

Частка музеяў у разглядаемы перыяд з’яўлялася навуковымі 
рэгіянальнымі цэнтрамі па вывучэнні нематэрыяльнай спадчыны і тра-
дыцыйнай культуры.  Аб гэтым сведчаць шматлікія музейныя выданні, 
падрыхтаваныя і апублікаваныя метадычныя матэрыялы (апытальнікі для 
збору НКС, музейна-педагагічныя праграмы), перыядычныя навукова-прак-
тычныя канферэнцыі, якія праходзілі на базе дадзеных устаноў. Музейныя 
навукова-практычныя канферэнцыі прыцягвалі ўвагу да НКС не толькі 
музейных супрацоўнікаў, але акадэмічных спецыялістаў, што спрыяла 
ўсебаковаму, комплекснаму вывучэнню нематэрыяльнай спадчыны.
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Усё вышэй пералічанае дазваляе сцвярджаць, што музейныя даследаванні 
НКС у Рэспубліцы Беларусь спрыялі як паглыбленню навуковых ведаў  
аб гэтай з’яве культуры, так і з’яўляліся адным з найважнейшых шляхоў яе 
захавання.
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ТЭАРЭТЫЧНЫЯ ПАДСТАВЫ ВЫХАВАННЯ Ў ДВАРАНСКІХ 
ПАМЕШЧЫЦКІХ СЕМʼЯХ БЕЛАРУСІ  
(канец XVIII – пачатак ХХ ст.)

THEORETICAL FOUNDATIONS OF EDUCATION IN NOBLE 
LANDLORD FAMILIES OF BELARUS (LATE XVIII – EARLY 
XX CENTURIES)

У дадзеным артыкуле аналізуюцца тэарэтычныя падставы выхавання ў дваранскіх 
памешчыцкіх семʼях Беларусі. Даследуюцца крыніцы ідэйных уплываў і мастацкія ўзоры 
для пераймання. Дваранскі маёнтак разглядаецца як адукацыйнае асяроддзе, якое 
з’яўлялася важным фактарам у практыках выхавання і хатняга навучанне дзяцей у 
памешчыцкіх семʼях Беларусі канец XVIII – пачатак ХХ стст.

Ключавыя словы: ідэалы, мэты і метады выхавання, традыцыі выхавання, белару-
скае дваранства, памешчыцкая сям'я

In this article the noble estate of Belarus of the end of XVIII-the beginning of XX centuries 
is considered as the educational environment which was an important factor in practices of 
education and home training of children in landowner families. Theoretical foundations of 
education in noble landowner families of Belarus are analyzed. Sources of ideological influences 
and role models are given.

Key words: ideals, objectives and methods of education, traditions of education, the 
Belarusian nobility, landowner family



131

Выхаванне ў арыстакратычных семʼях звычайна насіла праектны ха-
рактар: мэта і задачы выхаваўчага працэсу артыкуляваліся, ён засноўваўся 
на пэўным педагагічным ідэале [1]. Пад педагагічным ідэалам разумеецца 
гістарычна зменлівае ўяўленне аб дасканалым чалавеку і яго прызначэнні, 
што дэтэрмінуе выбар мэты і метадаў выхавання. Мэта выхавання – гэта 
чаканыя змены ў асобе, якія адбываюцца ў выніку выхаваўчага ўплыву,  
а педагагічныя метады, у сваю чаргу, з'яўляюцца спосабам рэалізацыі мэты 
выхавання [2].

Фарміраванне выхаваўчай траекторыі вымагала ад бацькоў наяўнасці 
высокаразвітой педагагічнай культуры, угрунтаванай на веданні як трады-
цыйных практык, так і тэарэтычных падстаў выхавання. Уяўленні аб да-
сканалай асобе ў асяроддзі заможных землеўладальнікаў фарміраваліся пад 
уплывам розных фактараў, сярод якіх варта адзначыць педагагічныя тэорыі 
эпохі. На педагагічны ідэал уплывалі таксама палітычныя і філасофскія 
перакананні бацькоў. Дыдактычныя прыклады найчасцей знаходзілі ў ана-
лах антычнай і біблейскай гісторыі.

Распаўсюджванню новых уяўленняў аб выхаванні паспрыяла дзей-
насць філосафаў-асветнікаў, у першую чаргу Д. Лока, К. Гельвецыя,  
Ж.-Ж. Русо, І. Песталоці, Ф. Фробеля, якія разглядалі дзяцінства як най-
больш важны перыяд у развіцці чалавечай індывідуальнасці. Педагагічная 
навука эпохі Асветніцтва прадвызначыла працэс «эмансіпацыі дзяцінства», 
які разгортваўся на мяжы XVIII–XIX стст. і адзначыўся ўзнікненнем боль-
шай аўтаномнасці дзіцячай асобы ў свеце дарослых – прынамсі, у заможных 
арыстакратычных семʼях і ў ліберальных свецкіх адукацыйных установах.

Знешнім адлюстраваннем дадзеных тэндэнцый з'яўляецца партрэтны 
жывапіс разглядаемага перыяду. Калі вобраз дзяцей у выяўленчым мастацт-
ве эпохі барока і класіцызму адпавядаў ідэалу «маленькага дарослага» (на-
прыклад, партрэт князя Гераніма Вінцэнта Радзівіла з сынам Дамінікам 
Геранімам канца XVIII ст.; партрэт 1808 года Амеліі Агінскай Ф.-К. Фабра), 
то бліжэй да сярэдзіны ХІХ ст. ён трансфармуецца ў больш аўтэнтычную 
дэманстрацыю феномену дзяцінства, хоць і не пазбаўленую пэўнай 
ідэалізацыі. Найбольш шырока дзіцячая субкультура дваранскага маёнтка 
Беларусі прадстаўлена ў творчасці айчыннага мастака І. Ф. Хруцкага 30– 
50-х гг. ХІХ ст. Менавіта ў рэтраспектыве развіцця жывапісу І. Ф. Хруцкага 
можна назіраць як змяняўся выяўленчы вобраз дзяцінства – ад эфектнага 
акадэмізму да больш рэалістычнай манеры. Міміка, жэсты, поза, заняткі 
дзяцей, якія адлюстроўваліся на палотнах дадзенага часу, неслі ўжо больш 
адзнак дзіцячай самабытнасці. Дзіцячая асоба ў адзначаны перыяд пачы-
нае характарызавацца праз уласцівыя менавіта дзяцінству рэчавыя атрыбу-
ты (напрыклад, цацкі). Партрэтны жывапіс дапамагае таксама зафіксаваць 
змены ў дзіцячым строі: у адрозненні ад папярэдніх эпох дзяцей пачына-
юць паказваць на мастацкіх палотнах у вопратцы, якая не капіруе дарос-
лую, а больш адпавядае канстытуцыі дзіцячага цела, яго рухальнаму рэ-
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жыму. Візуальныя вобразы дзяцінства прысутнічаюць у творчай спадчыне  
Ф. Смуглевіча, І. Аляшкевіча, Ю. Пешкі, Я. Рустэма, В. Ваньковіча, якая 
можа служыць дадатковай крыніцай для даследавання матэрыяльнай  
і духоўнай культуры айчыннага памеснага дваранства.

Узоры і ідэалы для наследавання прадстаўляла таксама мастацкая 
літаратура. Кніжны рынак зʼяўляўся індыкатарам росту ўвагі грамад-
скай думкі да праблем выхавання і адукацыі. 80-ыя гг. XVIII ст. сталі ча-
сам зʼяўлення першых дзіцячых часопісаў як на рускай («Детское чтение 
для сердца и разума»; 1785–1789), так і на польскай («Przyjaciel Dzieci»; 
1789–1792) мовах. З канца XVIII – 20-х гг. XIX ст. фарміруецца масавая 
дзіцячая літаратура. Дзіцячая кніга разглядалася перадусім у якасці сродку 
выхавання. Як следства, пераважалі дыдактычна-алегарычныя творы [3]. 
З-за браку айчынных аўтараў дзіцячая бібліятэка дадзенага перыяду скла-
далася пераважна з твораў замежных пісьменнікаў. Замежная мастацкая 
літаратура эпохі сентыменталізму і рамантызму вучыла бацькоў звяртаць 
большую ўвагу на ўнутранае жыццё дзіцяці. Дзеці мясцовых памешчыкаў 
знаёміліся з творамі французскіх, нямецкіх, англійскіх аўтараў – А. Берке-
ня, С. Жанліс, І. Кампэ, Ж.-М. Лепрэнс дэ Бамон, Ш. Перо, Ф. Фенелона,  
М. Эджварт як у арыгінале, так і дзякуючы перакладам на польскую і ру-
скую мовы. Айчынныя пісьменнікі (Я. Баршчэўскі, Г. Жавускі, Э. Масальскі,  
Ул. Сыракомля, І. Ходзька, Э. Ажэшка) таксама закраналі ў сваіх творах 
праблемы выхавання і дзяцінства.

Найноўшыя педагагічныя, псіхалагічныя, гігіенічныя веды папуля-
рызаваліся ў грамадска-палітычнай прэсе, выходзілі спецыялізаваныя 
дапаможнікі для бацькоў і настаўнікаў. На працягу ХІХ ст. адным з галоўных 
інструментаў пашырэння педагагічных ведаў зрабіліся «часопісы для жан-
чын». Першым рускамоўным спецыялізаваным часопісам падобнага кштал-
ту было літаратурна-мастацкае выданне М. І. Новікава «Модное ежемесяч-
ное издание, или Библиотека для дамского туалета» (1779). У 1818 г. пачало 
выходзіць польскамоўнае выданне «Tygodnik Polski i Zagraniczny», якое 
паслядоўна звярталася да жаночай аўдыторыі. У ХІХ ст. выходзілі некалькі 
дзясяткаў рускамоўных і польскамоўных перыядычных выданняў, якія былі 
разлічаны на жаночую і, больш шырока, сямейную аўдыторыю. Грамадскі 
рэзананс атрымалі такія выданні як «Дамский журнал» (Москва; 1823–1833), 
«Вестник парижских мод» (Москва; 1836–1850), «Лучи» (Санкт-Пецярбург; 
1850–1860), «Bluszcz» (Варшава; 1865–1918, 1921–1939), «Magazyn Mód» 
(Варшава; 1835–1859), «Tygodnik Mód i Nowości Dotyczących Gospodarstwa 
Domowego» (Варшава; 1860–1915). Хоць яны выходзілі па-за межамі 
этнічных беларускіх зямель, аднак мясцовыя падпісчыкі мелі магчымасць 
чытаць іх рэгулярна. На старонках жаночых часопісаў зʼяўляліся допісы 
мясцовых аўтараў, напрыклад, з варшаўскімі выданнямі супрацоўнічала  
Э. Ажэшка.
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У айчыннай польскамоўнай педагагічнай літаратуры адным з першых 
папулярызатараў новых падыходаў да выхавання дзяцей, у прыватнасці 
ідэй Ж.-Ж. Русо, з'яўляецца А. Снядэцкі (1768–1838), аўтар трактата  
«O fizycznym wychowaniu dzieci» (публікацыя ў «Dzienniku Wileńskim»  
у 1805 г.; асобным выданнем у 1840 г.). Галоўнай мэтай выхавання ён на-
зывае фарміраванне шчаслівых людзей, што, на думку філосафа, падразу-
мявала адначасова развіццё фізічнае (моц, здароўе, даўгалецце) і маральнае 
(інтэлектуальнае). Паводле А. Снядэцкага, чалавек, які здолеў выбудаваць 
для сябе шчаслівае жыццё, хутчэй за ўсё будзе карысным і для грамадства 
[4, s. 4–9]. Ідэі А. Снядэцкага, якія спалучаюць апалогію асабістага шчас-
ця з прызнаннем неабходнасці служэння грамадскай карысці, узыходзяць  
да твора Д. Лока «Some thoughts concerning education» («Думкі  
аб выхаванні»; 1693).

Аб важнасці маральнага самавыхавання гаворыцца ў «Пятнаццаці 
правілах паводзін для моладзі…» (Piętnaście prawideł postępowania dla 
młodzi należącej do zgromadzenia Przyjaciół [...]; 1820) Т. Зана (1796–1851), 
адрасаваных віленскаму студэнцтву. Паводле Т. Зана, юнак мусіць імкнуцца 
да таго, каб быць сціплым, цнатлівым, таварыскім, добра адукаваным. Мала-
дым людзям у «Пятнаццаці правілах…» прапанавалася складаць асабістыя 
планы самаўдасканалення [7, s. 88].

У 1818 г. на старонках часопіса «Месячнік Полацкі» («Miesięcznik 
Połocki») быў апублікаваны артыкул «Заўвагі аб адукацыі моладзі» 
(«Uwagi nad wychowaniem młodzieży») езуіта Ж. Л. Разавена (1772–1851). 
У адрозненні ад канцэпцыі А. Снядэцкага (выхавання для ўласнага шчас-
ця), Ж. Л. Разавен робіць акцэнт на патрэбе падпарадкавання асобы рацыям 
грамадскага служэння, што было кампліментарна ўяўленням патрыятычна 
арыентаваных колаў шляхецкага грамадства. Паводле высноў аўтара, вы-
хаванне мае на мэце маральнае і інтэлектуальнае развіццё дзіцяці і мусіць 
служыць задачам фарміравання асобы будучага грамадзяніна, здатнага 
належным чынам выконваць свае абавязкі перад Радзімай. Падобнаму за-
данню, на думку публіцыста, найлепш адпавядала рэлігійнае навучанне,  
а таксама развіццё розуму пры дапамозе старагрэчаскай і лацінскай моў [5, 
s. 98–99; 6, s. 230–236].

А. Снядэцкі і Ж. Л. Разавен прадстаўлялі дзве ідэйныя плыні, якія 
прысутнічалі ў педагагічнай думцы Беларусі на працягу вывучаемага 
перыяду. Ліберальныя асветніцкія погляды, выразнікам якіх зʼяўляўся  
А. Снядэцкі, папулярызаваліся на старонках віленскай прэсы (Dziennik 
Wileński, Tygodnik Wileński, Wiadomości Brukowe), гучалі ў публічных 
выступах краёвай інтэлігенцыі. Аднак у адукацыйных практыках больш 
запатрабаванымі заставаліся ідэі, якія агучыў Ж. Л. Разавен, – і ў сямейным, 
і ў школьным навучанні назіраўся сінтэз элементаў рэлігійнага і патрыятыч-
нага выхавання. Падобная тэндэнцыя была ўласціва не толькі для айчын-
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нага польскамоўнага асяроддзя, – аблічча расійскай гімназіяльнай сістэмы  
ў многім акрэслівала класічная філалогія і Закон Божы.

Калі ў творах А. Снядэцкага пры аналізе педагагічнага працэсу пільная 
ўвага надаецца фізічнаму выхаванню, у Ж. Л. Разавена – рэлігійнаму (ма-
ральнаму), то Э. Масальскі (1799–1879), які вучыўся як у полацкіх езуітаў, 
так і ў Віленскім універсітэце, лічыў, што з пункту гледжання шляхціца-
абывацеля найбольш каштоўным зʼяўляецца выхаванне свецкае, што падра-
зумявала веданне замежных моў, уменне танцаваць і трымаць сябе ў гра-
мадстве. Падобная пазіцыя не выключала разумення важнасці выхавання 
інтэлектуальнага і маральнага [8, s. 240].

У сярэдзіне ХІХ стагоддзя з крытыкай новых тэндэнцый у айчын-
най педагогіцы выступіў Ф. Бохвіц («Pomysły o wychowaniu człowieka», 
1847). Ф. Бохвіц (1799–1856) тэарэтызуе над традыцыйнымі стэрэатыпамі 
і практыкамі выхавання ў шляхецкіх памешчыцкіх сем'ях сярэдзіны  
ХІХ ст., прыводзячы аргументы супраць шкодных на яго думку навацый, ся-
род якіх ён, напрыклад, называе жаночую эмансіпацыю і пашырэнне школь-
най адукацыі сярод дзяўчынак, а таксама моду на вывучэнне замежных моў 
(у першую чаргу французскай). На думку філосафа, выхаванне падобна да 
земляробства, – настаўнік як садоўнік фарміруе свайго выхаванца такім 
чынам, каб грамадства атрымала найлепшы плён. У дадзеным працэсе, па-
водле Ф. Бохвіца, мараль і вера мусяць мець прыярытэт над розумам, а най-
больш карыснымі вучэбнымі прадметамі зʼяўляюцца тыя, якія грунтуюцца 
на рэлігіі, гісторыі і правазнаўстве [9, s. 71]. Да дзевяцігадовага ўзросту, 
на думку Ф. Бохвіца, выхаваннем дзіцяці павінна займацца жанчына-пе-
дагог (у першую чаргу маці), а пасля гэтай узроставай мяжы – мужчына. 
Найбольш прадуктыўна працэс выхавання і адукацыі развіваецца ў першыя 
дваццаць год жыцця чалавека, якія і варта прысвяціць навучанню [9, s. 27–
29]. Паводле Ф. Бохвіца, хлопчыкаў трэба выхоўваць мужнымі (адважнымі, 
рашучымі, самаахвярнымі) і прызвычайваць іх «да працы механічнай і раз-
умовай». Жанчына, на думку Ф. Бохвіца, прыўносіць у сямʼю набожнасць, 
прыстойнасць, чысціню, парадак і прыгажосць. Менавіта ў сферах маралі  
і эстэтыкі жанчына здольная накіроўваць памкненні мужчыны. Найлепшую 
падрыхтоўку дзеля выканання дадзенай місіі жанчына, паводле Ф. Бохвіца, 
можа атрымаць толькі ў працэсе хатняга навучання [9, s. 34, 37].

Яшчэ ў 1806 г. Т. Чацкі ў тэксце «Mowa o pożytkach z wychowania 
publicznego i domowego» аргументавана даводзіў перавагі школьнай 
адукацыі над практыкай навучання ў сям’і [10]. Аднак ужо ў 30–40-х гадах 
ХІХ ст., пасля закрыцця Віленскага ўніверсітэта (1832), Крамянецкага ліцэя 
(1831) і пераводу школьнага навучання ў краі на рускую мову, падобная 
апалогія школьнай адукацыі ў польскамоўных публічных выказваннях на 
педагагічную тэму знікае. Умацоўваецца прэстыж хатняй адукацыі, вядучая 
роля ў арганізацыі якой адводзіцца маці.
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Патрыятычны ідэал «маткі-полькі» асабліва шырока абвяшчаўся на ста-
ронках польскамоўнай прэсы ў другой палове ХІХ ст. Сам вобраз польскай 
маці ў мясцовай грамадскай думцы ўзыходзіў да ідэалагічных і мастацкіх 
канструкцый эпохі позняга асветніцтва (1795–1822) і рамантызму (на-
прыклад, верш А. Міцкевіча «Do matki Polki» 1830 г.). У публіцыстычных  
і мастацкіх тэкстах зрабілася распаўсюджаным вобразнае параўнанне маці 
з Радзімай, у цэлым назіралася фемінізацыя вобраза Айчыны (падобную 
тэндэнцыю можна прасачыць у творах Я. Баршчэўскага) [11]. Дадзеныя 
ідэалагічныя тэндэнцыі станоўча карэлявалі з умацаваннем культу Маці 
Божай у каталіцкім асяроддзі. Усё разам гэта спрыяла павышэнню сацы-
яльнага статусу мацярынства і прэстыжу сямейнага выхавання і адукацыі  
ў памешчыцкім асяродку.

Такім чынам, пасля закрыцця Віленскага ўніверсітэта (1832) і 
расфарміравання Віленскай навучальнай акругі, што прыводзіла да рэдукцыі 
польскага выхаваўчага кампаненту ў школьнай адукацыі, узрасло значэнне 
хатняга выхавання. У педагагічных тэорыях і практыцы разглядаемага пе-
рыяду было прынята вылучаць у агульнай плыні выхаваўчага працэсу выха-
ванне фізічнае, маральнае, інтэлектуальнае і эстэтычнае. Варта адзначыць, 
што калі ў арыстакратычных семʼях выхаванне насіла праектны характар, 
вызначалася большай разнастайнасцю падыходаў і ўзораў для пераймання, 
то ў асяроддзі небагатага дваранства гэта быў звычайна інтуітыўны працэс 
з апорай на традыцыйныя педагагічныя практыкі, якія засноўваліся ў пер-
шую чаргу на хрысціянскіх каштоўнасцях.
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ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ: О БЕЛОРУССКОМ УЧАСТИИ  
В РОССИЙСКО-ФИНЛЯНДСКОЙ  
НАУЧНОЙ ИНИЦИАТИВЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЭЛИТ

THE THIRD IS NOT SUPERFLUOUS : ON BELARUSIAN 
PARTICIPATION IN THE RUSSIAN-FINNISH RESEARCH 
INITIATIVE FOR THE STUDY OF ELITES

В данном материале обосновывается необходимость участия белорусских истори-
ков в проведении финляндско-российской научной конференции, посвященной представ-
лению результатов исследований российских и финских историков по вопросам исто-
рии имперского периода двух современных суверенных государств. Белорусские земли  
в XIX – начале XX веков также входили в состав Российской империи и многие проблемы 
ее истории могут быть рассмотрены в сравнении с историей российско-финских взаи-
моотношений имперского периода.

Ключевые слова: история Финляндии XIX века; история России XIX века; история 
Беларуси XIX века; научная конференция; элиты; государство; Российская империя.

This article substantiates the need for the participation of Belarusian historians in the 
Finnish-Russian scientific conference devoted to the presentation of the results of studies of 
Russian and Finnish historians on the history of the Imperial period of the two modern sovereign 
States. Belarusian lands in the XIX-early XX centuries were also part of the Russian Empire 
and many problems of its history can be considered in comparison with the history of Russian-
Finnish relations of the Imperial period.

Key words: Finnish history in XIX century; the history of Russia in XIX century; the history 
of Belarus in XIX century; scientific conference; the elite; the state; the Russian Empire.

12–14 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге состоялась III-я россий-
ско-финляндская конференция «Элиты и государство. Создание, распад и 
переосмысление государства и систем управления, 1725–1925», посвящен-
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ная изучению элит в рамках общего для двух современных независимых го-
сударств имперского исторического периода. Организатором конференции 
выступило неформальное объединение финских и российских историков 
«Keisariaika» – «Cеть контактов «Имперский период», в рамках которого 
исследователи двух стран занимаются изучением как общих тем финской и 
российской истории, так и изучением более узких проблем в рамках россий-
ско-финских проблем имперского периода. 

Для белорусских исследователей как участие в данном неформальном 
объединении ученых-историков, так и участие в организуемых им научных 
мероприятиях однозначно должно представлять большой интерес. Бело-
русские земли, как и Финляндия, в XIX веке входили в состав Российской 
империи и испытали на себе все превратности имперской региональной по-
литики. Более того, в рамках имперского хронологического периода можно 
провести достаточно много разных параллелей, которые позволят рассма-
тривать обе окраины империи сквозь призму общих методологических под-
ходов к изучению и оценке данного непростого исторического периода [6]. 

История Финляндии в последнее время становится все более близкой, 
понятной и интересной для белорусских историков – так, совсем недавно, 
в конце 2017 года, в Республиканском институте высшей школы (Минск) 
при содействии Посольства Финляндии в Беларуси состоялась презента-
ция монографии по истории Финляндии на белорусском языке «Гісторыя 
Фінляндыі: Лініі, структуры, пераломыя моманты» известного финского 
историка Хенрика Мейнандера. Выступление автора исследования, профес-
сора Университета Хельсинки, его книга вызвали живой интерес и активное 
обсуждение специалистов и заинтересованных лиц. 

Также вызывает уважение тот факт, что для финских историков импер-
ская проблематика XIX века является актуальной и востребованной, со-
временные финские историки смело берутся за изучение даже сложных в 
идеологическом смысле тем, касающихся истории Финляндии в составе 
Российской империи, о чем свидетельствует программа конференции [5]. 
Полагаю, что данный серьезный подход, свободный от идеологического  
и политического заказа в постановке научных проблем, от исторических 
обид и эмоционального субъективного отношения к прошедшим сложным 
и неоднозначным событиям, трезвая исследовательская практика, основан-
ная на принципах историзма и объективности, заслуживают самого при-
стального внимания белорусских историков. В этой связи полагаем, что 
участие белорусских историков в совместных трехсторонних научных ме-
роприятиях и исследовательских проектах будет иметь самое благотворное 
влияние как в процессе формулирования исследовательской повестки, так и 
в выстраивании методологических подходов при проведении исследований 
и в налаживании прямого обмена научной информацией.

Для начала стоит отметить высокий уровень организации прошедшего 
научного мероприятия, которое обеспечили члены организационного коми-
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тета конференции Кристиина Каллейнен (доктор политологии, доцент по-
литической истории), Алекс Снельман (доктор философии), Марина Витух-
новская-Кауппала (доктор философии, доцент российских исследований), 
Мария Вуоринен (доктор политологии). 

Конференция состоялась при финансовой поддержке Фонда Коне (фин-
ская благотворительная структура поддерживает научно-исследователь-
скую деятельность, культуру, искусство и популяризирует науку посред-
ством грантов) в сотрудничестве с Генеральным консульством Финляндии и 
Институтом Финляндии в Санкт-Петербурге, Александровским институтом 
Университета Хельсинки и Санкт-Петербургским институтом истории Рос-
сийской академии наук. Заседания конференции проходили в помещениях 
Института Финляндии и Генерального консульства Финляндии в Санкт-
Петербурге. Был организован синхронный перевод докладов, которые пре-
зентовались как на финском, так и на русском и английском языках, что соз-
дало возможность для наиболее полного понимания докладов участниками 
конференции.

Организаторы ориентировали докладчиков на представление результа-
тов своих исследований, посвященных представителям групп элит, которые 
были связаны либо с центральными имперскими государственными струк-
турами, либо с административными органами на местном уровне. Объек-
том рассмотрения должны были стать общественные группы и отдельные 
персоналии, которые участвовали в организации и поддержании деятель-
ности государственных институтов и его экономических структур и способ-
ствовали формированию и поддержанию государственно-ориентированной 
идеологии и культурных институтов.

В качестве отправной точки организаторы планировали использовать 
понятие «государственность», которое предлагалось трактовать и как соб-
ственно государственный строй, и как управление, организацию или тео-
рию государственного управления, а также как верховную власть государ-
ства, представленную правительством, системой управления или разными 
институтами, причастными к государственному управлению [2].

Организаторы отмечали, что многогранность этого понятия дает ши-
рокие возможности, а также прочную основу для исторического анализа 
различных видов деятельности элит. В этом контексте можно представлять 
роль элит как в сохранении и поддержке центральных властных институ-
тов, так и в осуществлении функций управления на региональном уровне, 
а также выявлять роль тех выходцев из кругов аристократии, которые уча-
ствовали в переустройстве государственных структур и реорганизации го-
сударственных институтов. Этот подход даёт исследователям возможность 
также анализировать важную роль контрэлит, которые подвергали сомне-
нию существовавшее положение вещей, часто напрямую противодейство-
вали существующей государственной системе в том числе и радикальными 
способами.
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В данной связи организаторы предлагали участникам свои сообщения 
посвятить группам элит или ключевым персоналиям, которые играли зна-
чимую роль в определенных событиях и процессах, закладывавших ос-
новы новых национальных государственных образований, появлявшихся 
на развалинах рухнувших империй: в частности, таких явлениях, как на-
циональные движения, сепаратистская деятельность, гражданские войны, 
революции и формирование систем управления в новых государственных 
образованиях. 

Внимание также предлагалось уделить личностям, которые вносили 
свой вклад в создание новых либо разложение и переосмысление роли су-
ществующих государственнических институциональных и идеологических 
конструкций. В эту категорию лиц предлагалось включать как политиков, 
так и членов неправительственных организаций и независимых культур-
ных, художественных, академических, образовательных групп, а также ме-
диадеятелей, действовавших как на общегосударственном имперском, так  
и на местных региональных уровнях.

Интерес организаторов вызывали также лица либо группы, которые 
способствовали научному и общедоступному осмыслению, обоснованию  
и историографическому анализу конструкции и структуры современного 
государства, особенно в сфере политической философии и идеологической, 
интеллектуальной и правовой истории; организовывали и поддерживали 
государственные экономические структуры, а также принимали участие  
в функционировании государственных и гражданских служб.

Предлагалось также обратить внимание на такую проблематику ис-
следований, как проекты и отображение материальных, эстетических  
и символических репрезентаций государства; структурную историю систем 
государственного управления; историческое и историографическое употре-
бление и концептуальные рамки термина государственность [2].

Обозначенное поле научных интересов составляет вполне целостную  
и полную исследовательскую программу, которую можно и нужно исполь-
зовать для проведения соответствующих исследований в рамках белорус-
ской исторической проблематики имперского периода. Белорусские истори-
ки могут предложить российским и финским коллегам свое видение многих 
интересных проблем истории взаимоотношений между имперским центром 
и регионом, основанный на своем региональном источниковом материале. 
Это даст возможность как выявить региональные особенности историче-
ского развития ныне суверенных государств, так и сформировать целостное 
представление о путях развития Российской империи в соответствующую 
историческую эпоху, а также проанализировать то имперское наследие, ко-
торое и на сегодняшний день может влиять на формирование современной 
повестки по всем направлениям развития суверенных государств.

На конференции на протяжении трех дней выступили с достаточно 
подробными докладами 23 участника из Финляндии, России и Беларуси  
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в рамках семи тематических панелей, сформированных сообразно тематике 
представленных в оргкомитет докладов. Полное представление о формате 
конференции, научной тематике выступлений участников и сформирован-
ных панелях дает программа конференции, опубликованная на интернет 
странице Keisariaika = Cеть контактов «Имперский период» [5]. 

Ряд представленных докладов имеет смысл отметить особо, так как 
они отличались и формой подачи научного материала, и предложенными 
к обсуждению тезисами и проблемами. Эти материалы интересны также  
в контексте их связи с историей белорусского региона в составе Российской 
империи либо затрагивают проблемы, касающиеся схожих вопросов с исто-
рией белорусских земель и соседних территорий. 

В рамках панели «Реорганизации государственных институтов: до и по-
сле революций 1917 года» первый научный доклад «Своевременные мысли: 
революция 1917 года и судьбы русской государственности в представлении 
Н. А. Бердяева» был представлен доктором исторических наук, профессо-
ром, заведующим Отделом всеобщей истории Санкт-Петербургского Ин-
ститута истории РАН Носковым Владимиром Витальевичем. Российский 
ученый предложил всем участникам в начале выступления давать свое 
определение понятию «элита», поскольку его неоднозначность порождает 
у исследователей разные подходы к выявлению персоналий и групп, под 
которыми они понимают данный социальный феномен. Необходимо отме-
тить, что участники конференции поддержали данное предложение и фор-
мулировали свое видение тех объектов, которые они презентовали в своих 
докладах. В первой секции прозвучал также доклад «Виктор Чернов: обще-
ство против государства» Почетного научного сотрудника Академии Фин-
ляндии Immonen Hannu. Уважаемый финский ученый остановился на ряде 
малоизвестных фактов политической биографии известного российского 
эсера. Стоит отметить, что деятельности данного представителя российской 
политической элиты он посвятил достаточно объемное исследование, вы-
шедшее в переводе на русский язык в 2015 году [1].

С точки зрения белорусской исторической науки, интерес представлял 
также доклад доцента Смоленского филиала РАНХиГС Купченко Констан-
тина Владимировича «Яков Григорьевич Есипович – разработчик судебной 
системы, государственный деятель». Данный материал представлял собой 
доклад биографического плана, посвященный жизни и деятельности одного 
из разработчиков судебной реформы 1860-х годов, родом из граничащего с 
Могилевской губерний Рославльского уезда Смоленской губернии. Жизнен-
ный путь представителя одного из родов ассимилированной «смоленской 
шляхты» показателен, так как он созвучен персональным историям многих 
уроженцев белорусского региона, состоящих на службе Российского госу-
дарства в XIX – начала XX века. 

Два сообщения российских исследователей были посвящены вопросам 
подготовки профессиональных управленческих кадров для имперских ор-
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ганов управления всех уровней в XVIII – начале XIX веков. Костина Татья-
на Владимировна, старший научный сотрудник отдела обработки фондов, 
комплектования и ведомственных архивов Санкт-Петербургского филиала 
Архива РАН представила доклад «Академия наук и подготовка управленче-
ских кадров в Российской империи в 1735–1739 гг.», а Феофанов Александр 
Михайлович, доцент исторического факультета Православного Свято-Ти-
хоновского гуманитарного института (Москва) – доклад «Роль Академиче-
ской гимназии в производстве элиты Российской Империи второй полови-
ны XVIII – первой четверти XIX века: количественный анализ». На основе 
изученного массива исторических источников, анализа многочисленных 
персональных данных выпускников данных учреждений, исследователи 
указали на неоднозначность эффективности академических структур в деле 
подготовки качественных управленческих кадров для органов управлении 
империи и указали на некоторые причины, не позволявшие судить о до-
стижении данными образовательными учреждениями поставленных перед 
ними целей. 

В рамках панели «Формирование национальных элит до и после конца 
империи» выступил представитель Беларуси, автор данного обзора Ши-
мукович Сергей Фадеевич. В своем докладе «Элиты белорусского региона 
 в процессах имперской унификации в XIX веке» автор проводил идею о 
том, что местные элиты в XIX веке прошли через серьезную трансформа-
цию собственной идентичности, также в условиях имперской модерниза-
ции они участвовали в необратимых процессах разрушения институтов 
традиционной империи, которые были объективно вызваны политикой по 
ускоренному сближению регионов и имперского «ядра» и проходили па-
раллельно им. 

Известный российский историк Красовицкая Тамара Юсуфовна, про-
фессор, главный научный сотрудник ИРИ РАН, в докладе «Этнокультурные 
идеалы в пространстве конфликтов Великой революции и Гражданской во-
йны» высказала обоснованное мнение, что в конце XIX – начале XX веков 
перед еще традиционным обществом Российской империи стояли пробле-
мы уже индустриального общества, которые оно было еще не в состоянии 
осознать и решить самостоятельно, поэтому пути решения социальных, 
политических и т. д. проблем предлагали именно элиты того времени, сре-
ди которых четко обозначились элиты национальных окраин со своими по-
вестками развития. Данная проблематика давно интересовала Т. Ю. Красо-
вицкую и ранее исследователем была опубликована обстоятельная научная 
монография «Этнокультурный дискурс в революционном контексте февра-
ля – октября 1917 г. Стратегии, структуры, персонажи» [3]. 

В рамках панели «Регионально-национальные элиты: старая Финляндия 
и Великое княжество Финляндское» прозвучало несколько интересных до-
кладов, которые представляют интерес сами по себе, а также открывают 
для белорусских исследователей интересные направления для проведения 
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исследований на своем, местном материале. Кандидат исторических наук 
Шкваров Алексей в докладе «Российская имперская армия и финские жен-
щины: динамика браков в 1750–1850 гг.» на основе обширных архивных 
данных, представленных материалами метрических книг ряда финских 
церквей, презентовал интересный статистический материал о браках фин-
ских женщин и русских военнослужащих, преимущественно унтер-офице-
ров российской императорской армии. Также он коснулся оценки данного 
явления со стороны финского общества того вмени. 

Алекс Снельман (Snellman Alex), докторант Университета Хельсинки  
в докладе «Оформление имперской власти: гражданские униформы в Ве-
ликом княжестве Финляндском» попытался представить гражданскую 
униформу в качестве активного агента формирования региональной иден-
тичности в рамках имперского пространства. В представленном материале  
он обратился к реконструкции образцов униформы финских служащих им-
перского периода, обратил внимание на ее цветовое отличие и иные атри-
бутивные признаки.

Для белорусского исследователя интерес представлял доклад «Жан-
дармерия в Царстве Польском, Великом княжестве Финляндском и Закав-
казском крае: специфика организации и участие в административных пре-
образованиях (1820–1840 гг.)» Бибикова Григория Николаевича, старшего 
научного сотрудника Института российской истории РАН (Москва). Компа-
ративистский подход, сравнение условий организации и деятельности ор-
ганов жандармерии в разных окраинных регионах является перспективной 
проблематикой, особенно если усилить ее через создание персонализиро-
ванной базы данных и анализ ее содержания по разным частным параме-
трам. 

В рамках панели «Регионально-национальные элиты: Советская Каре-
лия» были представлены доклады российского историка Бутвило Андрея 
Изыдоровича «Партийно-государственная элита Карельской Трудовой 
Коммуны (механизмы формирования, качественный состав, отношения с 
центром, внутренние конфликты)» и историка из Университета Хельсинки 
Кауппала Пекки (Kauppala Pekka) «Роль шведов в национальном строитель-
стве Советской Карелии в 1920–1935 гг.», в которых раскрывались противо-
речивые вопросы формирования региональной управленческой элиты в по-
стимперском регионе Советской России.

В рамках панели «Идентичность элит, самопрезентация и представле-
ние власти» интерес вызвал доклад «Графы Зубовы как элита российского 
общества и культуры: век восемнадцатый – век двадцатый» Исмагуловой 
Тамары Джакешевны, научного сотрудника сектора источниковедения Рос-
сийского института истории искусств (Зубовского). В докладе была пред-
ставлена деятельность нескольких ярких представителей аристократиче-
ского рода, оставивших свой след в политической и культурной истории 
Российской империи. 
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Доцент Университета Хельсинки Бицклинг Лиза (Byckling Liisa) вы-
ступила с содержательным докладом «Деятельность Генерал-губернатора 
и русского офицерства в организации и деятельности Русского казенного 
театра в г. Гельсингфорсе в 1868–1918 гг.», который вызвал оживленное об-
суждение. Доклад был посвящен организации во второй половине XIX века 
и последующей деятельности российского учреждения культуры в столице 
Финляндии, при этом исследователь отмечала, что русский театр не имел 
прямой цели осуществлять культурное влияние на финляндское общество, 
а ориентировался преимущественно на удовлетворение культурных потреб-
ностей российской части жителей города и военных гарнизона.

Загора Марина, аспирант Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова в докладе «Генерал-губернатор Николай Адлерберг 
как представитель российской элиты в Гельсингфорсе (1866–1881)» объ-
ективно представила разностороннюю деятельность представителя импер-
ской власти в Финляндии, который искал точки соприкосновения с местны-
ми элитами и проводил достаточно взвешенную региональную политику на 
принципах рационализма.

В рамках панели «Элиты и революция» Кангаспуро Лариса Викторовна, 
докторант университета Хельсинки в докладе «Революционное движение 
и контрреакция в Финляндии в 1904–1908: преступление и наказание» от-
метила неготовность как общества, так и пенитенциарной системы Фин-
ляндии к резкому росту числа заключенных в ходе Первой российской 
революции 1905–1907 годов. Она отметила, что хотя относительное число 
заключенных в Финляндии все равно было намного меньше, чем в осталь-
ной России, но даже этот относительно небольшой в масштабах империи 
рост стал вызовом для местных властей.

Йоханна Вассхольм (Wassholm Johanna) исследователь из Аbo Akademi 
University выступила с докладом «Герой» и «жертва» в конфликте политики 
Финляндии в России: закон о равноправии 1912 года и пассивное сопро-
тивление Б. Лагеркранца (1857–1929)». Исследователь отметила, что закон 
о равноправии давал всем российским подданным равные возможности 
для реализации всех видов деятельности на территории Финляндии, что, 
по мнению жителей автономии, ограничивало их исключительные права  
и лишало ранее действовавших преимуществ. Закон вызвал пассивное или 
ненасильственное противодействие местного сообщества, которое последо-
вательно направляли некоторые представители финляндской элиты.

В работе конференции, в обсуждении докладов приняли участие как 
студенты ряда учреждений образования, начинающие исследователи,  
а также известные российские ученые, такие как Алексей Николаевич 
Цамутали, главный научный сотрудник Отдела новой истории России 
Санкт-Петербургского Института истории РАН, доктор исторических наук, 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, который принимал де-
ятельное участие в обсуждении докладов во второй день конференции и 
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Алексей Ильич Миллер, доктор исторических наук, профессор Европейско-
го Университета в Санкт-Петербурге, который присутствовал на официаль-
ном приеме в резиденции Генерального консула Финляндии, где обсудил с 
участниками конференции научную проблематику выступлений. 

Среди итогов прошедшей конференции можно отметить несколько. Во-
первых, расширился формат научного мероприятия за счет привлечения 
к научной дискуссии исследователей из Беларуси. Это позволило ученым 
трех стран сверить свои научные повестки в рамках проводимых исследо-
ваний по истории имперского периода. Также участники прошедшей кон-
ференции договорились встретиться на очередном научном мероприятии 
через два года, в 2020 г., и это будет уже четвертая финляндско-российская 
конференция «Элиты и государство». Полагаем, что Беларусь должна быть 
более широко представлена на данном научном форуме, поскольку опыт 
исторического развития белорусских земель в имперский период однознач-
но представляет интерес как для финских, так и для российских историков 
с точки зрения сравнения направлений развития окраинных регионов им-
перии и оценки данного непростого исторического периода в рамках сло-
жившихся в независимых государствах исторических традиций и научных 
школ.
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СИСТЕМА КРЕДИТОВАНИЯ КУСТАРНО-ПРОМЫСЛОВОЙ 
КООПЕРАЦИИ НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ В 1920-Е ГОДЫ

CREDITING SYSTEM OF HANDICRAFT INDUSTRIAL 
COOPERATION IN THE BELARUSIAN LANDS IN THE 1920S

В статье показан механизм кредитования кустарно-промысловой кооперации БССР 
государственными, кооперативными и частными, а также иностранными кредитными 
организациями в период нэпа. Анализируются основные факторы, влиявшие на условия 
предоставления кредитов финансовыми организациями. Отмечается, что в конце 1920-х 
гг. ускорился процесс вытеснения частной собственности из сферы производства и кон-
центрации кредитных ресурсов в государственных банках.

Ключевые слова: кустарная промышленность; кредит; ссудо-сберегательное това-
рищество;  общество взаимного кредита; промысловая кооперация; артель, кустарь.

The article shows the mechanism of crediting of handicraft industrial cooperation of the 
BSSR by state, cooperative and private, as well as foreign credit organizations in the period of 
the NEP. The main factors affecting the conditions for  granting loans by financial organizations 
are analyzed. It is noted that in the late 1920s accelerated the process of crowding out of private 
property from the sphere of  production and concentration of credit resources state banks.

Keywords: cottage industry; credit; savings and loan association; mutual credit society; 
producers cooperation; artel; handicraftsman.

Развитие промысловой кооперации, как и других производственно-хо-
зяйственных организаций, находящихся на самофинансировании, невоз-
можно без кредитования. Своего максимального значения промысловая 
кооперация БССР достигла в 1920-е гг., в период реализации новой эконо-
мической политики, чему во многом содействовало и воссоздание развет-
вленной системы кредитования.

В белорусской историографии необходимо выделить прежде всего два 
крупных научных исследования 1970-х гг., содержащих богатый информа-
ционный материал по проблеме функционирования кредитно-финансовой 
системы [1], [2]. Вопросы возобновления деятельности обществ взаимного 
кредита в БССР исследуются в статье Н. И. Полетаевой [3], а ссудо-сбере-
гательных товариществ – в статье Л. А. Довнар [4]. В них рассматривается 
широкий спектр организационных, производственных аспектов функцио-
нирования указанных финансовых организаций. 

В предлагаемой статье предпринята попытка проанализировать и обоб-
щить некоторые аспекты деятельности ссудо-сберегательных товариществ 
кустарей, частных обществ взаимного кредита, а также  сравнить условия 
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кредитования промысловой кооперации данными финансово-кредитными 
организациями, банками и иностранными организациями в 1920-е гг. 

Новая экономическая политика, проводившаяся в БССР с начала  
1920-х гг., предполагала развитие промышленности на основе использова-
ния не только плановых, но и рыночных механизмов. В государственной 
политике стал преобладать прагматизм и заинтересованность в сбалансиро-
вании внутреннего товарного рынка. Потребности восстанавливаемой эко-
номики позволяли промысловой кооперации расширять производственную 
деятельность. Негативными факторами, сдерживающими выполнение  на-
меченных планов развития промысловых товариществ и артелей, были не 
только их организационная и хозяйственная слабость, но и малая величина  
собственных средств для расширенного воспроизводства. Восполнить не-
достаток оборотных средств промысловые товарищества могли лишь при-
бегая к займам, получаемым в кредитных организациях БССР и РСФСР: 
банках, ссудо-сберегательных товариществах и обществах взаимного  
кредита, а также за счет займов, предоставляемых иностранными органи-
зациями.  

Ссудо-сберегательные товарищества восстановили свою деятельность 
согласно декрету ЦИК РСФСР от 4 января 1922 г. Декретом было уста-
новлено, что к основным задачам этих организаций относится улучшение 
условий развития кустарной промышленности и сельского хозяйства [4,  
с. 38]. После некоторой паузы, вызванной необходимостью осмысления 
факта разрешения и определения условий деятельности ссудо-сберегатель-
ных товариществ, началось их создание. Первое в БССР ссудо-сберегатель-
ное товарищество было открыто в Бобруйске в июле 1923 г. [4, с. 38]. Про-
цесс их создания ускорился со второй половины 1924 г. Так, на 1 сентября в 
БССР насчитывалось 5, а в декабре 1925 г. действовало уже 40 товариществ, 
которые объединяли 9840 человек [5, л. 44]. 

Финансовое положение 28 из них было устойчивым, они распола-
гали средствами в сумме 311870 руб., из которых 27,5 % – собственных,  
13,5 % – вкладов и 59 % – займов. Финансовая устойчивость была вполне 
достаточной при постепенном росте спроса на займы. Однако значительное 
увеличение количества производственных артелей, произошедшее в 1925 г., 
привело к резкому росту их потребностей в кредитах, а это, в свою очередь, –  
к дефициту оборотных средств у самих ссудо-сберегательных товари-
ществ. Только 5 наиболее сильных товариществ имели в среднем средств  
по 51 руб. 60 коп. на члена, 23 товарищества – по 20 руб. 60 коп, и 12 –  
от 5 до 15 руб., что составляло от 8 до 30 % уровня 1913 г. Это сдерживало 
процесс кооперирования кустарей и вынуждало товарищества для покры-
тия своих расходов устанавливать достаточно высокие проценты для зай-
мов – от 24 до 48 годовых [6, л. 32].

Правила деятельности ссудо-сберегательных товариществ были опреде-
лены советским законодательством. Так, их пайщиками могли стать только 
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те кустари, единственным источником доходов которых являлся промысел, 
а товарищества ежемесячно должны были предоставлять сведения о коли-
чественном, социальном и профессиональном составе своих членов в Нар-
комфин БССР [4, с. 39].

Кооперативная форма собственности и в середине 1920-х гг. партийно-
советским руководством трактовалась как временная мера, переходная к 
высшей общественной, и напрямую связывалась с уходящим, отживающим 
мелкотоварным производством. Эти упрощенные теоретические взгляды 
вели к искаженному пониманию места кооперации в экономической и со-
циальной структуре общества и реализовывались в конкретных решениях 
органов государственного управления. Постановлением Наркомфина БССР 
от 1 ноября 1925 г. было введено деление ссудо-сберегательных товари-
ществ на кустарные и крестьянские. Менее благоприятными были условия 
деятельности для кустарных товариществ. Они могли получать только кра-
тковременные кредиты от Госбанка и Всекобанка под 12–14 % годовых, в 
то время как Белсельбанк предоставлял крестьянским товариществам как 
кратковременные, так и долговременные кредиты [4, с. 39]. 

Сами условия кредитования ссудо-сберегательных товариществ банка-
ми в советское время были хуже, чем в дореволюционный период. Так, в 
1913 г. Госбанк выдавал кредитным товариществам долгосрочные ссуды на 
10–13 лет (в размере 2–3 тыс. руб.) и краткосрочные вклады по 5–6 тыс. 
руб., что способствовало быстрому росту товариществ. Вклады составляли 
65 % баланса, а займы 4–8 % баланса, количество средств на одного члена 
кредитного товарищества – 30 руб. (что равнялось по покупательной спо-
собности  приблизительно 61 руб. в октябре 1925 г.) [7, с. 305]. 

В БССР на 1 октября 1925 г. кустарные ссудо-сберегательные товарище-
ства пользовались краткосрочными кредитами по учету векселей в Госбанке 
на сумму 48 тыс. 292 руб., во Всекобанке по учету обязательности на 22 тыс. 
780 руб., и Сельхозбанке до 20 тыс. руб., а всего в банках на 90 тыс. руб. [6, 
л. 34].

Сеть ссудо-сберегательных товариществ  развивалась достаточно бы-
стро во всех регионах БССР. Так, на 1 января 1927 г. в Гомельском округе их 
было шесть, одно в Гомеле и пять в местечках. В них состояло 1345 человек: 
в гомельском городском – 690, в местечковых в среднем – 135 членов. Свод-
ный баланс всех   товариществ Гомельского округа составлял 71,4 тыс. руб., 
в том числе гомельского городского – 39,4 тыс. руб., пяти местечек – 32 тыс. 
(или в среднем на одно– 6,4 тыс.). На одного члена гомельских ссудо-сбере-
гательных товариществ приходилось 9 руб. 50 коп. при 10 – рублевом пае. 
Паевой капитал вместе с вкладами членов товарищества, т.е. собственными 
средствами, составлял 22,4 % баланса [8, л. 25].

Большой процент собственных средств указывает на заинтересован-
ность членов в существовании товариществ, вклады выявляли доверие на-
селения к их деятельности.
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В целом в БССР к середине 1926 г. насчитывалось более 56 ссудо-сбере-
гательных товариществ, объединявших 28,5 % всех кустарей [9, л. 26]. Но 
рост количества товариществ произошел прежде всего за счет их создания 
в сельской местности, где финансовые возможности населения были более 
скромными, чем в городе, что приводило к замедлению оборота денежных 
средств. В результате стоимость кредита, предоставляемого кустарям, по-
высилась до 30 % годовых. Так как собственные средства составляли менее 
половины баланса, ссудо-сберегательные товарищества вынуждены были 
активно привлекать внешние кредиты. И если городские кустари могли при-
обрести сырье на рынке, то для сельских Белкустпром являлся чаще всего 
единственным поставщиком, предоставлявшим кредит на сырье для куста-
рей с 12-процентной наценкой [4, с. 40]. 

В 1927–1928 гг. кредитная политика советского государства приобре-
ла более выраженные классовые черты. Затруднялось получение кредитов 
частными производителями, к числу которых относили и некоопериро-
ванных кустарей. Их дальнейшее существование фактически становилось 
возможным лишь при условии кооперирования. 24 августа 1927 г. в БССР 
Госбанк и Белкустпром установили новые правила кредитования. С этого 
времени  в ссудо-сберегательных товариществах кустарь не мог получить 
кредит больше чем на 100 руб. под 15 % годовых, в то же время артель могла 
кредитоваться на сумму в 3 тыс. руб. под 4 % годовых [4, с. 40].

Следующим источником получения займов для кустарных артелей и  ку-
старей являлись общества взаимного кредита. В июле 1922 года было изда-
но постановление Наркомфина РСФСР «О порядке образования кредитных 
учреждений», в сентябре 1922 г. СТО РСФСР одобрил нормальный устав 
обществ взаимного кредита, которые должны были предоставлять своим 
членам необходимые для их оборотов средства [3, с. 174]. Кредитовать мож-
но было только тех, кто состоял в обществе, сумма кредита не должна была 
превышать десятую часть оборотного капитала общества взаимного креди-
та. Вклады на текущие счета могли вносить все желающие. В отличие от 
ссудо-сберегательных товариществ общества взаимного кредита являлись 
частными учреждениями. 

Создание обществ взаимного кредита  началось в июле 1923 г., когда они 
появились в Минске и Гомеле. В 1924 г. были созданы Речицкое и Мозыр-
ское, а остальные восемь были образованы в течение 1925 г. (Могилевское, 
Витебское, Бобруйское, Борисовское, Оршанское, Рогачевское, Слуцкое  
и Калининское) [3, с. 174].

Общества взаимного кредита предназначались для кредитования тор-
говли, промышленности и кустарей, для чего Госбанк выделял этим орга-
низациям займы. Среди клиентов этих организаций в апреле 1926 г. кустари 
по объему получаемых займов составляли 15 % и, в свою очередь, кустари 
были четвертым по значимости разрядом вкладчиков – им принадлежало 
9,1 % суммы вкладов [3, с. 177].
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Учитывая ограниченность кредитных возможностей как ссудо-сбере-
гательных товариществ, так и обществ взаимного кредита часть кустарей 
состояла одновременно в обеих структурах. Во второй половине 1920-х гг.  
государством начинают приниматься меры по ограничению деятельности 
частных организаций в сфере кредитования и по полному вытеснению 
частного производителя. Постановлением Народного комиссариата Рабо-
че-крестьянской инспекции БССР (НК РКИ) от 4 августа 1927 г. общества 
взаимного кредита были лишены права кредитовать ссудо-сберегательные 
товарищества, а постановлением СНК БССР от 26 августа 1927 г. куста-
рям запрещалось быть одновременно членами обществ взаимного кредита 
и ссудо-сберегательных товариществ [4, с. 41]. Постановлением НК РКИ 
БССР от 19 января 1928 г. частным кредитным учреждениям было запре-
щено принимать к учету векселя от кустарей. Таким образом, кустари боль-
ше не могли через общества взаимного кредита сбывать свою продукцию 
оптовым торговцам. С 1928 г. белорусские отделения Госбанка сокращают 
кредитование обществ взаимного кредита, а в 1930 г. все общества взаимно-
го кредита в БССР были ликвидированы.

По мере развития банковской системы крупнейшим кредитором про-
мысловой кооперации становятся банки. Контора Государственного бан-
ка в Минске начала деятельность 3 января 1922 г. В течение 1923–1925 гг. 
открыты филиалы общесоюзных акционерных банков – Промышленного 
(Промбанк), Всесоюзного кооперативного (Всекобанк) и Рабочего (Раб-
банк). Банки предпочитали кредитовать не отдельные промысловые артели 
напрямую, а ссудо-сберегательные товарищества как коллективных пред-
ставителей промысловой кооперации, что снижало риски невозвращения 
выданных займов. Так, на 1 августа 1926 г. ссудо-сберегательные товарище-
ства Гомельской губернии всего имели собственных средств 47 226,03 руб.  
(из них паевого капитала 38 598,95 руб.). В то же время, сумма предостав-
ленных займов Госбанком составляла 42 161,66 руб., Гомельским губерн-
ским банком – 28 987,50 руб. [10, л. 10]. Тем не менее к середине 1920-х гг.  
(по расчетам товарища управляющего Белорусской конторы Госбанка  
Ф. С. Володковича) кредитная сеть и объем активных операций достигли 
всего 20 % уровня 1913–1916 гг. и значительно отставали от темпов восста-
новления белорусской экономики [11, с. 27].

Промысловая кооперация в 1920-е гг. могла восполнять нехватку обо-
ротных средств путем получения займов в Еврейском колонизационном 
обществе (ЕКО) и Джойнте (Американском еврейском распределительном 
комитете). Это стало возможным и в связи с тем, что 90 % членов промыс-
ловых артелей в городах и местечках были лицами еврейской национально-
сти. Договор между правительством СССР и ЕКО был заключен 14 февраля 
1923 г. Предусмотренные договором мероприятия включали кредитование 
ссудо-сберегательных и кредитных кооперативных товариществ на терри-
тории РСФСР, БССР и УССР.
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Эти иностранные займы обычно выдавались сроком на полтора года. 
Половина погашалась по истечении года, а вторая половина – через полтора 
года. По займу взималось 6 % годовых. Столь низкий процент не носил 
коммерческого характера, это была финансовая помощь, подчеркивающая, 
что общества сами должны активно зарабатывать средства. 

Для получения кредита ссудо-сберегательное товарищество обязыва-
лось выполнить ряд условий, которым ЕКО уделяло первостепенное зна-
чение: не вести торговые операции; заниматься производственной деятель-
ностью; принимать меры к тому, чтобы доходы товарищества не только 
покрывали расходы по управлению и операциям, но и давали излишки для 
образования запасного и других собственных капиталов; управлять делами 
товариществ на коллегиальных началах; правильно вести делопроизвод-
ство и отчетность. Кроме того, товарищество обязывалось присылать ЕКО 
месячные и годовые отчеты, копии протоколов общих собраний, допускать 
инструкторов ЕКО к делопроизводству и отчетности.

Представители ЕКО на местах контролировали выполнение своих тре-
бований. Так, в марте 1925 г. Речицкое ссудо-сберегательное товарищество 
обратилось в ЕКО за кредитом. Подчеркивалось, что получение кредита по-
зволит обществу снизить процент по ссудам, которые оно выдавало арте-
лям. Речицу посетил инструктор ЕКО, который дал рекомендации по оздо-
ровлению финансового положения товарищества, принятые к исполнению 
его руководством. В результате после получения кредита от ЕКО товарище-
ство снизило взимание процента по ссудам с 4 до 3,5 % в месяц [12, л. 1].

На 1 августа 1926 г. ссудо-сберегательные товарищества Гомельской гу-
бернии получили займов от ЕКО и Джойнта на сумму 20 328 руб. 62 коп.  
В то же время сумма предоставленных займов Госбанком составляла  
42 161 руб. 66 коп., но деньги от ЕКО и Джойнта были получены на гораздо 
более льготных условиях. Следует отметить, что ЕКО и Джойнт предостав-
ляли займы, как правило, ссудо-сберегательным товариществам, находя-
щимся в городах, и крайне редко в местечках. Практически все они к 1930 г. 
вернули долги Джойнту [10, л. 10].

Удельный вес в кредитовании промысловых артелей со стороны рас-
сматриваемых групп финансовых организаций был различным. К примеру, 
в 1926 г. из всех привлеченных средств паевые взносы составили 1,07 %, 
кредит от собственных организаций (ссудо-сберегательных товариществ) – 
35,5 %, банковский кредит – 57,51 % (в том числе учета векселей – 43,57 %, 
открытие специальных текущих счетов – 11,14 % и аккредитивов – 2,8 %), 
дотаций от государства – 5,88 % [13, л. 48, 48 об].

Таким образом, развитие промыслового производства в период прове-
дения новой экономической политики привело к воссозданию в БССР си-
стемы финансовых организаций, участвовавших в его кредитовании. Эта 
система была представлена как сторонними по отношению к промысловым 
артелям организациями (банки, общества взаимного кредита), так и соз-
данными самими кустарями (ссудо-сберегательные товарищества). Также 
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кредитовали промысловые артели еврейские международные благотвори-
тельные организации. Более быстрые темпы развития промысловой коопе-
рации, проявившиеся с 1925 г. и набиравшие обороты еще несколько лет, 
были вызваны тем, что все кредитующие организации предпочитали вести 
дела не с отдельными кустарями, а с их объединениями – артелями.

В конце 1920-х гг. начался процесс вытеснения частной собственности 
из сферы производства и концентрации кредитных ресурсов в государ-
ственных банках.
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ЗАКРЫТИЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ В СОВЕТСКОЙ 
БЕЛОРУССИИ (1918–1923 гг.)

ORTHODOX TEMPLES SHUTDOWN IN SOVIET 
BYELORUSSIA (1918–1923)

В статье рассматривается вопрос закрытия православных храмов с Советской Бе-
лоруссии в первые годы после установления советской власти. Проводится анализ пред-
посылок осуществления подобной политики в стране, стремящейся воспитать безрели-
гиозное общество. Установлена нормативно-правовая база, в соответствии с которой 
осуществлялся процесс отъема культовых зданий. 

Ключевые слова: Русская православная церковь, государственно-церковные отноше-
ния, коммунистическая партия.

The article deals with the issue of the shutdown of Orthodox temples in Soviet Byelorussia 
in the first years after Soviet power establishment. The author analyzes the prerequisites of the 
implementation of such a policy in the country that strives to educate an irreligious society, and 
establishes the regulatory framework in accordance with which the process of the weaning of 
religious buildings was carried out.

Key words: Russian Orthodox Church, relations between church and state, communist party.

В 1917 г. в Российской империи к власти пришла политическая сила, в 
программных документах которой задача уничтожения религии и церкви 
была одной из приоритетных. На практике главным препятствием на пути 
построения общества с атеистическим мировоззрением выступали право-
славные приходы. В процессе разрушения административно-управленче-
ской структуры Русской православной церкви (РПЦ) ключевое значение 
имело уменьшение количества богослужебных помещений. Храм и для ве-
рующего человека, и для Церкви в целом играл важнейшее значение. Куль-
товое помещение являлось прежде всего малой Церковью, сообществом 
единоверцев, единомышленников. Для православного – это место, где не-
зримо присутствует Господь и принимает его молитвы. Для Церкви как для 
организации со своей специфической иерархической структурой приход 
является базисом. Без первичного звена или при его недостаточном количе-
стве система не может полноценно функционировать. Кроме возможности 
общения с Богом и единоверцами, храм, особенно после событий октября 
1917 г., cтановится и местом объединения в некое негласное сообщество 
людей с похожими мировоззренческими установками. 

Стабилизирующая роль религии и храма как проводника созидательных 
идей в советском обществе не могла быть востребована в условиях жестко-
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го противостояния государства и РПЦ. Регулятивная функция православия 
была слишком значима, а требовалась новая, не включающая в себя рели-
гиозная нормы общественная мораль. Рассадник прежней идеологии жела-
тельно было максимально сократить. Тем более что и с психологической 
точки зрения «царква» являлась тем местом, где у человека проходили все 
знаковые события его жизни. В условиях социально-политической неста-
бильности для верующего человека она становилась и последней надеждой 
в решении своих насущных вопросов. Наличие подобного центра противо-
стояния безбожию антирелигиозникам было крайне невыгодно. Принятые 
Поместным Собором 1917–1918 гг. меры по возвращению в Церковь со-
борности, возросшая роль коллегиальных решений, острая потребность ре-
лигиозных организаций в активном участии верующих в жизни приходов 
сделали храм местом сбора людей, не поддерживающих идею построения 
безбожного общества. Первые годы после Октябрьской революции 1917 г. 
это отчетливо показали. Казенная воцерковленность осталась в прошлом. 
Религиозные чувства, общественное мнение и жизненный рационализм ста-
ли определяющими при проявлении своей позиции по отношению к Богу. 

На подконтрольной большевицкой партии территории хаотичный про-
цесс ликвидации храмов носил агрессивный характер. В белорусском крае 
проведение подобной политики по изъятию культовых зданий до установ-
ления в 1921–1922 гг. более стабильной для правящего режима ситуации 
было невозможно и контрпродуктивно. В первую очередь приграничная 
зона и слабая поддержка местного населения вынуждали ограничиваться 
точечными ударами. Правовую основу под процесс закрытия культовых со-
оружений НКВД РСФСР начал активно формировать в конце 1918 г. – на-
чале 1919 г. Базовыми документами являлись декрет «Об отделении церкви 
от государства и школы от церкви» от 23.01.918 г. и инструкция  «О порядке 
проведения в жизнь декрета “Об отделении церкви от государства и школы 
от церкви”» от 24.08. 1918 г. [1, л. 19]. Циркуляр Наркомата просвещения 
РСФСР от 22.08.1918 г. до 01.09.1918 г. требовал ликвидировать все церкви, 
молитвенный дома, часовни при учреждениях образования [2, с. 180]. Цир-
куляром того же ведомства от 03.03.1919 г. конкретизировались некоторые 
положения, касающиеся процедуры ликвидации с целью максимально бы-
строго выполнения задачи [1, л. 21]. 

Циркуляр НКЮ РСФСР от 03.01.1919 г. определил только два случая, при 
которых возможно было закрытие храма. Первой указывалась ситуация, при 
которой не найдется группа граждан, желающих взять здание в пользование 
в соответствии с п. 5, 8 инструкции «О порядке проведения в жизнь декрета 
“Об отделении церкви от государства и школы от церкви”» от 24.08. 1918 г.,  
в котором прописана вся процедура передачи богослужебных помещений 
верующим [2, с. 178; 3, л. 42]. Второй пункт был изложен более расплывча-
то: «Если в силу нужды в соответственном  помещении для общеполезных 
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целей местный совдеп, отвечая запросу трудящихся масс (лучше всего на 
пленарном заседании) постановит соответствующее решение» [2, с. 179].

Первыми под положения данного циркуляции попали домовые церкви, 
находящиеся в местах заключения, больницах, богодельнях и иных учреж-
дениях. Определяющим для при закрытии был факт нахождения богослу-
жебного помещения в одном здании со светским учреждениям или в жилом 
фонде [2, с. 10]. В БССР данный процесс активизировался в 1921 г. и был  
в русле проводимой политики ограничения возможностей всех не поддер-
живающих большевиков сил [4, л. 80 об.] 

Новый виток процесса ликвидации богослужения помещений как раз 
и был с этим связан. Властям необходимо было провести своеобразную 
ревизию имеющихся в стране объединений граждан. Предполагаемое со 
стороны правящего режима послабление в экономической сфере, не за-
трагивая уровень принятия ключевых политических решений, всё же  под-
разумевало некую либерализацию общественно-политической жизни [5,  
л. 67]. Методы красного террора и военного коммунизма показали свою эф-
фективность в краткосрочный период. Необходима была модель контроля 
за общественно политическим движением с общепринятыми элементами 
законности. На государственном уровне было объявлено, что объединение 
граждан в общества, союзы и иные формы объединения возможны только 
после официальной регистрации в установленном порядке. Право на отказ 
в регистрации позволяли поставить под контроль всем имеющиеся в стране 
сообщества, стремящимися к легальной деятельности. Если в противовес 
не соответствующим идеологическим установкам объединениям можно 
было сформировать провластные структуры в виде комсомола, профсоюза 
и иных обществ, то альтернативы религиозным организациям не имелось, 
перспектива ее появления была крайне мала и в ближайшее время не про-
сматривалась [6, с. 61]. Безбожное движение было малочисленно и разоб-
щено. На высшем партийной уровне только предпринимались некоторые 
попытки сформировать систему антирелигиозой работы. Опыт четырех лет 
показал, что вопрос борьбы с религиозностью населения сложный, требу-
ющий колоссальный усилий. Предпринятая авантюрная и во многом ком-
прометирующая власть попытка расправы с РПЦ посредством наказания за 
сопротивление грабежу Церкви под предлогом оказания помощи голодаю-
щим Поволжья не привела к массовой ликвидации приходов и священнос-
лужителей [7, л. 113]. Для установления контроля над клириками помимо 
усилий НКВД-ГПУ и инспирирования расколов перерегистрация должна 
была стать своеобразным фильтром для отсева неугодных [8, л. 1]. Следует 
отметить, что постановление ЦИК и СНК СССР «О порядке утверждения 
уставов и регистрации обществ и союзов, не преследующих цели извлече-
ния прибыли» от 03.08.1922 г. и инструкция ВЦИК и СНК РСФСР требо-
вали регистрации или перерегистрации обществ и союзов, в то время как 
согласно инструкции НКЮ и НКВД от 24.08.1918 г. и инструкция НКЮ и 
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НКВД от 27.04.1923 г. понятия группа верующих и религиозное общество 
имели одно существенное отличие. Группа верующих состояла из не менее 
чем 20 человек и брала в свое пользование культовое здание, в то время ре-
лигиозное общество с количеством членов не менее 50 человек могло функ-
ционировать без находящегося в его пользовании здания культа [2, с. 134]. 

Постановление Президиума ЦИК ССР Белоруссии «О порядке учреж-
дения и регистрации обществ и союзов, не преследующих целей извлече-
ния прибыли, и о порядке надзора за ними» от 13.10.1922 г. и инструкции 
ЦИК ССР Белоруссии «О регистрации обществ, союзов и объединений» от 
13.10.1922 г. собственно так же не разводили эти понятия и требовали реги-
страции религиозных общин в двухнедельный срок, но уже в октябре 1922 г.  
[2, с. 113; 9, ст. 64].

Все подаваемые для регистрации в Ликвидационный отдел НКЮ БССР 
документы должны были быть в трех экземплярах. Инструкция требова-
ла: «1. а) протокол собрания учредителей; б) проект устава с заявлением об 
утверждении, с указанием имени, фамилии и адреса учредителей не менее 
10-ти человек; 2. а) справку о местонахождении общества; б) список всех 
членов (Ф.И.О., место жительства и адрес, социальное положение, обще-
ственное и служебное положение с 1914 г., партийная принадлежность, 
имущественное положение, время присоединения к культу)» [2, с. 33–34].

В подаваемых на проверку в местные органы НКВД уставах обществ 
и союзов должны были быть отражены следующие моменты: 1) название 
общества, цель, район и форма деятельности; 2) порядок вступления и вы-
бытия членов; 3) размер членских взносов и порядок их уплаты; 4) состав 
распорядительных органов; 5) сроки и порядок созыва собраний; 6) поря-
док ведения отчетности и заведования хозяйственной деятельностью; 7) по-
рядок ликвидации общества [2, с. 34].

Проекты уставов проходили экспертизу в отделах НКВД, и не позже, 
чем через месяц, должен был быть дан ответ об их соответствии советскому 
законодательству. В случае отказа в утверждении давалась его аргумента-
ция. Решение местных отделов НКВД можно было обжаловать в вышесто-
ящих вплоть до Наркомата внутренних дел. Безапелляционным был 6-ой 
пункт декрета «О порядке утверждения и регистрации», который гласил: 
«В утверждении может быть отказано, если утверждаемое общество или 
союз по своим целям или методам деятельности противоречит Конститу-
ции РСФСР и ее законам» [2, с. 33–34]. Общий надзор и решение спорных 
вопросов возлагался на НКВД, постановления которого были обязательны  
к исполнению без подтверждения ЦИК Белоруссии.

Договор подразделялся на три основные направления – экономическое, 
политическое и пути ликвидации общины. Члены пятерки обязывались бе-
речь переданное им «народное достояние» и пользоваться им исключитель-
но соответственно его прямому назначению. За пропажу или порчу взятого 
у государства имущества, в случае доказанности органами НКВД хищения, 
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выборные приходы несли уголовную ответственность. Если же это прохо-
дило без злого умысла, а по небрежности, то необходимо было просто воз-
местить нанесенный ущерб [10, л. 12].

Пятерки так же обязывались «из своих средств производить оплату всех 
текущих расходов по содержанию храмов и находящихся в них предметов, 
по ремонту, отоплению, оплате долгов и т. п.» [10, л. 11]. 

Следующий стратегический момент договора был отражен в уставе 
православных религиозных общин: «Так как Церковь Христова аполитична 
никакое вмешательство в политические дела или политическую пропаганду 
недопустимы ни со стороны приходских советов, ни со стороны служителей 
культа» [10, л. 6]. На членов пятерки возлагалась обязанность принимать 
все меры к тому, чтобы в богослужебном помещении ни в коем случае не 
происходили «политические собрания враждебного типа», «раздачи или 
продажи книг, брошюр, посланий, направленных против Советской власти 
или ее отдельных представителей» [10, л. 11 об.]. За нарушение этих требо-
ваний община сразу же ликвидировалась, виновные немедленно привлека-
лись к строгой «революционной ответственности». В том же пункте дого-
вора регламентировалось и использование набожных звонов: «Совершение 
набожных тревог для созыва населения в целях возбуждения против Совет-
ской власти недопустимо, ввиду чего обязуемся подчиниться всем распоря-
жениям местного Совета рабочих, крестьян и красноармейских депутатов 
относительно порядка пользования колокольнями» [10, л. 12]. 

Установленный ЦИК БССР двухнедельный срок носил достаточно 
провокационный характер. На государственном уровне о необходимости 
прохождения перерегистрации было заявлено еще в августе 1922 г. Поста-
новления НКЮ и НКВД в дополнительном подтверждении на территории 
союзных республик не нуждались. К октябрю 1922 г. работа должна была 
находиться на завершающей стадии, а не на этапе подготовки. Это скорее 
всего был спланированный вызов религиозным организациям. Особенно 
что касалось РПЦ. Патриарх Тихон находился под стражей. Ему грозил 
смертный приговор. Организованный СООГПУ раскол набирал обороты. 
Обновленцы остро нуждались в государственной поддержке, да собственно 
без нее были недееспособны [11, л. 80–81; 12, с. 67, 69]. Угроза ликвидации 
прихода должна была направить взоры актива и клириков в сторону пра-
вильного течения в РПЦ. К концу 1922 г. НКВД приступило к проверке и за-
крытию храмов не имевших правильно оформленных группами верующих 
документов [13, л. 20]. В Минске Ликвидационному отделу НКЮ БССР, а в 
уездах помощникам прокуроров предписывалось привести ситуацию в со-
ответствие с действующей нормативной базой [8, л. 75]. Постановления от 
13.10.1922 г. предусматривались не только двухнедельные временные рамки 
для начала процедуры регистрации, но и некоторый зазор для исправления 
ошибок в документах или даже и подготовки документов в установленном 
порядке. Однако к началу 1923 г. все сроки по вине как надзорных органов, 
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так и религиозных организаций явно превысили допустимые рамки. НКВД 
начал активно работать с группами верующих и проводить изъятие бого-
служения помещений [8, л. 33, 56, 75; 11, 67; 14, л. 12; 14, л. 90; 15, л. 22].

Между тем еще со второй половины 1922 г. во многих случаях власти 
проводили закрытия храмов без всяких предварительных переговоров с ве-
рующими, основываясь на решениях партячеек, собраний рабочих, чаще 
всего иного вероисповедания. 20 февраля 1923 г. постановлением Цен-
тральной комиссии по отделению церкви от государства и школ от церкви: 
«Прекратить с сегодня заключение договоров с общинами. Все здания, хра-
мы, не имеющие договоров об аренде, должны быть опечатаны» [16, л. 22]. 
Это решение, вероятнее всего, было принято по указке из Москвы в момент 
особо сильного обострения взаимоотношений между ГПУ – НКВД и руко-
водством РПЦ, опять же с целью давления на находящегося под стражей 
на Лубянке патриарха Тихона. Однако такие репрессивные методы испол-
нительной власти, наряду с безобразиями в проведении антирелигиозной 
пропаганды, приводили к множеству конфликтов с верующими. Местные 
власти, стараясь избежать недоделок, начали практически огульное закры-
тие домов культов.

Дальнейшая эскалация взаимоотношений могла привести к серьезному 
конфликту с верующими. ЦБ КП(б)Б с целью прекратить самодеятельность 
на местах вынуждено было 21 мая 1923 г. разослать укомам письмо с тре-
бованием: «При намерении начать антирелигиозную кампанию по изъятию 
домов культов предварительно запросить согласие ЦБ» [17, л. 40]. Так как 
закрытие храмов в этот период проходило чаще всего на основании «тре-
бования рабочих масс» либо из-за недостатка помещений для «культур-
но-просветительской работы», то наибольшее негодование населения вы-
зывали простой зданий опечатанными без использования ими же, отдача  
их в аренду предпринимателям-иноверцам [18, л. 87]. В то время, как в го-
роде можно было без проблем, в кратчайший срок рационально использо-
вать изъятое культовое здание, то в деревне, где и партактив, и КСМ были 
малочисленны, храмы чаще всего простаивали, чем подрывали пропаган-
дистские уловки большевиков. Руководство партии осознавало это в полной 
мере. ЦК РКП(б) издало в мае-июле целый ряд постановлений о необхо-
димости «осторожного отношения к религиозным предрассудкам крестьян 
и отсталой части рабочих». В постановлениях, в частности, говорилось:  
«В ЦК продолжают поступать сведения о нарушении этих постановлений, 
о массовом закрытии церквей, вызывающих недовольство, используемое 
антисоветскими элементами. ЦК категорически предлагает приостановить 
проведение в жизнь этой меры» [19, с. 184].

Таким образом, проведенное исследование показало, что без уменьше-
ния информационно-пропагандистских возможностей оппонентов партия 
большевиков могла получить дополнительные трудности при осуществле-
нии своих программных установок. Процесс ликвидации культовых зданий 
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затрагивал интересы свыше ста миллионов человек и поэтому требовал 
самых различных способов осуществления – от резких, безосновательных 
выпадов до методичной работы посредством применения законодательно 
установленных норм и правил. В 1923 г. предпринятая властями попытка 
изъятия богослужебных помещений вылилась в массовые протесты верую-
щих, усиление оккультной деятельности и к 1924 г. была практически свер-
нута. 
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AND EDUCATION ENVIRONMENT OF MODERN 
INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION

Статья посвящена проблеме изучения феноменологической сущности информацион-
но-образовательной среды учреждения высшего образования. Автором обосновываются 
основные научные подходы, определяющие ее роль в организации и осуществлении дея-
тельности субъектов педагогического взаимодействия с учетом специфики рассматри-
ваемой проблематики в рамках современной университетской организации.

Ключевые слова: образование; информационно-коммуникационные технологии; уч-
реждение высшего образования; информационно-образовательная среда учреждения 
высшего образования; сетевое педагогическое взаимодействие.

Article is devoted to a problem of studying of a phenomenological entity of the information 
and education environment of institution of higher education. The basic scientific approaches 
defining its role in the organization and implementation of activity of subjects of pedagogical 
interaction taking into account specifics of the considered perspective within the modern 
university organization are proved by the author.

Key words: education; information and communication technologies; institution of higher 
education; information and education environment of institution of higher education; netwоrk 
pedagogical interaction.

Стратегия развития информационного общества в Республике Беларусь 
и процессы модернизации в высшем образовании актуализируют интерес 
исследователей в области эффективного обеспечения развития его инсти-
туциональной сферы с целью повышения качества представляемых обра-
зовательных услуг и применяемых технологий. При этом пристальное вни-
мание уделяется проблематике разработки и интеграции в образовательный 
процесс высокотехнологичного дидактического инструментария в рамках 
массового внедрения информационно-коммуникационных технологий,  
а также развития на этой основе уже реализуемых и создаваемых качествен-
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но новых эффективных подходов и моделей обучения и воспитания [1]. Тен-
денции развития современного высшего профессионального образования 
в рамках научного педагогического поиска выдвигают на передний план 
представление такой модели подготовки будущего специалиста – выпуск-
ника учреждения высшего образования (УВО), в процессе которой обеспе-
чивалась бы эффективная интеграция содержания обучения с организуемой 
самостоятельной учебной деятельностью студентов на основе их высокой 
мотивации в достижении целей личностно-профессионального самоопре-
деления и успешной социализации. Представляется, что решение данной 
задачи может быть осуществлено с учетом разработанности проблематики 
определения организационно-педагогических основ обеспечения развития 
специфической среды информационного взаимодействия участвующих 
субъектов – информационно-образовательной среды (ИОС) учреждения 
высшего образования.

Целесообразно отметить, что современной наукой (в том числе и на 
постсоветском пространстве) накоплен определенный опыт изучения тех-
нологического и дидактического потенциала ИОС УВО в условиях элек-
тронного обучения [2–8]. Сравнительно-сопоставительный анализ суще-
ствующих научных исследований, посвященных вопросу рассмотрения 
феноменологической сущности информационно-образовательной среды 
современного учреждения высшего образования, позволяет сделать вывод 
об острой необходимости изучения целого комплекса проблемных момен-
тов, позволяющих составить целостное и завершенное представление о 
психолого-педагогических аспектах интеграции информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ) и их высокотехнологичных средств в образо-
вательный процесс.

В настоящее время термин «информационно-образовательная среда» 
является достаточно устоявшимся в науке, но, вместе с тем, в публикаци-
ях исследователей сохраняется определенный понятийный плюрализм 
в определении сущности ИОС. В рамках системного подхода А. И. Жук,  
Ю. И. Воротницкий и П. А. Мандрик справедливо определяют ИОС УВО 
в качестве многоуровневой системы – среды информационного взаимодей-
ствия, которое имеет своей целью удовлетворение образовательных потреб-
ностей студентов, магистрантов, аспирантов и обеспечивается специальны-
ми аппаратными и программными средствами [3, с. 329; 4, с. 197]. Авторами 
предложено свое видение модели ИОС учреждения высшего образования, 
в рамках которого внимание акцентируется на ее технологической состав-
ляющей, а в качестве уровневых компонентов выделены аппаратные сред-
ства; телекоммуникационная инфраструктура; информационные ресурсы 
и хранилища; пользовательские интерфейсы; педагогические технологии 
и нормативно-методическая база [3, с. 330]. В трактовке А. М. Алтайцева 
ИОС представляет собой педагогической систему, основными принципами 
организации которой являются коммуникативно-ориентированный подход 
к созданию средств обучения и дидактика учения [2, с. 130].
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На методологические аспекты проблемы понятийного плюрализма  
в рассматриваемой нами тематике исследования обращают внимание  
В. Л. Лозицкий [7] и А. М. Романов [8]. В данной связи целесообразно отме-
тить, что наличие неоднозначных сущностных трактовок в понимании ин-
формационно-образовательной среды современного УВО представляется 
признаком феноменологической природы рассматриваемого нами предмета 
исследования в рамках существующей научной дискуссии.

Общим для обозначенных в научных публикациях трактовок понятия 
«информационно-образовательная среда учреждения высшего образова-
ния» является акцентирование внимания на структурированности и систем-
ном понимании феномена, в рамках которого развивается представление 
об образовательной среде как о системе влияний, условий, возможностей 
формирования и развития личности обучаемого. В нашем понимании ИОС 
современного УВО представляет собой системно организованную совокуп-
ность информационно-технического и учебно-методического обеспечения, 
неразрывно связанного с субъектами образовательного пространства, ко-
торые с помощью интеграции информационных ресурсов на разнотипных 
носителях и информационно-коммуникационных технологий, а также взаи-
модействия технологических элементов (виртуальные библиотеки, распре-
делительные базы данных, учебно-методические комплексы, расширенный 
аппарат совокупности взаимодействия подсистем и т. д.) целенаправленно 
обеспечивают целостный педагогический процесс. В своей феноменоло-
гичности ИОС является как условием, так и средством повышения эффек-
тивности обучения в процессуальном и результирующем аспектах [6, с. 52].

С точки зрения методологии осуществляемого исследования системные 
признаки ИОС целесообразно рассматривать через изучение информацион-
ного взаимодействия участвующих субъектов (в том числе и сетевого). При 
этом, с позиций рассмотрения феноменологической сущности ИОС УВО 
средовое информационное взаимодействие целесообразно определять как 
субъект-субъектные и субъект-объектные непосредственные и дистанцион-
ные отношения участников, а также выстраиваемые внешние и внутренние 
взаимосвязи между компонентами среды. К таковым мы относим средовые 
информационные ресурсы учебного назначения (в том числе и электронные 
учебно-методические комплексы); средства коммуникаций; средства досту-
па к внешним и внутренним информационным ресурсам.

Важными системообразующими феноменологическими характеристи-
ками ИОС УВО современного регионального университета модели 3.0 яв-
ляются следующие:

• инновационность (отображение качественного результата реализации 
высокотехнологичного интеллектуального решения при его разработан-
ности и соответстующем формировании нового знания, фиксации ранее 
не применявшейся идеи по обновлению информационно-образовательной 
среды УВО);
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• системность (степень упорядоченного и иерархично выстроенного 
объединения в целостную систему взаимодействий компонентов, позволя-
ющих реализовывать технологический и дидактический потенциал ИОС);

• открытость и доступность (характеристики, позволяющие пользовате-
лю осуществлять санкционированный доступ к образовательным услугам 
и имеющейся в информационных ресурсах среды учебной информации);

• многокомпонентность (характеристика совокупной множественности 
компонентов ИОС, объединенных в систему);

• целостность (характеристика ИОС, определяемая единством и взаи-
мосвязями формулируемых педагогических целей и решаемых педагогиче-
ских задач, которые осуществляют участники образовательного процесса  
в их взаимодействии);

• полифункциональность (реализуется через выполнение ИОС всей 
полноты функций, своего технологического и дидактического потенциала);

• интегративность (свойство ИОС взаимодействовать с информационно-
образовательными средами иных учреждений образования, интегрировать 
в себя качественно новые создаваемые компоненты среды);

• универсальность (характеристика ИОС, реализуемая технологично че-
рез применение ее компонентов во всех составляющих целостного педаго-
гического процесса: обучение, воспитание, саморазвитие);

• адаптивность (свойство ИОС изменять структуру и содержание в ус-
ловиях возможного изменения содержания образования и соответствующе-
го обновления нормативно-правовой документации в сфере образования,  
а также появления новых субъектов взаимодействия и новых функций).

В таком понимании выделенных нами феноменологических характери-
стик информационно-образовательную среду современного УВО целесоо-
бразно определять в качестве:

• среды, отображающей функционально и содержательно специфику 
реализации действующей институциональной модели (например, модель 
университета 3.0 в условиях кластеризации);

• среды, предоставляющей условия дидактического обеспечения фор-
мирования и развития комплекса компетенций субъектов педагогического 
взаимодействия;

• организационно-методической основы многообразной учебной дея-
тельности студентов;

• педагогической системы совокупного взаимодействия всех составляю-
щих целостного педагогического процесса;

• фактора, обуславливающего повышение качества образовательных ус-
луг, предоставляемых УВО;

• качественной совокупности потенциалов высокотехнологичных 
средств профессионального обучения, позволяющих в будущем специали-
сту – выпускнику учреждения высшего образования успешно осуществлять 
свою профессиональную трудовую деятельность на информационно-ком-
муникационной основе и эффективно интегрироваться в социум.
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Представляется методологически верным рассматривать приведенные 
нами характеристики в рамках функциональной реализации потенциала 
ИОС и ее компонентов при организации и осуществлении взаимодействия 
всех субъектов целостного педагогического процесса при выполнении сле-
дующих организационно-управленческих и учебно-методических задач:

• интеграция в образовательный процесс ИКТ в соответствии с совре-
менными требованиями к содержанию образования;

• реализация основных научных подходов (системный, средовой, техно-
логический, компетентностный) в организации и осуществлении целостно-
го педагогического процесса, опосредованного эффективным применением 
традиционных и электронных средств обучения и образовательных ресур-
сов – элементов электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК);

• обеспечение открытости и доступности представляемых в ИОС учеб-
но-методических материалов;

•защита информации от несанкционированного доступа в условиях за-
щиты интеллектуальной собственности и авторского права.

Обоснование организационно-педагогических основ системного функ-
ционирования и развития информационно-образовательной среды совре-
менного УВО в качестве выделенного нами предмета исследования рассма-
тривает использование технологического и дидактического потенциала ИОС 
с учетом специфики структуры и содержания институциональной организа-
ции (на примере регионального университета модели 3.0). С точки зрения 
методологии выбор предмета исследования обусловлен целесообразностью 
определения роли и функций ИОС для повышения эффективности обучения 
студентов учреждений высшего образования при выполнении тре бований 
образовательных стандартов и учебных программ. Само теоретико-методо-
логическое обоснование организационно-педагогических основ обеспече-
ния развития ИОС современного регионального УВО безусловно должно 
учитывать специфику университетской организации в рамках модели 3.0 
в условиях кластеризации. При этом под организационно-педагогическими 
основами обеспечения развития ИОС современного регионального уни-
верситета нами понимаются концептуальные практико-ориентированные 
положения, реализация которых на практике позволит эффективно решать 
комплекс задач в образовательной сфере, стоящих перед современными уч-
реждениями высшего образования Республики Беларусь. Без конкретизиро-
ванного и полного  определения феноменологической сущности ИОС УВО, 
опирающегося на выявление ее специфических характеристик, функций и 
потенциала, исследователю не решить сформулированной нами проблемы 
исследования по обоснованию организационно-педагогических основ обе-
спечения развития информационно-образовательной среды современного 
регионального университета. В качестве таких основ нами представляются 
следующие:

• технологический и дидактический подходы к пониманию сущности 
ИОС УВО, связанные с учетом ее технологического и дидактического по-
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тенциала, спецификой системной организации и особенностями образова-
тельного процесса, осуществляемого в региональном университете;

• научные принципы эффективного функционирования и развития ин-
формационно-образовательной среды современного учреждения высшего 
образования, реализуемые в региональном УВО;

• научное обоснование структуры и системных компонентов ИОС, их 
внутренних и внешних взаимосвязей, а также содержательного наполнения; 

• организационные и педагогические условия обеспечения эффективно-
го развития ИОС современного регионального университета;

• адаптивные технологии развития информационно-образовательной 
среды УВО современного типа;

• методика количественного и качественного оценивания сформирован-
ности информационно-образовательной среды УВО с учетом критериев 
содержательного наполнения ее компонентов (основные содержательные 
линии образовательных стандартов, многокомпонентный состав учебного 
знания, специфика организации и осуществления учебно-познавательной 
деятельности студентов).

Анализ существующих публикаций по проблематике исследования в 
Республике Беларусь, а также и на постсоветском пространстве позволяет 
сделать вывод об актуальности глубоких обобщающих и системных иссле-
дований по проблематике ИОС современных учреждений высшего обра-
зования в условиях эволюции институциональной организации к моделям 
университета 3.0 и 4.0. В данной взаимосвязи целесообразно отметить, 
что психолого-педагогической теорией и практикой высшего образования 
должны быть решены следующие важные задачи, соотносимые с новизной 
заявляемой нами проблематики исследования:

• описание качественных функциональных характеристик и потенциала 
компонентов ИОС УВО современного типа, а также концептуальное обо-
снование технологий ее развития при обеспечении перевода среды на но-
вый качественный уровень сформированности;

• разработка содержательного наполнения компонентов ИОС с учетом 
специфики институциональной организации (избранная модель, региональ-
ная специфика, степень развития и уровни субъект-субъектных взаимодей-
ствий и т. д.);

• разработка методологии количественной и качественной оценки уров-
невой сформированности ИОС УВО с учетом критериев содержательного 
наполнения ее структурных компонентов (данные критерии могут быть 
рассмотрены на примере преподавания социально-гуманитраных дис-
циплин, включенных в учебные планы нового поколения в соответствии  
с Концепцией оптимизации содержания, структуры и объема социально-
гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего образования: «История 
белорусской государственности», «Философия», «Педагогика и психология 
личностного и профессионального развития»).
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Не менее важным для педагогической теории и практики высшего об-
разования представляется обоснование приоритетных направлений разви-
тия ИОС УВО современного типа, способствующих решению стратегиче-
ских задач развития высшего образования в Республике Беларусь. Решение 
данной проблемы в большей степени связывается не столько с ответами на 
вызовы, предъявляемыми развитием современного социума в условиях ин-
формационной революции, сколько с реализацией прогностической функ-
ции педагогической науки.

Новизна заявляемой нами тематики исследования сущности информа-
ционно-образовательной среды учреждения высшего образования в рамках 
научной рефлексии представляется в развернутом и конкретизированном 
определении феноменологических характеристик ИОС УВО современно-
го типа (эволюция университета к моделям 3.0 и 4.0), позволяющее мак-
симально полно выявить ее технологический и дидактический потенциал  
и приоритеты развития с учетом специфики регионального компонента.

Перспективы исследования проблематики обеспечения процесса раз-
вития ИОС современного УВО видятся нами также в теоретическом обо-
сновании и разработке системы организационно-педагогических условий 
уровневого развития информационно-образовательной среды региональ-
ного университета. В своей практикоориентированности решение данной 
задачи позволит на практике эффективно реализовать ее инвариантную 
модель на различных уровнях представления (аналитико-диагностический; 
организационно-управленческий; структурно-содержательный; научно-
методический; частнопредметный). В свою очередь разработка техноло-
гии развития информационно-образовательной среды современного УВО 
позволит интегрировать ее организационно-управленческие механизмы и 
иные системные компоненты структуры в модель регионального универси-
тета с обеспечением средовой трансформации на качественно новые уровни 
формирования.
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ  ПОТЕНЦИАЛ  КОНЦЕПТА

THE  LINGVODIDACTIC  POTENTIAL  OF  THE  CONCEPT
Статья посвящена расширению сферы действия когниции для изучения механизмов 

познания, категоризации и концептуализации явлений внешнего мира, переработки ин-
формации, формирования знаний. Анализируются основные достижения в понимании 
концепта как основной единицы когнитивных процессов. Делаются предположения о 
возможностях использования отдельных позиций когнитивной лингвистики при усвоении  
и продуцировании знаний гуманитарного цикла. 

Ключевые слова: концепт, когниция, когнитивная продуктивность, дискурсивная па-
радигма, термин, номинация, неологизм, лингвоконцептология, фрейм.

The article addresses the issue of developing the framework of cognition for studying the 
mechanisms of learning, categorizing and conceptualizing phenomena of the outside world, 
processing information and acquiring knowledge. The author analyzes the main achievements in 
comprehending the term ‘concept’ as a basic unit of cognitive processes and makes assumptions 
about the possibilities of using certain tenets of cognitive linguistics to acquire and extend 
knowledge pertaining to the humanities.

Key words: concept, cognition, cognition productiveness, term, nomination, neologism, 
lingvoconceptology, frame.
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В постиндустриальном обществе знание превращается в производи-
тельную силу, что приводит к изменению отношений между экономикой, 
культурой, образованием. Инвестиции в человеческий капитал, «в мозги» 
приносят доход, равноценный инвестициям в основные средства производ-
ства. Техническая производительность все чаще заменяется когнитивной 
продуктивностью. В этой связи не случайно основная цель Болонского про-
цесса – самого обширного общего интернационального образовательного 
пространства – создание Европы знаний, где должны не только потреблять 
знания, но и продуцировать их. Не удивительно, что к ключевым словам, ха-
рактеризующим современное общество, кроме таких уже примелькавшихся 
и в основном понятных, как «глобализация, маркетинг, менеджмент», все 
чаще относят термин «когниция», его дериваты и метафоры из данной поня-
тийной сферы, например, когнитивная революция, когнитивная компетент-
ность, когнитивная мобильность, когнитивный голод, социокогнитивное 
расщепление, когнитивный тип личности, когнитивные роли, когнитивная 
инфляция, когнитивный статус, когнитивное разнообразие, когнитивный 
этноресурс, когнитивный полиморфизм и другие [1]. Несмотря на общий 
элемент «когнитивный», приведенные термины относятся к разным наукам 
антропоцентрического характера, что обеспечивает их интердисциплинар-
ность и позволяет взаимно использовать достижения каждой из них. Рас-
ширение сферы действия когниции, выявление когнитивных характеристик 
у объектов, ранее никогда не характеризовавшихся в данном аспекте, по-
зволяет фиксировать динамику понятийного содержания и его объема у рас-
сматриваемого термина, изменение его информационной емкости. Прежде 
всего, приведенные выше терминологические метафоры свидетельствуют 
о появлении экономической, производственной составляющей у термина 
«когниция», в традиционном смысле охватывающем процессы и резуль-
таты, связанные с познанием как активным освоением действительности 
и знанием как результатом этого процесса. Существует довольно большое 
количество наук когнитивного цикла, которые изучают механизмы позна-
ния, категоризации и концептуализации явлений внешнего мира, перера-
ботки информации, формирования знаний. Для того чтобы производить 
знания, нужно понимать, как они приобретаются, хранятся и используются. 
Одним из «входов» для изучения указанных процессов является язык как 
инструмент познания и фиксации полученных результатов. «Лингвистиче-
ская сфера» когниции основана на таких важнейших функциях языка, как 
коммуникативная и когнитивная, что и стало причиной появления новой 
парадигмы в языкознании – дискурсивно-когнитивной, которая реализуется 
в первую очередь в когнитивной лингвистике и лингвокультурологии, от-
носящихся к сравнительно молодым наукам, и что в первую очередь озна-
чает поиск собственной методологии, создание своей терминосистемы. На 
данный момент в них широко используются междисциплинарные термины, 
приобретающие новые значения с учетом специфики определенной науки.  
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Движение к раскрытию механизмов языковой когниции осуществляется 
посредством таких понятий как концепт, языковая картина мира, менталь-
ность, знания, когнитивная структура, когнитивный стереотип. Совершен-
но очевидна необходимость наблюдать и выявлять динамику содержания 
и функционирования междисциплинарных терминов, а также фиксировать 
попытки создать собственные термины. Анализ вышеуказанных процессов 
и составляет цель данной статьи. 

К «самым интердисциплинарным» терминам когнитивной лингвисти-
ки следует отнести концепт, содержание которого в рамках данной науки 
должно было удовлетворить следующим требованиям: совместить семан-
тическую и энциклопедическую информацию, денотацию и коннотацию, 
«ближайшее» и «дальнейшее» значения слова [2]. Длинная семантическая 
история концепта и семантические потребности новой науки делали «мис-
сию почти невыполнимой», но за ее реализацию взялись авторитетные спе-
циалисты, предложившие свое лингвокогнитивное определение концепта. 
В рамках данной статьи просто невозможно привести все имеющиеся де-
финиции, можно лишь отметить некоторые аспекты, которые акцентиру-
ются в разработанных определениях: многомерный мыслительный продукт 
(Е. С. Кубрякова), сгусток культуры в сознании человека (Ю. С. Степанов), 
мыслительная единица (Н. А. Красавский, содержательная единица памяти 
ментального лексикона («Словарь когнитивных терминов»), своего рода ал-
гебраическое выражение значения (Д. С .Лихачев), вербализованный смысл 
(С. Г. Воркачев) средство познания и хранения знаний [3]. Справедливости 
ради и для «реабилитации» концепта, нужно отметить, что в лингвистике 
это не единственный термин, имеющий десятки определений, достаточно 
вспомнить количество дефиниций предложения, дискурса. 

Терминологическая проблема концепта включает следующие позиции: 
данный термин переживает номинативный «апогей», концептом называют 
все, что угодно: породы деревьев, предметы оборудования, элементы пейза-
жа и др., т. е. наблюдается «концептуализм без берегов», когда слово «кон-
цепт» становится чуть ли не артиклем; часто концепт выступает синонимом 
понятия, поскольку в русском языке является его семантической калькой; 
наличие объемных смысловых групп, состоящих из концептов, что вызы-
вает необходимость выработки нового термина, который заменил бы номи-
нации «суперконцепт», «гиперконцепт» [4]. Поиски нового термина идут  
в двух направлениях: создание неологизма или привлечение уже существу-
ющего слова из общего фонда. В первом случае предложены такие термины. 
как логоэпистема, (лингво)сапиентема [5]. Из общеупотребительной лекси-
ки выбрано слово «идея» в качестве замены термина «концепт», к преиму-
ществам такой замены относят следующие лексикографические характери-
стики: мировоззренченская направленность, понятийность, семантическая 
сложность, аксиологичность, теоретичность, замысел, определяющий со-
держание чего-нибудь. Среди философских преимуществ называют синте-
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зирующий и универсальный характер. В качестве эвристической характери-
стики идеи выступает концептуальность как системный взгляд на предмет 
[6]. Недостатками рассмотренного предложения являются, на наш взгляд, 
во-первых, такая же долгая семантическая история, как и у критикуемого 
«концепта», во-вторых, отсутствие стилистической отмеченности, которую 
имеет «концепт», что означает более широкие, чем у концепта бытовую, 
художественную, научную сферы использования. Что касается вышеприве-
денных  неологизмов, то еще не накоплен опыт их использования. Смыс-
ловая и информационная емкость концепта исследуется в разнообразных 
аспектах, что приводит к таким же разнообразным, часто дискуссионным 
результатам. Прежде всего, следует сказать, что уже в самой когнитивной 
лингвистике оформились научные направления, в которых концепт является 
основным предметом изучения, их количество и методология варьируются. 
К наименее дискуссионным относятся лингвокогнитивный и лингвокуль-
турологический подходы к изучению концепта; ведутся также когнитивно-
дискурсионные логические, семантико-когнитивные исследования данных 
когнитивных единиц. 

Наличие разных подходов в интерпретации концепта предполагает раз-
нообразие критериев, оснований для построения классификаций концептов, 
количество которых только увеличивается. Ограниченность объема статьи 
позволяет привести лишь некоторые типы концептов, суть которых понятна 
без дополнительных пояснений: универсальные и этноспецифические; па-
раметрические и непараметрические; пропорциональные; сформировавши-
еся и формирующиеся; предельные; рудиментарные (уходящие); исконные 
и заимствованные; базовые; концепты-дескрипторы; концепты-регулятивы; 
концепты космические, социальные, духовные, а также нулевой концепт. 

Изучение структуры концепта также идет по линии накопления предло-
жений: от утверждения, что концепт лишен четкой структуры и внутренней 
организации частей и компонентов, хотя и не хаотичен [7] до построения 
сложной многомерной структуры или выделения слоев, суть и количество 
которых частично совпадают. Так, во всех разрабатываемых структурах 
выделяются основной слой (понятийная основа, ядро, информационное 
содержание, когнитивный образ) и периферию (ассоциативные, аксиологи-
ческие, ценностные составляющие), отношения между которыми варьиру-
ются и представляются в терминах полевой, узловой, атомарной, матричной 
организации.

Нет однозначного ответа на вопрос о выявлении у концепта как линг-
вокогнитивной единицы плана содержания и плана выражения, что затруд-
няет дифференциацию концепта, понятия, значения. Точка зрения, разде-
ляемая многими лингвистами, согласно которой содержанием концепта 
является совокупность знаний об объекте [8], «натыкается» на сложности  
в выявлении языковой репрезентации концепта, поскольку, с одной сто-
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роны, существуют концепты с большой номинативной (семиотической) 
плотностью (дробностью) и обширной метафорической диффузностью,  
и, с другой стороны, концепты, не имеющие вербальных форм. В лингво-
когнитологии присутствуют также попытки сводить содержание концепта  
к понятию или представить его через понятие [9], развиваются теории, ко-
торые толкуют концепт как значение слова [10]. 

Одной из практических реализаций постулатов когнитивной лингвисти-
ки могут и должны стать современные методика и дидактика, чтобы вы-
работать концепции формирования новых знаний. Первые попытки уже 
сделаны, заявлено о появлении методической лингвоконцептологии, цель 
которой выработать когнитивно-антропологические технологии форми-
рования знаний, краеугольным камнем которой являются теории концеп-
та, представленные выше. Именно с данных позиций установлены недо-
статки современного образования: 1) бытийная неосвоенность базовых 
концептов, семантическое опустошение их содержания; 2) деформация 
концептов в виде резкого сокращения понятийной составляющей в кванте 
переживаемого знания; 3) размывание образной составляющей концепта и 
гипертрофия его эмоционально-оценочного содержания; 4) резкое свора-
чивание количества слов в индивидуальном лексиконе. В качестве основ-
ного метода предлагается интерпретация, в процессе которой происходит 
личностное сопереживание смыслов [11]. На данный момент методическая 
лингвоконцептология проецируется на изучение русского языка (как род-
ного) и литературы, но, с нашей точки зрения, может использоваться при 
изучении всех дисциплин гуманитарного цикла, в первую очередь при из-
учении иностранных языков. Одним из механизмов продуцирования новых 
знаний, который может рассматриваться как когнитивный тренинг, является 
методика «оживлении» слова, состоящая  в языковой, речевой, поэтической  
и смешанной этимологизации в процессе анализа слов, номинирующих 
концепты; создание авторских портретов определенных терминов (конста-
тируем межпредметную связь с теорией семантического портретирования 
имен базовых смыслов культуры С. Г. Воркачева [12]). В результате такой 
речемыслительной деятельности собираются признаки концепта, приводя-
щие к его семантической развернутости, одновременно развивается когни-
тивная гибкость обучаемых.

Большим методическим потенциалом для обучения продуцированию 
знаний обладает, на наш взгляд, механизм когнитивной интеграции концеп-
тов как базовой когнитивной операции, выводящей на создание новых по-
нятий. Когнитивные бленды активно используются в рекламе, когда сбли-
жаются разные ментальные пространства, в результате чего появляются 
неологизмы разного языкового уровня, Заметим, что в настоящее время в 
лингвокогнитологии уже перешли от исследования совмещения двух ме-
тальных пространств к сетевым моделям взаимодействия концептов [13].
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Из теорий концепта, которые можно использовать в процессе формиро-
вания когнитивной компентности и когнитивной мобильности, явно пер-
спективными являются исследования, посвященные фреймам, невзирая на 
дискуссионный характер их природы и функционирования. Фрейм рассма-
тривается как когнитивная единица, с помощью которой обрабатывается, 
кодируется и хранится информация что сближает его с концептом. Одно-
значного решения по поводу дифференциации концепта и фрейма пока не 
существует; некоторые представители когнитивной лингвистики считают 
фрейм одним из видов концепта наряду со сценарием, скриптом, есть также 
утверждения, что фрейм есть совокупность стандартных знаний о предме-
те, явлении, включающая более мелкие когнитивные единицы – слоты [14]. 
Дидактическую ценность представляет когнитивная гибкость фрейма, спо-
собность варьировать соотношение признаков, что реализуется в результате 
вторичной номинации как основы языкового творчества. 

Даже очень сжатый и недетализированный обзор лингвистических на-
правлений исследований концепта подтверждает их актуальность, выра-
жающуюся в научной продуктивности и практической востребованности 
анализа данного междисциплинарного феномена. К теоретическим пер-
спективам лингвистического плана можно отнести выходы в морфологиче-
скую концептуализацию как знания особого типа, когнитивную семантику, 
в когнитивный синтаксис как отражение процессов концептуализации и ка-
тегоризации в языке, в когнитивную дискурсологию как область бытования 
концептов, делает первые шаги лингвокультурная наноконцептология, объ-
ектом которой становятся «части частей» [15].

Широкая интердисциплинарность исследования концепта целой «фе-
дерацией» наук, безусловно, обеспечивает интерактивный характер отно-
шений между теорией и практикой, как это было показано на некоторых 
примерах применения концептологических теорий в методике и дидактике. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 
ЛИЧНОСТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ

STRUCTURE AND CONTENT OF PROFESSIONAL AND 
PERSONAL COMPETENCE OF FUTURE MUSIC TEACHERS

В статье рассмотрена структура и содержание профессионально-личностной ком-
петентности будущего учителя музыки. Дана  сущностная характеристика компетен-
ций  будущего педагога в контексте становления его профессионализма, изучены струк-
турные компоненты профессионально-личностной компетентности будущего учителя 
музыки. Проанализирована роль личностных качеств будущего учителя музыки в профес-
сионально-педагогической деятельности.

Ключевые слова: профессионально-личностная компетентность, будущий учитель 
музыки, структура профессионально-личностной компетентности, личностный, когни-
тивный, технологический компоненты. 

The article describes the structure and content of the professional and personal competence 
of the future music teacher. An essential characteristic of the future teacher's competencies is 
given in the context of the development of his professionalism, the structural components of the 
professional and personal competence of the future music teacher are studied. The role of the 
personal qualities of the future music teacher in the professional and educational activities is 
analyzed.
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Профессиональная компетентность будущего специалиста как результат 
его профессиональной подготовки базируется на единстве знаний и опы-
та, способности и готовности выпускника, его личностных качествах. Она 
объединяет в себе общекультурную, коммуникативную, социально-психо-
логическую и другие компетентности. В современной научной литературе  
компетентность личности  как «компетенция в действии» рассматривается 
в профессионально-квалификационном и психолого-педагогическом аспек-
тах. В первом случае, компетентность определяется как социально зада-
ваемое требование к знаниям, умениям, способностям, необходимым для 
эффективного решения задач в определенной сфере деятельности. Психо-
лого-педагогический аспект понимания сущности компетентности акцен-
тирует внимание на  интегративном качестве личности, которое  позволяет 
достигать  качественного результата, как в стандартных, так и в нестандарт-
ных ситуациях.    

Профессиональная компетентность будущего учителя музыки пред-
ставляет собой качественную характеристику личности  специалиста  
и включает систему знаний  и способов их применения в конкретных педа-
гогических ситуациях, ценностные ориентации педагога, а также интегра-
тивные показатели его культуры (речь, стиль общения, отношение к себе  
и своей деятельности, к смежным областям знания и др.). Следует отметить, 
что составляющие  профессиональной компетентности учителя музыки, 
наряду с общепедагогическими требованиями, имеют свои особенности, 
обусловленные спецификой предметов эстетического цикла, их образной 
природой, а также творческим характером музыкально-эстетической дея-
тельности. Нельзя не учитывать тот факт, что формирование  профессиона-
лизма будущих учителей музыки происходит в процессе освоения достаточ-
но разных по своему содержанию и направленности  учебных дисциплин. 
Профессиональная компетенция – это интегральная характеристика про-
фессионально-личностных качеств и умений учителя музыки, обладающего   
профессиональной позицией, исследовательскими приемами, а также,  кон-
структивными,  творческими знаниями и умениями в реализации проблем 
теории и практики музыкально-педагогического образования.

Компетентность – это не только владение, обладание соответствующей 
компетенцией, но и личностное отношение к предмету деятельности. Лич-
ностная составляющая профессиональной компетентности будущего пе-
дагога-музыканта подчеркивает значимость формирования и проявления 
личностных качеств (эмпатийности, доброжелательности, целеустремлен-
ности, ответственности, рефлексивности и др.), выполняющих не менее 
значимую роль, чем специальные предметные знания и умения в профес-
сиональной деятельности. Поэтому считаем целесообразным определять 
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профессиональную готовность учителя музыки с помощью понятия  «про-
фессионально-личностная компетентность будущего учителя музыки», по-
скольку личностные характеристики во многом определяют характер и эф-
фективность профессиональной деятельности учителя музыки.

Профессионально-личностная компетентность будущего педагога пред-
усматривает наличие  сформированного положительного отношения к лич-
ности обучающегося, устойчивой профессиональной мотивации, готов-
ности к профессиональному развитию. Данное положение подкрепляется 
выводом фундаментального исследования Дж. Хэтти о том, что одним из 
наиболее значимых факторов, оказывающих существенное влияние на ре-
зультаты обучения и личность обучающегося, является отношение педагога 
к учащемуся. И данный фактор по своей значимости не уступает фактору 
профессионализма учителя, его владения предметной методикой [5].  

Профессионально-личностная компетентность будущего учителя му-
зыки определяется нами как интегральная характеристика личности, ос-
нованная на личностных качествах, профессиональных знаниях и умениях 
и выражающая индивидуально-психологическую и технологическую го-
товность и способность к продуктивной музыкально-педагогической дея-
тельности. Рассматривая профессионально-личностную компетентность 
в области преподавания музыкального искусства, следует выделить в ней 
сформированные способности к рефлексии, самоорганизации и проектиро-
ванию индивидуальной траектории профессионального развития, самосто-
ятельному принятию решений и др.  

Для решения проблемы формирования профессионально-личностной  
компетентности в процессе музыкально-педагогической деятельности  не-
обходимо выделить структурные компоненты профессионально-личност-
ной компетентности будущего учителя музыки, комплексно влияющие на 
индивидуально-психологическую и технологическую готовность и способ-
ность к выполнению музыкально-педагогической деятельности на должном 
профессиональном  уровне. 

Рассмотрим компоненты профессиональной компетентности, выделен-
ные в работах современных ученых в области педагогики и психологии.  
С. А. Дружилов называет мотивационно-волевой, функциональный, комму-
никативный и рефлексивный  компоненты профессиональной компетентно-
сти педагога. Мотивационно-волевой компонент включает в себя: мотивы, 
цели, потребности, ценностные установки, стимулирует творческое прояв-
ление личности в профессии; предполагает наличие интереса к професси-
ональной деятельности. Функциональный  компонент  проявляется в виде 
знаний о способах педагогической деятельности, необходимых учителю 
для проектирования и реализации той или иной педагогической техноло-
гии. Коммуникативный компонент компетентности включает умения ясно  
и четко излагать мысли, убеждать, аргументировать, строить доказатель-
ства, анализировать, высказывать суждения, передавать рациональную  
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и эмоциональную информацию, устанавливать межличностные связи, со-
гласовывать свои действия с действиями коллег, выбирать оптимальный 
стиль общения в различных деловых ситуациях, организовывать и поддер-
живать диалог. Рефлексивный компонент проявляется в умении сознательно 
контролировать результаты своей деятельности и уровень собственного раз-
вития, личностных достижений [1]. 

Ф. З. Мустафина выделяет в структуре профессиональной компетентно-
сти педагога  профессиональный блок (умения приобретать и использовать 
знания; адаптировать изложение материала;  находить оптимальные формы 
обучения; регулировать внутриколлективные отношения и др.); личност-
ный блок (внимание, восприятие, память, мышление, воображение); соци-
альный блок (трудолюбие, культура общения, отношение к себе и окружа-
ющим) [2, с. 17].

Как уже было отмечено нами ранее,  в содержании профессионально-
личностной  компетентности будущего учителя музыки личностные ка-
чества, свойства и характеристики играют основополагающую роль. Рас-
смотрим и проанализируем специфические личностные характеристики 
педагога-музыканта, необходимые для осуществления продуктивной музы-
кально-педагогической деятельности. В научно-педагогической литературе 
к данным качествам относят следующие: 

• музыкальность (Э. Б. Абдуллин, Г. М. Цыпин), рассматриваемая в са-
мом широком понимании – как основа, пронизывающая всю деятельность  
и все другие профессиональные качества; 

• эмпатия и любовь к детям (В. Г. Ражников), особенно необходимые 
учителю музыки, имеющему  дело с самым эмоциональным из искусств 
(педагог-музыкант, не откликающийся на эмоции другого человека, не спо-
собен привить иммунитет своим ученикам против болезней нашего време-
ни – эгоизма, бездуховности и отчужденности); 

• профессиональное мышление, самосознание, методологическая куль-
тура (Э. Б. Абдуллин, Л. В. Школяр). Следует согласиться с известным 
российским ученым Э. Б. Абдуллиным, считающим сущностью музыкаль-
но-педагогического мышления проектирование, осуществление и анализ 
музыкально-образовательного процесса. Целесообразно  добавить к дан-
ному перечню планирование музыкально-педагогической деятельности  
и ее рефлексию;

• музыкально-педагогическая интуиция, антиципация, прогностические 
способности (Г. М. Цыпин, Д. Б. Кабалевский, и др.), позволяющие прови-
деть тенденции саморазвития личности ученика, корректировать это само-
движение и создавать для него условия;

• артистизм (Г. М. Цыпин, Э. Б. Абдуллин), без которого трудно осущест-
влять полноценное художественное общение с детьми и музыкой;

• личностная профессиональная позиция учителя музыки (Э. Б. Абдул-
лин, В. Г. Ражников), которая обеспечивает индивидуальное видение про-
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фессиональных проблем, основных путей их решения, обеспечивает твор-
ческий подход к собственной музыкально-педагогической деятельности.

Белорусский ученый-педагог Е. С. Полякова отмечает, что личност-
но-профессиональные качества учителя музыки представляют собой ин-
варианты профессионализма различной степени обобщенности. Автор 
выделяет общие личностно-профессиональные качества, не зависящие от 
специфики музыкально-педагогической деятельности, и присущие всем пе-
дагогам-профессионалам: любовь к детям и стремление работать с ними, 
высокая коммуникабельность, креативность, эмпатия, педагогический 
такт, проницательность, беспристрастность, высокий уровень эмоциональ-
ной  саморегуляции, стрессоустойчивость, педагогический оптимизм, ме-
тодологическая и инновационная культура. Кроме того, ученый называет 
специфические личностно-профессиональные качества, отражающие со-
держание и требования профессиональной музыкально-педагогической 
деятельности: музыкальность, образно-ассоциативное музыкальное мыш-
ление, способность к сопереживанию и к передаче музыкального образа на 
невербальном и вербальном уровнях, техническое совершенство, звукот-
ворческая воля,  любовь к музыкальному искусству, артистизм и др. Про-
веденное Е. С. Поляковой исследование зависимости  результативности 
музыкально-педагогического процесса от личностно-профессиональных 
качеств преподавателя указывает на наличие положительной взаимосвязи 
профессионально-личностных   качеств педагога-музыканта с эффектив-
ностью реального музыкально-педагогического процесса. Автор называет  
основные параметры «идеального» музыкально-педагогического процесса, 
который: ориентирован на личность учащегося (личность учащегося и его 
интересы являются приоритетными); эмоционально-позитивно окрашен; 
обеспечивает развитие творческого потенциала учащегося (на основе про-
блемности – диалогичности и свободы выбора); опирается на широкую 
культурологическую базу (обеспечивает поликультурное пространство для 
роста личностного потенциала ученика) [4]. 

Анализ структурных особенностей профессионально-педагогической  
компетентности показывает, что, несмотря на различия в определении ком-
понентов, многие ученые подчеркивают значимость профессиональных 
знаний и умений,  поскольку они обеспечивают  воспроизведение известной 
нормы, «нормореализацию». Вместе с тем, значительную часть професси-
ональной компетентности составляет комплекс определенных личностных 
и профессиональных качеств, обеспечивающих успешное решение задач 
деятельности и получение прогнозируемого результата. 

Опираясь на концептуальную идею о том, что в основе профессиональ-
но-личностной компетентности учителя музыки   лежат личностные каче-
ства, а также профессиональные умения и знания, считаем необходимым 
выделить в структуре профессионально-личностной компетентности буду-
щего учителя музыки следующие компоненты: личностный, когнитивный, 
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технологический, которые в комплексе характеризуют  индивидуально-пси-
хологические качества,  знания, умения и опыт технологизации деятель-
ности в сфере  музыкального образования. Раскроем содержание данных 
структурных компонентов профессионально-личностной компетентности 
будущего учителя музыки, представленных на рисунке 1. 

  
Рис. 1. Структурные  компоненты профессионально-личностной компетентности 

будущего учителя музыки

Личностный компонент включает следующие блоки: индивидуально-
психологические качества и черты личности, мотивация, рефлексия, спо-
собности к продуктивной музыкально-исполнительской и педагогической 
деятельности. Содержанием индивидуально-психологического  блока явля-
ются  черты личности и индивидуальные  качества, развитие которых не-
обходимо для успешной профессионально-педагогической деятельности.  
К данным качествам относятся: коммуникативные личностные характери-
стики (гуманность, эмпатийность, человеколюбие), эмоциональная культу-
ра, эмоциональный интеллект, артистизм, педагогический оптимизм, креа-
тивность, целеустремленность. Личностные качества как индивидуальные 
онтогенетические образования проявляются в профессиональном поведе-
нии, деятельности, общении и  обеспечивают высокий уровень осуществле-
ния педагогической деятельности. Доброжелательность, педагогический 
такт, коммуникабельность, стремление к творчеству и взаимодействию  
с людьми, эмоциональная устойчивость и уравновешенность, толерант-
ность составляют аксиологический базис педагогической профессии и обе-
спечивают педагогическую направленность деятельности.
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Мотивационная составляющая предусматривает мотивацию профессио-
нальных достижений, положительное отношение и интерес к педагогиче-
ской деятельности, стремление к самореализации в профессии. Мотивация 
профессиональных достижений тесно связана со стремлением к реализации 
собственных возможностей и проявляется в следующих индивидуальных 
характеристиках: настойчивость в достижении цели, желание совершен-
ствовать свою деятельность, увлеченность работой и переживание радости 
от ее успешности,  готовность оказать помощь другим.   

Рефлексивный блок подразумевает самооценку профессиональной под-
готовки, результативности педагогической деятельности, саморегуляцию 
эмоциональных состояний педагога. 

Важной подструктурой личностного компонента являются способности 
к продуктивной музыкально-педагогической деятельности, включающие 
музыкальные способности (музыкальность, способность к эмоциональным 
переживаниям, чувство ритма, мелодический, гармонический, тембровый, 
слух и др.), способность к сопереживанию и проживанию музыкального об-
раза, способность к передаче музыкального образа на невербальном и вер-
бальном уровне, а также коммуникативные, организаторские, творческие 
способности. 

Когнитивный компонент включает: педагогические знания (знания о ме-
тодах и технологиях преподавания учебных предметов); методологические 
знания и методологическую культуру педагога; психологические и  комму-
никативные знания  о возрастных особенностях обучающихся, о средствах, 
способах, методах эффективного взаимодействия, разрешения конфликтов.  
В когнитивный компонент входят психолого-педагогические знания  о сущ-
ности педагогической деятельности и профессионального мастерства, нор-
мах педагогической этики, о требованиях к педагогической деятельности, о 
методах и технологиях образовательного процесса. В состав данного ком-
понента входят так же знания о сущности и средствах педагогической диа-
гностики, и ее месте в деятельности учителя музыки, составе диагностиче-
ских действий. Сформированность данного компонента находит отражение 
в  методологической  культуре педагога.

Технологический компонент включает сформированные педагогиче-
ские, музыкально-исполнительские, коммуникативные, диагностические,  
речевые умения, обеспечивающие готовность  качественно осуществлять 
педагогическую деятельность, решать профессиональные задачи в услови-
ях изменяющейся социокультурной ситуации.

К педагогическим умениям относятся:  умения разрабатывать и реа-
лизовывать учебные задания, конструировать педагогический сценарий 
учебного занятия, применять методический инструментарий, осваивать и 
разрабатывать образовательные инновации. Следует выделить проектиро-
вочные и рефлексивные умения  моделировать образовательный процесс, 
прогнозировать и решать проблемные ситуации, оценивать явления музы-
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кально-педагогической действительности. Музыкально-исполнительские 
умения включают техническое совершенство, хорошее звукоизвлечение, 
актерские умения, которые проявляются  в процессе работы над музы-
кальным материалом.  Диагностические умения включают  способы диа-
гностических действий, к которым относятся умения в области разработки  
музыкально-тестовых заданий, технологические умения по конструирова-
нию диагностического инструментария (анкет, тестов, диагностического 
наблюдения). Существенными элементами технологического компонен-
та  являются коммуникативные умения межличностной коммуникации  
(владение вербальными и невербальными  средствами общения  способами 
и приемами межличностного взаимодействия). В целом, сформированность 
данного компонента находит отражение в  методической  культуре педагога, 
в умениях планировать и осуществлять эффективные музыкально-педаго-
гические действия с использованием имеющихся внутренних и внешних 
ресурсов

Таким образом, профессиональная компетентность является одной из 
важнейших характеристик деятельности учителя, интегральным качеством 
личности, выступающим как результат профессионально-педагогической 
подготовки и как важнейшее условие её эффективности.  Личностная  со-
ставляющая профессиональной компетентности будущего педагога-музы-
канта подчеркивает значимость проявления личностных качеств, выпол-
няющих не менее значимую роль, чем специальные предметные знания  
и умения в профессиональной деятельности.  В структуре профессиональ-
но-личностной компетентности будущего учителя музыки выделены следу-
ющие компоненты: личностный, когнитивный, технологический, которые  
в комплексе характеризуют  индивидуально-психологические качества, зна-
ния, умения в области технологизации деятельности в сфере музыкального 
образования.
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В работе рассматривается применение элементов геймификации в практико-ори-
ентированном образовательном процессе при обучении информатике студентов меди-
цинского университета. Целью геймификации является активизация познавательной 
деятельности, мотивация к практическому использованию полученных знаний по дисци-
плине «Информатика в медицине» в образовательной и профессиональной деятельности, 
построение эффективной коммуникации в образовательном процессе и практической 
деятельности. Рассматривается применение элементов геймификации в сочетании с 
традиционной программой обучения, в проектной деятельности и при решении ситуа-
ционных задач (кейс-стади). 

Ключевые слова: информатика; информационные технологии; геймификация; акти-
визация; мотивация; обучающие игры; интерактивное обучение; проектная деятель-
ность; кейс-метод; ситуационные задачи.

The article is concerning gamification application in practice oriented educational 
process in medical informatics and computer science study of medical university. The purpose 
of gamification is study activity development, motivation of using knowledges and skills on 
informatics in education and professional activity, building of effective communication in 
education process and practical activity.

Key words: informatics; information technology; gamification; activisation; motivation; 
learning games;, interactive learning; games; edutainment; projects method; case study.

Под геймификацией в научной литературе подразумевается процесс при-
менения игровых методик в неигровых ситуациях [1, с. 150; 2, с. 214]. Идея 
использовать игру как элемент образовательного процесса не отличается 
особой новизной. К. Д. Ушинский, считая существующий образовательный 
процесс монотонным учебным трудом, предлагал включать в него элемент 
игры, чтобы образовательная деятельность стала более продуктивной и ин-
тересной обучающимся [2, c. 324]. Геймификация сегодня выходит за рам-
ки средства, используемого в обучении детей, применение геймификации в 
обучении взрослых востребовано в области корпоративного обучения [3]. 
Это показывает, что в образовательном процессе высшего образования гей-
мификация, при соответствующем грамотном подходе, также может найти 
широкое применение. Сегодня при росте объемов новой информации, необ-
ходимой для освоения будущими специалистами, идея интенсифицировать 
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процесс обучения за счет игровых методик становится все более актуаль-
ной. Возможность использования для геймификации новых инструментов 
на основе современных информационных технологий (ИТ) придает пробле-
ме значительную новизну. В данной работе мы рассмотрим использование 
игровых технологий в аспекте реализации практико-ориентированного об-
учения студентов медицинского университета. При теоретическом исследо-
вании проблемы в качестве основных методов применяется системный под-
ход, деятельностный подход и компетентностный подход. В практической 
части исследования применены методы наблюдения и тестирования.

Различные авторы указывают, что использование игр в образовательном 
процессе является фактором, оказывающим положительное влияние на его 
результативность, по следующим причинам [1, 2]:

• активация познавательной деятельности;
• приближение образовательного процесса к реальности;
• возможность самореализации;
• возможность моделирования целого мира (в игровой реальности  

и в виртуальной среде) и своей деятельности в нем;
• возможности творчества и свободного выбора действий;
• импровизация в образовательном процессе;
• мотивиция к действию и получению недостающих знаний;
• эмоциональная окрашенность;
• игровой процесс ненавязчив и открыт для участников;
• удовольствие от игры;
• высокий уровень познавательной активности достигается доброволь-

но, без принуждения;
• социальные и межличностные отношения;
• развитие конкурентоспособности, здорового соперничества, осозна-

ние конкурентных преимуществ и слабых мест каждого участника;
• реализация психолого-педагогической коррекции поведения, реакций, 

действий, знаний, умений, необходимых компетенций;
• нет деления преподавателя и учащихся, есть роли, выполняемые  

в игре, а в соответствии с ними может быть построена иерархия и суборди-
нация, зависящая от правил игры и ее сюжета; 

• может быть рассказана история (использованы элементы сторителлин-
га), которые могут служить основой для запоминания знаний, умений, дей-
ствий и процедур в зависимости от ее контекста;

• может быть построена на основе решения ситуационных задач (кей-
сов). Разрешение игровой ситуации, построенной на основе реальной про-
блемы, кейса или события, становится более понятным, запоминающимся и 
увлекательным. Рассматриваемый на основе данной игровой ситуации об-
разовательный материал не воспринимается обучающими как абстракция 
или упрощенная модель.
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Далее рассмотрим, как описанные преимущества геймификации могут 
быть использованы при организации образовательного процесса по дис-
циплинам образовательной области «информатика» в медицинском обра-
зовании.

Обучение данным дисциплинам в медицинском университете реализу-
ется в рамках курсов «Информатика в медицине», «Основы статистики»,  
а также ряда элективных курсов.

Традиционно образовательный процесс включает следующие формы 
организации: лекции, практические занятия, самостоятельная работа под 
контролем преподавателя. Особенностью образовательного процесса по 
дисциплинам образовательной области «Информатика» медицинского уни-
верситета является его практическая направленность на использование 
информационных технологий в профессиональной деятельности в сфере 
медицины и фармации. Этому способствует решение средствами информа-
ционных технологий ситуационных задач различных типов [4, с. 90]. 

В лекционном процессе элементы геймификации могут быть исполь-
зованы для управления вниманием аудитории, психолого-эмоциональной 
разрядки, структуризации и обобщения материала, организации рефлексии, 
мотивации самостоятельной работы по практическому внедрению и само-
стоятельной отработке на практике [5, c. 57].

В структуре дисциплины «Информатика в медицине» представлена те-
матика, приведенная в таблице 1 [4, c. 5].

Таблица 1
Информатика в медицине

Тематические разделы Геймификация 
в лекции

Геймификация 
на практических 

занятиях
1. Управляемая образовательная сре-
да на основе системы дистанционно-
го обучения MOODLE

Виртуальное путеше-
ствие по курсу, кросс-
ворд

Соревновательная дея-
тельность по решению 
задач

2. Интегрированный пакет Microsoft 
Office. Создание комплексных доку-
ментов в текстовом редакторе 

Эстафета «Создание 
документа».
Игра Ribbon Hero

Скрайбинг, клавиатурные 
тренажеры, баскет-метод

3. Обработка медико-биологической 
информации средствами электрон-
ных таблиц. 
Выполнение профессионально зна-
чимых расчетов и построение графи-
ков в среде электронных таблиц.
Статистическая обработка медико-
биологических данных средствами 
электронных таблиц

Элементы интеллек-
туальных игр «Своя 
игра».
Карточки «Flash-
cards». Анаграммы

Баскет-метод,
рейтинги и поощрения 
по компетенциям: шкала 
прогресса, знаки отличия
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4. Создание баз данных средствами 
Microsoft Access.. Создание таблиц, 
форм, отчетов. Связывание в среде 
Microsoft Access таблиц, выборка ин-
формации с помощью запросов

Кроссворд «Термины 
баз данных». Учебная 
база данных

Создание базы данных
в форме группового 
проекта

5. Использование графики для пред-
ставления медицинской и биоло-
гической информации. Создание 
профессионально-ориентированных 
рисунков с использованием графиче-
ского редактора

Демонстрации 
«Тело человека»,
«Создание логотипа».

Проект «Инфографика».
Конкурс «Резюме»

6. Создание и обработка мультиме-
дийных документов

Интерактивная 
галерея, анимации

Игра: Медицинская 
бизнес-презентация 

7. Обеспечение сохранности элек-
тронных ресурсов. Резервное копи-
рование и архивация

Викторина «Способы 
архивации»

Игра-исследование

8. Компьютерные сети. Виды ком-
пьютерных сетей и их назначение. 
Глобальная сеть Интернет. Ресурсы 
Интернет. Электронная почта

Кроссворд, 
«Flash-cards».
Сторителлинг

Кубок по поиску 
в Интернет, игра
«Деловая переписка»

Также в таблице 1 приведены приемы и инструменты геймификации, ис-
пользуемые при изучении представленной тематики, подробное рассмотре-
ние которых будет нами произведено далее. Подразумевается, что в лекци-
онном процессе используется мультимедийное оборудование: презентация  
или интерактивная доска, что является более удобным вариантом при про-
ведении лекций по дисциплинам образовательной области «Информатика».

Изучение информатики начинается с входного контроля, на котором  
в процессе выполнения студентами простейших заданий на основе школь-
ной программы определяется начальный уровень компетенций студентов  
в области информационных технологий. На основе полученных результатов 
выявляются имеющиеся пробелы в знаниях и умениях, которые подлежат 
коррекции в процессе изучения курса «Информатика в медицине». Одной из 
функций курса информатики на первом курсе медицинского университета 
является пропедевтическая функция, позволяющая унифицировать знания и 
умения студентов в области информационных технологий, скорректировать 
пробелы и недостатки, оставшиеся после прохождения курса информатики 
в средней школе [6]. Далее происходит ознакомление со структурой и осо-
бенностями работы системы дистанционного обучения (СДО) MOODLE, 
посредством которой осуществляется информационно-методическая под-
держка курса, реализуется тестовый контроль и сбор психолого-педагоги-
ческой информации в форме обратной связи. Курс, построенный на основе 
системы дистанционного обучения, предоставляет все теоретические мате-

Окончание таблицы 1
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риалы, и методические указания для практических занятий, разделенные на 
модули курса, соответствующие его тематическому плану. В соответствии 
с тематикой курса студентам предоставляется также комплекс практико-
ориентированных задач различных типов, организованных в форме тема-
тических параллелей. Ранее нами были выделены следующие типы задач: 
задачи – калькуляторы или вычислительные задачи, задачи структуризации, 
задачи моделирования, задачи анализа данных, презентационные задачи, за-
дачи оптимизации [4, с. 87]. В соответствии с практико-ориентированными 
потребностями и профессиональными интересами будущих специалистов 
курса может быть выделен ряд тематических параллелей, таких как: тайм-
менеджмент, применение ИТ в фармации, применение ИТ в медицине, фи-
нансово-экономическая грамотность, биоинформатика и др.

В процессе лекций для обобщения ознакомления с основами работы 
в среде MOODLE в форме виртуального путешествия с элементами сто-
рителлинга вводится терминология, рассматривается структура курса, со-
держание его основных модулей. Студенты получают представление об 
образовательных ресурсах курса (лекциях, заданиях, тестах, файлах и др.), 
знакомятся с элементами планирования (календарь), обратной связи (фору-
мы, опросники). В качестве обобщения студентам предлагается коллективно 
решить кроссворд, содержащий перечень основных терминов, касающих-
ся работы в системе дистанционного обучения и непосредственно в курсе 
«Информатика в медицине». На данном этапе основной задачей организа-
ции практической деятельности обучающихся в курсе является мотивация и 
стимулирование решения задач, поскольку для решения наиболее простых 
из них достаточно знаний из школьного курса. По мере прохождения курса 
«Информатика в медицине» доступными для решения становятся все более 
сложные задачи. Элементами геймификации является накопление баллов 
за решение задач, построение индивидуальных образовательных траекто-
рий при выборе тематических параллелей, организация соревновательной 
деятельности в курсе на основе решения практико-ориентированных и си-
туационных задач, виртуальное поощрение за достижение определенного 
количества баллов и прохождения одной или нескольких тематических па-
раллелей в полном объеме. 

При переходе к изучению программного пакета Microsoft Office, в лек-
ционном процессе после разбора основных особенностей входящих в него 
приложений и их взаимодействия, проводится демонстрация создания ком-
плексного документа. Для повышения интерактивности работы в аудитории 
и вовлеченности слушателей в процесс практической деятельности, выпол-
нение операций производится поочередно вызываемыми из аудитории сту-
дентами. Преподаватель направляет и оценивает действия студентов, осу-
ществляет обратную связь с аудиторией, акцентирует внимание на способах 
автоматизации работы, а именно:

• использовании 24-компонентного буфера обмена; 
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• применении макросов; 
• создании автоматического оглавления;
• организации перекрестных ссылок и др. 
Для студентов, обучающихся на английском языке, в лекционном про-

цессе и в процессе самостоятельной работы может быть использована  
обучающая игра Ribbon Hero компании Microsoft. 

В практической работе над созданием комплексных текстовых докумен-
тов, помимо внедрения в практику полученных знаний, обращается вни-
мание на развитие компетенций, способных повысить качество и скорость 
работы, а именно скорость набора текста, способы организации интерфей-
са и др. Определение скорости набора, знакомство с методами повышения 
скорости печати, организация мини-соревнований по скоростному набору 
практико-ориентированных текстов вносят в образовательный процесс со-
ревновательный элемент. С этой целью могут быть использованы специали-
зированные ресурсы интернет, а также клавиатурные тренажеры. 

Алгоритм действий и последовательность операций при демонстрации 
и объяснении преподавателем может быть зафиксирована методом скрай-
бинга (поэтапного рисования). Так может быть построена блок-схема или 
создан чек-лист, по которому можно не только выполнить задания, но и про-
верить правильность его выполнения.

При изучении Microsoft Excel особое внимание уделяется математиче-
скому моделированию и статистическому анализу медицинских данных. 
Важную роль при формировании необходимых для этого компетенций 
играет знание встроенных функций и умение их применять. В лекционном 
процессе для запоминания функций могут быть использованы элементы 
интеллектуальных игр, а также флеш-карточки, которые могут быть реали-
зованы с использованием анимации PowerPoint. На лицевой стороне такой 
карточки написана функция, на обороте – ее назначение и синтаксис. Для 
закрепления могут быть использованы задания-анаграммы. В ходе практи-
ческих занятий может найти применение баскет-метод: выполнение мно-
жества разнообразных заданий с элементами делегирования полномочий 
между участниками образовательного процесса. В таком случае оценива-
ются следующие показатели – количество и объем выполненных заданий, 
скорость и качество их выполнения. 

Для понимания принципов создания и функционирования баз данных 
необходимо понимать их теоретические основы. Для запоминания ключе-
вых терминов, таких как запись, поле, таблица, отчет, запрос, форма и не-
которых других, в обобщающей части лекции обучающимся предлагается 
решение простого кроссворда на эту тему. Демонстрация работы с учебной 
базой данных может быть проведена в форме деловой игры. 

При демонстрации работы со слоями в графическом редакторе может 
быть использован пример на послойном расположении на рисунке различ-
ных систем организма человека. При иллюстрации работы с текстом – при-
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мер создания логотипа медицинской организации. Реализация проекта по 
созданию медицинской инфографики на практических занятиях позволяет 
усвоить систему приемов работы в графическом редакторе. Работа над ин-
фографикой может быть продолжена в теме, посвященной мультимедий-
ным презентациям, где на основе анимационных эффектов инфографика 
может быть превращена в интерактивную. Приемы создания интерактив-
ной игровой анимации (интерактивная карта, интерактивная галерея) рас-
сматриваются на лекциях и закрепляются на практике. Усиливает практиче-
скую ориентированность этих методов междисциплинарная составляющая 
с медико-биологическими и специальными дисциплинами. 

По нашим наблюдениям вопросы компьютерной безопасности являются 
одними из самых сложных в курсе информатики. Проведение лабораторной 
работы по архивации данных и антивирусной защите в форме мини-иссле-
дования, состоящего в сравнительном анализе методов архивации и осо-
бенностей антивирусного программного обеспечения, позволяет вызвать 
интерес к этой теме и сделать ее более доступной к освоению студентами. 

Понимание основ функционирования и использования локальных и гло-
бальных компьютерных сетей требует свободного оперирования термино-
логией. Флеш-карточки, кроссворды и другие игры со словами могут быть 
использованы для обобщения лекционного материала. История становле-
ния и развития сети интернет в мире, русскоязычном сообществе, в Респу-
блике Беларусь, в медицинской отрасли открывает обширные возможности 
для использования сторителлинга. Отработка на практике приемов рацио-
нального поиска профессионально-значимой информации в сети интернет 
может быть реализована в форме соревнования, а работа с электронной по-
чтой – в форме деловой игры. 

Основные потребности обучающегося, реализуемые в процессе игры, 
заключаются в нижеследующем [7, с. 112]: 

• в совершенствовании умений и навыков;
• во взаимодействиях с другими людьми;
• в автономности.
Выделяются три базовые группы игровых механик, которые позволяют 

данные потребности реализовать. Это действие (action), обыгрывание роли 
(role-playing) и стратегия (strategy), включающая в себя функции контроля 
и планирования. Предлагаемые приемы геймификации позволяют реализо-
вать описанные механики в условиях практико-ориентированного обучения 
информатике в медицинском университете.

Таким образом, особенностями реализуемой методики практико-ориен-
тированного обучения дисциплине «Информатика в медицине» являются:

• комплекс практико-ориентированных задач, направленный на развитие 
необходимых компетенций [4, c. 87];

• геймифицированный образовательный процесс;
• система анализа и учета результатов учебных достижений [4, c. 90].
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В рамках педагогического эксперимента в учебных группах было уста-
новлено повышение уровня учебных достижений в экспериментальных 
группах студентов, работающих по методике автора, по сравнению с кон-
трольными группами, что продемонстрировано данными, приведенными  
в таблице 2.

 Таблица 2
Результаты педагогического эксперимента

Контрольные 
мероприятия 

(тематический 
контроль)

Описательная статистика
Оценка 

достовер-
ности

Среднее Стандартное 
отклонение

Стандартная 
ошибка

Хи-квадрат

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ

Текстовый редактор 8,14 7,635 1,57 1,83 0,08 0,09 <0,000012

Электронные таблицы 8,50 7,756 1,03 1,61 0,05 0,08 <0,000000

Мультимедийные 
презентации

8,458 7,953 1,11 1,14 0,06 0,06 <0,000013

Базы данных 8,645 7,879 0,85 1,17 0,05 0,06 <0,000000

Компьютерная графика 8,925 7,442 0,60 1,26 0,03 006 <0,000000

В заключение необходимо отметить неподдельный интерес студентов, 
проявленный к работе в рамках педагогического эксперимента. Обучающи-
еся демонстрировали высокий уровень мотивированности, проявляли здо-
ровую конкуренцию, готовность изучать и пробовать новое в образователь-
ной деятельности. Следовательно, в практико-ориентированном обучении 
будущих специалистов медицины геймификация как способ повышения 
мотивации к учению и активизации познавательной деятельности позволя-
ет добиться улучшения результатов обучения, что свидетельствует о более 
высоком уровне формирования необходимых социально-личностных, ака-
демических и профессиональных компетенций в ходе освоения дисципли-
ны «Информатика в медицине». 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ  
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

INNOVATIVE TECHNOLOGIES TO IMPROVE THE QUALITY 
OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN HIGHER SCHOOL 

В статье проанализирована  проблема технологизации образовательного процесса 
и целесообразности внедрения  современных образовательных технологий для улучше-
ния качества образовательного процесса. Рассмотрены  сущность и показатели каче-
ства образования. Представлена классификация образовательных технологий и дана их 
краткая характеристика.  Выявлен  потенциал  личностно ориентированных технологий  
и перевернутого обучения в  системе высшего образования.

Ключевые слова:  качество образования, образовательная технология,  личностно 
ориентированные технологии,   перевернутое обучение.  

The article analyzes the problem of technologization of the educational process and the 
feasibility of introducing modern educational technologies to improve the quality of the 
educational process. The essence and indicators of the quality of education are considered. The 
classification of educational technologies is presented and their brief description is given. The 
potential of learner-centered technology and flipped learning in higher education is revealed.

Key words: quality of education, educational technology, student-centered technology, 
flipped learning. 

Целесообразность рассмотрения проблем технологизации  образова-
тельного процесса диктуется необходимостью обеспечения качества и уси-
ления эффективности работы учреждений высшего образования. В насто-
ящее время качество становится руководящей идеей  многих учреждений 
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образования и рассматривается как существенная составляющая образо-
вательной политики. Это связано с актуализацией тенденций устойчивого 
развития  общества, основанных на удовлетворении запросов потребителей 
в улучшении «качества жизни», одной из основных составляющих которо-
го является качество образования. Для успешного решения современных 
образовательных задач на уровне высшего образования, таких как подго-
товка компетентного специалиста, формирование продуктивной и креатив-
ной личности,  активизация умений учиться самостоятельно, необходимо 
обобщение и систематизация опыта внедрения новых подходов к проекти-
рованию и реализации обучения и воспитания в контексте теоретико-ме-
тодологического переосмысления современной образовательной действи-
тельности. 

В широком смысле «качество образования» понимается как сбаланси-
рованное соответствие образования (как системы, процесса и результата) 
актуальным в обществе потребностям, целям, требованиям, стандартам  
и условиям. В рамках экономической теории качество подразумевает по-
стоянное совершенствование продукции, услуг, необходимых потреби-
телю. Одновременно качество обусловлено способностью организации 
определять тенденции общественного развития и отвечать на еще не сфор-
мулированный запрос потребителей. Общими позициями в определении  
качества образования согласно международным документам являются  га-
рантированная реализация   стандартов образования; способность ставить 
цели в различных контекстах и достигать их с входными показателями  
и контекстными переменными; способность отвечать требованиям и ожи-
даниям основных и косвенных потребителей и заинтересованных сторон; 
стремление к совершенствованию. 

В Кодексе Республики Беларусь об образовании качество образования   
определяется как соответствие образования требованиям образовательного 
стандарта, учебно-программной документации соответствующей образова-
тельной программы, что акцентирует внимание педагогических работников 
на  нормативном уровне, которому должен соответствовать продукт образо-
вания,  соотношении цели и результата  образования. 

Качество высшего образования обусловлено как внеобразовательными 
(развертывание процесса глобализации, ускорение научно-технологиче-
ского прогресса, развитие информационной экономики), так и собственно 
образовательными тенденциями (интернационализация, коммерциализа-
ция образования). Оно характеризуется полисубъектностью, многоаспек-
тностью и включает в себя не только качество конечного результата обра-
зования (его знаниевой, деятельностной и творческой составляющей), но  
и качество потенциала учреждения высшего образования. Безусловно, си-
стема обеспечения качества высшего образования характеризуется сово-
купностью показателей, затрагивающих различные аспекты деятельности 
учреждений образования: содержание образования, формы и методы обуче-
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ния, кадровый состав, материально-техническая база и другое. Для обучаю-
щихся  качество – это, прежде всего, знания, умения и практические навыки, 
необходимые для саморазвития, профессионального роста, успешного тру-
доустройства. Для работодателей качественное образование ассоциируется 
с подготовкой специалистов, владеющих необходимыми компетенциями и 
способных адаптироваться к динамично изменяющимся условиям трудовой 
деятельности. Таким образом, качество образования – это комплексный по-
казатель степени удовлетворенности ожиданий участников образовательно-
го процесса от предоставляемых образовательных услуг; соотношения цели 
и результата обучения, а также уровня сформированности знаний, умений, 
навыков, компетенций, умственного, физического и нравственного разви-
тия личности обучающегося. Важнейшим показателем результативности  
подготовки в высшей школе является профессиональная компетентность 
будущих специалистов.

Для многих сфер экономической и общественной жизни сегодня аксио-
мой является тот факт, что   совершенствование и повышение качества ре-
зультатов деятельности неразрывно связано с внедрением инновационных  
технологий. Не является исключением и сфера образования. В современном 
педагогическом сообществе актуализируются вопросы повышения качества 
образовательного процесса, сопряженные с  применением новых обучаю-
щих практик, педагогических методов и технологий на разных уровнях 
образования. Теория и практика осуществления технологического подхода  
к обучению отражена в научных трудах П. Я. Гальперина, Н. Ф. Талызиной, 
В. П. Беспалько, В. В. Гузеева, М. В. Кларина и др. Справедливо считает-
ся, что именно применение инновационных  технологий обучения (игровое 
проектирование, техники работы с учебными материалами, перевернутое 
обучение, форматирующее оценивание) способствует  развитию метаком-
петентности студента, формирует необходимые для профессии умения  
и навыки, создает предпосылки для психологической готовности внедрять  
в реальную практику освоенные знания. 

Современная образовательная практика свидетельствует о том, что обу-
чение с помощью традиционных методик  не справляется с формированием 
как  ключевых, базовых, так и специальных профессиональных   компе-
тенций личности. Существует ряд  педагогических проблем, затрудняющих 
получение высоких образовательных результатов: слабая учебно-познава-
тельная мотивация и ответственность, нацеленность студентов на репро-
дуктивное воспроизведение материала, отсутствие желания и умения у обу-
чающихся самостоятельно работать, неразвитость критического мышления 
и др.

В научно-методической литературе (Н. И. Запрудский, А. П. Панфило-
ва, Т.И. Шамова и др.) подчеркивается, что  технологизация образователь-
ного процесса соответствует общемировым образовательным тенденциям 
и способствует преодолению мотивационного  кризиса обучающихся в 
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контексте их учебно-познавательных интересов, формирует необходимые 
метакогнитивные и профессиональные навыки. Н. И. Запрудский называ-
ет следующие показатели технологизации обучения: педагог опирается на 
субъектный опыт учащихся, предлагает выбор из различных альтернатив, 
организует самооценку хода и результатов учебно-познавательной деятель-
ности, ориентирует на получение  личностно-значимого результата и в ито-
ге помогает обучающемуся самому учиться [4]. 

Понятие  технология (от греч. techne – искусство, мастерство, умение 
и logos – учение, наука) определяется в энциклопедических словарях как 
совокупность методов обработки,  изменения состояния, свойств исходного 
материала, осуществляемых в процессе производства. В  технологии нахо-
дят отражение методы, применяемые в процессе изменения исходного про-
дукта с целью придания ему необходимого вида и качества. В социально-
образовательной сфере данный термин, естественно,  приобрел несколько 
иное  значение.   Исходным  и конечным продуктом технологии выступает 
человек, а основным изменениям подвергаются его   личностные характе-
ристики. 

В педагогике XX века термин «технология» нередко рассматривался  
как аналог терминов «педагогическая система», «методика преподавания», 
«метод и прием обучения», что  привело, на наш взгляд, к определенной 
путанице и  искажению смысла понятия «образовательная  технология»  
в научно-педагогической и учебно-педагогической литературе. В отличие 
от методики, которая  опирается на эмпирический опыт, мастерство и ис-
кусство педагога, обобщает авторские способы передачи знаний, педаго-
гическая технология основана на закономерностях учебного процесса как 
результате научного познания процесса образования и проектируется с ори-
ентацией на заданный,  а не предполагаемый результат, она отличается от 
методик своей воспроизводимостью, устойчивостью результатов. Следует 
отметить, что в   данной статье мы рассматриваем педагогические и образо-
вательные технологии как синонимичные  понятия, осознавая при этом, что 
различия в дефиниции данных понятий, безусловно, имеются.

Анализ современной научно-педагогической литературы свидетель-
ствует, что в настоящее время  образовательная технология должна пред-
ставлять собой продуманную в деталях модель совместной учебной и 
педагогической деятельности по проектированию и реализации учебного про-
цесса, цель которой достичь гарантированных, запланированных результатов  
обучения (М. В. Кларин). Педагогическая технология рассматривается как 
совокупность и последовательность реализации педагогических методов, 
приемов и средств, позволяющих придать конкретному педагогическо-
му явлению (объекту воздействия) заданные ранее свойства и качества.  
В. В. Гузеев определяет  педагогическую технологию как систему, состоя-
щую из следующих блоков:  диагностичного и операционного представле-
ния планируемых результатов обучения; набора моделей обучения; крите-
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риев выбора или построения оптимальной модели для данных конкретных 
условий» [3].

В основе педагогической технологии лежит реализация идеи управляе-
мости учебным и воспитательным процессом и гарантированности дости-
жения результата на основе алгоритмизированной системы педагогических 
процедур. Критериями технологичности в образовании являются  концеп-
туальность (опора на определенную научную концепцию), системность (ло-
гика процесса, взаимосвязь всех его частей, целостность), управляемость  
(возможность целеполагания, планирования, проектирования процесса об-
учения, поэтапной диагностики, варьирования средств и методов с целью 
коррекции результатов), эффективность (гарантированное достижение ре-
зультата обучения), воспроизводимость (возможность  повторения педаго-
гической технологии другими субъектами образовательного процесса).  

Анализ научно-методической литературы по вопросам проектирова-
ния и реализации педагогических технологий указывает на значительное  
количество предлагаемых наименований технологий для реализации в 
высшем образовании: модульная, модульно-рейтинговая, эвристическое 
обучение, технология проблемного обучения,  портфолио, проектно-иссле-
довательские технологии, когнитивные технологии обучения, технологии 
формирования критического мышления, система полного усвоения знаний, 
информационные, цифровые и мультимедийные технологии и ряд других. 
Разнообразие видов образовательных технологий обусловлено их направ-
ленностью на различные аспекты образовательного процесса и образова-
тельной системы: управленческие, организационные, дидактические, раз-
вивающие, корректирующие, контрольно-диагностические. 

Какие из вышеназванных образовательных технологий эффективно 
влияют на повышение качества образования? Ответ  на этот вопрос лежит  
в плоскости целеполагания и определения критериев повышения качества 
образовательного процесса на уровне высшего образования.  Цель совре-
менного профессионального образования – сформировать  образовательные 
и профессиональные компетенции личности. Один из важнейших  критери-
ев – уровень  личностного  и профессионального развития, которого дости-
гают выпускники учреждения образования в соответствии с планируемыми 
целями обучения и воспитания, который включает сформированные навыки 
XXI века: комплексное решение проблем, критическое мышление, креатив-
ность, умение взаимодействовать с людьми, эмоциональный интеллект, 
умение анализировать и принимать решения и др. [8].

Многообразие видов педагогических технологий требует их классифи-
кации и уточнения целевых ориентиров в образовательной практике. Одна 
из  классификаций выделяет предметно-ориентированные и личностно-
ориентированные технологии (Д. Г. Левитес). Предметно-ориентированные 
технологии (модульная технология, технология полного усвоения знаний, 
программированное обучение, портфолио и др.) упорядочивают и алго-
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ритмизируют содержание учебных программ,  активизируя, тем самым, их  
усвоение. Их характерными особенностями являются: планирование конеч-
ных результатов учебной деятельности; определение способов деятельно-
сти, при которых эта деятельность приведет к достижению цели; возмож-
ность объективных поэтапных измерений и итоговой оценки достигнутых 
результатов. 

Личностно ориентированные технологии (развития критического мыш-
ления, проектного обучения, активной оценки, исследовательского обуче-
ния, эвристическое обучение и др.) служат в большей степени для форми-
рования личностных компетенций и индивидуального саморазвития. Они 
нацелены на создание условий для самореализации обучающегося  и разви-
тия его личностных качеств в ходе освоения изучаемых предметов. Харак-
терные черты личностно-ориентированных технологий обучения: сотруд-
ничество, диалогичность, деятельно-творческий характер,  предоставление 
обучающимся выбора для принятия самостоятельных решений. Инстру-
ментарий   личностно-ориентированных технологий представляет собой 
совокупность методов, приемов и средств педагогического взаимодействия 
субъектов образования. 

Особого внимания заслуживают, на наш взгляд, технологии самоанализа 
и самооценки образовательных результатов, к которым в первую очередь 
относиться  технология активной оценки, которая признана в европейском 
образовании как один из наиболее эффективных путь повышения моти-
вации достижений обучающихся [7]. Сущность технологии выражается  
в формирующем оценивании, которое позволяет обучающимся осознавать 
и отслеживать собственный прогресс в обучении, нести за него ответствен-
ность и стремиться к улучшению. В настоящее время данная технология по-
лучает распространение в Республике Беларусь  на уровне общего среднего  
образования [1], но имеет значительный потенциал в активизации внутрен-
них ресурсов и мотивации студентов.  

Существуют и иные подходы к определению и классификации педаго-
гических технологий. Например, выделяют  инструментальный подход, при 
котором педагогическая технология рассматривается как инструментарий 
образовательного процесса, система указаний, которые должны обеспечить 
эффективность и результативность образования (В. П. Беспалько и др.)  
и  организационно-управленческий  подход, рассматривающий техноло-
гию как способ организации, модель процесса, гарантирующую получение 
запланированного результата (И. П. Волков, С. С. Кашлев, В. М. Монахов 
и др.). Следует также заметить, что нередко определенная инновационная 
практика может определяться в методической литературе и как  технология, 
и как метод, и как модель (модель и технология перевернутого обучения, 
кейс-технология и метод case study; метод проектов и проектная техноло-
гия). Исследователь А. А. Факторович  считает, что  способ определения 
педагогической технологии заключается в сведении её к системе алгорит-
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мизированных процедур, которые гарантируют достижение результата  
и минимизируют риск неудач [6]. 

Очевидно, что вышеназванные классификации  не могут охватить всего 
многообразия существующих технологий, в которых, иногда, сложно разгра-
ничить предметную и личностную, организационную и инструментальную 
составляющие. К таким многослойным и многоплановым образовательным 
технологиям следует, на наш взгляд, отнести технологию перевернутого об-
учения, применение которой  интенсивно расширяется в настоящее время, 
затрагивая все уровни образования: от дошкольного до высшего. Модель 
и технология перевернутого обучения основана на следующих концепту-
альных идеях: активизация процесса учения, перенос акцентов с усвоения 
знаний на формирование универсальных компетенций; развитие умения 
учиться самостоятельно; формирование  чувства ответственности за своё 
образование;  индивидуализация обучения;  использование качественной 
информации в сети Интернет, вовлеченность в групповую работу; возмож-
ность самому обучающемуся контролировать темп и время обучения [2].  
В основе  перевернутого обучения лежит иная, в отличие от общепринятой, 
организация деятельности преподавателя и обучающихся.  Теория, новый 
учебный материал изучаются самостоятельно, а на занятиях выполняют-
ся практические задания по теме, обсуждаются и разбираются различные 
аспекты новой темы и возникающие сложные вопросы.   Ценность перевер-
нутых занятий заключается в возможности использования учебного време-
ни для обсуждения содержания теоретического материала, проверки и отра-
ботки знаний и взаимодействия друг с другом в практической деятельности. 
Во время учебных занятий роль преподавателя – выступать консультантом 
и фасилитатором, поощряя обучающихся на самостоятельные действия и 
совместную работу. Для достижения планируемых результатов обучения он 
должен организовывать, поддерживать, направлять, обеспечивать обратную 
связь. Изменяется и роль обучающегося: он – активный участник учебного 
процесса.

Заинтересованное обсуждение слушателями проблемы внедрения пере-
вернутого обучения в образовательный процесс в рамках повышения квали-
фикации  по учебной программе «Инновационные технологии повышения 
качества образовательного процесса», реализуемой на кафедре современ-
ного естествознания ГУО «Республиканский институт высшей школы», 
свидетельствует о целесообразности более широкого использования идей 
перевернутого обучения на уровне высшего и среднего специального об-
разования. Преподаватели отмечают ряд его существенных преимуществ: 
усиление практикоориентированности в обучении, вовлеченность обучаю-
щихся  в процесс обучения, рациональное использование учебного времени 
на занятии, и формирование навыков самостоятельной работы, формирова-
ние навыков коллективного взаимодействия и др. При этом преподаватели 
высказывают заинтересованность в дальнейшем овладении организацион-
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ными и содержательно-технологическими аспектами подготовки  к реали-
зации перевернутого обучения.  

Итак,  для успешного решения современных образовательных задач 
на уровне высшего образования целесообразно расширение  практики ос-
воения и применения образовательных технологий в процесс обучения  
и воспитания. К инновационным технологиям относятся, в первую оче-
редь, технологии развития критического мышления, эвристическое обу-
чение, активная оценка, перевернутое обучение, технологии, основанные 
на изучении практики (case studies). Данные технологии способствуют 
формированию базовых и профессиональных компетенций обучающихся; 
креативность, эмоциональный интеллект, критическое мышление, комму-
никабельность, способность к комплексному решению задач. 
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ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ДЕЛОВОГО АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА В АКАДЕМИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

EXPERIENCE OF BUSINESS ENGLISH TEACHING AT THE 
ACADEMY OF PUBLIC ADMINISTRATION UNDER THE 
AEGIS OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

В статье рассмотрены особенности, проблемы и тенденции преподавания делового 
английского языка на современном этапе. Описаны различные профессиональные навы-
ки, которые можно формировать в процессе преподавания иностранного языка. С этой 
точки зрения проанализированы современные учебные и учебно-методические пособия 
зарубежных издательств. Авторы описывают два метода работы с кейсами и ситу-
ациями, а также метод анализа материалов из аутентичных англоязычных средств 
массовой информации, которые могут способствовать формированию навыка принятия 
решений на основе анализа сложившейся ситуации.

Ключевые слова: деловой английский язык; кейсы и ситуации; опыт преподавания; 
развитие профессиональных навыков; учебные пособия.

The article deals with the peculiarities, problematic issues and modern trends in Business 
English teaching. Different non-linguistic competences and skills, which can be developed in the 
process of foreign language teaching, are described. Modern course books of foreign publishers 
are analyzed from this prospective. The authors offer two approaches to case study and situation 
analysis, and also authentic mass media materials analysis method which can encourage 
decision-making skills development on the basis of current situation analysis.

Key words: Business English; cases and situations; teaching experience; professional skills 
development; course books.

В XXI веке роль коммуникации очень велика, поэтому свободное владе-
ние иностранными языками, а также умение наладить продуктивный меж-
культурный диалог с зарубежными представителями и партнерами являют-
ся обязательными критериями отбора квалифицированных управленческих 
кадров, как в частных, так и в государственных организациях. Знание ино-
странных языков широко востребовано, особенно на протяжении послед-
них 10 лет. Для сегодняшнего дня характерны следующие тенденции:

• использование в процессе изучения иностранного языка специально 
разработанных учебных интернет-платформ;

• спрос на изучение иностранных языков в форме интенсивных или экс-
пресс-курсов;
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• появление возможности обучения на языковых курсах за рубежом или 
в родной стране с участием носителя языка;

• спрос на изучение иностранного языка с целью получения допол-
нительных знаний из аутентичной литературы для написания исследова-
тельских работ и представления результатов своих исследований между-
народному научному сообществу, в приоритете которого академическая 
мобильность1;

• увеличение спроса на изучение именно английского языка в связи с 
все возрастающей потребностью в работниках сферы информационных и 
информационно-коммуникационных технологий.

После анализа проблем, которые преподаватели иностранных языков 
наиболее часто затрагивают на конференциях и семинарах по обмену про-
фессиональным опытом, становится очевидным, что наиболее актуальны-
ми являются вопросы подготовки студентов неязыковых УВО к иноязычной 
профессиональной коммуникации; возможности эффективного использова-
ния компьютерных технологий и электронных образовательных ресурсов, 
как способа организации самостоятельной контролируемой работы студен-
тов; а также формирование межкультурных иноязычных компетенций [1–4].

Согласно статистическим сведениям на сегодняшний день наиболее 
распространенным и востребованным языком является английский. Поми-
мо того, что английский – официальный язык в 56 странах и наиболее часто 
используемый в международной переписке, документообороте и законот-
ворчестве, он по-прежнему лидирует в списке самых популярных языков 
интернета и новых технологий [5]. Более того, значительная часть разного 
рода обучающего контента в интернете зачастую создается и распространя-
ется на английском языке.

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, являясь уч-
реждением высшего образования, ориентированным на обучение будущих 
государственных служащих, руководителей различных уровней как в госу-
дарственных организациях, так и в бизнесе заинтересована в том, чтобы ее 
студенты получали не просто качественные знания, но и активно развива-
ли профессиональные навыки, которые им будут необходимы для работы. 
Такого рода навыки формируются в процессе преподавания специальных 
дисциплин, но должны совершенствоваться и в процессе изучения делового 

1 Согласно результатам проведенного в феврале 2019 года анкетирования молодых 
ученых Академии управления, каждый из участников отметил важность знания ино-
странного языка, а также необходимость его изучения на II ступени получения высшего 
образования. Более того, участники опроса подчеркнули, что в некоторых случаях им не-
обходимо было знание не одного, а двух иностранных языков: английский – как средство 
выражения своих научных взглядов и разработок на международном уровне на конфе-
ренциях и конгрессах; а второй или иногда третий – для изучения аутентичной литерату-
ры по теме исследования, в том случае, если диссертационное исследование посвящено 
правовым, экономическим, культурным, историческим и прочим аспектам того или иного 
зарубежного государства. 
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иностранного языка, а также иных дисциплин, преподаваемых на иностран-
ном языке1. С другой стороны, ввиду возрастающей студенческой и пре-
подавательской академической мобильности, необходимо также развивать  
и общие академические навыки, среди которых:

• подготовка и участие в лекциях на иностранном языке (например, ве-
дение записей, формулирование вопросов и уточнений);

• подготовка и участие в семинарах (например, поиск информации по 
иностранным источникам, анализ иностранной литературы, умение дока-
зать или опровергнуть ту или иную точку зрения);

• работа с источником на иностранном языке (например, выделение ос-
новной идеи, написание обзора, реферирование и пр.);

• написание эссе (например, написание введения и заключения, струк-
турирование аргументации, перефразирование предложений, правильное 
оформление ссылок);

• подготовка курсовой или дипломной работы на иностранном языке 
(например, изучение зарубежных интернет-ресурсов, оценка полученных 
результатов, составление списка использованных источников, представле-
ние проанализированного материала).

Одним из наиболее сложных аспектов преподавания делового англий-
ского языка, английского языка для специальных целей является выбор 
учебников, учебных пособий и материалов, так как они должны быть на-
целены на развитие и совершенствование не только языковых и коммуни-
кативных компетенций, но также межкультурных и профессиональных. 
Современный рынок англоязычной учебной и учебно-методической лите-
ратуры продолжает стремительно расти. Однако большинство издаваемых 
серий различных авторитетных изданий (Cambridge, Oxford, Longman, 
Express Publishers, Collins, и т. д.), во-первых, очень дорогостоящее, во-
вторых, более ориентировано на подготовку к сдаче определенных экзаме-
нов или же нацелено на совершенствование языковых навыков.

Безусловно, есть исключения, и появляются издания, целью которых 
является формирование и совершенствование ряда общепрофессиональ-
ных практических навыков наряду с языковыми. Такого подхода, напри-
мер, придерживается серия учебников «English for the 21st Century» изда-
тельства Garnet Publishing и «Career Express. Business English» издательства 
Cornelsen [6, 223 p.; 7, 171 p.]. Тем не менее, при более глубоком анализе 
становится очевидным, что предложенные задания, как правило, нацелены 
на общие социальные и коммуникативные навыки и реже – общие для всей 

1 Например, дисциплина «Теория и история прав человека на иностранном (англий-
ском) языке» для студентов для студентов I ступени получения образования по специаль-I ступени получения образования по специаль- ступени получения образования по специаль-
ности 1-26 01 02 «Государственное управление и право», дисциплина «Европейский опыт 
государственного управления на иностранном (английском) языке» для студентов II сту-II сту- сту-
пени получения образования по специальности 1-26 81 12 «Электронное правительство» 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь.
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сферы бизнеса1, и крайне редко – на общие профессиональные или узко-
профессиональные.

Учитывая все вышеперечисленное, специфику и высокий статус Акаде-
мии управления, профессорско-преподавательский состав ориентирован на 
создание пособий, главной целью которых является развитие практических 
навыков, а не только формирование и совершенствование чисто языковых. 
Примером таких пособий могут служить издания, подготовленные профес-
сорско-преподавательским составом кафедры иноязычной коммуникации 
факультета инновационной подготовки Института управленческих кадров 
[8–10].

В процессе изучения делового иностранного языка студенты и маги-
странты Академии управления обучаются анализу материалов из аутен-
тичной иноязычной прессы. Особое внимание уделяется статьям и репор-
тажам, в которых затрагиваются вопросы государственного управления, 
деятельности бизнеса, а также политические, социальные, экономические 
аспекты жизни общества и государства. Если речь идет об изучении дело-
вого английского языка, то такие источники информации, как BBC World 
News, CNN, Euronews и Bloomberg находятся в приоритете. Данные инфор-
мационные источники по-разному подают те или иные новости, что создает 
возможности не только для обучения анализу на примере одного материала 
или статьи, но и позволяет обучать сравнительному анализу материалов по 
одной и той же тематике.

Последовательность действий при анализе определенного новостного 
материала может иметь следующую структуру:

Этап 1. Общая информация о новости и событии: сюда входит сообще-
ние о дате, источнике, журналисте или репортере, заголовке и подзаголов-
ках, а также краткое изложение сути сообщения. При работе с магистранта-
ми в этот этап также включается сообщение фактов (имеющих релевантное 
значение), которые предшествуют событию, описанному в новости.

Этап 2. Анализ информации, содержащейся в материале или новости, 
с точки зрения языковых характеристик: уделяется внимание как грамма-
тическим, так и лексическим особенностям, а при анализе видео или аудио 
материала принимаются во внимание и фонетические особенности. Рабо-
ту в процессе данного этапа можно сопровождать следующей таблицей  
(табл. 1), которую студенты будут использовать при анализе информацион-
ного сообщения.

1 Написание писем и электронных сообщений, ведение телеконференций, телефон-
ных переговоров и переговоров в режиме реального времени, искусство создания пре-
зентации и т. п.
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Таблица 1
Анализ информации, содержащейся в материале или новости  

(с точки зрения языковых характеристик)

Лексический анализ Грамматический анализ Фонетический 
анализ

Уменьшение числа лексических 
единиц.
Клише.
Наличие аббревиатур или сокра-
щений.
Терминология.
Специфическая лексика, в осо-
бенности в заголовках.
Заимствования, неологизмы

Короткие и простые предложе-
ния [11].
Использование форм простого 
настоящего времени.
Отступление от правил 
грамматики.
Структура предложений 
в бегущей строке

Темп речи. 
Голосовой 
диапазон.
Интонация. 
Артикуляция 

Этап 3 – Заключение и выводы: на данном этапе предполагается завер-
шение анализа новости / новостного сообщения или материала в виде за-
ключения и обоснованного вывода, которые студент делает самостоятельно 
на основе проанализированной информации, представленной в сообщении.

Данный подход развивает навыки учебно-познавательной деятельности, 
а также рецептивные и продуктивные языковые навыки (в особенности вос-
приятие речи на слух или изучающее чтение, говорение), такие коммуника-
тивные навыки как четкость и краткость речи, обеспечение обратной связи, 
выбор подходящей формы коммуникации и т. п.

Кроме языковых и коммуникативных навыков будущие руководители 
должны быть подготовлены к решению проблем и принятию решений, в 
том числе в критической или кризисной ситуации. Последнее достигается 
развитием критического мышления, а также способностью принимать ре-
шения и справляться с разрешением проблемных ситуаций. Для обучения 
и тренировки такого рода навыков в Академии управления на занятиях по 
деловому иностранному языку широко используются различные методы 
работы с кейсами и аутентичными ситуациями. Одним из таких методов яв-
ляется метод «Upside Down Version» (дословно – кейс наоборот), который в 
значительной степени отличается от традиционного подхода к работе с кей-
сами [8], однако проявил себя как наиболее успешный для подготовки управ-
ленческих кадров, способных принимать решения в процессе межкультур-
ного общения. С одной стороны, это возможно благодаря тому, что данный 
подход нацеливает студентов на применение ранее изученного материала для 
решения конкретных проблем; с другой – делает их автономными и самосто-
ятельными в процессе изучения и применения иностранного языка.

Метод работы с кейсами «Upside Down Version» состоит из четырех эта-
пов:

1. Изучение аутентичного материала на иностранном языке по опреде-
ленной тематике и/или проблеме.
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2. Выбор ситуации или кейса, к которому данные теоретические знания 
можно применить.

3. Выбор вариантов решения по данной ситуации или проблеме.
4. Анализ эффективности выбранной стратегии к принятию решения.
Поскольку данный метод работы с кейсами сложный и требует значи-

тельной подготовки студентов, изучающих деловой иностранный язык, ши-
роко применяется и иной метод к работе с кейсами и ситуациями, в основу 
которого положены такие дидактические принципы, как:

• обеспечение студентов структурированным и емким теоретическим 
материалом для принятия решения;

• максимальное предоставление свободы принятия решений при работе 
с ситуациями;

• возможность активного сотрудничества студентов в парах, группах,  
а также с преподавателем;

• акцентирование внимания на развитии умения предсказывать ситуа-
цию из совокупности фактов.

Второй метод, более развернутый и многоступенчатый, может быть ис-
пользован со студентами, имеющими средний уровень языковой подготов-
ки. Работа с кейсом или с ситуациями организовывается по 7-ступенчатой 
модели, которая последовательно ведет студента от получения небольшой 
порции теоретического материала к его непосредственному применению  
в рамках решения конкретной проблемы или задачи (табл. 2).

Таблица 2
Пошаговая работа с кейсом или ситуацией

Шаг Содержание Цель
1 2 3

Шаг 1 Предвосхищение тематики кейса или 
тематики по некоторой совокупности 
высказываний и/или фактов общего 
характера

Развитие умения предсказывать 
и выявление фоновых знаний сту-
дентов по теме 

Шаг 2 Анализ подходов, мнений, статисти-
ческих данных и/или аналитической 
информации. Изучение небольшой 
порции теоретического материала, не-
обходимого для принятия решений в 
данной ситуации или кейсе

Формирование у студентов навы-
ков анализа информации, пред-
ставленной в различных формах 
на иностранном языке, а также 
совершенствование навыков уст-
ного профессионального общения 
в форме диалога и дискуссии

Шаг 3 Работа с лексическими единицами, 
используемыми в описании ситуации 
или кейса

Снятие лексических трудностей, 
которые могут препятствовать по-
ниманию предлагаемой ситуации 
и в последующем принятию адек-
ватного решения
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1 2 3
Шаг 4 Работа с грамматическими единицами, 

используемыми в описании ситуации 
или кейса

Снятие грамматических трудно-
стей, которые могут препятство-
вать пониманию предлагаемой 
ситуации, и совершенствование 
навыков понимания аутентичного 
грамматического материала

Шаг 5 Непосредственное изучение конкрет-
ного кейса или ситуации и принятие 
решения на основе использования по-
лученного теоретического материала 

Формирование и совершенствова-
ние навыков анализа ситуации и 
принятия профессионального ре-
шения

Шаг 6 Описание принятого решения в пись-
менной форме в рамках поставленной 
задачи 

Совершенствование навыков пись-
менной речи

Шаг 7 Поиск и изучение дополнительного 
материала по тематике кейса или ситу-
ации в преломлении к реалиям и осо-
бенностям, существующим в конкрет-
но взятой стране 

Развитие исследовательских уме-
ний на основе самостоятельного 
поиска и анализа дополнительной 
информации в рамках изучаемой 
темы

Таким образом, работа с кейсами и ситуациями, а также анализ аутен-
тичных материалов из зарубежных средств массовой информации может 
осуществляться по различным моделям и выбор каждой конкретной из них 
зависит, как от уровня обучаемых, так и от выбора навыков, предполагае-
мых к формированию или совершенствованию. Кроме того, важно учиты-
вать, что не все пособия зарубежных издательств в полной мере могут быть 
использованы для обучения деловому иностранному языку, поскольку в них 
должны отражаться не только современные тенденции в области препода-
вания и выбора тем для обсуждения, но и особенности конкретных явлений 
или понятий в том или ином государстве. Более того, пособие должно быть 
ориентировано на особенности обучения специалистов определенного про-
филя, соответствовать требованиям учебно-программной документации, 
отражать специфику того или иного УВО и, что не менее важно, не расхо-
диться с запросами студентов и их будущих работодателей. 
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ДИАЛОГ КУЛЬТУР КАК ТЕХНОЛОГИЯ РЕШЕНИЯ  
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ НА ОСНОВЕ  
ИНФОРМАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА

DIALOGUE OF CULTURES AS A TECHNOLOGY OF 
SOLVING INTERNATIONAL PROBLEMS ON THE BASIS OF 
INFORMATION AND PEDAGOGICAL APPROACH

В статье рассмотрены информационно-педагогические стратегии реализации диа-
лога культур в решении межнациональных задач в процессах становления устойчивого 
многополярного мироустройства. Сформулированы концептуальные положения, техно-
логические подходы и принципы решения проблем развития региональных интеграцион-
ных процессов. 
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Ключевые слова: социум, культура, диалог культур, технология, система, информа-
ция, синергия, информационная педагогика. 

The article deals with information and pedagogical strategies for the implementation of the 
dialogue of cultures in solving interethnic problems in the formation of a sustainable multipolar 
world order. The conceptual provisions, technological approaches and principles of solving the 
problems of regional integration processes are formulated.

Key words: society, culture, dialogue of cultures, technology, system, information, synergy, 
information pedagogy.

В условиях глобальных стремительных перемен в жизнедеятельности 
государств, народов, мирового сообщества, их системных трансформаций, 
бифуркационных процессов, которыми насыщен современный период че-
ловеческой истории, со всей остротой встает вопрос действий человека  
в условиях неопределенности, противоречивости, многообразия рисков  
и большого количества факторов – от мега- через мезо- до микрофакторов 
[1].

Особой сложностью, многоаспектностью, масштабностью отличается 
деятельность, направленная на становление устойчивого многополярного 
мироустройства на базе партнерства цивилизаций, сопряжения различных 
союзов и инициатив  региональных интеграционных процессов, особенно-
стей культур народов, специфики экономических, технологических, гума-
нитарных основ интеграции [2, 3]. 

Выбор стратегии и тактики действий человека в этих условиях, рацио-
нального решения многообразных задач, определение направленности век-
тора деятельности, ее содержания, средств достижения результатов в опре-
деляющей степени зависит от внешних и внутренних факторов, имеющихся 
ресурсов, от подготовленности специалистов, занимающихся этими вопро-
сами, их компетентности, способности самоорганизоваться и самореализо-
ваться в нужный момент в соответствии с выбранными или созданными для 
каждого конкретного случая технологиями достижения столь масштабных 
и высоких целей.

Если соответствующим образом структурированная и организованная  
деятельность человека по становлению устойчивого многополярного миро-
устройства будет  выполняться на уровне высоких, прорывных технологий, 
то она обеспечит достижение результатов, позволяющих расширить гори-
зонты качества жизнедеятельности людей, вызовет ощущение полноты, 
свежести, наполненности жизни высоким содержанием, гармонией добра, 
красоты, духовности, ощущением значимости, ценности, существенной 
новизны и перспективности выполненной работы, мотивируя деятельность 
людей в данном направлении.

Перефразируя сказанное, с позиций развиваемой нами информационной 
педагогики, прорывные технологии мы определяем как технологии, обеспе-
чивающие выход человека на качественно новые уровни его жизнедеятель-
ности, расширяющие горизонты человеческих возможностей в сфере соци-
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ального, производственного, личностного бытия не принося вреда природе, 
обществу, каждому человеку и самому себе, открывающие новые глубины 
и перспективы проникновения в тайны мироздания и познания отдельного 
человека как такового, ориентированные на творчество, созидание, позна-
ние самого себя, природы, социума и мира в целом ради их блага.

Только такие технологии могут вдохновить народы, цивилизации, реги-
оны на объединение усилий, совместные созидательные действия. Величие 
целей требует величия технологий.

Технология с позиций логически всеобщего определяется нами как си-
стема средств, совместное функционирование которых обеспечивает дости-
жение целей, решение поставленных задач.

Для развития регионального партнёрства важны технологии межнацио-
нальных культурных коммуникаций, технологии сотрудничества, диалога, 
диалога национальных культур.

Национальные культуры по своим глубинным основаниям ориентирова-
ны на развитие высокой духовности человека, создание добра, высоконрав-
ственных отношений, на создание человекосообразного общества, личност-
но-ориентированного образования [3, 4].

Поэтому, проектирование и реализация технологий, ориентированных 
на национальные культуры, в процессе интеграции усилий сообществ 
межгосударственного и межнационального уровня, создает фундамент для 
минимизации регрессивных асоциальных и антисоциальных отклонений 
в деятельности как отдельного человека, так и разнообразных сообществ, 
задает просоциальный вектор их жизнедеятельности.  

С другой стороны, для развития региональных интеграционных процес-
сов необходимо проектировать, создавать и реализовывать высоко техноло-
гичные процессы научного, производственного, экономического характера, 
интегрирующие достижения национальных культур и соответствующих им 
технологий.

Сказанное выше выступает как важнейшие концептуальные положения, 
технологические подходы и принципы решения межнациональных задач.

Где же истоки, ресурсы, технологии деятельности и подготовки специ-
алистов, отвечающих сформулированным выше требованиям образованно-
сти, духовности, внутренней красоты, так же, как и всех членов сообществ, 
участвующих в реализации инициатив международного масштаба.

Чтобы их найти надо пристально взглянуть в свою историю и историю 
людей нас окружающих, бросить взгляд на современное состояние и пер-
спективы каждого из нас и целых народов, их культуру, ее составные части.

Укутанная дымкой седины история принесла нам опыт философа Сокра-
та, его знаменитые беседы, применяя которые он давал уроки жизни, уроки 
самостоятельного открытия истин человеком [5]. Самостоятельное откры-
тие истины, открытие нового – это и есть творчество. В процессе его раз-
вития, совершенствования, дополнения происходит становление творца –  
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человека способного делать не только личностно, но и социально значи-
мые открытия, создавать и реализовывать прорывные технологии в разных 
сферах в зависимости от миссии человека, его способностей, предназначен-
ности, реальной ситуации.

С другой стороны, все мы вышли из детства, принадлежим к опреде-
ленному народу, этносу, формировались под влиянием, сказок, колыбель-
ных песен, игр, устного творчества родителей и ближайшего социального 
окружения. Духовность народа, его культура – это тот родник из которого 
мы получили все то лучшее, что у нас есть. С молоком матери мы впитыва-
ли особенности быта народа, его культуру, философию, овладевали языком, 
традициями – всей палитрой многовековых достижений людей, из среды 
которых мы вышли.

Современный человек живет в многонациональном обществе, испы-
тывает на себе влияние различных культур, т.е. он находится в диалоге  
с различными культурами, которые, в свою очередь, взаимодействуют меж-
ду собой. 

Поэтому говорят о диалоге культур, диалоге Запада и Востока, Евразий-
ском диалоге и др. [2, 3, 6].

Возникла и реализуется в практической деятельности технология «диа-
лог культур», которая строится на диалоге культурных смыслов.

Рассмотрим более подробно вопросы, изложенные выше, через призму 
деятельности и подготовки субъектов социума к созданию и реализации 
прорывных технологий в жизнедеятельности человека средствами диалога 
и диалога культур как современных технологий социального и социально-
педагогического характера.

Важнейший стратегический принцип объединения усилий различных 
стран, регионов, народов, возникновения синергии и новых устойчивых 
прогрессивных структур в результате их взаимодействия – это глубокое зна-
ние и умение проявить, выразить, реализовать должным образом уважение 
к национальной культуре людей и прежде всего к народной культуре, кото-
рая лежит в основе каждой национальной культуры.

Нарушение этого принципа сводит к нулю все усилия в создании, ста-
новлении, функционирования и развитии столь динамичных систем с вы-
соким уровнем степеней свободы, какими являются многонациональные, 
межгосударственные, межрегиональные объединения людей, призванные 
решать новые стратегические задачи.

Принципы – это основополагающие положения в соответствии с кото-
рыми функционирует система. Нарушение принципов приводит к сбою ее 
работы. Данное утверждение выступает как важнейшее концептуальное по-
ложение.

Что касается действий в соответствии с векторами, задаваемыми нацио-
нальными культурами, и технологиями, создаваемыми на их основе, то хо-
телось бы отметить следующее.
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В основе национальных культур лежат народные культуры, сердцевиной 
которых является духовность людей.

В словаре С.И.Ожегова мы находим, что дух – это «1. Сознание, мышле-
ние, психические способности, то, что побуждает к действиям, к деятельно-
сти, начало, определяющее поведение, действия. В здоровом теле здоровый 
дух. Д. противоречия. Д. возмущения. 2. Внутренняя моральная сила. …» 
[7, с. 149].

С позиций, развиваемых нами подходов, духовность – суперсложная 
система иерархически выстроенных и соподчиненных подсистем внутрен-
него мира человека, определяющая его восприятие, поведение и жизнедея-
тельность на уровне всего спектра отношений в мире, к миру и самому себе.

Шкала отношений и способов деятельности меняется от простейших, 
связанных с удовлетворением естественных потребностей, обеспечиваю-
щих функционирование человека как живой природной системы, до слож-
нейших высоконравственных и высокоинтеллектуальных отношений, ха-
рактеризующих и определяющих его сущность как человека, как субъекта 
социума,  находящегося на пересечении великого множества информацион-
ных потоков, структурирующих и направляющих его деятельность.

Чем на более высоком уровне шкалы отношений протекает жизнедея-
тельность человека, чем в большей степени он ориентирован на сохранение 
и развитие не только своих высших функций, но и всего спектра функций 
других, окружающих его людей, тем выше его духовность и тем значимее и 
существеннее его деятельность как личности для других субъектов межна-
циональных отношений. 

Сказанное выступает как концептуальное положение, имеющее прямое 
отношение к процессам становления устойчивого многополярного мироу-
стройства на базе партнерства цивилизаций, сопряжения различных союзов 
и инициатив.

С позиций многополярности процессов в решаемых задачах можно 
уточнить структурные компоненты данного нами выше определения поня-
тия духовности как сложной суперсистемы, состоящей из иерархически вы-
строенных и соподчиненных подсистем внутреннего мира человека. 

Такими составляющими духовности являются: идеалы истины, добра и 
красоты, содержание и направленность человеческих отношений, чувств, 
нравственно-эстетической, гражданской позиции, способность к состра-
данию, сопереживанию и милосердию, мировоззрение, самосознание, по-
требности, ценности, цели, нравственность, система идей и ценностных 
отношений, эмоциональных и интеллектуальных возможностей, гуманизм, 
направленность личности, свобода в принятии решений и ответственность 
за последствия их реализации, ответственность за свои поступки, жизнь и 
деятельность, свобода, социальная справедливость, стремление к познанию 
тайны своего назначения и смысла жизни и др.
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Учет перечисленных выше составляющих духовности в диалоге культур 
имеет исключительное значение и выступает как концептуальное положе-
ние и принцип осуществления диалога. 

С учетом сказанного выше можно выделить духовность отдельной лич-
ности, определенных групп людей, духовность народа.

Определение понятия духовности отдельной личности мы дали выше. 
В русле темы нашей статьи важным является определение понятия «духов-
ность народа».

Когда мы говорим о диалоге культур, то имеем в виду прежде всего на-
циональные культуры, в основе которых лежит культура народа. Сердцеви-
ной культуры является духовность.

Итак, нам надо определить понятия «народ», «культура», «народная 
культура». Основа народной культуры – духовность народа.  В свою оче-
редь, народная культура является основой национальной культуры. Поэто-
му, диалог культур должен быть выстроен с учетом особенностей народной 
культуры и ее базового компонента – духовности народа, как составных ча-
стей национальной культуры.

Учет всех этих составляющих, их выстраивание и реализация соответ-
ствующим образом входит в технологическую цепочку осуществления диа-
лога культур и выступает как важнейший принцип его реализации.

Игнорирование какого-либо компонента не дает должного эффекта  
в межнациональном диалоге культур в плане его эффективности и резуль-
тативности.

Определение народной культуры предполагает определение понятия 
«народ» [8, 9].

С позиций наших подходов определим народ в широком смысле слова 
как сообщество людей, образующих род, племя, народность, нацию, пред-
ставляющее собой социальную систему, самоорганизующуюся на основе 
таких действующих факторов как единство происхождения от общего пред-
ка; устойчивая межпоколенная преемственность; единство территории; 
единство языка; общность исторической судьбы; общая культура и тради-
ции; общее самосознание (этническая идентификация).

Народ составляет основу управляемой системы общества. В управля-
ющую систему входит элита, высшие и верховные правители и др. Элита 
формируется из самой себя или из народа и правителей и меняется при на-
личии определенных условий.

Исходя из сказанного, понятие «народ» определим в узком смысле сло-
ва как управляемую подсистему общества, состоящую из физических лиц, 
подчиненных субъектам власти, жизнедеятельность которых протекает  
в соответствии с целью выживания и продления своего рода в условиях вза-
имодействия с природной и социальной средой.

В духовности народа на интуитивном уровне и уровне практического  
и теоретического опыта в соответствующих формах (мифов, преданий, ска-
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зок, былин, пословиц, поговорок, песен и др.) отражены законы природы, об-
щества, космоса, в которых выражается степень познания людьми мира, са-
мого себя и своего предназначения в этом мире и которая служит регулятором 
поведения человека, основой стратегии и тактики его жизнедеятельности.

Диалог культур будет эффективным при создании и реализации прорыв-
ных технологий в решении межнациональных задач сообщества, если учи-
тывается представленное выше своеобразие сущности, содержания и форм 
духовности участвующих в диалоге народов. Данное положение выступает 
как принцип и технологический подход в реализации проблемы. 

Духовность реализуется в различных общих формах и способах дея-
тельности человека – в науке, образовании, искусстве, религии, производ-
стве, воспитании, быте, спорте и др.

Реализации духовности людей в соответствующей сфере деятельности 
и создаваемые в ходе этой деятельности продукты выступают как составля-
ющие культуры.

Таким образом, культура в широком смысле слова – это система выра-
жения и реализации духовности человека, ее содержания, форм и способов 
представления. Культуру можно определить также как процесс и результат 
выражения и реализации духовности сообществ людей.

Духовность – это внутреннее состояние личности, культура – ее внеш-
нее выражение.

Из сказанного выше вытекает вывод. В процессе диалога культур на-
родов, участвующих в процессе решения задач межнационального харак-
тера, необходимо формировать на основе технологий диалога духовность 
и культуру, которые выступают как результат синергии национальных куль-
тур и соответствующей духовности участников межрегионального взаимо-
действия. Полученный результат позволяет регулировать и направлять дея-
тельность отдельных членов созданных сообществ и сообществ в целом по 
достижению поставленных целей.  

Таким образом, на основе проведенного исследования, системного ана-
лиза литературных источников, личного опыта автора и научно-образова-
тельных структур, в том числе и международного характера, в деятельно-
сти которых автор статьи принимал участие, а некоторые организовывал  
и руководил ими, в статье сформулирован ряд концептуальных положений, 
технологических подходов и принципов решения задач развития региональ-
ных интеграционных процессов, партнерства и сопряжения сообществ, ре-
ализации информационно-педагогических стратегий осуществления диа-
лога культур в решении межнациональных задач в процессах становления 
устойчивого многополярного мироустройства. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ АДАПТИВНОГО  
КРИТЕРИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 
НАВЫКОВ И УМЕНИЙ ЧТЕНИЯ

PECULIARITIES OF THE TECHNOLOGY OF ADAPTIVE 
CRITERION-ORIENTED TESTING OF READING

В статье рассматриваются особенности технологии адаптивного критериально 
ориентированного тестирования навыков и умений чтения. В качестве методологи-
ческой основы рассматривается личностно ориентированный подход и его принципы. 
Дается определение понятиям ‘технология’, ‘технологии адаптивного тестирования’, 
рассматриваются принципы личностно ориентированного подхода, на которых она ос-
нована, описываются операции в рамках каждого шага. Автором статьи предлагается 
технология адаптивного, критериально ориентированного тестирования, которая легла 
в основу его исследования. 
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Ключевые слова: технология, технологии адаптивного тестирования, принципы лич-
ностно ориентированного подхода, технология адаптивного, критериально ориентиро-
ванного тестирования.

The article considers the peculiarities of the technology of adaptive criterion-oriented 
testing of reading. The personality-oriented approach and its principles are considered to be its 
methodological basis. The notions of technology, the technology of adaptive testing are defined, 
the principles of the personality-oriented approach, on which it is based, are dealt with, the 
operations within each step are depicted. The author presents his own four-step technology of 
adaptive testing. 

Key words: technology, the technology of adaptive testing, principles of the personality-
oriented approach, the technology of adaptive criterion-oriented testing of reading.

Под понятием ‘технология’ понимается способ осуществления сложно-
го процесса путем разделения его на систему последовательных действий, 
процедур, операций, выполнение которых приводит к достижению запла-
нированной цели. Общенаучное значение понятия ‘технология’ отражает 
средства деятельности и соответствующие механизмы, взятые в активном 
деятельном состоянии, предполагающем органическое сочетание объекти-
вированных средств деятельности, способностей и умений [1].

Понятие ‘технология’ определяется видом деятельности, в которую во-
влечены ее субъекты. В соответствии с этим можно выделить технологию 
производства, технологию управления, технологию программирования, 
технологию обучения и т. д.

В. М. Монахов определяет педагогическую технологию как продуман-
ную во всех деталях модель совместной педагогической деятельности по 
проектированию, организации и проведению учебного процесса с обеспече-
нием комфортных условий для учителя и учащегося [2]. Мы придерживаем-
ся мнения Э. Г. Азимова и А. Н. Щукина, которые понимают под педагогиче-
ской технологией совокупность наиболее рациональных способов научной 
организации труда, обеспечивающих достижение поставленной цели обуче-
ния за минимальное время с наименьшей затратой сил и средств [3]. 

Понятие педагогической технологии тестирования по-разному трактует-
ся исследователями. По мнению И.Ф.Сергеевой технология тестирования –  
это система последовательных процессов (разработки теста, его состав-
ления и применения, оценки и интерпретации результатов), на каждом из 
которых преподаватель применяет рациональные способы научной органи-
зации труда, стараясь достигнуть определенной цели тестирования за наи-
меньший отрезок времени с наименьшими усилиями и средствами [4]. Ее 
основными элементами являются тест как инструмент педагогического из-
мерения; процедура, алгоритм, способы использования этого инструмента 
для объективного измерения уровня знаний, навыков и умений; обработка и 
интерпретация полученных результатов. 

По мнению М. Б. Челышковой технология адаптивного тестирова-
ния – это системная совокупность методов создания и функционирования 
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адаптивных тестов, адаптивных стратегий и алгоритмов, специальных про-
граммно-инструментальных средств, нацеленных на оптимизацию тради-
ционного процесса тестирования [5].

С учетом данных определений мы понимает под технологией адаптив-
ного тестирования совокупность шагов, операций, стратегии, алгоритмов 
и методов математических расчетов, которые применяет преподаватель на 
этапах планирования, разработки теста, проведения тестовых испытаний, 
обработки и интерпретации результатов выполнения теста.

Наша технология тестирования создана в рамках личностно-ориенти-
рованного подхода и основана на таких принципах данного подхода, как 
принцип воспитывающего и развивающего характера обучения, субъектив-
ности, адаптивности и альтернативности, вариативности,  индивидуализа-
ции, дифференциации и оптимизации.

При реализации личностно-ориентированного подхода к проведению 
контроля комплексно реализуется его функция в отношении преподавате-
ля и студента как равноправных участников образовательного процесса, 
т.к. реализуется принцип субъективности. Студенты принимают активное, 
осознанное участие в контролирующей деятельности, в ходе которой вы-
является индивидуальный уровень учебных достижений каждого обучае-
мого. 

Соблюдение принципов адаптивности и альтернативности предполага-
ет учет индивидуальность каждого обучаемого, степень сформированности 
навыков и умений, а также многообразие видов тестовых заданий, в соот-
ветствии со способностями обучаемых и учетом конкретных результатов 
выполнения тестов.

В процессе личностно-ориентированного контроля преподаватель опре-
деляет объекты контроля в виде конкретных навыков и умений и задает 
содержание контроля исходя из результатов выполнения заданий каждого 
обучаемого. В связи с этим при выполнении тестовых заданий обучаемые 
имеют возможность продемонстрировать свой индивидуальный уровень 
обученности, т. е. показать, чему они действительно научились за опреде-
ленный период времени в рамках предмета. Таким образом, объекты кон-
троля варьируются по содержательному признаку, а значит, в проведении 
контроля учитывается принцип вариативности.

Принцип дифференциации предписывает разделение тестируемых при 
входном адаптивном тестировании и итоговом адаптивном тестировании. 
Дифференциация при входном тестировании означает, что тестируемым 
предлагаются тесты, степень трудности заданий которых обусловлена ре-
зультатами выполнения входного теста и пирамидального теста с задани-
ями средней степени трудности. Дифференциация при итоговом тестиро-
вании предполагает выполнение тестовых заданий на проверку только тех 
навыков и умений чтения, которые были выявлены в качестве несформиро-
ванных при входном адаптивном тестировании.
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Согласно принципу индивидуализации строится индивидуальная тра-
ектория тестирования, предполагающая подбор очередных заданий для 
каждого тестируемого по специальным алгоритмам с учетом результатов 
выполнения предыдущих заданий адаптивного теста. Так, на первом эта-
пе нами всем тестируемым предлагается один входной тест для диффе-
ренциации тестовых заданий по степени трудности и создания банка. На 
втором этапе все тестируемые выполняют пирамидальный тест с задания-
ми средней степени трудности для первичного выявления степени сформи-
рованности навыков и умений чтения. На последующих этапах создаются 
индивидуальные тесты, а именно на третьем этапе тестируемые получают 
пирамидальные адаптивные тесты, степень трудности которых обусловлена 
результатами выполнения пирамидального теста. На заключительном этапе 
после обучения для каждого тестируемого разрабатываются итоговые адап-
тивные тесты для проверки сформированности в ходе обучения тех навыков 
и умений чтения, которые были выявлены в качестве несформированных по 
результатам третьего шага.

В соответствии с принципом оптимизации для каждого испытуемого 
осуществляется подбор заданий оптимального количества и трудности. Так, 
на третьем этапе нами каждому тестируемому предлагается пирамидаль-
ный адаптивный тест, степень трудности и количество заданий которого 
определяются результатами выполнения теста на втором этапе. На заклю-
чительном этапе каждый тестируемый получает итоговый адаптивный тест, 
количество и степень трудности заданий которого определяется результата-
ми выполнения теста на третьем шаге.

Технология также основана на методах математических расчетов коэф-
фициентов уровня подготовки тестируемых, трудности и дифференцирую-
щей способности заданий теста, таких показателей качества теста, как на-
дежность, валидность и эффективность.

В нашем исследовании используется четырехшаговая стратегия техно-
логии адаптивного тестирования, которая позволяет на основе выявления 
несформированных навыков и умений чтения на шести уровнях восприятия 
и понимания письменного научного дискурса каждого студента в отдель-
ности разработать общую стратегию обучения с учетом среднего результата 
тестирования и доминантных проблем по группе, а также проверить сфор-
мированность в ходе обучения навыков и умений каждого студента только 
на тех уровнях восприятия и понимания дискурса, которые по результатам 
тестирования до обучения были выявлены как несформированные.

Четырехшаговая стратегия технологии адаптивного критериально ори-
ентированного тестирования представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Четырехшаговая стратегия технологии адаптивного критериально  
ориентированного тестирования

В рамках данной технологии каждый тестируемый в процессе выполне-
ния определенного числа заданий входного теста, пирамидального теста с 
заданиями средней степени трудности, пирамидального адаптивного и ито-
гового адаптивного тестов, отличающихся по числу и трудности, движется 
по своей индивидуальной траектории. При этом алгоритм отбора и предъяв-
ления заданий зависит от правильности выполнения предыдущего задания. 

На первом шаге до начала процесса обучения создается входной тест 
для дифференциации заданий по степени трудности и создания банка. Объ-
ектами контроля являются навыки и умения чтения, характерные для шести 
уровней восприятия и понимания письменного научного дискурса. 

На втором шаге до начала процесса обучения из банка заданий создает-
ся пирамидальный тест с заданиями средней степени трудности, который 
предлагается всем тестируемым для их начальной дифференциации и опре-
деления степени сформированности навыков и умений чтения письменного 
научного дискурса до обучения. 

Третий шаг, принимающий во внимание результаты предыдущего шага, 
предполагает моделирование для каждого тестируемого индивидуально-
го пирамидального адаптивного теста, содержащего задания большей или 
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меньшей степени трудности. Его целью является детальное определение 
уровня сформированности навыков и умений чтения и создание на их осно-
ве общей стратегии обучения с учетом среднего результата тестирования и 
доминантных проблем по группе. 

На четвертом шаге после процесса обучения для каждого тестируемого 
создается итоговый адаптивный тест для определения уровня сформиро-
ванности навыков и умений чтения, выявленных в качестве несформиро-
ванных по результатам пирамидального адаптивного теста.

В пределах каждого шага технологии имеют место этапы планирования 
теста, его разработки, проведения тестовых испытаний, обработки и интер-
претации результатов выполнения теста. 

В рамках каждого шага стратегии технологии тестирования преподава-
тель выполняет определенные операции, обусловленные шагами, задачами 
и алгоритмами отбора и предъявления заданий теста, обучения и итогового 
тестирования.

Примерами операций внутри шагов являются операции по определению 
целей тестирования, перечня навыков и умений чтения, по подготовки те-
стовых спецификаций, созданию тестовых заданий, подготовки варианта 
теста, проведению проверки качества созданного теста экспертами, пере-
смотра тестовых заданий по результатам экспертизы, подготовки варианта 
теста, составлению инструкций, тестированию в группе, подсчету коэффи-
циентов трудности, дифференцирующей способности заданий теста и уров-
ня подготовленности тестируемых, пересмотру и редактированию тестовых 
заданий, созданию банка тестовых заданий, подсчету результатов тестиро-
вания, оценке показателей качества теста, уточнению степени сформиро-
ванности навыков и умений чтения, определению объектов и содержания 
последующего тестирования и обучения. 

В качестве средств реализации последовательности шагов выступают 
алгоритмы отбора и предъявления заданий теста, число и трудность кото-
рых определяется правильностью выполнения предыдущего задания, ал-
горитмы обучения и итогового адаптивного тестирования по результатам 
выполнения пирамидального адаптивного теста. 

На первом шаге на этапе разработки входного теста создаются тесто-
вые задания, проводится оценка качества их содержания, готовится вариант 
теста, проводится проверка качества созданного теста экспертами-препо-
давателями. 

Экспертиза качества содержания теста включает анализ содержания от-
дельных заданий теста, анализ формы заданий теста, качества теста в це-
лом, оценку содержательной валидности всего теста в целом.

На этапе проведения тестовых испытаний проводится тестирование  
в экспериментальной группе. 

На этапе обработки результатов тестирования осуществляется подсчет 
результатов входного тестирования, выполняется обработка данных на ос-
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нове подсчета параметров трудности тестовых заданий и подготовки тести-
руемых, определяется дифференцирующая способность тестовых заданий, 
оцениваются показатели качества теста.

На втором шаге на этапе планирования пирамидального теста с зада-
ниями среднего уровня трудности преподавателем уточняется цель теста, 
создается перечень тех навыков и умений, которые будут подвергаться про-
верке, готовятся тестовые спецификации для данного теста и составляется 
инструкция о порядке его выполнения. 

На этапе разработки пирамидального теста с заданиями средней сте-
пени трудности из банка отбираются тестовые задания средней степени 
трудности, соответствующие навыкам и умениям чтения, с нормативными 
показателями дифференцирующей способности, содержательной и крите-
риальной валидности, надежности и готовится вариант теста.

На этапе проведения тестовых испытаний осуществляется процедура 
тестирования. 

На этапе обработки результатов тестирования проводится подсчет ре-
зультатов тестирования; подсчитываются результаты выполнения пирами-
дального теста с заданиями среднего уровня трудности.

На этапе интерпретации результатов выполнения пирамидального теста 
с заданиями среднего уровня трудности уточняется степень сформирован-
ности навыков и умений чтения, определяются объекты и содержание после-
дующего тестирования в соответствии с алгоритмы отбора и предъявления 
заданий теста, а именно: студенты, выполнившие задания пирамидального 
теста с заданиями среднего уровня трудности, получают пирамидальный 
адаптивный тест с заданиями большей степени трудности, а студентам, не 
справившимся с пирамидальный адаптивным тестом, предлагается тест с 
заданиями меньшей степени трудности.

На третьем шаге на этапе планирования пирамидального адаптивного 
тестирования преподавателем уточняется цели пирамидального адаптивно-
го тестирования, выделяется перечень тех навыков и умений, которые будут 
контролироваться с помощью теста, готовится тестовая спецификация для 
пирамидального адаптивного теста. 

На этапе разработки теста из банка отбираются тестовые задания боль-
шей или меньшей степени трудности, пересматриваются тестовые задания, 
дифференцирующая способность которых не соответствует норме, готовит-
ся вариант пирамидального адаптивного теста для каждого тестируемого.

На этапе проведения пирамидального адаптивного теста осуществляет-
ся процедура тестирования. 

На этапе обработки и интерпретации результатов выполнения пирами-
дального адаптивного теста проводится подсчет результатов пирамидаль-
ного адаптивного тестирования, определяется степень сформированности 
навыков и умений чтения, подсчитывается коэффициента эффективности 
теста каждого тестируемого, а также определяется содержание последую-
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щего обучения в соответствии с алгоритмом обучения. Обучение направле-
но на выполнение заданий всех степеней трудности в случае не выполнения 
студентом заданий легкой степени трудности. В случае если студент выпол-
нил задания легкой степени трудности, обучение направлено на выполнение 
заданий средней и высокой степени трудности. Обучение заданиям высокой 
степени трудности осуществляется в случае, если студент выполнил или не 
выполнил задания высокой степени трудности. 

На четвертом шаге на этапе планирования итогового адаптивного тести-
рования преподаватель уточняет цели тестирования, определяет перечень 
навыков и умений, которые будут подвергаться проверке с помощью теста, 
готовит тестовую спецификацию для итогового адаптивного теста.

На этапе разработки итогового адаптивного теста из банка тестовых за-
даний по результатам выполнения пирамидального адаптивного теста в со-
ответствии с разработанным алгоритмом итогового тестирования для каж-
дого тестируемого преподаватель подбирает набор заданий для проверки 
навыков и умений только на тех уровнях восприятия и понимания дискурса, 
которые по результатам пирамидального адаптивного тестирования были 
выявлены как несформированные в соответствии с алгоритмом итогового 
адаптивного тестирования: тест должен включать задания всех степеней 
трудности, если тестируемый, по результатам третьего шага, не выполнил 
задание легкой степени трудности; задания средней и высокой степени 
трудности – при выполнении заданий легкой степени трудности; задания 
высокой степени трудности – в случае выполнения или не выполнения за-
даний высокой степени трудности.

На этапе проведения тестовых испытаний осуществляется процедура 
тестирования.

На этапе обработки и интерпретации результатов выполнения итогового 
адаптивного теста проводится подсчет показателей качества теста, резуль-
татов тестирования и определяется степень сформированности навыков и 
умений чтения.

Таким образом, технология адаптивного критериально ориентированно-
го тестирования является объективным средством контроля качества учеб-
ных достижений тестируемых, обеспечивает оперативность реагирования 
на результаты предыдущего шага, способствует построению индивидуаль-
ных траекторий обучения каждого студента в отдельности.
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MONITORING STUDENT EDUCATIONAL ACHIEVEMENTS 
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Рассмотрена технология портфолио как средство мониторинга учебных достиже-
ний студентов на примере учебной дисциплины «Управление организацией».
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The portfolio technology as a means of monitoring the educational achievements of students 
is considered on the example of the discipline «Management of the organization»
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Одним из приоритетных направлений и аспектов развития жизни и де-
ятельности человека является образование, обусловливающее необходимое 
общественное развитие и выступающее как основа научно-технического 
прогресса, культурного и инновационного характера управленческой рабо-
ты. Развитие общества требует квалифицированного человеческого капи-
тала, влекущего за собой рост значения знаний. Направление обучения на 
усвоение будущим специалистом определенных знаний, развитие компе-
тенций, определяют на современном этапе разные подходы к образованию 
и его качеству. При этом реализация компетентностного подхода предус-
матривает необходимость дополнения к традиционной системе оценивания 
результатов обучения технологиями, позволяющими проследить компетен-
ции студентов.

В соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года  
«в 2021–2030 годах предполагается переход к новой парадигме образова-
ния: учение вместо обучения», основывающегося на развитии у обучаю-
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щихся «способностей, дающих возможность самостоятельно усваивать зна-
ния, творчески их перерабатывать, создавать новое, внедрять его в практику 
и нести ответственность за свои действия» [1, с. 35].

Решить задачу подготовки специалистов, отвечающих требованиям вре-
мени, может помочь внедрение современных образовательных технологий, 
делающих акцент на учении, положительно влияющих на познавательную 
деятельность, творческую активность, сознательность, реализующих усло-
вия перехода от обучения к самообразованию, наделяя обучающегося ста-
тусом субъекта и центра образовательного процесса, предоставляя ему сво-
боду и ответственность в организации собственной учебной деятельности 
[2, с. 134].

К числу современных образовательных технологий, посредством кото-
рых может быть реализована новая образовательная парадигма, относится 
технология портфолио, нацеленная на формирование у обучающихся ответ-
ственности за результаты собственного обучения, развитие навыков крити-
ческого и творческого мышления, формирование навыков работы в группе, 
а также изменение роли преподавателя, как направляющего и поддержива-
ющего познавательную деятельность обучающихся.

Портфолио, обеспечивая преемственность разных уровней образования 
и различных институтов рынка труда, позволяет проследить непрерывную 
индивидуальную образовательную траекторию и профессиональное ста-
новление специалиста.

Проблеме использования портфолио в учебном процессе посвящены 
исследования таких российских авторов, как Г. Н. Артемьева, Т. Л. Бары-
шова, О. А. Бизикова, Е. В. Зачесова, И. В. Путилова, М. В. Ретивых и др.  
В Республике Беларусь изучение вопросов применения технологии порт-
фолио в образовательной практике отражено в работах Е. Н. Балыкиной,  
А. А. Глинского, С. П. Жуковой, Д. В. Маруты, И. Б. Стрелковой.

Несмотря на широкое применение технологии портфолио в образова-
тельном процессе и большое количество публикаций об особенностях ее 
применения в разных сферах и на разных уровнях образовательного процес-
са в литературе нет единого понимания сущности категории «портфолио». 
Так некоторые авторы характеризуют портфолио как коллекцию работ; вы-
ставку учебных достижений; форму целенаправленной, систематической  
и непрерывной оценки и самооценки учебных результатов; способ (модель) 
аутентичного оценивания; технологию работ с результатами учебно-позна-
вательной деятельности; элемент самообразования; саморекламу и т. д.

Цели применения технологии портфолио в образовательном процессе 
заключаются в накоплении и фиксировании информации об индивидуаль-
ных достижениях обучающегося в процессе изучения предмета, дисципли-
ны (модуля) или сферы интересов для отображения его наиболее сильных 
сторон и максимального раскрытия творческого потенциала [3]; мотивации 
обучающегося к самообразованию, развитию самостоятельности, ответ-
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ственности, инициативности как основного фактора повышения эффектив-
ности учебной деятельности и возможности самореализации в процессе 
обучения [3]; мониторинге и рефлексии уровня профессионализма обуча-
ющегося [4, с. 20]; определении направлений профессионального развития  
и представлении возможностей при приеме на работу и аттестации [4, с. 20].

Внедрение технологии портфолио в образовательный процесс требует 
определения типа портфолио и его предназначения, этапов деятельности 
обучающегося при составлении портфолио, структуры его содержания  
и параметров оценки.

Анализ литературных источников позволяет сделать вывод о том, что 
существующие подходы к классификации типов портфолио обусловлены 
различными основаниями, при этом каждый тип может служить одной или 
более целям в качестве части оценочной системы. Чаще всего в практиче-
ской деятельности используется комбинированный тип портфолио как со-
четание нескольких видов.

В значительной степени типом портфолио обусловлена его структура, 
которая должна соответствовать целям его создания и использования, поми-
мо этого для оценки портфолио необходимо разрабатывать систему показа-
телей, напрямую зависящих от типа портфолио и целей его использования.

Анализ теоретических аспектов применения технологии портфолио как 
средства мониторинга учебных достижений студента в образовательном 
процессе рассмотрим относительно учебной дисциплины «Управление ор-
ганизацией», изучаемой в рамках дисциплин специальности высшего об-
разования первой ступени «Менеджмент (по направлениям)».

Целью мониторинга учебных достижений студентов в образовательном 
процессе в целом и по учебной дисциплине «Управление организацией»,  
в частности, выступает выявление динамики результатов обучения студен-
тов.

К основным задачам мониторинга учебных достижений студентов в рам-
ках рассматриваемой дисциплины можно отнести следующие: получение 
объективных данных, позволяющих судить о том, в какой мере достигаются 
учебные цели, предусмотренные образовательным стандартом и учебной 
программой дисциплины; активизация учебной деятельности студентов за 
счет создания ситуации успеха, формирования положительной мотивации 
к равномерной учебной работе в течение семестра; выявление элементов 
содержания дисциплины (темы, раздела), вызывающих некоторые затруд-
нения у студентов, определение уровня освоения дисциплины студентами 
на протяжении ее изучения; повышение эффективности самостоятельной 
работы, реализация обратной связи «студент – преподаватель» с целью кор-
ректировки результатов обучения, построение траектории личностного раз-
вития студента с целью его самообучения, саморазвития, самовоспитания  
и самоконтроля.
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Исходя из анализа сущности, классификации, структуры портфолио, 
критериев его оценивания, преимуществ и недостатков его использования 
в образовательном процессе, а также особенностей образовательного про-
цесса по учебной дисциплине «Управление организацией» разработана ме-
тодика мониторинга учебных достижений студентов по рассматриваемой 
учебной дисциплине на основе технологии портфолио (рис. 1). Приведен-
ная методика мониторинга учебных достижений студентов состоит из со-
вокупности взаимосвязанных компонентов: целевого – задачи, принципы, 
функции; организационного – этапы, педагогические условия эффектив-
ности мониторинга; результативного – критериев и показателей оценки ре-
зультата, обеспечивающих возможность контроля над развитием учебных 
достижений студентов. Содержание критериев и показателей педагогиче-
ского мониторинга является основой для планирования процессов, направ-
ленных на развитие положительной динамики учебных достижений студен-
тов в рамках рассматриваемой учебной дисциплины.

Одним из основных видов организации образовательного процесса  
в рамках рассматриваемой дисциплины является формирование комплекс-
ного портфолио учебно-профессиональных достижений студентов, при 
этом мониторинг учебных достижений студентов основан на объективной 
оценке успешности в учебной деятельности каждого студента группы по 
итогам анализа состава достижений его комплексного портфолио.

Для адекватной оценки, проведенной студентами работы в семестре 
и по формированию комплексного портфолио, необходимо учитывать 

как его структурные составляющие, так и качество выполненной работы, 
при этом в соответствии с рейтинговой системой оценки знаний по дисци-
плине каждому виду задания комплексного портфолио согласно его стату-
су приписывается оценочный балл, соотносящийся с результатом участия. 
Студенты, по уважительной причине отсутствующие на занятии и не имею-
щие возможности набрать необходимые баллы за присутствие, имеют право 
сдать задание по согласованию с преподавателем через одногруппников или 
по электронной почте день в день.

Для определения итоговой оценки комплексного портфолио установ-
лен диапазон баллов, характеризующих уровни оценки (самый высокий –  
100 баллов и выше, высокий – от 80 до 99 баллов, средний – от 66 до  
79 баллов, низкий – до 65 баллов), распространяющихся на индивидуаль-
ную оценку, в среднем по группе и дисциплине.

Такой подход позволяет выстраивать рейтинг наиболее успешных сту-
дентов, устанавливать рейтинг учебных заданий и интерес к ним. Поми-
мо этого мониторинг результативности учебной деятельности студентов, 
основанный на анализе состава комплексного портфолио, обеспечивает 
контроль, диагностику, прогнозирование, планирование и принятие реше-
ний по управлению процессом организации образовательного процесса по 
учебной дисциплине каждого студента группы и предоставляет возможно-
сти индивидуального учета достижений студента по учебной дисциплине, 
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объективное оценивание результатов его образовательной деятельности, 
планомерное и своевременное консультационное сопровождение при под-
готовке и выполнении заданий; систематической оценки достижений сту-
дентов по учебной дисциплине.

Для усиления мотивационного эффекта в практику преподавания учеб-
ной дисциплины внедрен электронный рейтинг, позволяющий практически 
в on-line режиме отображать результаты учебной деятельности студента, 
что дополнительно стимулирует к ритмичной работе и дает возможность 
контролировать результат собственной учебной деятельности в течение все-
го семестра.

Рис. 1. Методика мониторинга учебных достижений студентов  
по учебной дисциплине «Управление организацией»  

на основе технологии портфолио
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В рамках педагогического мониторинга, нацеленного на выявление 
динамики результатов обучения студентов, исследование применения тех-
нологии портфолио для учебной дисциплины «Управление организацией» 
было проведено для двух групп. Анализ результатов исследования прово-
дился по составляющим комплексного портфолио, определенным в среднем 
в расчете на одного студента и по дисциплине в целом, выявляя индивиду-
альные рейтинги студентов.

С учетом того, что дисциплина изучается в одном семестре, был уста-
новлен рубежный контроль временного интервала этапа образовательного 
процесса, предположив, что уровневое значение оценки знаний по дисци-
плине в начале семестра, на входе, равно «0», на выходе, в конце семестра, 
по окончанию срока изучения дисциплины – «1», а уровневое значение зна-
ний в среднем – 50 %. Вместе с тем каждый студент имеет индивидуальные 
значения достигнутого уровня своих оценок, а преподаватель владеет до-
стигнутым состоянием уровня освоения дисциплины в целом.

Для проведения мониторинга было определено 11 структурных состав-
ляющих комплексного портфолио и установлена шкала значений в баллах 
от 4 до 20. Максимальная сумма баллов, которую студент может набрать по 
дисциплине 110 баллов. За период изучения дисциплины проводилось две 
игры на командообразование, выявлялись особенности личности студентов, 
описывались бизнес-процессы организации и проектировалась диаграм-
ма стратегической карты организации, проводилась работа по подготовке 
портфолио работ о выполнении творческого задания и его защита, студенты 
просматривали и анализировали фильмы по ряду тем дисциплины, писали 
эссе, проводили SWOT-анализ себя, самооценку и взаимооценку. По итогам 
изучения дисциплины была проведена контрольная работа.

Проанализировав полученные результаты работы, можно сделать вы-
воды о том, что в среднем на одного обучающегося получено 64,3 балла, 
или 58,4 % от заданного. При этом, рассматривая в отдельности каждую 
структурную составляющую комплексного портфолио (рис. 2), замечено, 
что самое высокое значение (70 %) достигнуто по составляющей «Творче-
ский проект (защита)»; от 60,3 % до 65,1 % получено по составляющим 
«Особенности личности студента», «Самооценка и взаимооценка», «Игра 1 
«Кто выращивает рыбок», «Творческий проект (оформление)» и «Описание 
бизнес-процессов и проектирование диаграммы стратегической карты»; 
по составляющим «Эссе», SWOT-анализ себя», «Просмотр и анализ филь-
мов», «Игра 2 «Самая высокая башня» и «Контрольная работа (итоговая)» 
получено ниже 58,9 %.

Для повышения мотивации учебной деятельности и рейтинга студенты 
получали дополнительные творческие задания, не вошедшие в основные 
структурные составляющие комплексного портфолио, по составлению 
кроссвордов и ассоциаций студентов с каждой темой дисциплины. Выпол-
нение дополнительных заданий дало возможность повышения рейтинга в 
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среднем по дисциплине на 10,2 балла до 74,5 балла, что позволило повы-
сить рейтинг и перейти в диапазон среднего уровня.

Рис. 2. Итоги работы студентов по составляющим комплексного портфолио  
по учебной дисциплине «Управление организацией»

Основываясь на установленные уровни итоговой оценки комплексно-
го портфолио, в среднем самый высокий уровень оценки имеют 9 человек 
(16,4 %); высокий уровень оценки – 13 человек (23,6 %); средний уро-
вень оценки – 23 человека (41,8 %); низкий уровень оценки – 10 человек  
(18,2 %) (рис. 3).

Рис. 3. Уровни итоговой оценки комплексного портфолио  
по учебной дисциплине «Управление организацией»
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Проведенный анализ позволяет сделать выводы о том, что 40 % сту-
дентов обладают необходимой системой знаний, способны понимать  
и интерпретировать освоенную информацию, самостоятельно выполняют 
стандартные задания и задания аналитического характера, проявляют ак-
тивность при выполнении заданий. Из данной выборки (самый высокий  
и высокий уровень оценки) 40,9 % студентов, способны творчески мыслить, 
проявляют творческий подход и готовность к самообучению и саморазви-
тию. 18,2 % студентов, имеющих низкий уровень оценки, демонстрируют 
отрывочные знания по дисциплине, способны выполнять только простые 
стандартные задания невысокой сложности, при этом замечено, что из чис-
ла этих студентов можно выделить студентов, имеющих низкий рейтинг  
и демонстрирующих положительное отношение к учебе, и студентов, безот-
ветственно относящихся к учебе.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что установленные струк-
турные составляющие комплексного портфолио, доступны к освоению  
в рамках рассматриваемой учебной дисциплины. Кроме того, прослежива-
ется значительное влияние на средний уровень выполнения структурных 
составляющих комплексного портфолио посещаемости занятий.

С учетом установленного уровневого значения оценки знаний по дисци-
плине в начале и в конце семестра и уровневого значения знаний в среднем, 
видно, что рассчитанный средний балл оценки знаний за семестр в расчете 
на одного обучающегося составил 74,5 балла, или 67,7 %, заданного значе-
ния на момент начала проведения мониторинга (50 %) и получен положи-
тельный прирост выше тренда на 17,7 % (рис. 4).

Таким образом, в результате проведенных исследований применения 
технологии портфолио как средства мониторинга учебных достижений обу-
чающихся по изучаемой дисциплине можно сделать вывод, что за период из-
учении дисциплины студенты имеют оценки выше установленного уровня.

Рис. 4. Реальный уровень итоговой оценки комплексного портфолио  
по учебной дисциплине «Управление организацией»
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Следовательно, мониторинг учебных достижений студентов по учебной 
дисциплине «Управление организацией», основанный на анализе оценки 
состава комплексного портфолио, обеспечивает постоянное стремление 
студентов набрать необходимое количество баллов по каждому из структур-
ных элементов портфолио, повышает их интерес к дисциплине, тем самым 
организует систематическую работу на всех этапах обучения и, как след-
ствие, повышает мотивацию к учебной деятельности.

Анализ применения технологии портфолио как средства мониторинга 
учебных достижений студентов в процессе преподавания продемонстри-
ровал: работоспособность технологии и адекватное восприятие ее студен-
тами; результативность осуществления текущего мониторинга усвоения 
знаний по предмету; позитивное влияние на повышение мотивации, обра-
зовательной активности, формирование навыков самоанализа и адекватной 
самооценки; возможность стимулирования регулярной работы; возмож-
ность прогнозирования проблемного контингента и планирование своев-
ременной работы с данной категорией с целью выведения уровня знаний  
на должный уровень.

Вместе с тем были выявлены и некоторые затруднения и предложения: 
трудоемкость технологии, целесообразность формирования электронного 
портфолио и составления студентом своей индивидуальной рейтинговой 
формулы оценки состава комплексного портфолио.

Таким образом, технология портфолио как средство мониторинга 
учебных достижений студентов в образовании, демонстрирует наиболее 
значимые результаты практической деятельности студента для оценки 
профессиональной компетенции, мониторинг и рефлексию уровня профес-
сионализма, а также позволяет проанализировать, обобщить и системати-
зировать результаты работы, объективно оценить возможности и сплани-
ровать действия по обеспечению непрерывного процесса формирования 
необходимых компетенций.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ  
ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ 
НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ

METHODOLOGICAL SUPPORT TO THE PROCESSES OF 
NATIONAL IDENTITY FORMATION STUDENTS IN THE 
STUDY OF THE HISTORY OF BELARUS IN MODERN TIMES

В статье представлены дидактические возможности учебного предмета «История 
Беларуси» для развития национальной идентичности обучающихся, основания отбора 
содержания учебного материала, предложены методические приемы, способствующие 
формированию компонентов национальной идентичности.

Ключевые слова: национальная идентичность, история Беларуси, атрибутация, пер-
сонификация, драматизация.

The article presents the didactic opportunities of the educational subject «History of 
Belarus» for the development of the students' national identity, and principles of reviewing the 
content of educational material. The author offers methodological techniques that contribute to 
the formation of components of national identity.

Key words: national identity, history of Belarus, attribution, personification, dramatization.

Национальная идентичность – конкретная эмоционально-психологиче-
ская, политики-идеологическая и культурная позиция как индивидов, так и 
общности в целом в восприятии себя в исторической реальности [1, с. 214].

Как социально-педагогическая категория национальная идентичность 
представляет собой интегрированное качество личности обучающегося, 
связанное с идентификацией себя как представителя гражданской нации  
в современной социокультурной и информационно-образовательной среде 
на основе усвоения социального опыта белорусского народа [2]. Сложность 
структуры национальной идентичности, состоящей из четырех компонен-
тов: когнитивного, включающего в себя наличие учебных теоретических  
и фактологических знаний о процессе становления белорусской нации; 
деятельностного, предусматривающего наличие опыта участия обучающе-
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гося в общественно-политической практиках как гражданина Республики 
Беларусь; эмоционально-оценочного, предполагающего сформирован-
ность собственного отношения обучающегося к событиям и деятелям от-
ечественной истории и ценностно-ориентированного, предполагающего 
избирательность личности обучающегося по отношению к ценностям со-
временной гражданской нации как носителя государственного суверенитета 
Республики Беларусь, требует тщательного отбора учебного содержания и 
методических средств, которые будут способны обеспечить формирование 
и развитие всех компонентов национальной идентичности.

При конструировании содержания учебного предмета «История Бела-
руси» наибольшую ценность, в связи с заявленной проблематикой, будут 
представлять факты, содержащие не только когнитивный, но и мощный 
аксиологический аспект: мотивы и цели деятелей субъектов истории; со-
циально-нравственные характеристики и социально-политические послед-
ствия исторических событий; жизнь и деятельность национальных героев; 
достижения белорусской культуры, образования, науки и спорта; станов-
ление национального самосознания; формирование белорусской государ-
ственности; философские идеи; гендерные отношения [3].

Содержание истории Беларуси новейшего времени имеет особое зна-
чение с точки зрения развития национальной идентичности обучающихся  
и формирования у них следующих социально значимых знаний:

• об основных этапах оформления белорусской государственности,  
в том числе становления и конституционного оформления государственно-
го суверенитета Республики Беларусь, а также государственной символики 
БССР и Республики Беларусь;

• об особенностях функционирования советского общественно-полити-
ческого и социально-экономического строя в БССР в период модернизации, 
связанных со строительством социализма и утверждением индустриально-
го общества;

• о тенденциях социально-экономической жизни современной белорус-
ской нации в условиях глобализации и интеграции, разработки модели эко-
номического развития и ее реализации в Республике Беларусь;

• о достижениях уроженцев Беларуси и представителей белорусской со-
ветской и современной науки и культуры, литературы и искусства, олим-
пийского спорта;

• о геополитическом положении БССР и многовекторном направлении 
внешнеполитической деятельности Республики Беларусь [4].

При изучении истории Беларуси новейшего времени целесообразным 
представляется введение некоторых обозначений для фокусирования вни-
мания обучающихся на имеющих особо важное значение элементах учеб-
ного содержания:
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• «места памяти», концепция впервые была высказана французским 
историком П. Нора, который лишь условно связывал «места памяти» с то-
пологией и понимал под этим термином все значимые для данного народа 
фрагменты истории: события, процессы, традиции, памятники материаль-
ной и духовной культуры [5, с. 43–49]. Однако, на наш взгляд, целесообраз-
но локализовать «места памяти» в пространстве и историческом времени;

• «личность в истории» – исторические деятели, сыгравшая важнейшую 
роль в истории белорусского народа;

• «устная история» / «свидетели времени» – воспоминая очевидцев, ко-
торые дадут возможность присвоения старшеклассниками образцов пове-
дения человека в истории через сопоставление собственной позиции с по-
зицией участников событий, позволят сформировать умение ставить себя 
на место другого;

• «символы эпохи» – символические элементы, способные стать элемен-
тами конструкта, транслирующие какой-либо образ, ценность или идею, 
что в конечном итоге будет способствовать конструированию символиче-
ских представлений об исторических событиях.

В рамках данной статьи представим методические приемы, способ-
ствующие развитию не только когнитивной составляющей националь-
ной идентичности, но и таких сложно формирующихся компонентов, как 
эмоционально-оценочный и ценностно-ориентированный. Данные при-
емы предоставляют возможность объединить современность и прошлое, 
сформировать яркие исторические образы, которые влияют на принятие 
собственного решения на основе культурно оформленных образцов пове-
дения. Следует учесть и то, что на основе образа конкретных людей мо-
гут строится личностные идеалы учащихся [6]. Принципиально важным  
в связи с этим, как отмечает кандидат педагогических наук С. В. Панов, при 
конструировании содержания учебного материала «учитывать возможности 
установления максимального количества пространственно-временных свя-
зей между современностью и фактами прошлого. Для выработки механиз-
ма запоминания необходимо обращаться к историческим явлениям, интерес 
к которым вызван современными проблемами, которые можно разрешить, 
учитывая исторические уроки» [7, с. 13].

Особое место среди методических приемов, способствующих решению 
данных задач, занимают приемы атрибутации, персонификации, драмати-
зации.

Атрибутация (от лат. attributio – приписывание, установление) – прием, 
целью использования которого является определение источника историче-
ского знания, его автора, времени, причин и целей создания, исторического 
контекста, последствий исторических событий:

• атрибутация текста – установление письменного исторического источ-
ника, определение атрибутов самого текста или элементов описанной в нем 
ситуации, определение авторства;
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• атрибутация фотодокумента – установление исторических событий, 
действующих лиц, зафиксированных на фотографии, времени создания 
фотодокумента;

• атрибутация художественного произведения, как источника историче-
ской информации (художественной картины, гравюры, миниатюры, плака-
та, карикатуры) – установление исторических событий и персонажей, пред-
ставленных на иллюстрации, времени создания и автора художественного 
произведения, определение отношения автора к представленным событиям 
или персонажам.

В рамках данного приема исторический документ и художественное 
произведение используются не только как средство визуализации и форми-
рования образных представлений, но и выступают как самостоятельные ис-
точники знаний.

Для формирования эмоционально-оценочного компонента националь-
ной идентичности эффективным представляется использование методиче-
ского приемов персонификации, которые позволят учащимся сопоставить 
свою позицию по отношению к исторической личности с позицией участ-
ников событий, поставить себя на место другого [8].

Персонификация – «прием образного или сюжетного повествования от 
первого лица, обычно от имени очевидца или участника события», разрабо-
танный российскими учеными Е. Е. Вяземским и О. Ю. Соколовой, позво-
ляет осознать сложность и противоречивость исторических процессов на 
примерах судеб конкретных людей, способствует развитию эмпатических 
способностей обучающихся [8, с. 224].

Представляем несколько вариантов данного приема, целью использо-
вания которых является развитие эмоциональной составляющей истори-
ческого знания, чувства эмпатии к человеку прошлого, чувства уважения  
к деятельности исторических личностей, формирование понимания моти-
вов их поступков.

Биограмма – структурная единица биографии исторического деятеля, 
содержащая примеры социального поведения, воспоминания, представле-
ния. Создание и использование биограмм, как методический прием, предло-
женный С. В. Пановым, способствует формированию у обучающихся соб-
ственного отношения к исторической личности, ее деятельности, развитию 
эмпатии [9]. Освоение же образцов поведения может влиять на принятие 
учащимися собственных решений, как личности и гражданина.

Интервью с исторической личностью – составление вопросов и ответов 
для воображаемого интервьюирования конкретного исторического деятеля. 
Прием требует от учащихся понимания исторической ситуации и политиче-
ской обстановки, знания основных достижений деятельности данной исто-
рической персоны, умения принять позицию человека прошлого, понять, 
чем она обусловлена, исторически воссоздать ход его мыслей, передать пе-
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реживания и настроение человека, почувствовать и выразить эмоциональ-
ную атмосферу.

Воображаемое путешествие – знакомство с историческим событием по-
средствам воображаемого путешествия в прошлое в качестве действующего 
лица данного события или очевидца, восстановление подробной картины 
данного исторического события, установления исторических фактов на ос-
нове анализа различных исторических источников и источников историче-
ской информации.

Реконструкция исторических событий. Прием требует от учащихся 
стать в позицию участника или очевидца события и восстановить детали 
исторического события, используя такие источники информации, как пись-
ма, воспоминания, дневниковые записи.

Использование вещественных источников. Органичное включение ве-
щественных источников, соответствующих исторической эпохе в процесс 
обучения может стать основой для формирования исторических образов, 
усилить эмоциональную составляющую знаний. В качестве использования 
на уроке вещественных источников как приема персонификации целесоо-
бразно представить учащимся личные вещи, принадлежащие (условно при-
надлежащие) конкретной исторической персоне, предметы быта, докумен-
ты, письма, мемуары, дневники, что позволит сделать образ исторической 
личности целостным, наполнить социальной и духовной составляющей 
[10].

Драматизация – прием, в рамках которого происходит проигрывание 
реальной или воображаемой исторической ситуации, что предусматривает 
вживание учащихся в конкретный исторический образ, конструирование 
диалога нескольких личностей, представителей разных социальных слоев, 
партий, движений с противоположными интересами в условиях конфликт-
ной ситуации с учетом исторического контекста [8]. Данный прием может 
иметь разнообразные варианты:

1. Импровизация – создание импровизированного творческого продукта 
учащимися (например, мини-выступления) на основе имеющихся истори-
ческих знаний и представлений;

2. Выступление исторического персонажа – подготовленное заранее вы-
ступление учащегося в роли конкретной исторической личности в конкрет-
ных исторических условиях;

3. Инсценировка – разыгрывание по ролям заранее составленного сце-
нария, связанного с историческими событиями с применением театральных 
атрибутов;

4. Театрализованное мини-представление – заранее подготовленное и 
отрепетированное небольшое театрализованное представление, связанное с 
историческими событиями, деятельностью исторических личностей (целе-
сообразно использование во внеурочной деятельности).
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Автобиографическая лента времени – прием, основанный на составле-
нии ленты времени, на которую в процессе изучения наносятся важные со-
бытия современной истории Республики Беларусь. Перед обучающимися 
ставится задача соотнести эти события с событиями своей семьи или соб-
ственной биографии. В данном случае ученики выступают как очевидцы и 
свидетели происходивших исторических событий, что способствует осоз-
нанию обучающимися себя и своей биографии как части истории своей 
страны. Цель использования приема: развитие ценностного отношения к 
историческим событиям и их последствиям, осознание единства с судьбой 
родины, самоопределение учащихся как граждан белорусского государства.

При разработке модели развития национальной идентичности в про-
цессе изучения истории Беларуси необходимо учитывает этапы процесса 
социального взросления обучающихся. На первом этапе, на уровне общего 
начального образования, у обучающихся, как уроженцев Беларуси, присут-
ствует топологическая идентичность, связанная с малой родиной и родным 
краем. На втором этапе, на уровне общего базового образования, у обуча-
ющихся, как жителей Беларуси, формируется территориально-культурная 
идентичность, ориентированная на страну проживания и ее историко-куль-
турное наследие. На третьем этапе, на уровне общего среднего образова-
ния, у обучающихся как граждан Республики Беларусь развитию подлежит 
гражданская идентичность, обусловленная складыванием современной бе-
лорусской гражданской нации.

В свою очередь на последнем этапе развития национальной идентич-
ности, на уровне общего среднего образования, возможна содержатель-
ная трансформация национальной идентичности учащихся 10–11 классов.  
В связи с этим целесообразно уточнить содержание уровней сформирован-
ности национальной идентичности: 

• репродуктивный уровень, предполагающий традиционную трансля-
цию и воспроизводство содержания учебного исторического материала, 
представленного фрагментарно и директивно, как примерные образцы со-
циального поведения в сфере национальной идентификации;

• эвристический уровень, предусматривающий сопоставление обучаю-
щимися собственных представлений об объектах изучения с комплексом 
предложенных в образовательном процессе культурно-исторических анало-
гов (идентификационных маркеров) о процессах оформления белорусской 
советской национальной государственности и государственного суверени-
тета Республики Беларусь;

• продуктивный уровень, основан на осознанном выборе обучающимися 
собственной позиции по отношению к событиям национальной истории на 
основе содержания учебного исторического материала. Гражданская пози-
ция обучающегося как представителя современной белорусской граждан-
ской нации проявляется в учебно-познавательной деятельности и в обще-
ственно-политических практиках;
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• креативный (творческий) уровень, основанный на активной граждан-
ской позиции обучающегося, связанной с умениями социального прогно-
зирования и ответственности за свои действия как гражданина Республики 
Беларусь.

Предполагаемым же результатом изучения истории Беларуси в 10– 
11 классах должно стать формирование ряда личностных характеристик об-
учающихся:

• осознание личностной принадлежности к белорусской нации, белорус-
ской культуре;

• социализация личности обучающегося через формирование историче-
ской памяти как совокупности представлений и знаний об общем прошлом, 
через идентификацию себя как потомков того наследия, которое оставили 
отечественные деятели истории и культуры;

• эмоционально-ценностное отношение к факту принадлежности к бе-
лорусской нации, чувство гордости за культурно-исторические достижения 
белорусского народа, наличие эмоционально-позитивного образа страны в 
сознании;

• ценностно-эстетическое отношение, формирующееся через систему 
эстетических идеалов, художественных образов. В сознании обучающихся 
должны быть сформированы эстетически привлекательные образы родины, 
национальных деятелей;

• оценочное отношение к прошлому и настоящему народа, понимание 
нравственных мотивов и целей тех или иных поступков исторических лич-
ностей, характера исторических процессов, явлений и событий;

• формирование исторической эмпатии как умения восстанавливать об-
раз мыслей, переживаний, настроений людей прошлого с позиции свой-
ственной их историческому времени системы ценностей;

• деятельностное отношение к истории, формирующее определенные 
социальные поведенческие регулятивы личности как гражданина и чело-
века.
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СОЦИАЛИЗИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ШКОЛЬНОГО  
ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

SOCIALIZING FUNCTION OF SCHOOL HISTORICAL 
EDUCATION

В статье рассматривается школьное историческое образование с точки зрения со-
циализации учащихся. В рамках компетентностного подхода социализирующая функция 
школьного исторического образования реализуется через гражданско-патриотическое 
воспитание, формирование нравственной сферы учащихся, использование исторических 
знаний в повседневной жизни, усиление методологической составляющей. Методологи-
ческие знания, являющиеся фундаментальными знаниями, рассматриваются как уни-
версальные и способствуют формированию у выпускников школ умений самостоятельно 
получать новые знания.

Ключевые слова: школьное историческое образование; фундаментальное образова-
ние; социализация; практическая направленность обучения; прикладная направленность 
обучения; методологические знания.

The article considers the school historical education in terms of the socialization of students. 
According to the competence approach, the socializing function of school historical education is 
realized through civil-patriotic education, the formation of the moral sphere of students, the use 



235

of historical knowledge in everyday life, and the strengthening of the methodological component. 
Methodological knowledge, which is fundamental, is considered as universal and contributes to 
the formation of the ability of school-leavers to gain new knowledge independently.

Key words: school historical education; fundamental education; socialization; practice-
oriented training; applied direction in learning; methodological knowledge

Давно замечено, что в переходные периоды, когда происходят быстрые 
качественные изменения, в обществе резко возрастает интерес к истории.  
В полной мере это можно отнести и к нашему времени. Люди хотят не толь-
ко осмыслить предшествующий период развития государства, но и понять 
себя в мире. Через историю происходит процесс самоидентификации как 
народа в целом, так и отдельной личности. Все это привлекает внимание 
к историческому образованию как средству формирования исторического 
сознания, исторической памяти.

Особую значимость историческому образованию придает тот факт, что в 
настоящее время все больше набирает обороты тенденция фальсификации 
истории, ревизии результатов исторических явлений и событий, главным 
образом истории России XX – начала XXI века, повлиявших на ход истори-
ческого процесса, среди которых можно отметить революции 1905 и 1917 го- 
дов в России, Великую Отечественную и, в целом, Вторую мировую вой-
ны, распад Советского Союза и мировой социалистической системы. Од-
нако аналогичные процессы можно наблюдать и по отношению к явлениям  
и событиям более отдаленным. 

Российские исследователи Е. Е. Вяземский и О. Ю. Стрелова выделяют 
следующие факторы, влияющие на развитие современного исторического 
образования: 

• обновление образов истории и моделей исторических исследований;
• рост интереса к истории со стороны непрофессионалов;
• появление новых каналов коммуникации и распространения историче-

ской информации;
• более активная, чем прежде, роль СМИ в формировании исторического 

сознания и исторической памяти общества;
• повышенное внимание властей к использованию истории в качестве 

инструмента легитимации своего политического курса и консолидации на-
ции [1]. Хочется обратить внимание на то, что четыре пункта из пяти отно-
сятся к людям, которые не занимаются историей профессионально. Именно 
это актуализирует проблему роли и значения, целей и функций, структуры  
и содержания школьного исторического образования, методов обучения 
учащихся.

Современное отечественное образование, несмотря на все трансформа-
ции, в силу определенной консервативности сохраняет свой фундаменталь-
ный характер. С точки зрения классической дидактики, фундаментальное 
образования – это образование, которое дает прочную основу, обеспечивая 
возможность дальнейшего развития. В рамках культурологической концеп-



236

ции, разработанной авторским коллективом под руководством М. Н. Скат-
кина, В. В. Краевского, И. Я. Лернера, содержание образования изоморфно 
социальному опыту и включает четыре основных элемента: опыт познава-
тельной деятельности, представленный в виде знаний, опыт осуществления 
известных способов деятельности, т.е. умений действовать в стандартных 
ситуациях, опыт творческой деятельности и опыт осуществления эмоцио-
нально-ценностных отношений, что позволяет сформировать у учащихся 
целостную картину мира [2]. Результатом фундаментального образования 
являются глубокие прочные академические знания, основанные на проч-
ной теоретической базе и направленные на развитие научного мышления 
учащихся, а также умения и навыки оперирования этими знаниями. Исхо-
дя из этого, выстраивалось и обучение, которое носило ярко выраженный 
сциентистский характер и имело своей целью подготовку учащихся к по-
ступлению в учреждения высшего образования и последующую професси-
ональную деятельность. Обратной стороной такого образования являлась 
оторванность знаний, получаемых учащимися в школе, от жизненной прак-
тики. 

Рост информации, процессы глобализации, бурное развитие техники 
и информационно-коммуникационных технологий, связанные с этим ди-
намичные изменения на рынке труда вызывают новые требования к лич-
ностным качествам человека, а также необходимость продуктивной адап-
тации человека к этому миру. Социализация личности становится одним 
из наиболее важных результатов образования. Именно поэтому в образова-
тельных стандартах общего среднего образования одна из целей школьного 
исторического образования определена как содействие успешной социа-
лизации личности [3, с. 52]. Под социализацией понимается, как процесс 
становления личности, усвоения им социального опыта, в ходе которого 
формируются наиболее общие, устойчивые черты личности, так и процесс 
вхождения индивида в общество, в его структуры, микросреду, общности, и 
в его общественные сферы – экономическую, политическую, социальную, 
духовную [4, с. 95].

Компетентностный подход, который все больше набирает силу в совре-
менном образовании, является отражением потребности общества в под-
готовке людей не только знающих, но и умеющих применять свои знания 
в различных жизненных ситуациях, как профессиональных, так и личных. 
Компетентностный подход существенно расширяет содержание образова-
ния личностными составляющими и реализуется через практико-ориенти-
рованную и прикладную направленность.

Нельзя сказать, что в методике обучения не обращали внимания на прак-
тическую/прикладную направленность обучения. В педагогике всегда под-
черкивалась необходимость преподавания различных учебных предметов  
в тесной связи с практикой. В разные времена в образовании выдвигались 
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принцип политехнического обучения с целью подготовки молодежи к прак-
тической деятельности в сфере материального производства, принцип свя-
зи теории с практикой, в основе которого лежит связь обучения с жизнью. 
При этом практика понималась и вплоть до настоящего времени довольно 
часто понимается, во-первых, как процессуальная сторона обучения, а, во-
вторых, как сфера будущей профессиональной деятельности. 

Теоретические и методические аспекты практической и прикладной 
направленности достаточно глубоко рассматривались по отношению к об-
учению учебным предметам естественно-математического цикла и могут 
быть экстраполированы на процесс обучения истории. Под практической 
направленностью обучения понимают такую ориентацию содержания и ме-
тодов обучения, которая направлена на формирование у учащихся умений 
и навыков. Прикладную направленность обучения определяют, как ориен-
тацию содержания и методов обучения на применение полученных знаний, 
умений и навыков в смежных науках, профессиональной деятельности, 
народном хозяйстве и в быту, т. е. в реальных жизненных ситуациях [5].  
В рамках компетентностного подхода усвоенные знания – это не те, которые 
ученик запомнил, а те, которые он может использовать вне учебного про-
цесса, в жизни.

Независимо от того, чем будет заниматься выпускник школы в будущем, 
школьное историческое образование призвано интегрировать учащихся в 
систему социальных отношений, а также организовать усвоение элементов 
культуры, социальных норм и ценностей, на основе которых формируются 
качества личности. Говоря другими словами, история должна выполнять 
функцию социализации, формируя у учащегося навыки, необходимые для 
полноценной жизни в обществе. Однако именно про этот аспект историче-
ского образования часто забывают и обучение происходит таким образом, 
как будто все учащиеся будут поступать на исторические факультеты. Хотя, 
как показывает практика, в учреждения высшего образования на специаль-
ности, связанные с изучением социально-исторических дисциплин, посту-
пает не более 10 % выпускников.

Социализирующую функцию исторического образования видели, пре-
жде всего, в гражданско-патриотическом воспитании учащихся, в форми-
ровании у них нравственных качеств. Без сомнения, это была и есть важ-
нейшая функция исторического образования. История, также, как и другие 
социально-гуманитарные дисциплины, формирует мировоззрение, воспи-
тывает такие качества личности как гражданственность, патриотизм, наци-
ональное самосознание, ответственность за судьбу своей страны. Однако 
этим не ограничиваются возможности учебного предмета «История» для 
процесса социализации личности учащегося.

Не отрицая важности гражданско-патриотического воспитания, для 
более полной реализации социализирующей функции школьного истори-
ческого образования необходимо выйти за рамки учебного предмета и по-
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нимать где может использовать исторические знания человек, профессио-
нальная деятельность которого не связана с историей. Эта сфера достаточно 
обширна. Человеку необходимо понимать исторические и мифологические 
сюжеты в произведениях искусства (литература, живопись, архитектура, 
скульптура, плакат, кино, телепередачи, пословицы, крылатые выражения); 
понимать современные социальные проблемы (политические события, 
территориальные споры между государствами, установка или снос памят-
ников и т. д.); понимать происхождение государственных (национальных) 
символов и праздников, названий исторических событий/имен героев исто-
рических событий и мифов в названиях химических элементов, созвезди-
ях, медицине, ботанике, в повседневной жизни (названия улиц, площадей, 
кораблей, учебных заведений, населенных пунктов и т. д.). Исторические 
знания необходимы даже в таких бытовых вопросах как использование 
исторических мотивов в декоративно-прикладном искусстве (ювелирные 
украшения, отделочные материалы, предметы интерьера) и даже при выбо-
ре мест отдыха [6, с. 24–25]. Этот перечень показывает, что с историей чело-
век сталкивается на каждом шагу. Значит этому тоже надо учить. В рамках 
изучения отдельных тем учащимся необходимо показывать, где могут быть 
использованы изучаемые исторические знания.

Как и все предметы социально-гуманитарного цикла, история знакомит 
с нормами и ценностями, существовавшими в обществах прошлого, пока-
зывает образцы поведения. Она позволяет увидеть разнообразие культур 
мира и на этой основе формировать толерантность, преодолевать ксено-
фобию, связанную с неприятием отличных традиций, жизненных укладов, 
стиля жизни, менталитета других народов, т. е. история формирует нрав-
ственную сферу.

Современные политические процессы актуализировали историю и 
сделали ее чрезвычайно популярной. Обсуждая исторические проблемы, 
пытаясь давать оценки и делать выводы, большинство людей не представ-
ляет себе специфики исторического познания, не понимает, как создается 
историческое знание, что представляет собой ремесло историка. Понима-
ние этих вопросов дает включение в содержание образования методологи-
ческих знаний. Усиление методологической составляющей является одним 
из перспективных направлений модернизации образовательного процесса. 
Однако вопросы изучения методологических знаний в процессе обучения 
только начинают оформляться как особое направление научного исследо-
вания [7].

Под методологией понимают учение об организации деятельности: науч-
но-исследовательской, практической, художественной, учебной и игровой и 
т. д. [8, с. 20] Методологические знания дают возможность мобильно опери-
ровать знаниями и умениями в разных ситуациях, являются важнейшим ус-
ловием формирования у учащихся способностей самостоятельно мыслить 
и самостоятельно приобретать знания. С. И. Гессен рассматривал усвоение 
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метода как деятельностное знание, как знание, сопряженное с умением им 
владеть [9, с. 244, 276]. Методологические знания могут решить целый ряд 
актуальных проблем современного образования, таких как системность, 
сближение научного, учебного и обыденного знания, повышение уровня по-
знавательной мотивации, а также проблему повышения качества обучения  
и даже сокращения информационной перегрузки обучаемых. Они позво-
ляют сместить акценты в содержании образования с ценностей конечного 
продукта в виде предметных знаний и умений на механизмы самоизмене-
ния и саморазвития учащихся, на ценности процесса их получения. Введе-
ние в содержание предмета методологических знаний способствует разви-
тию интеллекта и теоретического мышления учащихся. Они интегрируют 
учебные дисциплины, формируют целостную картину окружающего мира, 
составляют предметную основу личностного развития учащихся. Именно 
это выводит образование на компетентностный уровень. 

Необходимо отметить, что методологические знания относятся к фун-
даментальным знаниям. В отличие от фактологических знаний, которые 
быстро забываются и устаревают, методологические знания меняются срав-
нительно медленно, поэтому владение методологией познания является ос-
новой освоения любого нового знания, поэтому методологические знания 
можно рассматривать как универсальные. В рамках концепции непрерыв-
ного образования (lifelong learning) главным образом обращается внимание 
на формирования у учащихся умений учиться. Это важно, но недостаточно. 
Любое учение будет более эффективным, если человек владеет соответству-
ющей теорией и методологией познания. Кажется, еще Кант сказал: «Нет 
ничего практичнее теории». Хотелось бы еще раз подчеркнуть, подготовка 
учащихся к нашему быстроменяющемуся миру должна лежать не в отказе 
от фундаментального образования, а наоборот в его усилении и дополнении 
прикладной направленности обучения.

Таким образом, школьное историческое образование функцию социали-
зации выполняет через гражданско-патриотическое воспитание, формиро-
вание нравственной сферы учащихся, использование исторических знаний 
в повседневной жизни, усиление методологической составляющей. Мето-
дологические знания, являющиеся фундаментальными знаниями, можно 
рассматривать как универсальные, как инструмент получения новых зна-
ний, самостоятельного познания нового. Образование должно сохранить 
фундаментальный характер при усилении его практикоориентированной, 
прикладной направленности.

Список использованных источников
1. Вяземский, Е. Е. «Год российской истории» как фактор актуализации содер-

жания исторического образования, подготовки и повышения квалификации препо-
давателей истории [Электронный ресурс] / Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова. – Режим  
доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/god-rossiyskoy-istorii-kak-faktor-aktualizatsii-



240

soderzhaniya-istoricheskogo-obrazovaniya-podgotovki-i-povysheniya-kvalifikatsii. –  Дата до-
ступа: 07.02.2019.

2. Теоретические основы содержания общего среднего образования / под ред. 
В. В. Краевского, И. Я. Лернера. – М.: Педагогика, 1983. – 352 с.

3. Образовательный стандарт общего среднего образования. Утвержден Постановле-
нием Министерства образования Республики Беларусь 26.12.2018 № 125 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://adu.by/images/2019/01/obr-standarty-ob-sred-obrazovaniya.
pdf. – Дата доступа: 03.02.2019.

4. Поликанова, Е. П. Социализация личности / Е. П. Поликанова // Философия и обще-
ство. – 2003. – № 2. – С. 84–107.

5. Колягин, Ю. М. О прикладной и практической направленности обучения математи-
ки / Ю. М. Колягин // Математика в школе. – 1985. – № 6.

6. Краснова, М. А. Методологические основания разработки и дидактические 
функции компетентностно ориентированных заданий / М. А. Краснова // Гісторыя  
і грамадазнаўства. – 2018. – № 12. – С. 22–29.

7. Алексашкина, Л. Н. Методологические основы школьного курса истории: автореф. 
дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02 / Л. Н. Алексашкина; Институт общего среднего образо-
вания Российской Академии образования. – М., 1999. – 52 с.; Краснова, М. А. Методоло-
гические знания в содержании школьного исторического образования / М. А. Краснова //  
Проблемы методологии исследований истории Беларуси: материалы Междунар. науч. 
конф. (Минск, 26–27 окт. 2006 г.) / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории; редкол.:  
А. А. Коваленя [и др.]. – Минск: Белорус. наука, 2008. – С. 184–187.

8. Новиков, А. М. Методология / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. – М.: Синтег, 2007. – 
668 с.

9. Гессен, С. И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию / С. И. Гес-
сен. – М.: Школа-Пресс, 1995. – 448 с.

(Дата подачи: 25.02.2019 г.)

В. Л. Лозицкий
Полесский государственный университет,  Пинск
V. L. Lozitsky
Polesye state university,  Pinsk

УДК 378:37.012.2

СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
ЭВОЛЮЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ  
УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

SOCIOHISTORICAL ASPECTS OF STUDYING OF 
EVOLUTION OF INSTITUTIONAL MODELS OF THE 
UNIVERSITY ORGANIZATION

Статья посвящена актуальной проблеме изучения процесса развития университет-
ской организации в истории образования. Автором выделены социально-исторические 
аспекты эволюции институциональных моделей университетов в их детерминированно-
сти по отношению к этапам развития общества: от доиндустриального до современ-
ности.
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В условиях реализаций положений долгосрочной стратегии устойчи-
вого развития Республики Беларусь пристальное внимание к инвестициям  
в процесс формирования и развития человеческого капитала в виде совре-
менного конкурентоспособного и успешного специалиста-профессионала 
является закономерным. При этом важным остается вопрос о том, где ин-
ституционально и в каких качественных условиях данный обладатель ком-
плекса универсальных компетенций и уникальных видов знания, обеспечи-
вающих ему экономические и социальные преимущества, карьерный рост  
и благосостояние, должен быть подготовлен.

Сравнительно-сопоставительный анализ существующих исследований, 
а также обобщение практики развития высшего образования на постсовет-
ском пространстве и в дальнем зарубежье позволяет сделать вывод о практи-
ческой реализации институциональной модели современного университета 
4.0 [1–7; 9] и наличии теоретических разработок модели «Университет 5.0»  
[10]. Вместе с тем проблемным моментом исследования процесса эволюции 
университетской организации является недостаточность междисциплинар-
ной аналитики с ее важностью в научном обосновании приоритетных на-
правлений развития институциональных моделей университета современ-
ного типа в Республике Беларусь. Решение данной проблемы позволило бы 
учесть специфику региональных университетов для определения модели 
эффективного развития в условиях становления и развития экономики зна-
ний. Важным представляется рассмотрение проблемы определения детер-
минантов, определяющих вызревание причин сменяемости моделей уни-
верситетов в процессе социально-исторического развития общества.

Понятие модели институциональной организации университета опреде-
ляется нами как идеальная и обобщенно предствляемая многокомпонентная 
и разноуровневая структура учреждения высшего образования, осущест-
вляющего в системе образования и обществе свою исторически обуслов-
ленную роль и нормативно определяемые функции. Рассмотрим характе-
ристики моделей институциональной организации университета с позиций 
выделения их специфики.

Модель «Университет 1.0» получила развитие в рамках доиндустриаль-
ного этапа общественного развития. Технологии использования энергии 
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ветра и воды, а также мускульной силы человека и животных применялись 
на данном этапе в сельскохозяйственном и ремесленном производстве (ве-
тряная и водяная мельницы с нижнебойным и верхнебойным водяным ко-
лесом, ткацкий станок и т. д.).

В рамках описываемой модели университетской организации возникли 
и начали развиваться первые университеты Европы – корпорации препо-
давателей и студентов. Основными функциями являлись культуро-транс-
лирующая и образовательная. Средневековый университет корпоративного 
типа стал местом концентрации интеллектуальной элиты общества – про-
фессиональных преподавателей и их деятельности через трансляцию зна-
ния в лекционных аудиториях, проведение дискуссий и написание ученых 
трактатов. Хранилищем информационных ресурсов в виде книг являлись 
университетские библиотеки. Структура, деятельность и содержание об-
учения, а также взаимодействие участвующих субъектов определялись 
уставом университета. Деятельностным и мировоззренческим основанием  
в обучении студентов университета корпоативного типа являлось следова-
ние канонам, ритуалам и церемониям. Педагогическая коммуникация про-
фессуры и студентов в рамках данной институциональной модели может 
быть описана через господствующее субъект-объектное взаимодействие  
в рамках средневековой схоластики. Ценностным основанием деятельности 
университета эпохи Средневековья являлась триада элементов: культура 
мышления, культура профессиональной деятельности, культура корпора-
тивного взаимодействия.

Университет корпоративного типа отвечал потребностям общества  
в обучении специалистов в тех или иных областях экономики и социальной 
сферы через продвижение образцов корпоративной культуры. В средневе-
ковом обществе в профессиональных богословах и проповедниках нужда-
лась церковь, определявшая, что само образование есть дар Божий. Уни-
верситет воспроизводил господствовавшую теологическую картину мира. 
Средневековый город испытывал потребность в квалифицированых меди-
ках, юристах, профессиональных мастерах и грамотных предпринимателях. 
Светская власть нуждалась в эффективных государственных управленцах, 
военных и дипломатах, грамотных делопроизводителях и архивистах. Сущ-
ностно в рамках реализации модели 1.0 университет осуществлял подго-
товку студентов к успешной социализации и эффективной деятельности в 
профессии, воспроизводил элиту общества и предоставлял выпускникам 
возможности социального лифта (в том числе и в условиях иерархии ученых 
степеней и званий). Именно на данном этапе развития лозунгом образова-
тельной парадигмы становится формулировка «Образование на всю жизнь».

Модель «Университет 2.0» вызревала в период перехода от эпохи Позд-
него Средневековья к Новому времени и характерна для индустриального 
этапа развития социума. В алгоритмизируемой и технологичной производ-
ственной деятельности работника его неотъемлемым атрибутом стал ма-
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шинный механизм. Технологические решения в мануфактурном и фабрич-
но-заводском производстве (применение механического ткацкого станка, 
использование паровой энергии, изобретение двигателя внутреннего сгора-
ния, широкое применение в производстве электроэнергии и конвейера, пер-
вых достижений электротехники) в совокупности с предпринимательской 
инициативой и заинтересованностью государства способствовали станов-
лению и развитию промышленности. 

В индустриальную эпоху социальный заказ в сфере высшего образова-
ния в большей степени определяло государство, существенно потеснившее 
на данной позиции церковь. Государство в еще больших масштабах испы-
тывало потребность в квалифицированных специалистах в различных сфе-
рах: центральное и местное управление, дипломатия, армия, суд, медицина 
и образование. Владельцы промышленных предприятий были не в меньшей 
мере заинтересованы в подготовке квалифицированных работников, в том 
числе и управленцев в производственной сфере. Это не могло не стимули-
ровать развитие естественнонаучного и инженерного образования, а его 
начальные институциональные формы в виде технических и инженерных 
щкол постепенно интегрировались в структуры университетов и содержа-
ние высшего образования.

Новое время и влияние эпохи Просвещения актуализировало провозгла-
шение в ведущих европейских университетах идеи обучения через исследо-
вание. Сам университет на данном этапе развития правомерно определять в 
качестве учреждения высшего образования исследовательского типа. В ус-
ловиях вытеснения теологической картины мира и преодоления в обучении 
схоластики ценностным основанием в деятельности университета стал ин-
теллект и компоненты качества: свободное и раскрепощенное гипотетико-
дедуктивное мышление, вечные ценности, культура и разнообразие методов 
исследования, знание научного наследия как опоры в поиске истины и про-
изводстве нового знания. На данном этапе развития через интеллектуаль-
ную деятельность в эмпирических исследованиях и теоретических обобще-
ниях университет воспроизводит профессионализм и профессиональную 
идентичность, научное мировоззрение.

В социальном аспекте в рамках модели университета 2.0 культивиру-
ются социально-ролевые, регламентированные производственно-функцио-
нальные и иерархические отношения (отношения руководства и подчине-
ния в рамках структуры университета), а также возможности социальной 
мобильности, которые расширились в большей степени по сравнению  
с моделью 1.0.

Педагогическое взаимодействие преподавателей и студентов в универси-
тете исследовательского типа в деятельностном аспекте представляет собой 
трансляцию и усвоение универсального знания и опыта в субъект-объект-
ной и субъект-субъектной коммуникации (распространение идей дидакти-
ки Я. А. Коменского и его последователей). Учение как вид деятельности 
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студентов в рамках модели университета 2.0 можно интерпретировать как 
усвоение знаниевой составляющей и освоение способов учебной деятель-
ности с формированием соответствующих компетенций алгоритмично, че-
рез поэтапное выполнение учебного плана (перечень учебных дисциплин, 
аудиторные занятия, формы контроля в виде зачетов и экзаменов, написание 
и защита квалификационной работы) и участие в исследованиях.

В материальном оснащении институциональной организации и струк-
туры университетов в данный период новым становится появление опыт-
но-исследовательских лабораторий, предназначенных для осуществления 
экспериментальной научной деятельности. Это было связано с расширение 
функциональной составляющей учреждения высшего образования. К куль-
туро-транслирующей и образовательной функциям университета модели 
2.0 добавилось осуществление научно-исследовательских работ для про-
мышленного сектора экономики.

Результатом научно-исследовательской деятельности университета в ус-
ловиях описываемой модели стало производство знания и новых эффектив-
ных технологий. Эффективность и качество деятельности университетов 
исследовательского типа по генерированию технологических решений и 
идей способствовала упрочению их связей с государством и бизнес-струк-
турами. Данный аспект стал чрезвычайно значимым в вызревании эволю-
ции институциональной университетской организации к следующей моде-
ли (модель «Университет 3.0»). Логика интенсификации индустриального 
развития общества и переход к постиндустриальной стадии во все большей 
степени подталкивала к необходимости смены образовательной парадигмы, 
сущностное содержание и формулировка которой («Образование на всю 
жизнь») перестает удовлетворять потребности социума и соответствовать 
социальному зкаказу.

Модель «Университет 3.0» соответствует постиндустриальному этапу 
общественного развития, ориентированного на инновации и потребности 
индустрии знаний, разработку и применение инновационных технологий и 
технических решений в новом наукоемком производстве (миниатюризация 
в электронике, автоматизация производства, создание высокопроизводи-
тельных компьютеров, микрочипов и автоматизированных систем, произ-
водство материалов с заданными свойствами и т. д.), а также рост сектора 
услуг и потребления. Социум актуализировал повышение роли университе-
тов в развитии человеческого капитала, в формировании и развитии у спе-
циалиста универсальных компетенций, позволяющих эффективно осущест-
влять профессиональную деятельность в различных сферах.

В рамках описываемой модели университет представляет собой учреж-
дение высшего образования предпринимательского типа: предприниматель-
ского по результатам создания инновационных компаний и предпринима-
тельского по характеру взаимодействий команды менеджеров-управленцев 
(руководства университета и представителей бизнеса). 
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Теоретические положения концепции модели университета 3.0 были 
разработаны и провозглашены Бертоном Р. Кларком [3]. В Республике 
Беларусь впервые идея данной модели институциональной организации 
публично была предложена на встрече Президента Республики Беларусь  
А. Г. Лукашенко с научной общественностью в Национальной академии 
наук Беларуси в апреле 2017 года [8]. 

Сущностно университет на данной стадии развития своей организации 
стремится к привлечению дополнительного инвестирования, интенсивно 
использует в педагогическом процессе инновационные технологии и тесно 
взаимодействует с бизнесом, заинтересованным в практикоориентирован-
ных разработках университетских ученых. В рамках данной модели уни-
верситетской организации создаются благоприятные условия для форми-
рования высокотехнологических стартап и спин-офф компаний с участием 
студентов и преподавателей. Осуществляя уже традиционные для своей 
деятельности культуро-транслирующую, образовательную и исследова-
тельскую функции, университет выполняет функцию трансфера передовых 
технологий, коммерциализирует их. Он становится мощным научно-иссле-
довательски центром, который в условиях кластеризации производит для 
нужд рынка те инновационные технологии и продукцию, которые затребо-
ваны потребителем. Привлекая инвестиции, университет во все большей 
степени стремится быть независимым от государства в финансовом плане. 
При этом интегрирующая функция университетской организации моде- 
ли 3.0 заключается не только в активной роли в процессах, связанных с 
коммерциализацией технологий и технических решений, но и в ризвитии 
бизнес-структур через их объединение и укрупнение, а также формирова-
ние новых рынков. Классически примером реализации модели такого уни-
верситета является Стэнфордский университет и сформированная при его 
участии «силиконовая долина».

В материальном оснащении университет 3.0 включает в свою структу-
ру, наряду с учебными аудиториями, лабораториями и библиотеками, биз-
нес-инкубаторы и технопарки, конструкторские бюро, проектные офисы  
и выставочные центры. Существование подобных компонентов обусловле-
но функционально.

Именно в рамках модели «Университет 3.0» в истории образования осу-
ществляется переход к новой образовательной парадигме «Образование 
через всю жизнь», что закономерно не может не усилить позиции универси-
тетов (в том числе и региональных) в качестве системообразующих центров 
непрерывного образования, оперативно реагирующих на запросы в подго-
товке или переподготовке необходимых для рынка труда специалистов.

Целесообразно отметить, что при реализации на практике институцио-
нальной модели современного университета «Университет 3.0» в Республи-
ке Беларусь в отношении региональных учреждений высшего образования 
необходимо учитывать важные аспекты в понимании:
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• роли УВО в обеспечении научно-производственного комплекса реги-
она, коммерциализации результатов научной, научно-технической и инно-
вационной деятельности в условиях стратегического развития экономики 
знаний и инвестирования в человеческий капитал, потребности региона;

• особенностей функционирования и взаимодействия университета  
с другими учебными заведениями в рамках образовательной среды региона;

• тенденций развития регионального УВО как системообразующего 
центра непрерывного образования в условиях кластеризации;

• реализации сущности и особенностей модели 3.0 современного уни-
верситета через структурирование, содержательное наполнение компонен-
тов и функционировании регионального УВО;

• всей совокупности и полноты функций современного университета 
(культурообразующая, личностно-развивающая и т. д.);

• нацеленности подготовки профессионального специалиста – проекти-
ровщика и инициатора новых структур деятельности во всех сферах жизни 
общества;

• перспектив развития регионального УВО.
Модель «Университет 4.0» соответствует этапу цифровизации в разви-

тии общества (терминологическое определение представляет в наши дни 
предмет научных дискуссий). Для него характерны ориенируемость на тех-
нологизацию мышления и межличностных коммуникаций, а также переход 
ключевых видов деятельности в виртуальное пространство. Данная модель 
университетской организации вызревает в наши дни в условиях глубоких 
и масштабных изменений, революционными проявлениями которых явля-
ются широкое использование информационно-коммуникационных техно-
логий и разработок робототехники, создание искусственного и гибридного 
интеллекта, использование нейросетей и феномена дополненной реально-
сти, развитие сетевого и дистанционного обучения.

При рассмотрении аксиологического аспекта в анализе качественного 
содержания образовательного пространства модели университета 4.0 сле-
дует обратить внимание на его многомерность (распространяется в обра-
зовательной, научно-исследовательской, управленческой и иных плоско-
стях). Базовый универсализм знания и интеллект, а также их развитие как 
ценностные основания модели университета 4.0 в эпоху цифровизации це-
лесообразно рассматривать через предоставляемые качества мобильности 
высшего образования и доступности мировых информационных ресурсов 
при безусловной сформированности у всех субъектов педагогического вза-
имодействия универсальных компетенций, связанных с разнообразными 
технологиями работы с информацией. Инвестируя в человеческий капитал 
и экономику знаний, общество в лице университета функционально обе-
спечивает производство, воспроизводство и применение интеллекта в не-
обходимых для социума объемах и формах. Осуществление медиативной 
функции университета 4.0 связывается с подготовкой медиаторов для меж-
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дисциплинарных исследований большими коллективами ученых. При этом 
университет максимально эффективно проявляет функцию капитализации 
междисциплинарных знаний и способен решать проблемы современной 
индустрии за счет изменения ее концепта при помощи проектирования,  
в котором закладываются параметры будущего конструкта.

Анализ процесса эволюции моделей университета от 1.0 к 4.0 позволяет 
сделать вывод о наличии следующих общих черт в совершенствовании ин-
ституциональных моделей университетской организации:

• детерминированность особенностей институциональной организации 
по отношению к этапами социально-исторического развития общества;

• поступательность и прогрессивность качественных изменений;
• обусловленность содержания образования господствующим социаль-

ным заказом;
• преемственность в эволюционировании структуры университетской 

организации и качественного содержания образования;
• расширение функций по мере эволюционирования моделей.
Исследование процесса эволюции институциональной организации 

университета с позиций социально-исторической детерминированности 
уровневых переходов и происходящих качественных изменений в моделях 
университета от 1.0 к 4.0 позволяет не только определить логику развития, 
причинно-следственную взаимосвязь и обусловленность изучаемых явле-
ний, но и пристально взглянуть на перспективы развития образовательного 
пространства. Изменения в институциональной организации университета 
отображает процесс поиска и выработки эффективного инструментария 
развития и обогащения высшего образования, его продвижения в социуме. 
Качественные и решительные в своей революционности и динамике социо-
культурные перемены в нашей действительности обеспечивают разнообра-
зие и дифференциацию описанных нами моделей. Возможность выбора эф-
фективных подходов в выстраивании траектории развития, отказ от слепого 
копирования неадаптированного опыта других учреждений высшего об-
разования, учет специфики собственной институциональной организации 
(в том числе и региональных университетов) позволят современным уни-
верситетам достичь успеха и создать условия для развития национальных 
и мировой систем высшего образования. Учет выведенных нами положений 
важен в своей практикориентированности для обоснования приоритетных 
направлений развития институциональных моделей университета совре-
менного типа и будет способствовать решению стратегических задач раз-
вития высшего образования в Республике Беларусь.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО  
ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ  
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ: 
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА 

THE FORMATION OF HEALTHY LIFE STYLE CULTURE 
OF STUDENTS IN PEDAGOGICAL UNIVERSITY: 
EXPERIMENTAL WORK 

В статье представлены содержание и ре зультаты опытно-экспериментальной ра-
боты, динамика развития у студентов компонентов сформированности культуры здо-
рового образа жизни и данные, подтверждающие эффективность предложенных мето-
дических разработок.

Ключевые слова: опытно-экспериментальная работа, культура здорового образа 
жизни, студенты, педагогический университет.

The article presents the content and results of experimental work, the dynamics of the 
development of the components of the culture of a healthy lifestyle among students, and data 
confirming the effectiveness of the proposed methodological developments.

Key words: experimental work, a healthy lifestyle culture, students, pedagogical university.

В современном высшем образовании особую актуальность приобретает 
задача формирования культуры здорового образа жизни (ЗОЖ) у студен-
ческой молодежи, поскольку здоровье будущих специалистов как носите-
лей культуры общества представляет собой социальную ценность, пример 
гражданской позиции в отношении организации здоровьесозидающей жиз-
недеятельности человека высокоинтеллектуального труда.

Опытно-экспериментальная работа осуществлялась нами в течение 
2011–2016 гг. и включала в себя три этапа: констатирующий (2011–2012 гг.), 
формирующий (2012–2015 гг.) и контрольный (2015–2016 гг.). Содержание 
каждого этапа педагогического эксперимента соответствовало общей логике 
проведения исследования. Опытно-экспериментальная работа проводилась 
на базе Белорусского государственного педагогического университета име-
ни Максима Танка (БГПУ) (факультеты социально-педагогических техно-
логий, эстетического образования, естествознания, физико-математический 
и исторический), а также на базе Брестского государственного универси-
тета имени А. С. Пушкина (БрГУ) (социально-педагогический факультет). 
Выбор факультетов осуществлялся с учетом разнообразия их направлений.

Целью опытно-экспериментальной работы являлось формирование 
культуры ЗОЖ у студентов с учетом специфики педагогического вуза и про-
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фессии учителя. В ходе опытно-экспериментальной работы решались сле-
дующие задачи: оценка современного состояния и «узких мест» в работе 
педагогического университета по формированию культуры ЗОЖ студентов; 
выявление уровней сформированности культуры ЗОЖ у обучающихся; раз-
работка и проверка эффективности методического инструментария, науч-
но-методического обеспечения и комплекса педагогических условий, обе-
спечивающих формирование культуры ЗОЖ студентов в педагогическом 
университете; итоговая диагностика, определение достигнутого уровня 
сформированности культуры ЗОЖ и положительной динамики ее развития 
у студентов. 

В целях решения поставленных задач нами был разработан методиче-
ский инструментарий, адекватный целям и логике нашего исследования. 
Под методическим инструментарием в научной литературе понимается 
арсенал методик, диагностических тестов, опросников, применяемых с це-
лью получения исходных данных об исследуемых явлениях для последую-
щего формирования (воспитания, развития) качеств, свойств личности [1; 
2; 3]. Применительно к предмету нашего исследования под методическим 
инструментарием мы понимали совокупность диагностических и формиру-
ющих методик, традиционных и инновационных форм, методов, приемов  
и средств формирования у студентов педагогического университета куль-
туры ЗОЖ.

В исследовании мы опирались на следующие принципы отбора мето-
дического инструментария: разнонаправленность методик, их охват всех 
сторон психической жизни студента: психические процессы, состояния, 
направленность личности, ценностные ориентации, уровень сформирован-
ности искомого качества, особенности межличностного взаимодействия и 
др.; ориентация методических средств на возраст и будущую профессию, 
дающая возможность проведения глубокого анализа и грамотной интерпре-
тации, включающая в себя комплекс различных показателей в их динамике, 
предполагающая регистрацию актуальных состояний, возможность постро-
ения прогноза, определения «зоны ближайшего развития»;  наличие экс-
пресс-методик для получения оперативной информации.

Наш методический инструментарий включал несколько блоков: 
1) диагностический (методики, направленные на исследование уровней 
сформированности культуры ЗОЖ у студентов и типов поведения в здо-
ровьесберегающей деятельности); 2) информационный (материалы здоро-
вьесберегающей направленности, содержащие разнообразную информа-
цию по ЗОЖ, профилактике вредных привычек, поддержанию физической 
активности и т. п.);  3) практический (тренинги и упражнения на развитие 
коммуникативных навыков, формирование умений здоровьесберегающей 
деятельности, овладение методиками здоровьесбережения). 

Для формирования культуры ЗОЖ будущих педагогов мы использовали 
разнообразный методический инструментарий, который отбирался и апро-
бировался на протяжении эксперимента (табл. 1).
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Таблица 1
Методический инструментарий формирования культуры ЗОЖ студентов 

 в педагогическом университете

Блок Методический инструментарий
Диагностический Авторская анкета «Знания студентов в области культуры здорового 

образа жизни» 
Авторская анкета «Диагностика уровней сформированности культу-
ры здорового образа жизни»
Методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич)
Адаптированная методика «Незаконченные предложения»
Авторская анкета «Знания студентов в области культуры здорового 
образа жизни» 
Авторская анкета «Диагностика уровней сформированности культу-
ры здорового образа жизни»
Адаптированный опросник для оценки качества жизни Р. С. Элиота 
Анкета «Самооценка состояния здоровья» (В. П. Войтенко)
Методика самочувствия, активности и настроения (САН) 
Адаптированная методика «Колесо жизненного баланса» Пола 
Дж. Майера 

Информацион-
ный

Программа учебной дисциплины «Основы социально-педагогиче-
ской деятельности (Социально-педагогическая валеология)» 
ЭУМК по учебной дисциплине «Основы социально-педагогической 
деятельности (Социально-педагогическая валеология)» 
Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Основы социально-педа-
гогической деятельности (Социально-педагогическая валеология)» 
Методические рекомендации «Студенческая молодежь за ЗОЖ»
Тематика докладов, рефератов, сообщений по проблеме ЗОЖ
Комплекс педагогических ситуаций в рамках метода «кейс-стади»
Круглые столы по проблеме ЗОЖ
Креативные дискуссии по проблеме ЗОЖ

Практический Педагогический коллаж по проблеме ЗОЖ
Беспроигрышная лотерея «Здоровым быть модно» 
Мастер-класс «Как сохранить репродуктивное здоровье женщины» 
Тренинг «Здоровье и ЗОЖ студентов как педагогическая ценность»
Фотоколлажи «Здоровый город – здоровое общество», «Быть здоро-
вым – это модно!», «Студенты за ЗОЖ!» 
Валеологический спектакль в форме форум-театра «Что я знаю о 
СПИДе»
Мультимедийные презентации воспитательных мероприятий по 
культуре ЗОЖ, проводимые валеологическими педагогическими от-
рядами 
Мини-проект «Молодежь против ВИЧ: мы выбираем жизнь!»
Цикл тренингов в рамках республиканского профилактического про-
екта «Мой стиль жизни сегодня – мое здоровье и успех завтра!»
Валеологическое тьюторство
Валеологическое портфолио студента
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В качестве основных методов исследования применялись анализ науч-
ной литературы, анкетирование, опрос, тестирование, педагогическое на-
блюдение за студентами в процессе учебной и внеучебной деятельности, 
интервьюирование студенческой молодежи, преподавателей и медицинских 
работников УЗ «33-я городская студенческая поликлиника» г. Минска, ана-
лиз продуктов деятельности студентов, педагогический эксперимент, мето-
ды математической и статистической обработки данных. 

В констатирующем эксперименте участвовали 370 студентов 1–5 кур-
сов. Из числа его участников были сформированы экспериментальная  
(86 человек) и контрольная (81 человек) группы студентов факультета соци-
ально-педагогических технологий и исторического факультета БГПУ. 

Констатирующий этап эксперимента показал, что большинство студен-
тов (70 %) считают себя здоровыми. При этом они скорее не думают о своем 
здоровье, чем действительно обладают им. Нами замечены гендерные осо-
бенности: более внимательно к собственному здоровью относятся девушки, 
однако признают себя в качестве здоровых людей преимущественно юно-
ши. Причинами, препятствующими поведению, направленному на поддер-
жание и укрепление здоровья, были названы: недостаток времени, слабая 
сила воли, отсутствие мотивации и необходимых условий, наличие вред-
ных привычек, нехватка материальных средств. В процессе исследования 
были выявлены факторы, снижающие эффективность формирования куль-
туры здорового образа жизни студентов в педагогическом университете: 
пассивная установка на заботу о своем здоровье, пониженная двигательная 
активность, поведенческая пассивность по отношению к занятиям спортом 
и физкультурно-оздоровительной деятельности в стенах университета, не-
достаточное ресурсное (информационное и научно-методическое) обеспе-
чение [4, с. 14–18].

Данные диагностического исследования позволили выделить четыре 
уровня сформированности культуры здорового образа жизни студентов, 
обусловливающие различные типы поведения в здоровье сберегающей де-
ятельности: оптимальный (активно-деятельный), допустимый (спонтан-
но-деятельный), формальный (пассивно-положительный), минимальный 
(индифферентный). Было зафик сировано преобладание студентов с фор-
мальным уровнем сформи рованности культуры здорового образа жизни 
(56–57 %). 

Из числа участников констатирующего эксперимента были сформиро-
ваны две группы: экспериментальная (86 студентов факуль тета социаль-
но-педагогических технологий) и контрольная (81 студент исторического 
факультета). Экспериментальная и контрольная группы до начала экспе-
римента были эквиваленты относительно изучаемых переменных (р > 0,1  
по критерию χ2 Пирсона и U-Манна – Уитни).

На протяжении нескольких лет студенты, которые составили экспе-
риментальную группу, обучались с использованием разработанного нами 
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методического инструментария и научно-методического обеспечения про-
цесса формирования культуры ЗОЖ, а студенты контрольной группы – на 
основе традиционной системы обучения. Данный подход позволил полу-
чить данные относительно эффективности предложенных методических 
разработок.

В ходе опытно-экспериментальной работы осуществлялась проверка  
и апробация алгоритма, эффективности педагогических условий и механиз-
мов их реализации на основе разработанного научно-методического обеспе-
чения, учитывающего специфику педагогической подготовки.

Нами был определен алгоритм формирования культуры ЗОЖ студентов 
в период обучения в педагогическом вузе, представляющий собой после-
довательность трех взаимосвязанных этапов (информационно-обучающего, 
творческо-практического и коррекционно-оценочного), в результате смены 
которых происходит переход от ситуативных проявлений отдельных при-
знаков культуры ЗОЖ к целостному личностному образованию. 

Алгоритм формирования культуры ЗОЖ студентов предполагал три 
этапа. Первый этап – информационно-обучающий – связан с повышением 
информированности студентов в области здоровьесбережения, осознани-
ем позитивных и негативных факторов, влияющих на здоровье, развитием 
ценностных ориентаций и мотивации, лежащей в основе здоровьесберега-
ющего поведения. В этих целях были использованы возможности авторской 
учебной дисциплины «Основы социально-педагогической деятельности 
(Социально-педагогическая валеология)». Активизация познавательной 
деятельнос ти студентов осуществлялась путем применения интерактивных 
форм образовательной деятельности (мастер-классы, тренинги, креативные 
дискуссии по проблеме ЗОЖ, деловые игры, технология равного обучения, 
метод «кейс-стади»). Существенное влияние на развитие ценностных ори-
ентаций и мотивации здоровьесберегающего поведения студентов оказали: 
разработка фотоколлажей «Здоровый город – здоровое общество», «Быть 
здоровым – это модно!», «Студенты за здоровый образ жизни!», встречи 
со специалистами (наркологом, валеологом, психологом), проведение ма-
стер-классов и тренингов («Как сохранить репродуктивное здоровье жен-
щины?», «Здоровье и здоровый образ жизни студентов как педагогическая 
ценность»), лотереи «Здоровым быть модно!» и др.

Второй этап – творческо-практический – направлен на включение цен-
ностей культуры ЗОЖ в систему жизненных координат личности, их пре-
вращение в регулятор поведения студента. Актуализация полученных зна-
ний, умений и навыков предполагала активизацию деятельности студентов 
по распространению валео логических знаний среди однокурсников, что 
обеспечивалось за счет их участия в проектах «Молодежь против ВИЧ: мы 
выбираем жизнь!», «Мой стиль жизни сегодня – мое здоровье и успех зав-
тра!», в представлениях форум-театра, в физкультурно-оздоровительных 
и спортивно-массовых мероприятиях, организованных на факультетах. 
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Популяризация ЗОЖ и трансляция его идей осуществлялась в процессе 
прохождения педагогической практики через проведение студентами вос-
питательных мероприятий здоровьесберегающей тематики в учреждениях 
образования. Следует отметить особую эффективность организованных 
нами валеоло гических педагогических отрядов, представлявших собой 
добровольные объединения студентов, изъявивших желание подготовить  
и провести воспитательные мероприятия по здоровьесбережению в учреж-
дениях образования и санаторно-курортных учреждениях для детей и мо-
лодежи.

Третий этап – коррекционно-оценочный – предполагал анализ студен-
тами результатов здоровьесберегающей деятельности, оценку собственных 
достижений, сопоставление достигнутого уровня с поставленными задача-
ми. Развитие способности прогнозировать и оценивать результаты своей 
деятельности по овладению умениями и навыками ЗОЖ  обеспечивалось за 
счет валеологического портфолио, включавшего материалы, дидактические 
и методические разработки здоровьесберегающей направленности. Работа 
студентов с портфолио предполагала не только сбор и накопление матери-
алов по ЗОЖ, но и их осмысление, систематизацию, практическую апроба-
цию в учебной, научно-исследовательской, воспитательной работе, а также 
в ходе педагогической практики. Наибольшей популярностью у студентов 
пользовались темы, касающиеся профилактики алкоголизма, табакокуре-
ния, наркомании в молодежной среде, проблем рационального питания, го-
товности к осознанному материнству и др. 

Результативность опытно-экспериментальной работы достигалась за 
счет предложенных методических разработок (программа учебной дисци-
плины, электронный учебно-методический комплекс, методические реко-
мендации, рабочая тетрадь и др.), эффективность которых получила под-
тверждение в ходе итоговой диагностики. На рисунке 1 показана динамика 
формирования культуры ЗОЖ у студентов экспериментальной и контроль-
ной групп в начале и в конце эксперимента.

Рис. 1. Динамика формирования культуры здорового образа жизни студентов 
в ходе опытно-экспериментальной работы
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Сопоставление данных позволило зафиксировать повышение показате-
лей по всем компонентам культуры ЗОЖ у студентов экспериментальной 
группы. У контрольной группы показатели компонентов культуры ЗОЖ име-
ют слабую динамику. При этом у испытуемых экспериментальной группы 
выявлены достоверные различия (при p < 0,01 по критерию Т-Вил коксона) 
в показателях положительных сдвигов по всем компонентам культуры ЗОЖ, 
тогда как в контрольной группе они отсутствуют (p > 0,01).

Сравнение результатов в контрольной и экспериментальной группах 
позволило выявить различия между ними по общему уровню сформи-
рованности культуры ЗОЖ (χ2 Пирсона = 8,71, U = 494,00, при р < 0,1),  
а также по всем компонентам: когнитивно-информационному (χ2 Пирсо- 
на = 4,02, U = 237,3 при р < 0,1); мотивационно-стимулирующему (χ2 Пирсо-
на = 7,01, U = 477,5 при р < 0,1); операционно-деятельностному (χ2 Пирсо-
на = 6,58, U = 460,5 при р < 0,1) и рефлексивно-оценочному (χ2 Пирсо- 
на = 6,67, U = 444,1 при р < 0,1). Таким образом, результаты статистической 
обработки данных подтверждают достоверность различий переменных  
в экспериментальной и контрольной группах по итогам проведенного экс-
перимента.

Полученные экспериментальные данные подтверждают эффективность 
предложенных разработок и свидетельствуют о положительной динамике 
формирования культуры ЗОЖ студентов: расширился круг знаний и пред-
ставлений о здоровье и способах его сохранения (когнитивно-информаци-
онный компонент); обозначился устойчивый интерес к здоровьесберегаю-
щей деятельности, регулярным занятиям физической культурой и спортом, 
популяризации идей и ценностей ЗОЖ (мотивационно-стиму лирующий 
компонент); повысились степень владения практическими умениями по 
планированию и организации мероприятий оздоровительного характера, 
уровень творческой самореализации в области культуры здоровья (опера-
ционно-деятельностный компонент); активизировалась работа по самоди-
агностике и самооценке своих возможностей, достижений в сохранении  
и укреплении своего здоровья, самокоррекции и самоконтролю своего об-
раза жизни (рефлексивно-оценочный компонент).

Таким образом, результаты проведенного эксперимента подтвердили 
обоснованность алгоритма, педагогических условий и механизмов их реа-
лизации, обеспечивающих эффективность формирования у студентов педа-
гогического вуза культуры ЗОЖ.
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ПРАКТИКА ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНОСТРАННЫХ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ: ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ 
СТРАН МИРА

EXPERIENCE  OF EMPLOYMENT OF FOREIGN STUDENTS 
AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF EXPORT  
OF EDUCATIONAL SERVICES: WORLD EXPERIENCE

В статье рассматривается государственная политика зарубежных стран и Ре-
спублики Беларусь в сфере трудоустройства иностранных студентов и выпускников из 
числа иностранных граждан, анализируются миграционная политика и трудовое зако-
нодательство отдельных стран, призванные повысить привлекательность и конкурен-
тоспособность образования, выделены ограничения на трудоустройство иностранных 
студентов и наиболее эффективные стратегии привлечения на постоянное местожи-
тельство и работу иностранных выпускников в разных странах.

Ключевые слова: иностранные обучающиеся, перспективы трудоустройства, мигра-
ционная политика, трудовое законодательство, экспорт образовательных услуг.

Annotation. The article deals with the state policy of foreign countries and the Republic 
of Belarus in the field of employment of foreign students and graduates, analyzes migration 
policies and labor laws of different  countries, which have  to increase the attractiveness and 
competitiveness of education, defines restrictions on the employment of foreign students and the 
most effective strategies on the employment of foreign students to attract permanent residence 
and work of foreign graduates in different countries.

Key words: foreign students, employment prospects, migration policy, labor law, export  
of educational services.

Международная практика показывает, что экспорт образования обе-
спечивает приток иностранных высококвалифицированных специалистов  
в страну и рост экономических связей с другими странами.
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При выборе страны обучения, помимо благоприятного экономического 
климата, открытости страны и стоимости обучения для абитуриента важ-
ным фактором являются перспективы трудоустройства после обучения или 
совмещение работы с учебой.

Для увеличения количества иностранных студентов правительства 
стран-экспортеров вносят изменения в миграционную политику в отноше-
нии студентов и выпускников из числа иностранных граждан, связанные, 
прежде всего, с либерализацией миграционного и трудового законодатель-
ства, созданием привлекательных условий для проживания и карьеры ино-
странных выпускников национальных университетов и членов их семей. 
При этом ограничения на трудоустройство иностранных студентов и стра-
тегии привлечения в разных странах отличаются.

С целью развития экспорта образования правительством большинства 
европейских стран внесены изменения в законодательную базу в части 
предоставления возможности иностранным студентам работать на своей 
территории, при частичной занятости во время учебы, а также в миграци-
онную политику в отношении иностранных студентов и выпускников для 
привлечения их на постоянное местожительство и работу.

Великобритания (Шотландия): трудоустройство иностранных обуча-
ющихся в Шотландии осуществляется в рамках правительственной про-
граммы «Fresh Talent» (2004 г.). За исполнение данной программы отвечают 
Министерство внутренних дел Великобритании и правительство Шотлан-
дии. Программа позволяет иностранным студентам, успешно закончившим 
обучение в одном из шотландских вузов и получившим соответствующий 
документ об образовании, а также проживавшим в Шотландии в течение 
всего периода обучения, претендовать на возможность поиска и получения 
работы в этой стране в течение двух лет после окончания одного из местных 
учебных заведений. 

Подать заявку на участие в программе «Fresh Talent: Working in Scotland» 
иностранный обучающийся может в период обучения в одном из шотланд-
ских вузов. Иностранный студент также может заниматься поиском работы 
в Шотландии в течение одного года после окончания учебы. Документы 
на участие в программе направляются и рассматриваются в Министерстве 
внутренних дел Великобритании. 

Венгрия:  граждане стран, не входящих в ЕС, которые имеют разреше-
ние на проживание, оформленное в целях получения образования, могут за-
ниматься оплачиваемым трудом во время учебы не более 24 часов в неделю, 
а вне учебы 66 рабочих дней или максимально 90 дней. 

Германия: студенты, имеющие гражданство стран ЕС, могут работать 
в стране без ограничений. Студенты из стран, не входящих в ЕС, имеют 
право легально работать в Германии, но только в том случае, если это 
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указано в студенческой визе. При наличии такого разрешения, студенты 
могут работать 120 дней при полной занятости в году или 240 дней при 
частичной занятости в течение года во время учебы. Однако, Закон о пре-
бывании требует, чтобы работа была связана с получаемым образованием.  
С целью удержания высококвалифицированных иностранных выпускников  
в 2011 году в законодательную базу Германии были внесены поправки  
о продлении сроков поиска работы иностранным выпускникам немецких 
высших учебных заведений до 18 месяцев, без ограничений на работу. 
Также выпускники иностранных университетов, имеющие степень или 
квалификацию, сравнимые с немецкими квалификациями, имеют право 
находиться в стране до шести месяцев для поиска работы и дальнейшего 
трудоустройства. После заключения трудового договора успешные выпуск-
ники имеют право получить вид на жительство. Такая стратегия позволила 
преобразовать студенческий вид на жительство в вид на жительство для по-
иска работы или на работу.

Дания: в рамках плана по реализации проекта «Дания – привлекатель-
ное место для обучения» правительством до 2020 года запланировано: раз-
решать студентам из стран, не входящих в ЕС, работать 20 часов в неделю; 
увеличить число рабочих мест для таких студентов и мест для стажировок 
в период их обучения в датских университетах.

По завершению обучения, правительство Дании планирует создать сле-
дующие условия, чтобы удержать иностранных выпускников: 

• ввести новые правила по получению вида на жительство и трудоу-
стройству в Дании для иностранных выпускников магистратуры, а именно: 
вид на жительство на два года будет выдаваться без каких-либо ограниче-
ний и требований, в том числе к доходам; кроме того, будет предоставлена 
возможность начать собственный бизнес в Дании; 

• иностранным докторантам из неевропейских стран правительство га-
рантирует предоставление вида на жительство на шесть месяцев в период 
поиска работы.

Польша: согласно внесенным изменениям в Закон об иностранцах с 
2015 г. иностранные студенты дневного обучения, находящиеся в Польше 
по визе, могут работать без наличия приглашения или разрешения на рабо-
ту и без ограничений по времени.  

Португалия: иностранные студенты (обладатели разрешения на прожи-
вание) имеют право работать по трудовому контракту во время учебы или 
по ее окончании при условии получения разрешения Иммиграционной и 
пограничной службы (SEF). Хотя четкого ограничения по количеству раз-
решенных рабочих часов во время учебы не существует, трудоустройство 
должно быть совместимо с учебой и согласовано SEF. Португалия никогда 
не вводила систему квот и не ограничивала перечень профессий, к которым 
допускаются иностранцы.
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Финляндия: в течение срока обучения иностранные студенты  имеют 
право работать в среднем 25 часов в неделю (не в учебное время). Ограни-
чений для продления вида на жительство для иностранных выпускников 
в Финляндии нет. После окончания обучения выпускник в течение шести 
месяцев должен найти себе работу в Финляндии. Если за этот срок трудоу-
строиться не получается – выпускник должен вернуться на родину.  Однако 
многие студенты финских вузов иностранного происхождения с трудом на-
ходят работу из-за недостаточного знания финского языка, поскольку обуче-
ние проходит практически полностью на английском, а для трудоустройства 
необходимо знание финского (или шведского) языка.

Франция: Студент-иностранец, имеющий долгосрочную учебную визу, 
может подрабатывать во время учебы на условии, что он не является обла-
дателем какой-либо стипендии. В этом случае получение работы возможно 
при соблюдении определенных условий: максимально разрешенная «тру-
довая нагрузка» составляет 19,5 часов в неделю или 800 часов в год. Кроме 
того, в течение трех месяцев в году студенту-иностранцу официально раз-
решено работать полный день. Иностранному выпускнику остаться жить 
и работать после учебы во Франции можно только работая по полученной 
специальности.

Миграционная политика Франции всегда была привлекательна для вы-
сококвалифицированных иностранных граждан, которые могут активно ра-
ботать в различных отраслях экономики страны. С момента принятия Зако-
на о высшем образовании и научных исследованиях c 2013 г. миграционные 
процедуры для студентов и исследователей также были упрощены. Закон 
изменил доступ на рынок труда студентам, имеющим степень магистра или 
эквивалентную ей, через оптимизацию форм вида на жительство от времен-
ного проживания до предоставления многолетнего вида на жительство [9].

Для усиления привлекательности Франции для иностранных студентов 
министром высшего образования и научных исследований инициировано 
продлить срок действия разрешения на предварительный вид на жительство 
в целях содействия переходу иностранных студентов на рынок труда в ста-
тусе наемных работников. 

Чехия: студенческий вид на жительство даёт законное право работать 
по найму, но не более 20 часов в неделю. Для иностранных студентов суще-
ствуют обязательные выплаты, а именно подоходный налог, социальное и 
медицинское страхование. Вместе с тем, по окончании обучения у студента 
есть возможность сразу устраиваться на работу и менять (продлевать) визу 
без информирования и получения дополнительного разрешения Бюро по 
трудоустройству.

В странах бывшего постсоветского пространства прослеживаются сле-
дующие тенденции.
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Грузия: иностранные граждане, окончившие грузинское учебное заведе-
ние и оформляющие трудоустройство в Грузии, могут получить разрешение 
на проживание с правом трудоустройства, не покидая страну.

Литва: иностранным студентам, которые хотят работать в Литве, необ-
ходимо иметь разрешение на работу (данное разрешение получают перед 
приездом в Литву на срок не более 2-х лет). Стажерам и практикантам раз-
решение на работу выдается сроком на 1 год, но впоследствии оно может 
быть продлено. Пригласить на работу в Литву гражданина третьей стра-
ны работодатель может только в том случае, если в Литве нет специалиста, 
полностью отвечающего всем квалификационным требованиям.

Молдова: иностранные студенты имеют право работать не более 10 ча-
сов в неделю и продлить период своего пребывания по окончании учебы 
могут только по обращению работодателя.

Россия: иностранные граждане, обучающиеся по очной форме в об-
разовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию, 
наделяются отдельным правовым статусом. Согласно изменениям в феде-
ральном законе о правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации иностранные студенты обязаны иметь разрешение на работу, 
за исключением студентов, работающих в свободное от учёбы время в тех 
же образовательных учреждениях, в которых они обучаются или в течение 
каникул. Перечень учреждений, где студенты могут работать в свободное 
от учебы время либо в течение каникул определен законом. Иностранный 
учащийся или студент не вправе осуществлять трудовую деятельность вне 
пределов субъекта России, на территории которого он обучается [8].

Срок действия разрешения на работу иностранному гражданину может 
быть неоднократно продлён, но не более чем на 1 год для каждого продле-
ния. Разрешение на работу аннулируется в случае, если прекращено обуче-
ние по очной форме или если предоставлен академический отпуск.

Республика Беларусь: законодательство Республики Беларусь, регламен-
тирующее вопросы трудоустройства иностранных студентов и выпускни-
ков из числа иностранных граждан на территории страны, следует в русле 
мировых тенденций [1–7].

К категории иностранных студентов и выпускников из числа иностран-
ных граждан относятся: иностранные граждане, временно проживающие 
 в стране, получающие в очной форме высшее образование в учреждениях 
образования и трудоустраивающиеся по получаемой специальности; 

• иностранные граждане, получившие высшее образование в учрежде-
ниях образования и трудоустраивающиеся по полученной специальности  
и присвоенной квалификации в течение одного года после получения спе-
циальности и присвоения квалификации [3].

На категории иностранных студентов и выпускников из числа иностран-
ных граждан, а также на иностранных граждан, проходящих производ-
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ственную практику в соответствии с программами, образовательными стан-
дартами по специальности, учебными планами и учебными программами 
учреждений образования, требования Закона о трудовой миграции не рас-
пространяются. Такие иностранные граждане трудоустраиваются наравне  
с гражданами Беларуси. Вместе с тем, следует учитывать, что данная норма 
не распространяется на трудоустройство иностранных обучающихся, если 
их трудовая деятельность не связана с получаемой или уже полученной 
в учреждении высшего образования специальностью. Также недопусти-
мой остается смена иностранным гражданином рабочего места в течение 
первого года трудоустройства после окончания учреждения высшего обра-
зования. В этих случаях нанимателю необходимо получать разрешение на 
привлечение иностранной рабочей силы и соответствующее специальное 
разрешение в соответствии с нормами Закона о трудовой миграции.

Прием на работу иностранных обучающихся учреждений высшего об-
разования, получающих образование в очной форме, осуществляется в та-
ком же порядке, как и прием обычных работников. Они могут быть приняты 
на работу на условиях полного или неполного рабочего времени (то есть на 
часть ставки). При решении вопроса, как правильно оформить на работу 
студента очной формы получения образования (на условиях полного или 
неполного рабочего времени), необходимо учитывать рекомендации непо-
средственно учебного заведения (позиция администрации учреждения об-
разования), а также занятость студента его в учебном процессе (расписание 
занятий и т. д.).

Учитывая, что учеба не является работой, трудовой договор со студента-
ми очной формы получения образования оформляется как обычный трудо-
вой договор (а не по совместительству). 

Если международным договором Республики Беларусь установлены 
иные правила, чем те, которые предусмотрены Законом о трудовой миграции, 
то применяются правила международного договора Республики Беларусь.

Изученный опыт зарубежных стран мира в предоставлении иностран-
ным обучающимся права осуществления трудовой деятельности, показыва-
ет, что данная политика осуществляется в целях:

• удержания высококвалифицированных иностранных выпускников;
• повышения качества подготовки иностранных обучающихся (знания, 

приобретенные в вузе, необходимо подкрепить практическим опытом, при 
этом целесообразно приобретать практический опыт в государстве, предо-
ставившем эти теоретические знания);

• формирования долгосрочных программ экономического сотрудниче-
ства (экономических связей) со странами происхождения иностранных аби-
туриентов.

В Республике Беларусь уже предприняты шаги урегулирования на за-
конодательном уровне вопросов трудоустройства иностранных студентов  
и выпускников из числа иностранных граждан. 
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Предоставление возможности иностранным обучающимся без дополни-
тельных согласований осуществлять трудовую деятельность в учреждениях 
образования, где они проходят обучение, позволяет не только изъять их из 
незаконной трудовой деятельности и улучшить криминогенную ситуацию, 
но и влечет за собой создание при учреждениях образования совместных 
или иностранных организаций, учредителями которых будут иностранные 
обучающиеся. Это способствует усилению конкурентоспособности отече-
ственного образования на мировом рынке образовательных услуг, а также 
развитию инновационного производственного сектора учреждений образо-
вания, расширению их инвестиционных возможностей.
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ  
БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА

LOGISTICS MODEL OF THE FORMATION OF A LIBRARY 
COLLECTION

В статье представлен анализ основных подходов к процессу «управление библио-
течным фондом». Предложено понятие «управление развитием библиотечного фонда». 
Впервые представлена логистическая модель формирования библиотечного фонда уни-
версальной научной библиотеки.

Ключевые слова: библиотечный фонд; библиотеки; моделирование; логистический 
менеджмент.

The article presents the analysis of the main approaches to definition of library collection 
management. The first presented the logistic model of a library collection.

Key words: library collection; libraries; modeling; logistics management.

Библиотечный фонд является конечным результатом деятельности, на-
правленной на формирование библиотечного фонда. 

В научный оборот понятие «теория формирования библиотечного фон-
да» было введено Ю. В. Григорьевым, который выделил три фазы процесса 
формирования фонда – «комплектование, организация и управление рабо-
той библиотеки по комплектованию и организации фондов на основании 
данных об их использовании и необходимости обеспечения постоянного 
соответствия их новым требованиям, выдвигаемым обществом» [Цит. по: 
1]. Несмотря на то, что такое представление процесса формирования фонда 
существовало продолжительный период времени, в последующем многие 
библиотековеды (В. И. Терешин, А. В. Маркина, Ю. Н. Столяров и др.) под-
вергли данное понятие критике и неоднократно его уточняли. Подчеркивая, 
«что попытка проф. Ю. В. Григорьева рассматривать в одном ряду разнока-
чественные системы была некорректной» [2, с. 34], Ю. Н. Столяров включа-
ет в понятие «формирование библиотечного фонда» подпроцессы комплек-
тования и оформления, которые «направлены на приобретение документов 
и превращение их хаотического множества в упорядоченную совокупность 
(т. е. библиотечный фонд)» [2, c. 181]. Далее Ю. Н. Столяров выделяет 
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следующие процессы технологии формирования библиотечного фонда:  
1) моделирование, 2) комплектование, 3) учет, 4) обработка, 5) размещение,  
6) сохранность, 7) доставка документов, 8) анализ информации [3, с. 84]. 

В. И. Терешин также выделял восемь процессов в технологии формиро-
вания фонда, однако некоторые из них назывались по-другому: сохранность –  
«хранение», седьмой – «использование» и восьмой – «управление» [Цит. 
по: 1]. 

О. Н. Морева в технологии формирования библиотечного фонда тоже 
выделяет восемь технологических этапов, однако видоизменяет названия 
некоторых из них: моделирование; комплектование; учет; фондовая обра-
ботка документов; размещение и расстановка; хранение и доставка; исполь-
зование фонда и управление фондом [4, с. 32]. При этом процесс управления 
исключен автором из технологической цепочки формирования библиотеч-
ного фонда, поскольку предполагается, что процесс управления находится 
в тесной взаимосвязи с другими процессами [4, с. 37]. 

Вместе с тем, Т. А. Жданова полагает, что управление фондом играет 
верховенствующую роль, поскольку управление подразумевает определе-
ние стратегии формирования [5]. Под управлением фондом Т. А. Жданова 
подразумевает два аспекта: управление формированием и развитием фонда 
(отражается в объеме, тематике и т. д.) и управление использованием фонда 
(отражается в показателях спроса, книговыдачи и т. д.) [5]. 

Е. А. Сивакова, одна из первых в Беларуси, обозначила, что управление 
качеством развития библиотечных фондов является особенностью развития 
фондов Национальной библиотеки Беларуси [6]. 

Российский ученый П. А. Болдырев предпринял попытку представить 
модель управления процессом формирования фонда библиотеки учрежде-
ния высшего образования, однако управление формированием документ-
ного фонда библиотеки он рассматривал всего лишь как фактор системы 
информатизации учреждения высшего образования и – соответственно – 
под процессом управления формированием фонда библиотеки учреждения 
высшего образования понимал ряд последовательных действий (функций), 
среди которых П. А. Болдыревым выделено три следующих функции – ис-
полнительная, руководящая и функция анализа [7]. 

Таким образом, в разные периоды времени вопрос о месте процесса 
управления библиотечным фондом в технологии формирования библиотеч-
ного фонда вызывал интерес у многих ученых-библиотековедов и практи-
ков библиотечного дела.

В свою очередь, мы выделяем понятие «управление развитием библи-
отечного фонда», под которым будем понимать ряд мер, направленных на 
регулирование и взаимодействие процессов формирования фонда библио-
теки. Таким образом, полагаем, что управление должно включать анализ 
тенденций и изменений развития фонда; принятие решений по организации 
доступа, а также по включению отдельных видов документов в фонд; разра-
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ботку внутренних нормативных документов; контроль над всеми процесса-
ми, участвующими в формировании библиотечного фонда; своевременную 
ликвидацию «сбоев» и их предупреждение. Соответственно мы выделяем 
подсистему «управление развитием библиотечного фонда» и наделяем её 
главенствующей ролью по отношению ко всем остальным. Центральным 
звеном данной подсистемы является квалифицированный специалист – би-
блиотекарь-комплектатор, выполняющий миссию менеджера библиотечно-
го фонда (рис. 1).

Рис. 1. Технологический цикл формирования библиотечного фонда
Нам представляется, что в современных условиях развития библиотек, 

существующих рыночных отношениях и конкурентной среде технологию 
формирования библиотечного фонда следует рассматривать с точки зрения 
логистики. 

Существует целый ряд определений понятия «логистика». Нам импони-
рует определение, данное коллективом российских авторов: «Логистика –  
это наука об оптимизации потоков (материальных, финансовых, информа-
ционных, кадровых и др.) и управление ими; интегральный инструмент 
менеджмента для достижения целей за счет эффективного управления по-
токами» [8, с. 42].

Ранее ученые библиотековеды и книговеды лишь точечно подходили к 
рассмотрению процесса формирования библиотечного фонда с точки зрения 
логистики. Так, Ю. Н. Столяров отмечал, что комплектаторы используют 
методы логистики для оптимального израсходования выделенных финансо-
вых средств на комплектование библиотечного фонда посредством приоб-
ретения документа на наиболее выгодных условиях [3, с. 73]. П. С. Романов 
рассматривает информационные и материальные потоки, которые связаны 
логистическим каналом, а последние, в свою очередь, образуют логистиче-
ские цепи [9, с. 30]. Данные логистические цепи базируются на четырехэ-
лементной системе Ю. Н. Столярова – библиотечный фонд, материально-
техническая база, библиотечный персонал, контингент пользователей [10]. 
П. С. Романов предполагает, что «наиболее эффективно теория логистиче-
ских цепей может быть применена для управления библиотечным фондом. 
Это позволит комплексно рассмотреть издержки по отбору книг, их учету  
и транспортировке» [9, с. 30]. 
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Эффективность и конкурентоспособность университетской библиотеки 
с точки зрения логистических подходов рассматривают в своей публикации 
А. А. Кизим, С. З. Бекирова и Е. Ю. Копытько [11]. В рамках нашего ис-
следования определенный интерес представляет исследование логистики  
в книжном деле Б. С. Есенькиным и М. Д. Крыловой [12]. 

Анализ значительного количества публикаций, раскрывающих экономи-
ческие аспекты формирования библиотечных фондов, показал, что понятие 
«логистика» применительно к данной технологии до настоящего времени 
не было предметом исследования белорусских учёных-фондоведов. Лишь 
некоторые аспекты проблемы были рассмотрены в отдельных публикациях: 
специфические вопросы закупочной деятельности раскрываются И. Гон-
чаренко [13]; об экономике библиотечного дела в ракурсе комплектования 
подробно описано в статье Ю. А. Переверзевой [14]; нормативное регу-
лирование пополнения библиотечных фондов рассмотрено в публикациях  
Т. В. Кузьминич, Е. А. Сиваковой [15] и др.

Таким образом, содержание понятия «библиотечная логистика», опре-
деление функций и принципов логистики в библиотечном деле, выявление 
особенностей библиотечной логистики по сравнению с логистикой книж-
ной, транспортной и др. является новым и малоизученным направлением 
научно-исследовательской и практической деятельности, связанной с фор-
мированием фондов научных библиотек.

Предпримем попытку рассмотреть технологию формирования библи-
отечного фонда с применением логистического подхода. Представим тех-
нологический цикл формирования библиотечного фонда как совокупность, 
которая будет являться базовой системой, на всех этапах которой происхо-
дит образование логистических потоков и осуществляется их движение. 

Рассматривая логистический поток как «интегрированный процесс дви-
жения материальных ресурсов, а также сопутствующих данных, финансов 
и услуг, существующий в период времени между статичными состояниями 
этих ресурсов в форме запасов» [16, с. 49], выделим логистические потоки, 
присущие системе формирования библиотечного фонда, – поток информа-
ции, материальный поток, поток информационных запросов / поток пользо-
вателей библиотеки и поток финансовых средств. 

Поток информации (документов) подразумевает поступление доку-
мента, его выбытие за определенный временной промежуток (год, квартал  
и т. д.) и в целом движение фонда в библиотеке, которое базируется на уче-
те документов. Учет представляет собой регистрацию всех поступающих 
и выбывающих документов. Основной формой учета документов являет-
ся Книга суммарного учета, которая состоит из трех частей (поступление, 
выбытие, итоги движения фонда) и содержит количественные показатели 
всех фондов библиотеки. Наличие и движение объектов документного по-
тока позволяет изучить состав библиотечного фонда, его величину и пред-
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ставляет в конечном результате статистическую информацию о состоянии 
библиотечном фонде.

Материальный поток включает следующие компоненты – кадровый ре-
сурс, помещения для содержания фонда и документоснабжение библиотеч-
ного фонда, представленное бесплатными (бесплатный экземпляр, внутри-
республиканский документообмен, дар) и платными (покупка (подписка) 
документов, международный документообмен) источниками комплекто-
вания. Поступление документов по каждому из обозначенных источников 
образует фонд библиотеки. Оперативное поступление документов, а так-
же их поиск и заказ во многом зависят от профессиональных компетенций 
библиотекаря-комплектатора. Следовательно, в составляющую материаль-
ного потока следует включить кадровый ресурс, который, в свою очередь, 
подразумевает наличие в библиотеке высококвалифицированных специали-
стов-комплектаторов и каталогизаторов. 

Компонент «Помещения для хранения и содержания библиотечного 
фонда» также относится к материальному потоку, поскольку он имеет пря-
мые и обратные связи с величиной фонда и включает – помимо самих зда-
ний и помещений – еще и производственный инструментарий («бланковая» 
продукция, формуляры, ярлыки для штрих-кодирования, стеллажи для хра-
нения и др.). Наличие данного компонента позволяет увидеть, что в компе-
тенцию библиотекаря-комплектатора входят знания и навыки, связанные не 
только с поиском, заказом и обработкой фонда, но и с организацией инфра-
структуры, связанной с сохранностью и развитием библиотечного фонда.

Сущность Информационного и управленческого потока обеспечива-
ется наличием компонента «Информационные ресурсы комплектования».  
К нему относится автоматизированная библиотечно-информационная си-
стема, используемая в библиотеке (АБИС). Некоторые АБИС содержат 
модуль «Комплектование», который служит рабочей базой данных для 
библиотекаря-комплектатора и позволяет автоматизировать и оперативно 
выполнять процессы, связанные с поиском и заказом документа, а также 
позволяет поддерживать в актуальном состоянии информацию о произво-
дителях и поставщиках услуг информационных ресурсов и др. 

Нормативно-законодательная база является непосредственным право-
вым полем деятельности, направленной на формирование библиотечного 
фонда. Ее малейшее изменение влечет изменения совокупности процессов, 
напрямую связанных с компонентом Кадровый ресурс.

Таким образом, каждый поток существует автономно и, вместе с тем, 
вступает во взаимосвязь с другим потоком. И наоборот: пока будет суще-
ствовать взаимосвязь и взаимозависимость потоков, будет существовать их 
движение. К примеру, поток информации взаимодействует с материальным 
потоком и потоком финансовых средств. Они взаимосвязаны, так как за-
купка/поставка книг либо организация доступа к электронному информа-
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ционному ресурсу в библиотеке осуществляются после предварительных 
переговоров с поставщиками/производителями данных товаров и/или услуг 
с последующим перечислением денежных средств на счет такого поставщи-
ка/производителя. Все эти потоки также взаимозависимы, поскольку огра-
ниченное финансирование вызывает прекращение движения потока финан-
совых средств, которое в конечном итоге не позволит приобрести документ 
в фонд библиотеки (если это платный источник комплектования).

Проведённый анализ позволяет уточнить предложенное нами ранее по-
нятие: управление развитием библиотечного фонда – это ряд мер, направ-
ленных на регулирование и взаимодействие процессов формирования би-
блиотечного фонда посредством управления логистическими потоками.  

Обратим внимание на то, что применение логистического подхода в 
формировании библиотечного фонда, то есть управление развитием библи-
отечного фонда позволяет реализовывать основное правило логистики –  
нужный документ в определенном количестве экземпляров и качестве дол-
жен быть доступен / доставлен в нужное место и время конкретному поль-
зователю с минимальными затратами.

Сущность всего изложенного позволяет представить нам логистиче-
скую модель формирования библиотечного фонда (рис. 2):

Рис. 2. Логистическая модель формирования библиотечного фонда

Практика показывает, что в настоящее время одной из важнейших со-
ставляющих развития данного направления должно стать изучение про-
блемы кадрового обеспечения логистической системы формирования би-
блиотечных фондов и организации дополнительного профессионального 
образования руководителей соответствующих отделов и специалистов-ком-
плектаторов в области библиотечной логистики (повышение квалификации, 
стажировка). 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА И ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В БЕЛАРУСИ: СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПТЫ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

HISTORICAL SCIENCE AND SCHOOL EDUCATION IN 
BELARUS: MODERN CONCEPTS OF INTERACTION

В статье автор рассматривает концепты во взаимоотношениях между академи-
ческой исторической наукой и школьным историческим образованием.  В исторической 
ретроспективе автором определены этнонациональный и национально-государственный 
концепты в процессе конструирования содержании истории Беларуси как учебного пред-
мета. Автором проанализировано содержание учебной литературы по истории Беларуси 
в контексте представления процесса эволюции национальной идеи. 

Ключевые слова:  академическая наука; школьное историческое образование; нацио-
нальная идея; история Беларуси.

In the article, the author considers concepts in the relationship between academic historical 
science and school history education. In the historical retrospective, the author defined ethno-
national and national-state concepts in the process of constructing the content of the history of 
Belarus as an academic subject. The author analyzed the content of educational literature on the 
history of Belarus in the context of the presentation of the evolution of the national idea.

Key words: academic science; school history education; national idea; history of Belarus.

Широко распространенная в современном образовательном процес-
се практика дидактического конструирования учебного знания на основе 
калькированных научных положений в рамках своей рефлексии актуали-
зирует проблему перевода научного (академического) знания в учебное 
(дисциплинарное, предметное). В рамках решения обозначенной проблемы 
автором статьи в ретроспективе рассматривается процесс взаимодействия 
между академической исторической наукой и школьным историческим об-
разованием. Особого внимания требует осмысление концептов такого вза-
имоотношения в процессе их эволюции, которые нашли свое отражение в 
содержании школьной учебной литературы по новейшей истории Беларуси. 
Концептуальные методологические и практико-ориентированные аспекты 
указанного взаимодействия находят свое отражение в ряде статей, авторами 
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которых являются прежде всего представители исторической науки [1; 2]. 
При этом отсутствует именно педагогический анализ тех концептов, кото-
рые формировались на протяжении нескольких десятков лет в системе вза-
имоотношений исторических науки и образования. Необходимо учесть, что 
отмеченная система взаимоотношений имеет достаточно большой обще-
ственно-политический дискурс, акцентированный на формировании пре-
жде всего государственного заказа школьному историческому образованию 
как институциональной системе [3].

Концептуальным автору статьи видится конструирование содержания 
школьного исторического образования и прежде всего учебной литературы 
по истории Беларуси ХХ – начала ХХІ в. в соответствии с феноменом су-
веренной белорусской государственности. При этом в качестве методологи-
ческой основы целесообразно использовать точку зрения доктора педагоги-
ческих наук, профессора А. В. Хуторского о том, что «основой образования  
в российской школе являются прежде всего те глубинные национальные 
идеи отечественной истории и культуры, которые играют объединяющую, 
вдохновляющую и воспитывающую роль в обществе. Они служат осно-
ванием для конструирования отечественной педагогики и дидактики» [4,  
с. 117]. Данное положение предполагается возможным экстраполировать  
в реалии школьного исторического образования в Республике Беларусь. 

В рамках исторической ретроспективы можно отметить, что националь-
но-государственный концепт взаимоотношений исторических науки и об-
разования первоначально не являлся доминантой в конструировании пред-
метного содержания. Национально-государственная концепции истории и 
исторического образования, разработанная в 1993 г., предопределила кон-
цепт взаимодействия между ними, который опирался на осмысление нацио-
нальных особенностей Беларуси исходя прежде всего из этнонационального 
фактора.  Данный фактор стал определющим в качестве методологического 
критерия для научного коллектива во главе с доктором исторических наук 
М. О. Бичом (по ситуации на 1993 г. заместителем директора Института 
истории АН Беларуси), который исходил из национальной историографи-
ческой концепции [5].

Начальным моментом осмысления национальной идеи как социально-
педагогической категории можно считать статью доктора исторических 
наук, профессора О. Г. Слуки «Нацыянальная ідэя ў педагагічных вобра-
зах», опубликованную в 1999 г. в научно-педагогическом журнале «Народ-
ная асвета». Позиция автора заключалась в обосновании целесообразности 
использования национальной идеи в образовательном процессе Республики 
Беларусь. Далее автором национальная идея была контекстуализирована в 
концептуально-содержательном плане, были предложеня ее краткие номи-
нации «Мова. Нацыя. Дзяржава»; «Свабода. Росквіт. Дабрабыт»; «Свабода! 
Незалежнасць! Справядлівасць!» [6]. 



272

Свое понимание сущности и содержания национальной идеи было вы-
сказано доктором исторических наук, профессором  Л. Н. Тихоновым (по 
ситуации на 2002 г. ректором Белорусского государственного педагогиче-
ского университета имени Максима Танка). Им была предложения следую-
щая номинация национальной идеи: «Радзіма. Праца. Духоўнасць» [7]. 

Концепт общенациональной идеи как мироввоззренческой основы иде-
ологии белоруского государства, а также краткие содержательные номина-
ции общенациональной идеи представлены в школьной учебной литера-
туре, в частности, в нескольких поколениях учебного пособия по истории 
Беларуси второй половины 1940-х гг. – начала ХХІ в. [8]. 

Свое видение эволюции белорусской национальной идеи высказал 
член-карреспондент НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор  
И. А. Марзалюк, председатель Постоянной комисси Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре 
и науке. Основоположниками белорусской национальной идеи он считает 
уроженцев Беларуси, студентов Санкт–Петербургского университета, осно-
вателей подпольного журнала «Гоман» (1884 г.) Х. Ратнера и А. Марченко. 
Они первыми на теоретическом уровне сформулировали мысль о праве бе-
лорусского народа на свою государственность в форме автономии в составе 
Российской демократической республики. Им также высказано предложе-
ние о необходимости создания института национальной памяти как коор-
динационного экспертного центра, позволяющего определять наши при-
оритеты и объективный образ прошлого страны, что будет способствовать 
выработке научной концепции национальной истории и созданию нового 
поколения учебной литературы по истории Беларуси [9]. 

Процесс оформления белорусской национальной идеи в соотвествии  
с выработанными белорусской исторической наукой концептами, нашел 
свое отражение в содержании школьной учебной литературы, в частности, 
в нескольких поколениях учебного пособия по истории Беларуси ХІХ – на-
чала ХХ в. [10]. 

Своеобразным рубежным пунктом в системе взаимоотношений истори-
ческой науки и образования стало утверждение Министерством образова-
ния Республики Беларусь (приказ от 29.05.2009 г. № 675) подготовленной с 
участием автора статьи Концепция учебного предмета «Всемирная история. 
История Беларуси». В данной концепции в качестве целеполагания при об-
учении истории определены такие концепты, как «национальное самосо-
знание», «национальная идентичность», «историческая память». При опре-
делении национального самосознания оно охарактеризовано как осознание 
своей принадлежности к современной белорусской нации как нации поли-
тической, определяющим признаком которой является наличие суверенно-
го белорусского государства. Национальная идентичность характеризуется 
как конкретная эмоционально-психологическая, политико-идеологическая 
и культуросообразная позиция личности, что проявляется в восприятии  
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и идентификации себя в окружающем мире с точки зрения представителя 
белорусской нации, имеющей глубокие исторические корни. Концепт исто-
рической памяти рассматривается как социально-педагогическая категория, 
включающая в себя теоретический, фактологический, оценочный компо-
ненты учебных исторических знаний о событиях прошлого, их времени и 
месте, участниках, а также способность личности дорожить историческими 
традициями своего народа [11]. Таким образом, национально-государствен-
ный концепт нашел свое отражение в школьном историческом образовании. 

Основополагающим началом в концептах белорусской академиче-
ской исторической науки стала разработанная коллективом ученых Ин-
ститута истории Национальной академии наук Беларуси А. А. Коваленей,  
В. В. Даниловичем, Н. В. Смеховичем теория белорусской государствен-
ности в единстве ее исторических и  национальных форм. В этой базис-
ной исторической концепции, реализованной в двухтомной монографии  
«Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы ХVІІІ – пачатку ХХІ ст.», бело-
русская государственность характеризуется как право этнонационального 
сообщества, потенциальная способность и возможность его национальной 
элиты (политической, экономической, научной, культурной) к длительному 
самостоятельному историческому существованию и развитию 12]. Логиче-
ским продолжением указанного концепта стали его конкретизированные 
положения об условиях и особенностях формирования белорусской нации 
и оформлении ее национальной идеи в период нахождения составе Рос-
сийской империи. Концепты «исторческая память» и «национальная идея» 
представлены конкретноисторически и содержательно охарактеризованы 
во втором томе «Истории белорусской государственности» [13, с. 211–223]. 

В процессе выработки концептов взаимодействия исторической на-
уки и школьного исторического образования проявились противоречия, 
связанные с определением авторами учебной исторической литературы – 
профессиональными историками своих позиций относительно феномена 
белорусской государственности при освещении процесса ее становления  
в 1917–1918 гг. В фактологическом плане ситуация характеризовалась по-
пыткой законсервировать учебное историческое знание при его осмысле-
нии в рамках маркистско-ленинской парадигмы классовой борьбы. Такое 
положение зафиксировано, в частности, для интерпретации событий, свя-
занных с созывом Всебелорусского съезда, провозглашением БНР и ее неза-
висимости как примеров белорусской национальной государственности на 
буржуазной основе [14, с. 22–25]. 

Концепт взаимодействия исторической науки и школьного историческо-
го образования в его реальных педагогических практиках связан с оформ-
лением содержания как социального опыта современной белорусской граж-
данской нации, транслируемого в процессе изучения истории Беларуси. 
При этом в процессе целеполагания требуется учет приоритетности раз-
вития таких качеств личности обучающихся как гражданский патриотизм, 
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связанный с концептом суверенной белорусской государственности, и на-
циональная идентичность как граждан Республики Беларусь. Смена куль-
турно-исторического типа наследования в условиях современного бело-
русского обществ транзитивного и учет личностных результатов развития 
предопределяют внимание к таким концептам в школьном историческом 
образовании, как «гражданская нация», «историческая память», «нацио-
нальная идентичность», «общенациональная идея», «белорусская государ-
ственность», «ценность государственного суверенитета». Указанные кон-
цепты актуализируют ориентацию научных исторических исследований  
и образовательных программ на учет национально-государственного ком-
понента в содержании истории Беларуси как учебного предмета.

В качестве фактора, подтверждающего приоритетность национально-го-
сударственной позиции в освещении исторических событий как современ-
ного концепта взаимодействия исторической науки и школьного историче-
ского образования представляется уместным привести результаты анализа 
187 школьных учебников истории и учебных пособий по истории 12 стран 
постсоветского пространства (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, 
Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Узбекистан, Украина и 
Эстония), проведенном  в 2009 г. группой ученых МГУ. Констатировано, 
что за исключением Беларуси и (в меньшей степени) Армении, все осталь-
ные страны пошли по пути преподавания подрастающему поколению на-
ционалистической трактовки истории. Отмечено, что отражение историче-
ских событий в современной школьной учебной литературе в Республике 
Беларусь характеризуется самодостаточностью белорусского этнического 
самосознания [15]. 

Таким образом, концепты взаимодействия академической историче-
ской науки и школьного исторического образования в период 1991–2010 гг. 
определялись поиском концептуальных характеристик научного и учебного 
исторического знания. При этом концепции истории и исторического об-
разования в первой половине 1990-х гг. была ориентирована на осмысление 
национальных особенностей Беларуси з этнонациональных позиций. Этно-
национальный фактор в процессе дальнейшей теоретической разработки 
проблем отечественных истории и исторического образования  эволюцио-
нировал в органическое взаимодействие национального и государственного 
контекстов содержания исторического пути, пройденного белорусским эт-
носом. Предпринимались попытки фрагментарного и несистематизирован-
ного отражения данных контекстов как концептов в содержании школьной 
учебной литературы. Разработка в 2011–2012 гг. новой концепции белорус-
ской нации и ее государственности означает начало создания нового поко-
ления научной и учебной литературы по истории Беларуси, для которого 
стал характерным собственно белорусский (белорусскоцентричный)  взгляд 
на историю. Данное поколение является не просто «очередным переписыва-
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нием истории», а ее своеобразным новым осмыслением и интерпретацией, 
которые можно определить как «новое прочтение». В этом прочтении актуа-
лизирован именно национально-государственный, а не этнонациональный, 
как это было ранее, компонент в содержании истории Беларуси как акаде-
мической науки и учебного предмета. Контекстом «нового прочтения» яв-
ляется белорусская государственность в единстве ее исторических и нацио-
нальных форм, а также процесс оформления и содержательного наполнения 
общенациональной идеи. Логическим продолжением в реализации указан-
ных концептов является введение в учреждениях высшего образования с но-
вого учебного года дисциплины «История белорусской государственности». 
Одной из целей этой дисциплины видится формирование у студенческой 
молодежи ценности государственного суверенитета Республики Беларусь.
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ПРАВОВАЯ БАЗА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ –  
ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

LEGAL FRAMEWORK OF ENVIRONMENTAL SECURITY 
OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT – THE BASIS 
OF FORMATION OF HEALTHY LIFESTYLE OF STUDENT 
YOUTH

В статье охарактеризованы основные нормативно-правовые документы, законы  
в сфере высшего образования,   регулирующие вопросы в области формирования здорового 
образа жизни студенческой молодежи в процессе обучения в ВУЗе и создания экологи-
чески безопасной образовательной среды. Представлены результаты анкетирования об 
осведомленности студентов о нормативно-правовых документах, регулирующих отно-
шения в процессе обучения и их умений вести здоровый образ жизни.

Ключевые слова: законодательство, образование, экологическая безопасность, обра-
зовательная среда, здоровый образ жизни молодежи. 

The article describes the main legal documents, laws in the field of higher education, 
regulating issues in the field of formation of a healthy lifestyle of students in the process of 
studying in the University and creating an environmentally friendly educational environment. 
The results of the survey on the awareness of students about the legal documents regulating 
relations in the learning process and their skills to lead a healthy lifestyle are presented. 

Key words: legislation, education, environmental safety, educational environment, healthy 
lifestyle of young people. 

Одной из приоритетных тенденций развития общества и систем образо-
вания является безопасность – состояние защищенности личности, обще-
ства и государства от внешних, внутренних и экологических угроз совре-
менности [3].  В 2010 г. Указом Президента Республики Беларусь № 575 от 
09.11.2010 г.  утверждена Концепция национальной безопасности, в которой 
дано определение понятия «Безопасность»: это состояние защищенности 
совокупности потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечива-
ет существование и возможности прогрессивного развития личности, обще-
ства и государства. К объектам безопасности относятся личность, ее права 
и свободы; общество, его материальные и духовные ценности; государство, 
его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность 
[7].
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Права и обязанности субъектов образовательного процесса включают:
создание безопасных условий при организации образовательного про-

цесса; моральное и материальное стимулирование обучающихся, педа-
гогических работников; заботиться о своем здоровье, стремиться к нрав-
ственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего 
распорядка для обучающихся; уважать честь и достоинство других участ-
ников образовательного процесса [6].

Образовательная среда – это совокупность социальных, культурных, а 
так же специально организованных в образовательном учреждении психо-
лого-педагогических условий, в результате взаимодействия которых с инди-
видуумом происходит становление личности. Экологическая безопасность 
с точки зрения экологии человека обеспечивает состояние защищенности 
среды жизнедеятельности и жизненно важных интересов и прав личности,  
общества и государства от  угроз, возникающих   в  результате  антропоген-
ных  и  иных  воздействий  на окружающую среду. Основные приоритеты 
в оценке экологической безопасности образовательной среды – обеспече-
ние благоприятных условий жизнедеятельности (благоприятные санитар-
но-гигиенические условия; обеспечение питания и отдыха, медицинской 
помощи; организация гетерогенной, сложной, но гибкой управляемой про-
странственно-предметной и информационной среды); обеспечение прав 
на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды; 
обеспечение соответствующих действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Именно экологически безопасная образовательная 
среда в совокупности как внешних, так и внутренних условий, выступает 
источником воспитания и развития личности, формированию установок на 
здоровый образ жизни [10].

На 1 января 2015 г. в Республике Беларусь количество молодежи в воз-
расте от 14 до 31 года составило почти 2120,9 тыс. человек (24 % от общего 
количества населения), в том числе от 25 до 30 лет – 926,8 тыс. человек, или 
44,7 % от общей численности молодежи. В городах и поселках городско-
го типа проживает 83,8 % молодых людей, в сельской местности – 16,2 % 
молодежи. По состоянию на начало 2017/2018 учебного года на 10 тыс. 
человек населения республики приходится 299 обучающихся (студентов, 
курсантов, слушателей) в учреждениях высшего образования, что на 31 че-
ловек меньше, чем в предыдущем году [8].

В Кодексе Республики Беларусь об образовании, принятом 13 янва-
ря 2011 г. № 243-З, определены основные направления, принципы, задачи  
Государственной политики в сфере образования, в том числе и такие как 
приоритет общечеловеческих ценностей, прав человека, гуманистический 
характер образования и экологическая направленность образования и др. 
Задачами воспитания системы образования среди прочих являются форми-
рование нравственной, эстетической и экологической культуры; овладение 
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ценностями и навыками здорового образа жизни; обеспечение адаптации и 
безопасности обучающихся в системе общественных отношений образова-
тельной среды [6].

Главным объектом безопасности образовательной среды является лич-
ность, соблюдение ее прав и свобод. Обеспечение прав, свобод и законных 
интересов граждан в сфере образования в статье 2. Кодекса Республики 
Беларусь «Об образовании» обозначены  основные направления государ-
ственной политики в сфере образования, в том числе и создание необхо-
димых условий для удовлетворения запросов личности в образовании, по-
требностей общества и государства в формировании личности, подготовке 
квалифицированных кадров [6].

В статье 3. Кодекса Республики Беларусь об образовании утверждены 
государственные гарантии прав в области образования: «Право граждан 
Республики Беларусь на образование обеспечивается созданием  условий, 
с учетом национальных традиций, а также индивидуальных потребностей, 
способностей и запросов обучающихся, в том числе и для развития творче-
ских способностей обучающихся, включение их в различные виды социаль-
но значимой деятельности» [6].

Согласно статьи 41 Кодекса «Об образовании», учреждения образова-
ния обеспечивают охрану здоровья обучающихся  посредством определе-
ния оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий (занятий), 
продолжительности каникул; пропаганду и обучение навыкам здорового 
образа жизни; организацию оздоровления; создание условий для занятий 
физической культурой и спортом; профилактику и пресечение курения, 
употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, потребления 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических 
и других одурманивающих веществ в учреждении образования, иной ор-
ганизации, у индивидуального предпринимателя, которым в соответствии 
с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 
деятельность, и на их территориях [6].

В 2016 г. Постановлением совета Министров Республики Беларусь 
28.03.2016 № 250 утверждена Государственная программа «Образование и 
молодежная политика» на 2016–2020 годы, состоящая из 11 подпрограмм 
[11]. В настоящее время реализуется в стране и является основным про-
граммным документом в стратегической и практической деятельности уч-
реждений образования Республики Беларусь [4]. 

В Подпрограмме 11 «Молодежная политика» определены основные за-
дачи, направленные, в том числе на формирование у молодежи активной 
гражданской позиции и патриотизма, ее вовлечение в активную обществен-
ную деятельность; принятие дополнительных мер по формированию у мо-
лодежи позитивного отношения к традиционным семейным ценностям и 
ответственному родительству, ценностного отношения к здоровью, профи-
лактике негативных явлений в молодежной среде [11].
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Цель настоящего сообщения – определение значимости законодатель-
ной базы экологической безопасности образовательной среды вуза в обла-
сти формирования здорового образа жизни молодежи.

Задачи: 
• проанализировать нормативно-правовую базу, законодательство Респу-

блики Беларусь, регулирующие вопросы в области формирования здорово-
го образа жизни студенческой молодежи в процессе обучения в вузе;

• охарактеризовать мероприятия  по формированию культуры здорового 
образа жизни студентов в учебно-педагогическом процессе, направленные 
на предупреждение употребления алкоголя, табака и наркотиков в молодеж-
ной среде и пропаганду здорового образа жизни;

• определить осведомленность студентов о нормативно-правовых доку-
ментах, регулирующих отношения в процессе обучения;

• выявить  основные проблемы, возникающие у студентов и молодых 
преподавателей  в учебно-образовательном процессе;

• установить степень умений студентов вести здоровый образ жизни  
и противостоять неблагоприятным воздействиям окружающей социальной 
среды.

Методы исследования: аналитический, анкетирование, методика  
Р. И. Айзмана, М. В. Иашвили, Н. Ф. Лысого и др. «Умеете ли вы вести 
здоровый образ жизни?».  Объект исследования – студенты гуманитарно-
го профиля. Предмет исследования – нормативно-правовые акты, законы, 
государственные программы в области высшего образования Республики 
Беларусь по вопросам воспитания и сохранения здоровья студентов в учеб-
ном процессе.

Выборка составила 72 студента 1-го курса специальности «Современ-
ные иностранные языки» и 49 молодых преподавателей факультета социо-
культурных коммуникаций БГУ в возрасте 24+/- 2 года.

Нами проведен поиск нормативно-правовой документации Министер-
ства образования Республики Беларусь, регламентирующей деятельность 
учреждений образования по вопросам воспитательной работы в области 
формирования здорового образа жизни студентов в образовательной среде 
вуза. 

В результате анализа интернет-источников,  информационных право-
вых порталов  и сайтов учреждений образования по данной проблеме нами 
выявлено более 50 нормативно-правовых документов и около 10 государ-
ственных программ, утвержденных за период с 2010 г. по 2016 г. в области 
образования. Наиболее значимыми являются: Кодекс Республики Беларусь 
об образовании  (2011 г.);  Директива Президента Республики Беларусь  
от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной безопас-
ности и дисциплины»; Закон Республики Беларусь от  31 мая 2003 года  
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних»; Закон Республики Беларусь от  07 декабря 2009 года  
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«Об основах государственной молодежной политики»; Закон Республики 
Беларусь от 4 января 2014 года «Об основах деятельности по профилактике 
правонарушений»; Постановление Совета Министров Республики Беларусь 
11 января 2011 г. № 27 «О государственной программе национальных дей-
ствий по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма на 2011– 
2015 годы»;  Указ президента Республики Беларусь 11 августа 2011 г. № 357 
«Об утверждении национальной программы демографической безопасно-
сти Республики Беларусь на 2011–2015 годы»; Приказ Министерства обра-
зования Республики Беларусь от 27.09.2011 г. «О дополнительных мерах по 
профилактике и пресечению курения в учреждениях образования» и др. [9].  

Мы проанализировали основные запланированные мероприятия по пра-
вовому просвещению граждан на 2016‒2020 годы и уже частично реализо-
ванные мероприятия по формированию культуры здорового образа жизни 
студентов в учебно-педагогическом процессе: такие как международный 
и республиканский конкурсы по основам безопасности жизнедеятельно-
сти «Студенты. Безопасность. Будущее»; республиканские и региональные 
акции в целях противодействия табакокурению, употреблению алкоголя  
и распространению наркотиков в молодежной среде и другие мероприятия, 
направленных на развитие молодежного туризма, в том числе региональ-
ные, республиканские и международные спортивные лагеря, туристические 
слеты, форумы [2, 5, 12].

Результатом проводимой профилактической работы по предупрежде-
нию негативных проявлений в молодежной среде стала положительная тен-
денция по снижению доли курящих (с 2001 года уменьшилась в 2 раза), 
употребляющих алкоголь (в 2 раза). Сохраняется проблема употребления 
молодежью спиртных напитков, наркотических, психотропных средств  
(в 2015 году в 3,7 раза по сравнению с 2014 годом увеличилось число нарко-
преступлений с участием несовершеннолетних (с 127 до 464)  [8, 11].

Для определения осведомленности студентов о нормативно-правовых 
документах, регулирующих отношения в процессе обучения, мы провели 
анкетирование студентов. Анализ анкет показал, что 100 % студентов знают 
о своих правах, установленные настоящим Кодексом  Республики Беларусь 
об образовании, иными актами законодательства, учредительными докумен-
тами и иными локальными нормативными правовыми актами учреждений 
образования. Осознают, что право на образование, гарантированное Консти-
туцией Республики Беларусь реализуется и они, будучи студентами Белорус-
ского государственного университета, в полной мере им пользуются.   

Нами проведен опрос 54 студентов и  49 молодых преподавателей об 
основных проблемах, возникающих при обучении и угрозах их здоровью 
в учебно-образовательном процессе. Средний возраст респондентов соста-
вил 24 +/- 2 года. Необходимо было провести ранжирование угроз безопас-
ности образовательной среды: неблагоприятный психологический климат 
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в студенческих группах; психологическое насилие (критика в адрес лич-
ности, унижение, конфликты); состояние помещений; учебные перегруз-
ки (неадекватность требований, эмоциональные, умственные, физические 
перегрузки);  нежелание студентов и преподавателей взаимодействовать; 
напряженность в педагогическом коллективе. 

Результаты анкетирования показали, что молодые педагоги отметили, 
что угрозой опасности в учебно-педагогическом процессе случаев явля-
ются: эмоциональные перегрузки (59 %), неумение справиться с чувством 
ответственности перед студентами (32 %); напряженности в отношениях  
с коллегами (9 %). 

Студенты выделили на первое место учебные перегрузки (88 %); на вто-
рое – неблагоприятный психологический климат в студенческих группах  
(7 %); на третье – критику в адрес личности (5 %).

На последнем месте и у студентов, и преподавателей – состояние учеб-
ных помещений. Безусловно, что обеспечение благоприятных условий жиз-
недеятельности среды является необходимым и безопасным. Однако, боль-
шенство респонедентов (95 %) не считают их главной угрозой здоровью. 

Чтобы выявить степень умений студентов вести здоровый образ жизни 
и противостоять неблагоприятным воздействиям окружающей социальной 
среды, мы применили методику Р. И. Айзмана, М. В. Иашвили, Н. Ф. Лысо-
го и др. «Умеете ли вы вести здоровый образ жизни?» [1].

Полученные результаты показали, что 73 % студентов владеют ис-
кусством восстанавливать свои силы при интенсивной учебной нагрузке, 
здоровье их близко к идеалу; у 22 % опрошенных студентов есть вероят-
ность нарушения здоровья, но еще возможность и резервы для изменения 
некоторых гигиенических навыков (например, вовремя ложиться спать).   
И только 5 % студентов набрали максимальную сумму баллов (менее 400), 
что свидетельствует о том, что они очень хорошо организованы по режи-
му труда и отдыха. Сбереженные силы и здоровье помогают им в учебной  
и рекреационной деятельности. 

Таким образом, молодые преподаватели и студенты отмечают эмоци-
ональную составляющую образовательного процесса главной для своего 
здоровья в учебно-педагогическом процессе. При этом студенты выбирают 
безопасное поведение в отношении.  Однако вопрос, связанный с обязанно-
стью заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному 
и физическому развитию и самосовершенствованию, вызвал у них затруд-
нение.

Проведенное исследование свидетельствует о знании студентов основ-
ных законодательных актов и документов, гарантирующих соблюдение 
права на получение образования в условиях экологически безопасной об-
разовательной среды университета. Студенты стремятся вести здоровый 
образ жизни, но не всегда соблюдают режим труда и отдыха.  Все нами 
проанализированные нормативно-правовые документы и Государственные 
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программы согласуются с основными приоритетами программно-целевого  
регулирования реализации государственной политики в сфере образования 
и молодежной политики  и ориентированы на создание благоприятных, без-
опасных условий образовательного процесса для формирования установок 
молодежи на здоровый образ жизни.  
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
У ОБУЧАЮЩИХСЯ 9–11-Х КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ  
ИСТОРИКО-ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN 
STUDENTS OF 9-11 GRADES DURING HISTORICAL SOCIAL 
SCIENCE EDUCATION: SCIENTIFICALLY-METHODICAL 
ASPECTS

В статье содержательно определяется понятие «коммуникативная компетенция» 
с позиции разных исследователей, характеризуются коммуникативные компетенции при 
проектировании личностных, предметных и метапредметных результатов обучающих-
ся 9–11 классов, перечисляются формы и приёмы развития коммуникативных умений  
в процессе историко-обществоведческого образования.

Ключевые слова: коммуникативные компетенции; историко-обществоведческое об-
разование; коммуникация; интерактивные приёмы.

The article meaningfully determined the concept of «communicative competence» from the 
perspective of different researchers, characterized by communicative competences in designing 
personal, subject and meta-subject results of students in grades 9-11, lists the forms and methods 
of developing communicative skills in the process of historical and social education.

Key words: сommunicative competences; communication; interactive techniques.

Одной из базовых потребностей подростков является общение и осу-
ществление коммуникации. В то же время эти понятия требуют уточне-
ния в контексте школьного образования. Следует разграничить основ-
ные категории, характеризующие данные компетенции. Так, по мнению  
О. И. Муравьевой, в основе термина коммуникативная компетентность ле-
жат два понятия: коммуникация и компетентность. «Понятие коммуникации 
является базовой психологической категорией, на основе которой можно со-
держательно определить понятие “компетентность в общении”» [1, с. 110].

Значение коммуникации в обществе и в образовании, в частности, под-
тверждается тем фактом, что это междисциплинарная категория, которая 
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является предметом исследования многих гуманитарных научных направ-
лений: философии, психологии, социологии, педагогики. Ряд ученых – фи-
лософов и психологов (М. А. Болокова, Л. C. Выготский, А. Н. Леонтьев) 
отождествляют понятия «коммуникация» и «общение». Российский ученый 
М. С. Каган определяет коммуникацию как «информационный процесс,  
а общение связывает с обогащением данного процесса практическим, ду-
ховным, материальным характером». Третий подход по соотношению ука-
занных понятий исходит из определения только информационного обмена, 
который не раскрывает всего многообразия языковых средств общения  
[2, с. 5–6].

Осуществление коммуникации в образовательном процессе требует на-
личия у его участников определенных умений, определяющих успешность 
коммуникативной деятельности в целом, раскрытие своей личностной  
и гражданской идентичности. Это набор определенных действий, представ-
ленный умением планировать сотрудничество, ставить вопросы, разрешать 
конфликты, управлять поведением партнера и своим, строить речевые вы-
сказывания в устной и письменной форме.

Данный вопрос раскрывается не только в рамках психологических и 
философских изысканий, но и рядом педагогов. А. В. Хуторской определяет 
критерии сформированности коммуникативных компетенций. Это «знание 
языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными события-
ми и людьми; навыки работы в группе, коллективе, владение различными 
социальными ролями. Обучающийся должен уметь представить себя, на-
писать письмо, задать вопрос, вести дискуссию и др.» [3].

И. А. Зимняя конкретизирует понятие, характеризуя коммуникативные 
компетенции, как компетенции, относящиеся непосредственно к социаль-
ному взаимодействию человека и социальной сферы. Она выделяет не-
посредственно компетенции социального взаимодействия (с обществом, 
коллективом, семьей, друзьями, конфликты и их решение, сотрудничество, 
толерантность); и компетенции в общении (устном, письменном, диалог, 
монолог, знание и соблюдение традиций, ритуала, этикета) [4].

Для освоения вышеперечисленных компетенций выделяются мета-
предметные, личностные и предметные результаты. При проектировании 
метапредметных результатов освоения учебных предметов историко-обще-
ствоведческого цикла, развиваются следующие коммуникативные компе-
тенции: прогнозирование собственной жизнедеятельности; самостоятельно 
представлять, анализировать и корректировать результаты в условиях инди-
видуальной и коллективно-распределительной форм деятельности; исполь-
зовать различные виды публичных выступлений (высказывание, монолог, 
дискуссия) и следовать этическим нормам и правилам ведения диалога; ор-
ганизовывать и представлять результаты своей деятельности; продуктивно 
общаться и взаимодействовать с другими людьми, работать в группе; раз-
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вивать речевые навыки: вдумчивое чтение, устный и письменный диалог, 
монологическая речь, грамотное письмо [5; 6; 7].

Личностные и предметные результаты освоения содержания курса пред-
метов историко-обществоведческого цикла имеют свои особенности. Они 
варьируются в зависимости от ступени образования и изучаемого предмета. 
Данные результаты представлены на основе разделения их на взаимодей-
ствие обучающихся с социумом и осуществление коммуникации, владение 
видами речевой деятельности, межкультурное общение (табл. 1, 2).

Таблица 1
Коммуникативные компетенции обучающихся 9–11 классов при проектировании 

личностных и предметных результатов освоения учебных предметов  
«История Беларуси» и «Всемирная история» [5, с. 3–5, 53–54; 6, с. 5–7, 25–26]

Характеристики 
компетенции

Личностные 
результаты

Предметные 
результаты

Взаимодействие 
с социумом, 
осуществление 
коммуникации

Национальная самоиденти-
фикация.
Определение собственно-
го отношения к значимости 
событий и результатам дея-
тельности их участников.
Личностная и гражданская 
позиция.
Формирование базовой си-
стемы ценностей

Разработка проектов и сообщений 
о деятельности исторических лич-
ностей.
Выражать и аргументировать свое 
отношение к историческим событи-
ям и личностям

Владение видами 
речевой деятель-
ности

Умение задавать вопросы 
в соответствии с конкрет-ны-
ми ситуационными задачами

Составление характеристики лич-
ности и презентация проектов 
и сообщений о деятельности исто-
рических личностей.
Высказывать аргументированную 
точку зрения при обсуждении исто-
рических проблем

Межкультурное 
общение

Формирование ценностных 
ориентаций личности.
Религиозная веротерпи-
мость.
Толерантность.
Приобщение к культурному 
многообразию современного 
общества

Понимание и уважение ценностей 
других народов
Осуществление .коммуникации 
в многоконфессиональном и поли-
культурном обществе.
Оценивать вклад деятелей культуры 
и науки в историческое развитие че-
ловеческого общества

Формирование коммуникативных действий обучающихся зависит от 
их возрастных особенностей. В 14–18 лет важнейшим в общении является 
возможность диалога. В данный период обучающийся принимает персо-
нальную ответственность за свое будущее, уточняет границы совместного 
бытия с другими. Он находится в постоянной готовности к коммуникации, 
овладевает рядом социальных, индивидуальных, профессиональных спо-
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собностей, делающими его успешным в пространстве общества и культуры 
[8, с. 181–182, 185–187]. 

Таким образом, для старшеклассника коммуникативные действия опре-
деляются как высказывание оценочных суждений, уважение мнения со-
беседника, коррекция коммуникативных действий сверстников в процессе 
коллективной творческой деятельности, понимание и учет коммуникатив-
ной позиции педагогов и сверстников, действие в соответствии с коммуни-
кативной ситуацией [2, с. 33–34].

Таблица 2
Коммуникативные компетенции обучающихся 9–11 классов при проектировании 

личностных и предметных результатов освоения учебного предмета  
«Обществоведение» [7, с. 4–6]

Характеристи-
ки компетенции

Личностные 
результаты

Предметные 
результаты

Взаимодействие 
с социумом, 
осуществление 
коммуникации

Готовность уважитель-
но относиться к другим 
людям, вести диалог, 
достигать взаимопони-
мания, сотрудничать 
при достижении общих 
целей

Умение объяснять изученные социальные 
явления, их причины, взаимосвязь.
Применять результаты самодиагностики 
для коррекции поведения.
Применять различные стратегии разреше-
ния конфликтов и осуществлять на практи-
ке модель конструктивного поведения, ос-
нованного на взаимоуважении участников 
общения.
Применять на практике модель правомер-
ного поведения, основанного на уважении 
к закону и государству

Владение 
видами речевой 
деятельности

Готовность к участию в 
решении личных, обще-
ственных и государ-
ственных, общенацио-
нальных проблем.
Оценивать вклад деяте-
лей культуры и науки в 
историческое развитие 
человеческого обще-
ства

Умение характеризовать изученные явле-
ния и процессы.
Характеризовать собственный социальный 
статус и социальные роли в разных систе-
мах и сферах общественной жизни.
Уметь конкретизировать примерами изуча-
емые явления, понятия.
Формулировать и аргументировать свою 
точку зрения по изучаемым вопросам

Межкультурное 
общение

Ценностные ориен-
тиры, основанные на 
отношении к жизни 
человека, его правам и 
свободам как высшей 
ценности

Осуществлять на практике модель кон-
структивного поведения, основанного на 
уважительном отношении к представите-
лям разных культур

Средствами развития коммуникативных компетенций в 9–11 классах 
выступают творческие формы работы, проектная деятельность, деловые 
игры, комплекс заданий, ориентированных на стимулирование потребно-
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сти к общению и взаимодействию. Примерами приемов и методов разви-
тия коммуникативных компетенций у обучающихся на уроках истории и 
обществоведения являются следующие формы: ролевые и деловые игры [9; 
10]; семинары; конференции по проблемным вопросам; дискуссии [9]; раз-
работка проектов [11]; картинное описание для создания эмоционального 
образа исторического факта (мультисенсорный метод, например); образная 
характеристика исторического события; персонификация как образное вос-
создания яркого оригинального образа реальных исторических деятелей 
(метод «Пентагон», создание виртуальной странички деятеля в социальной 
сети, к примеру); сюжетный рассказ от первого лица; интервью с историче-
ским деятелем; драматизация в форме диалога или полилога исторических 
деятелей и т. п.

Одним из условий формирования ключевых компетенций является – 
внедрение интерактивных технологий, которые обладают рядом особен-
ностей, позволяющих эффективно использовать их в процессе обучения. 
Они организуют процесс приобретения нового опыта и обмен усвоенным, 
позволяют максимально использовать личностный опыт каждого участни-
ка. Интерактивное обучение развивает коммуникативные умения и навыки, 
помогает установлению эмоционального контакта между обучающимися; 
обеспечивает обучающихся необходимой информацией, без которой невоз-
можно реализовывать совместную деятельность; решает воспитательную 
задачу, поскольку приучает работать в команде, прислушиваться ко мне-
нию, отличному от своего [12, 13].

Одним из вышеперечисленных видов речевой деятельности как формы 
коммуникативной компетенции является умение задавать вопросы. Одна-
ко нередко обучающиеся задают односложные вопросы, не предполагаю-
щие глубокого анализа текста и работы с информацией. Данную проблему 
решает таксономия учебных задач и вопросов, разработанная Б. Блумом. 
Таксономия применяется в различных модификациях. Это может быть так 
называемая «Ромашка Блума», которая состоит из шести лепестков, каждый 
из которых содержит определенный тип вопроса. Также применяется «Ку-
бик Блума», грани которого также представляют собой шесть разных типов 
вопросов. 

Примеры слов для формулировки вопросов (по таксономии Блума):
Уровень 1 (знание): назови, посчитай, вспомни, соотнеси, выбери.
Уровень 2 (глубокие знания): сравни, объясни, опиши, определи, пере-

числи, поделись.
Уровень 3 (применение): применение, используй, создай, объясни, по-

чему.
Уровень 4 (анализ): проанализируй, составь таблицу, классифицируй, 

покажи различия, раздели на категории (понятия, термины).
Уровень 5 (синтез): сформулируй, создай, придумай, предложи, найди,
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Уровень 6 (оценка): оцени, выбери решение, объясни, докажи, приведи 
аргументы.

Таким образом, понятие «коммуникативная компетенция» представляет 
собой сочетание личностных, предметных и метапредметных результатов 
освоения учебного предмета, необходимых для осуществления социально-
го взаимодействия. Их развитие является актуальным компонентом совре-
менного историко-обществоведческого образования. Целесообразными для 
развития коммуникативных компетенций у обучающихся 9–11-х классов 
методическими средствами в процессе историко-обществоведческого об-
разования автору статьи представляются интерактивные приёмы (гейми-
фикация, проектная деятельность), а также разнообразные формы развития 
речевой деятельности, способствующих формированию потребности в кон-
структивном социальном взаимодействии обучающихся с обществом (диа-
лог, мультисенсорный метод, интервью и т. п.).
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ 
ЗАИМСТВОВАНИЙ В КВАЛИФИКАЦИОННЫХ  
И НАУЧНЫХ РАБОТАХ СЛУШАТЕЛЕЙ  
ПЕРЕПОДГОТОВКИ И АНДРАГОГОВ В УСЛОВИЯХ  
СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ВЗРОСЛЫХ 

FORMATION OF COMPETENCE OF DETECTION OF 
BORROWINGS IN QUALIFICATION AND SCIENTIFIC 
WORKS OF HEALERS OF RETRAINING AND ANDRAHOGOS 
IN THE CONDITIONS OF THE SYSTEM OF ADDITIONAL 
ADULT EDUCATION

Представлен опыт формирования компетентности обнаружения заимствований 
в квалификационных и научных работах слушателей и андрагогов ИПКиП БГПУ. Дан 
SWOT-анализ системы мероприятий ИПКиП БГПУ по формированию компетентности 
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обнаружения заимствований во всех видах квалификационных и научных работ слушате-
лей переподготовки и андрагогов в условиях системы дополнительного профессионально-
го образования взрослых: выявлены слабые стороны и показаны риски, которые следует 
учесть при планировании обучающих мероприятий данной направленности; отмечены 
сильные стороны и возможности совершенствования содержания и формы реализации 
главной идеи.

Ключевые слова: формирование компетентности обнаружения заимствований, си-
стема «Антиплагиат», дополнительное профессиональное образование, ИПКиП, БГПУ, 
андрагоги, слушатели переподготовки, некорректные заимствования, неправомерные за-
имствования, культура цитирования, SWOT-анализ.

The experience of the formation of the competence of detecting borrowings in the 
qualification and scientific work of students and andragogues of the Institute of Physics and 
Control of the BSPU is presented. A SWOT-analysis of the system of activities of the Institute 
of Professional Education and Training of the BSPU for the formation of borrowing detection 
competence in all types of qualification and scientific work of trainees and andragogues students 
in the context of the system of continuing education for adults is given: weaknesses identified 
and risks that should be considered when planning training activities of a given focus are shown; 
marked strengths and opportunities for improving the content and form of implementation of the 
main idea.

Key words: formation of competence in detecting borrowings, the Antiplagiat system, 
additional vocational education, Institute for Advanced Studies and Retraining, BSPU, 
andragogues, retraining listeners, illegal borrowing, unacceptable borrowing, citation culture, 
SWOT analysis.

Результативность и качество образования, снижение эффективности 
традиционных способов контроля знаний, качество результатов научных 
исследований, нарушение принципов академической этики, – эти вопросы 
в сфере образования и науки в последние годы являются наиболее остро 
обсуждаемыми на всех профессиональных площадках республиканского и 
международного уровней. Один из аспектов данного проблемного поля – 
практика внедрения организационных мер, направленных на борьбу с за-
имствованиями в научных и квалификационных работах.

Одним из важнейших условий существования науки является надеж-
ность и достоверность результатов, получаемых в процессе научно-иссле-
довательской деятельности. На протяжении столетий практика обязатель-
ного воспроизводства полученных результатов была основным механизмом 
внутреннего контроля качества знаний в науке: «заявляя о проведённом экс-
перименте, учёный обязан был описать его условия достаточно подробно, 
чтобы последователи могли его воспроизвести и подтвердить таким обра-
зом полученные результаты» [2, с. 51]. Таким образом, работала система 
внутреннего самоконтроля, «в которой первоисточник данных, суть его ут-
верждений, последующие вариации и добавления в большинстве случаев 
были достаточно прозрачными, а авторство и приоритет устанавливались 
естественным образом» [2, с. 51]. 

В условиях развития современной информационной среды такие факто-
ры, как значительный рост числа занятых в науке; повышение публикаци-



292

онной активности учёных, превратившее науку в массовую деятельность; 
Открытый доступ как «главная информационная компонента Открытой на-
уки – современного движения за открытость результатов научных исследо-
ваний, научных данных и предоставление их всем категориям пользовате-
лям» [1, с. 41]; формирование единого пространства знаний на базе сетевой 
информационной инфраструктуры сделали невозможным дальнейшее су-
ществование традиционных механизмов самоконтроля науки. Следствием 
сложившейся ситуации стал возросший интерес научного и академическо-
го сообщества к проблемам научной этики и – соответственно – активное 
внедрение в практику ряда организационных мер, направленных на борьбу  
с заимствованиями в научных и квалификационных работах. Однако, если  
в Российской Федерации данная практика получила своё активное разви-
тие в 2013–2015 гг., то Министерством образования Республики Беларусь 
только в январе 2017 г. в адрес учреждений высшего образования были на-
правлены поручения, связанные с необходимостью принятия ряда мер по 
противодействию заимствованию, а также выполнению на заказ выпускных 
квалификационных и научных письменных работ [3, 4]. 

По итогам Семинара-совещания для учреждений высшего образования 
«Противодействие заимствованию и выполнению на заказ курсовых и ди-
пломных проектов (работ), магистерских диссертаций и иных письменных 
работ» (РИВШ, 15.02.2018) [5] инструментом для выявления заимствова-
ний в квалификационных и научных работах в Республике Беларусь стала 
система «Антиплагиат» (www.antiplagiat.ru). При этом в Регламент исполь-
зования системы «Антиплагиат» – локальный нормативный документ уч-
реждения высшего образования либо научной организации – должно быть 
включено следующее положение: «Проверка дипломных работ и диссер-
таций в системе «Антиплагиат» являются обязательными». Требования к 
проверке курсовых работ, научных статей и иных документов могут быть 
установлены особые: например, «проверка курсовых работ может быть 
организована на факультетах и кафедрах по решению деканата (кафедры)  
в пределах квот на число проверок, выделяемых факультетам» [6, с. 4].

В связи с этим особую актуальность приобрела необходимость  
обучения, прежде всего, профессорско-преподавательского состава учреж-
дений высшего образования и учреждений дополнительного образования 
взрослых технологии проверки научных текстов в системе «Антиплагиат»  
и определения качества выпускных квалификационных и научных работ. 

Формирование соответствующей компетентности в условиях системы 
дополнительного профессионального образования взрослых является од-
ним из направлений деятельности Института повышения квалификации  
и переподготовки Белорусского государственного педагогического универ-
ситета имени Максима Танка (ИПКиП БГПУ).

Следует отметить, что слушатели переподготовки и андрагоги при под-
готовке всех видов выпускных квалификационных (курсовые, дипломные 
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работы) и научных (статьи, монографии, учебные издания, диссертации  
и др.) работ и проверке их на заимствования в системе «Антиплагиат» стал-
киваются с целым рядом проблем. Основные проблемы слушателей состоят 
в необходимости писать курсовую и/или дипломную работу в соответствии 
с установленными высокими требованиями к ним; нехватке времени на 
проведение педагогического эксперимента и подготовку текста выпускной 
квалификационной работы в установленные сроки; наконец, пугающей 
процедуре проверки работы в системе «Антиплагиат», о которой они имеют 
самое отдалённое представление. Основные проблемы преподавателей-ан-
драгогов состоят, прежде всего, в значительном количестве курсовых/ди-
пломных работ слушателей на одного преподавателя в год (до 40 и более); 
большом объеме реальной работы с каждым слушателем при оплате (учеб-
ная нагрузка) 2,25 часов консультаций; низком уровне информационной 
грамотности слушателей переподготовки (неумение осуществлять эффек-
тивный информационный поиск, правильно работать с научными публи-
кациями и другими источниками информации и др.); нехватке времени на 
все виды работ, предусмотренные учебной нагрузкой андрагога и иными 
направлениями деятельности; необходимость проверки работ слушателей  
в системе «Антиплагиат», о назначении которой сами андрагоги часто име-
ют неверное представление.

Результаты проведенного нами локального исследования показали, что 
при оценке курсовых и дипломных работ слушателей переподготовки пре-
подаватели-андрагоги ИПКиП БГПУ применяют не вполне корректный 
подход к проверкам текстов на заимствования в системе «Антиплагиат», 
который придают им формальный характер. 

Принципиальная ошибка, которую допускают коллеги, связана с кри-
териями оценки оригинальности текста квалификационной работы: одним 
из критериев оценки работ является установленный (часто самим препо-
давателем) минимально допустимый процент оригинальности текста. Если 
данный показатель ниже требуемого (например, 40 %), работу возвращают 
слушателю для доработки и исправления. Соответственно для слушателя 
главной задачей «становится не написание качественной работы, а достиже-
ние заветного процента любой ценой. С этой целью обучающиеся занима-
ются перефразированием заимствованных текстов, добавляют малозначи-
мые по содержанию фрагменты и т. д.» [7]. При выставлении коллегиальной 
оценки Государственной комиссии по итогам защиты курсовых/дипломных 
работ часто важным критерием при оценке качества представленной на за-
щиту квалификационной работы тоже становится процент оригинальности, 
указанный в прилагаемом документе (отчет, справка) с результатами ее 
проверки в системе «Антиплагиат». Между тем, в процессе исследования 
было выявлено, что проверка в системе «Антиплагиат» несвязного текста, 
в котором отсутствует логика изложения, единая тематика представленных 
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фрагментов и др., может показать высокий (до 90 %) процент его ориги-
нальности, что, безусловно, в данном случае не может свидетельствовать  
о качестве проверяемой работы.

Таким образом, преподавателям-андрагогам необходимо знать, что спе-
циализированная поисковая система «Антиплагиат» предназначена для об-
наружения текстовых заимствований и оценки их корректности, а не для 
оценки оригинальности проверяемой работы [8, с. 16].

Вместе с тем, проведенный нами анализ показал, что в «Методических 
рекомендациях по оформлению курсовых/дипломных работ слушателей пе-
реподготовки» либо в «Регламенте использования системы «Антиплагиат»» 
часто указываются другие критерии оценки качества квалификационных 
работ по итогам их проверки в системе «Антиплагиат», например: «Если 
объем заимствований превышает 50 %, работа, как правило, оценивается 
неудовлетворительно и направляется на доработку. Если кафедра прини-
мает решение о допуске этой работы к защите, она оценивается оценкой  
«4–5». Работы, проверка которых дала неудовлетворительный результат 
«2», должны быть доработаны и пройти повторную проверку» [6, с. 6].

Однако оценивать качество и оригинальность квалификационной/науч-
ной работы только по численным показателям объема заимствований, полу-
ченным при проверке работы в системе «Антиплагиат», тоже недопустимо, 
поскольку при таком формальном подходе «преподаватель не просматрива-
ет полный отчёт из системы обнаружения заимствований и не анализирует 
заимствования по сути, оставляя для себя только «важный» этап сравнения 
полученного показателя с нормативом, зафиксированным в документах» 
[9]. Между тем, любая научно-исследовательская деятельность невозможна 
без заимствований: процесс исследования начинается с изучения научных 
публикаций по теме и подготовки аналитического обзора источников, со-
провождающегося их цитированием – «использованием в своем произведе-
нии части чужого текста с обязательным указанием (ссылкой) на истинного 
автора и источник заимствования, оформленное в соответствии с установ-
ленными правилами)» [9]. Это правомерные заимствования. В проверяе-
мых квалификационных/научных работах могут встречаться правомерные 
некорректные заимствования – «правомерное цитирование, оформленное с 
нарушением установленных правил)» [9]. Наконец, использование в работе 
чужого текста без ссылок на автора и/или источник является неправомер-
ным заимствованием, нарушающим принципы академической этики [9]. 
Таким образом, после проверки на заимствования системой «Антиплагиат» 
каждая работа «вне зависимости от рассчитанного процента оригинально-
сти должна анализироваться преподавателем (рецензентом, экспертом), для 
того чтобы отделить правомерные заимствования от неправомерных и не-
корректных. ...Работа с неправомерными заимствованиями вне зависимости 
от их объема не должна допускаться к защите» [9]. 
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Регулярно допускаемые ошибки в оценке оригинальности и качества 
квалификационных/научных работ по результатам их проверки в системе 
«Антиплагиат», как преподавателями, так и слушателями переподготовки, 
привели к необходимости создания и реализации в ИПКиП БГПУ системы 
мероприятий, направленных на формирование компетентности обнаруже-
ния заимствований во всех видах квалификационных работ слушателей. 
Так, для слушателей переподготовки в начале каждой сессии проводится 
информирование об основных требованиях, предъявляемых к качеству 
подготовки квалификационных работ; методическая консультация на тему 
«Система «Антиплагиат». Корректное, некорректное, неправомерное заим-
ствование. Правильное оформление ссылок на первоисточники» [10]; инди-
видуальные консультации научных руководителей по результатам проверки 
работы в системе «Антиплагиат». Система мероприятий для преподавате-
лей-андрагогов включает индивидуальные консультации по результатам 
проверки работ слушателей в системе «Антиплагиат», вебинары, семинары 
и методические консультации автора данной статьи как официального пред-
ставителя компании «Антиплагиат» по обучению в Республике Беларусь 
[8]; информирование (размещение новостей на сайте ИПКиП, БГПУ, рас-
сылка, устное информирование) коллег о бесплатных вебинарах компании 
«Антиплагиат» и др.

Вместе с тем, представляется целесообразным проанализировать сла-
бые и сильные стороны, трудности (риски) и перспективы (возможности) 
сложившейся системы мероприятий ИПКиП БГПУ по формированию ком-
петентности обнаружения заимствований. Доступным методом, позволяю-
щим оценить эффективность представленной системы мероприятий, явля-
ется SWOT-анализ (S (Strenth) – сильные стороны, W (weak ness) – слабые,  
О (opportunity) – возможности (перспективы), Т (threats) – трудности (ри-
ски, угрозы), иначе называемый матрицей первичного стратегического ана-
лиза [11, с. 27]. 

Слабые стороны:
• У преподавателей-андрагогов ИПКиП в силу их высокой загружен-

ности не хватает времени на личное участие в специальных семинарах и 
вебинарах по работе в системе «Антиплагиат» и на полноценное изучение 
материалов вебинаров, методических консультаций по работе с отчётами 
системы «Антиплагиат».

• Система мероприятий ИПКиП БГПУ по формированию компетент-
ности обнаружения заимствований носит локальный характер: отсутствует 
взаимодействие преподавательского состава ИПКиП с администраторами 
системы «Антиплагиат» БГПУ. Как следствие – в настоящее время для пре-
подавателей-андрагогов ИПКиП отсутствует возможность работать в систе-
ме «Антиплагиат» БГПУ в статусе «Преподавателя» и «Эксперта».
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Риски (трудности):
• Результаты наблюдений показывают низкий уровень сформированно-

сти компетентности обнаружения заимствований, как у преподавателей-ан-
драгогов, так и у слушателей переподготовки ИПКиП.

• Преподавателями не выполняются функции экспертов по итогам про-
верки работ слушателей в системе «Антиплагиат».

• В Регламенте БГПУ отсутствует раздел «ОЦЕНКА» (как, например,  
в Регламенте БГУ [6, с. 6]), однако преподаватели-андрагоги при оценке ка-
чества квалификационных работ слушателей ориентируются, как правило, 
на численные показатели оригинальности, а не показатели заимствования, 
и не анализируют полные тексты отчётов о проверке.

• Слушатели переподготовки чаще всего проверяют свои работы только 
через бесплатную платформу antiplagiat.ru.

Сильные стороны:
• В ИПКиП БГПУ реализуется система мероприятий по формированию 

компетентности обнаружения заимствований, как у слушателей переподго-
товки, так и у преподавателей-андрагогов.

• Обучающие и консультационные мероприятия, направленные на фор-
мирование компетентности обнаружения заимствований, проводятся экс-
пертом – официальным представителем компании «Антиплагиат» в Респу-
блике Беларусь по обучению.

Возможности (перспективы):
• Повышение ответственности взрослых слушателей за качество своих 

выпускных квалификационных работ.
• Разработка и реализация совместно с представителями компании  

«Антиплагиат» (Москва, РФ) на базе ИПКиП БГПУ обучающей програм-
мы повышения квалификации преподавателей-андрагогов ИПКиП, а также 
представителей кафедр БГПУ, выступающих в качестве экспертов по оцен-
ке качества и оригинальности всех видов выпускных квалификационных/ 
научных работ при проверке их в системе «Антиплагиат».

• Совершенствование деятельности по формированию компетентности 
обнаружения заимствований с учетом и использованием опыта российских 
коллег.

Таким образом, методика SWOT-анализа позволила нам определить,  
в каких направлениях нужно действовать для максимизации возможностей 
и сведению к минимуму рисков; обратить внимание на слабые стороны ре-
ализуемой в настоящее время в ИПКиП БГПУ системы мероприятий, на-
правленных на формирование компетентности обнаружения заимствова-
ний, и предложить пути ее совершенствования.

Нам представляется, что осознание всеми участниками системы выс-
шего образования и системы дополнительного профессионального образо-
вания взрослых того факта, что система «Антиплагиат» – это не только и 
не столько «коммерческий продукт, навязанный научной и вузовской обще-
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ственности посредством искусственно созданной потребности», «очеред-
ное бюрократическое усовершенствование, усложняющее всем жизнь» [2, 
с. 53], а логический результат современного этапа развития науки, потреб-
ность сегодняшнего дня; постоянное обучение преподавателей-андрагогов, 
направленное на формирование у них компетентности обнаружения заим-
ствований, а также определенная мотивация к этому, дадут, в конечном ито-
ге, свой положительный результат. 
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МЕТОДИКА ОТБОРА В СЕКЦИЮ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ 
СТУДЕНТОК, НЕ ИМЕЮЩИХ ОПЫТА ЗАНЯТИЙ  
СИЛОВЫМИ ВИДАМИ СПОРТА

METHOD OF SELECTION TO THE SECTION ON POWER 
LIFTING OF STUDENTS WITH NO EXPERIENCE OF 
EXERCISES OF PERSONNEL POWER SPORTS

В статье представлены результаты эмпирического исследования, позволившие опре-
делить предпочтения в выборе видов спортивных занятий, а также ведущие мотивы, ко-
торыми руководствовались студентки, приступая к занятиям силовыми видами спорта. 
Выявлены критерии отбора в спортивную секцию по пауэрлифтингу студенток, ранее 
не занимавшихся силовыми видами спорта. Представлены методы исследования рабо-
тоспособности, позволяющие определить уровень физического состояния спортсменок, 
выявить патологические изменения главных систем организма.

Ключевые слова: силовые виды спорта, пауэрлифтинг, критерии отбора, трениров-
ка, студенты.

The article presents the results of empirical research, which allowed to determine preferences 
in the choice of types of activities, which are also the leading motives that guided the students 
who started to engage in strength sports. The criteria for the selection of athletic female students 
who have not previously engaged in power sports have been selected for the sporting section on 
powerlifting. Identify pathological changes in the main systems of the body.

Key words: power sports, powerlifting, selection criteria, training, students.

Развитие физической культуры и спорта является одним из важнейших 
направлений государственной политики, эффективным инструментом оз-
доровления нации и укрепления международного имиджа страны. В Ре-
спублике Беларусь отмечается повышенное внимание к вопросам совер-
шенствования физической культуры личности студентов. Государственная 
программа развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь 
на 2016–2020 годы требует от преподавателей физической культуры и тре-
неров по различным видам спорта поиска и внедрения в практику физиче-
ского воспитания новых методик, позволяющих эффективно решать задачи, 
связанные с укреплением и сохранением здоровья, повышением уровня фи-
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зической и умственной работоспособности молодежи, что является одним 
из условий их успешной учебы и в дальнейшем использования полученных 
знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности, в самостоя-
тельном совершенствовании основных физических качеств.

На сегодняшний день широкую популярность среди молодежи приоб-
ретает спорт. Студенческий спорт представляет собой отдельную группу де-
ятельности обучающихся в ходе соревновательного процесса и подготовки 
к нему для достижения максимальных результатов в выбранном виде спор-
та. В последние годы набирает популярность такой вид спорта, как пауэр-
лифтинг. Он является одним из эффективных средств укрепления здоровья  
и развития физических качеств у молодых людей.

Пауэрлифтинг — достаточно молодой и популярный вид спорта, кото-
рый получил быстрое развитие в мире и Республике Беларусь. Достижения 
ведущих позиций на национальном и мировом уровнях вызывают большой 
интерес общественности к развитию профессионального пауэрлифтинга.  
В настоящее время всю большую популярность в студенческой среде на-
бирает женский пауэрлифтинг. Об этом свидетельствует тот факт, что уже 
более 20 учреждений высшего образования (УВО) Республики Беларусь 
культивируют этот вид спорта и принимают участие в студенческой Респу-
бликанской Универсиаде. Отметим, что в 2018 году на Универсиаде деву-
шек было заявлено больше, чем юношей. Что касается региональных УВО, 
то в них, как правило, обучается большое количество студентов из сельской 
местности, которые в меньшей степени имеют возможность заниматься в 
различных спортивных секциях, но при этом имеют хорошую физическую 
подготовку, обусловленную образом жизни, значительной долей физиче-
ского труда по сравнению с городскими ровесниками. Поэтому многие де-
вушки, попав в студенческую среду с ее разнообразием спортивных секций, 
несмотря на отсутствие опыта занятий силовыми видами спорта, выбирают 
условно мужской вид спорта – пауэрлифтинг.

С целью изучения отношения студентов к занятиям физической культу-
рой и спортом было проведено эмпирическое исследование, объектом кото-
рого стали обучающиеся факультетов педагогики и психологии, славянских 
и германских языков учреждения образования «Барановичский государ-
ственный университет» Республики Беларусь.

Анализ полученных данных показал, что наиболее популярными вида-
ми физкультурно-спортивной деятельности среди студенток является шей-
пинг – 30 % опрошенных. Второе место по популярности занимают занятия 
силовыми видами спорта: пауэрлифтинг – 28 % опрошенных, игровые виды 
спорта (волейбол, баскетбол, настольный теннис) 24 %, плавание – 12 %, 
легкая атлетика – 4 %, другие виды спорта (гимнастика, виды единоборств) –  
2 % респондентов.
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Анализ мотивации сделанного выбора свидетельствует, что для 48 % 
опрошенных наиболее важным фактором является формирование гармо-
ничного телосложения, красивой фигуры, 25 % – указали на оздоровитель-
но-развивающий эффект, 24 % – отметили, что их привлекает зрелищность 
и популярность избранного ими вила спорта, 3 % опрошенных готовы со-
вершенствовать умения и навыки, характерные для актуального для них 
вида спортивной деятельности.

Результаты проведенного опроса, анализ достижений сборной команды 
Барановичского государственного университета по силовым видам спорта 
(к сожалению, они существенно ниже, чем в ряде университетов Беларуси), 
а также изучения условий, созданных в университете для занятий силовы-
ми видами спорта, свидетельствуют, что этому спортивному направлению 
должно уделяться более серьезное внимание.

Отметим, что уровень результатов в современном спорте высок, для их 
достижения спортсменкам необходимо обладать редким сочетанием морфо-
логических данных, уникальным сочетанием комплекса физических и пси-
хических способностей. Такое сочетание (даже при самом благоприятном 
построении подготовки и наличии всех необходимых условий) встречается 
очень редко. Поэтому одной из центральных в системе подготовки в секции 
пауэрлифтинга со студентками является проблема спортивного отбора.

В практике спортивной подготовки студентов по пауэрлифтингу глав-
ным условием эффективности занятий являются правильный отбор и гра-
мотная методика подготовки спортсменов к соревновательной деятельно-
сти. Поэтому тренер по пауэрлифтингу в учреждении высшего образования 
должен быть готов к грамотному отбору студентов для занятий данным 
видом спорта с учетом уровня их индивидуальных особенностей и физиче-
ского развития [1, с.12].

Именно такой подход позволил сформировать цель исследования – раз-
работать критерии отбора в спортивную секцию по пауэрлифтингу студен-
ток, ранее не занимавшихся силовыми видами спорта.

Подчеркнем, что спортивный отбор представляет собой рациональную 
систему, позволяющую своевременно выявить не только природные задат-
ки и способности у занимающихся с учетом избранного вида спорта, но и 
прогнозирование на многолетнюю перспективу. Грамотное осуществление 
спортивного отбора способствует:

• сокращению временных затрат и средств на обучение и подготовку 
спортсменов;

• более продуктивному использованию выявленных способностей, ода-
ренности в процессе целенаправленной многолетней подготовки для дости-
жения спортивных результатов.

Таким образом, процесс отбора – это трудоемкая работа, состоящая  
из нескольких этапов.
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На основе анализа научно-методической литературы и накопленного 
практического опыта по исследуемой проблеме нами были выявлены ос-
новные критерии отбора студенток, не имеющих предварительной подго-
товки, в группу спортивного совершенствования по пауэрлифтингу на этапе 
начальной подготовки.

Проведение первичного отбора студенток-новичков, который осущест-
влялся на учебных занятиях по физической культуре, базировалось на учете 
ряда критериев.

Осознанное желание заниматься данным видом спорта; мотивация по-
беждать, стремиться к лучшим результатам в своей весовой категории.

Природные задатки, которые характеризуются стабильными показателя-
ми: рост, длина туловища, рычагов (костей рук, ног), структура мышц. Как 
правило, лучших результатов достигают студентки с короткими конечностя-
ми и длинным туловищем. Длинные руки и ноги по отношению к туловищу 
дают преимущество только в становой тяге в стиле «сумо». Целесообразно 
на этапе первоначального отбора учитывать структуру мышц, поскольку 
существующие два типа мышечных волокон красные и белые характеризу-
ются различными механическими и физиологическими свойствами и сти-
мулируют развитие скоростных качеств и выносливости.

Состояние здоровья занимающихся: отсутствие заболеваний и противо-
показаний к занятиям данным видом спорта (сердечно-сосудистые забо-
левания, болезни позвоночника). Одной их важнейших, стимулирующих 
спортивные достижения, является сердечно-сосудистая система. Уровень ее 
функционирования служит индикатором в оценке физической работоспо-
собности и здоровья занимающихся.

Одним из основных направлений в тренерской работе является опре-
деление уровня функционального состояния, способности к выполнению 
физических нагрузок и движений в комплексе упражнений, а также реакция 
организма занимающихся на физическую нагрузку [2, с. 42].

Тренерская практика показывает, что занятия пауэрлифтингом пользу-
ются всё большей популярностью среди студентов, в том числе и девушек. 
Но, как часто бывает, желание не всегда совпадает с физическими возмож-
ностями. Поднятие штанги и других снарядов вызывает натуживание орга-
низма, которое приводит к нервному напряжению и задержке дыхания, по-
вышению внутригрудного давления, уменьшению притока крови к сердцу, 
его размеров и ударного объёма. При длительных перегрузках на занятиях 
пауэрлифтингом указанные изменения могут приобрести необратимый ха-
рактер. Поэтому, на наш взгляд, одним из обязательных требований к сту-
дентам, занимающимся в группе спортивного совершенствования по пауэр-
лифтингу является учет и контроль их функционального состояния.

С этой целью в работе с занимающимися используются наиболее про-
дуктивные методы, направленные на исследование функциональных воз-
можностей спортсменов:
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• определение максимального потребления кислорода (МПК). МПК – ос-
новной показатель, отражающий функциональные возможности сердечно-
сосудистой, дыхательной систем и физическое состояние в целом. Данный 
показатель является ведущим в оценке физического состояния человека;

• определение физической работоспособности по тесту PWC 170. Осно-
ву пробы составляет определение мощности физической нагрузки, при ко-
торой ЧСС достигает 170 уд/мин, уровня соответствующего оптимального 
функционирования кардиореспираторной системы;

• ортостатическая проба помогает получить объективные данные о 
нервной регуляции сердечно-сосудистой системы и данные, отражающие 
суммарную величину тренировочной нагрузки на организм занимающихся,  
а также степень восстановления спортсмена. Ортостатическая устойчи-
вость является необходимым условием спортивной работоспособности;

• клиностатическая проба – применяется для оценки возбудимости пара-
симпатического отдела вегетативной нервной системы.

Для повышения диагностической ценности традиционных методов те-
стирования функциональных возможностей данной системы в практике ис-
пользуется метод двойного произведения: произведение диастолического 
артериального давления на сердечный ритм.

Представленные методы исследования работоспособности позволяют 
не только определить уровень физического состояния, но и выявить патоло-
гические изменения важных систем организма.

Таким образом, полученные данные функциональных проб позволяют 
тренеру рационально дозировать нагрузку в различные тренировочные ци-
клы в соответствии с индивидуальными особенностями развития студента.

Высокий уровень развития физических качеств: силовая выносливость, 
координационные способности, скоростно-силовые качества, гибкость. Для 
определения уровня развития ведущих физических качеств данного вида 
спорта наиболее продуктивными являются следующие контрольные тесты:

• прыжок в длину с места – показатель характеризует взрывную силу 
ног, скоростно-силовые качества, влияет на прогресс в приседаниях со 
штангой и становой тяге;

• сгибания и разгибания рук в упоре лежа на скамейке – показатель раз-
вития силовой выносливости, уровня развития плечевого пояса и груди, 
влияет на прогресс в жиме лежа;

• приседание на одной ноге – показатель определяет уровень развития 
силовых мышц нижних конечностей;

• подтягивание на перекладине – показатель характеризует силу мышц 
верхнего плечевого пояса;

• подъем ног в висе – характеризует уровень развития силы мышц 
брюшного пресса;

• измерение силы кисти динамометром – определяет силу мышц кисти.
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Эмоциональная и волевая готовность занимающихся к выполнению мо-
нотонной и силовой нагрузки.

Собственный тренерский опыт и практика позволили определить ос-
новные методические указания по выполнению классических упражнений  
на втором этапе отбора.

1. Ознакомить с основными правилами соревнований по пауэрлифтин-
гу, основами правильной техники выполнения каждого соревновательного 
упражнения, которое осуществляется через методы показа и рассказа более 
опытными и квалифицированными спортсменами.

2. Уделять внимание основным элементам техники выполнения упраж-
нений. Так в упражнении – приседания со штангой на плечах – необходи-
мо обратить внимание на элементы техники: умение держать ровно спину; 
приседать, не отрывая пятки и не наклоняясь вперед; уровень гибкости в 
голеностопном суставе; уровень развития мышц ног. При выполнении клас-
сического упражнения – жим штанги лежа – контролировать правильную 
стартовую позицию: плечи опущены, лопатки сведены, ноги вдавлены  
в пол, оценить прогиб спины во время выполнения жима, степень разви-
тия мышц рук, плечевого пояса и груди. Осуществляя упражнение – стано-
вая тяга – определить индивидуальный классический вариант выполнения 
тяги; оценить координационные способности и степень развития мышц ног 
и спины.

Следовательно, спортивный отбор представляет собой рациональную 
комплексную систему, которая позволяет своевременно выявить природные 
задатки, способности занимающихся к избранному виду спорта, а также 
уменьшить временные затраты и сократить средства на обучение и подго-
товку спортсменов; максимально использовать выявленные способности, 
одаренность при целенаправленной многолетней подготовке для достиже-
ния высоких спортивных результатов.

Достижение высоких спортивных результатов в пауэрлифтинге, возмож-
но при условии:

• методически грамотного проведенного первичного и вторичного от-
боров на этапе начальной подготовки;

• систематических занятий, направленных на всестороннее физическое 
развитие;

• выработки волевых качеств;
• стремления к постоянному совершенствованию техники выполнения 

упражнений.
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