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імёны
ў гісторыі універсітэта

А.А. ЯНОУСКІ, AT. ЗЕЛЬСКІ 

АНАНІЙ ІВАНАВІЧ ДЗЯКАУ
Разглядаючы біяграфіі рэктарау Беларускага дзяржаунага універсітэта 

даваеннага часу, нельга не зауважыць адну акалічнасць -  усе яны, за вы- 
ключэннем У.І. Пічэты, выйшлі з асяроддзя сярэдняга беларускага сялян- 
ства. Менавіта з гэтага сацыяльнага слоя і да рэвалюцый 1917 г, а таксама 
у першыя дзесяцігоддзі пасля іх выйшла значная частка беларускай інтэлі- 
генцыі: паэты і навукоуцы, інжынеры і настаунікі, дзяржауныя дзеячы і мас- 
такі. Усе яны па-рознаму бачылі будучае Беларусі, погляды многіх з іх былі 
падчас супрацьлеглымі, але імкненне служыць Бацькаушчыне заставалася 
па-сапрауднаму шчырым.

Ананій іванавіч Дзякау нарадзіуся 1 кастрычніка 1896 г. у вёсцы Багда- 
наука Хіславіцкай вобласці Мсціслаускага павета Магілёускай губерні (за
раз Хіславіцкі раён Смаленскай вобласці Расійскай Федэрацыі). КЭнак скон- 
чыу валасную школу, працавау разам з бацькамі на зямлі. Верагодна, па
стушу вучыцца у Мсціслаускае павятовае вучылішча. Але у 1915 г. лёс яго 
мяняецца. Ананій Дзякау ідзе у імператарскую армію. За мужнасць у баях на 
Заходнім фронце ён хутка становіцца прапаршчыкам, а затым афіцэрам, ад- 
нак 1917 г. пазбавіу яго службы у царскім войску. Анаши Дзякау едзе на ра- 
дзіму, але там не затрымліваецца. Ён становіцца на бок савецкай улады. Як 
адукаваны чалавек, у 1918-1919 гг. узначальвае Вяземскі зямельны аддзел. 
У 1918 г. прымаецца у члены Камуністычнай партыі. У 1919-1923 гг. Ананій 
Дзякау быу мабілізаваны у РСЧА, дзе камандавау ротай. Ці прымау ён 
удзел у баях, а калі так, то дзе -  пакуль нам невядома. Можна, аднак, 
адзначыць, што чалавек не знік, не згубіуся, а быу зауважаны новай уладай.

У 1923 г. А.!. Дзякау працуе намеснікам старшыні павятовага выканкама 
у г. Мсціслаулі1. Нагадаем, што у тэты час Мсціслаускі павет далучаецца да 
Смаленскай губерні у адпаведнасці з пастановай НКУС РСФСР ад 11 ліпеня 
1919 года2. Якраз тады, калі Ананій іванавіч узначаліу Мсціслаускі выкан- 
кам, там ужо распачыналіся працэсы па далучэнню павета да БССР. Аднак 
створаная 7.12 1923 г. камісія Прэзідыума ЦВК СССР вырашыла інакш. 
Нягледзячы на хадайніцтва жыхароу валасцей Хіславіцкай, Піраціцкай і 
Аслянскай перад ЦВК БССР пакінуць у складзе адзінага Мсціслаускага 
павета, гэтыя землі, населеныя беларусамі, засталіся у складзе РСФСР3. 
Так «малая радзіма» A.I. Дзякава апынулася за межамі Беларусі.

У 1924 г. Ананія іванавіча прызначаюць намеснікам старшыні Магілёу- 
скага акруговага выканкама4. Працуючы у якасці намесніка, а пасля і на 
пасадзе старшыні губвыканкама, A.I. Дзякау вялікую увагу надавау сельскай 
гаспадарцы і народнай адукацыі. Пад яго кірауніцтвам на Магілёушчыне 
праходзіла землеупарадкаванне -  т. зв. «хутарызацыя», ініцыятарам якой

У 1930-1950 гг. афіцыйна кіраунікі універсітэтау і іншых ВНУ СССР называлюя дырэкта- 
рамі. Аднак у той жа час i у друку, i у дакументах іх па-ранейшаму звалі рэктарамі. Таму гэтак 
жа будзем пісаць i мы.
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быу аднагодак A.I. Дзякава наркамзем БССР Зм.Ф. Прышчэпау. У выніку 
гэтай рэформы адбылося «асярэднечанне» беларускай вёскі. Большасць з 
ix на Маплёушчыне была «хутарызавана»5. А.І. Дзякау таксама з’яуляуся 
старшынёй нацыянальнай камісіі у Магтёве, якая займалася пытаннямі бе- 
ларусізацыі акруп. Былі распрацаваны адмысловыя планы па школах, тэх- 
нікумах i г. д. Характэрнай рысай тыхчасоу стала патрабаванне ведання бе
ларускай мовы для усіх служачых дзяржаунага апарата6.

У Магтёве А.І. Дзякау працавау да 1 лтеня 1928 г. Затым быу накіра- 
ваны на вучобу у Прамысловую Акадэмію у Маскве, аднак вучыцца там не 
давялося. У верасні 1928 г. па выкліку старшыні CHK БССР М.М. Галадзеда 
вярнууся у Мінск. Яго кандыдатура была прапанавана на пасаду Пастаян- 
нага прадстауніка БССР пры Урадзе СССР у Маскве. Аднак i з гэтым назна- 
чэннем не атрымалася. I тады пасля сустрэчы у Мінску з М.М. Галадзедам i 
У.М. ігнатоускім A.I. Дзякау быу накіраваны на работу у Віцебск у якасці 
намесніка старшыні акрвыканкама. Там працягвау тую ж дзейнасць, што i 
раней у Магтёве. Хугка ён стау старшынёй акрвыканкама. Падчас свайго 
прыезду у Віцебск у канцы 1929 г. М.М. Галадзед вельмі хваліу маладога 
старшыню акрвыканкама, зазначыушы, што Віцебская акруга -  перадавая 
па «хутарызацыі»7. Аднак тэта было ужо неістотна. У СССР набірала ход ка- 
лектывізацыя, i усе дасягненні «землеупарадкавання» пачынаюць хутка зні- 
каць. А ДПУ БССР ужо фабрыкавау справу «Саюз вызвалення Беларусі», 
падбіраючыся да Зм.Ф. Прышчэпава, А.В. Баліцкага і інш.

Верагодна, у сувязі з гэтымі падзеямі A.i. Дзякаву давялося пакінуць паса
ду старшыні Віцебскага акрвыканкама. Некаторы час ён яшчэ працавау стар
шынёй гарсавета Віцебска, а пасля скасавання у піпені 1930 г. Віцебскай 
акруп пераехау у Маскву і паступіу на вучобу у Інстытут Чырвонай прафесуры 
савецкага будауніцтва i права. Там вучыуся да лютага 1934 г., а пасля зноу 
вярнууся у МІНСК8.

У беларускай сталіцы A.I. Дзякау быу прыняты М.М. Галадзедам i нар- 
камам асветы А.А. Чарнушэвічам, якія прапанавалі яму працу у якасці рэк- 
тара Беларускага дзяржаунага універсітэта. У канцы лютага 1934 г. Ананій 
Іванавіч прыняу справы ад выконваючага абавязкі рэктара БДУ В.К. Рама- 
новіча. 2 сакавіка узяуся за выкананне новых абавязкау. 1 сакавіка дадат- 
кова узначаліу агульнауніверсітэцкую кафедру грамадскіх навук9.

У тэты час БДУ працавау у складзе трох асноуных факультэтау: хіміч- 
нага, фізіка-матэматычнага і біялагічнага. Таксама дзейнічалі рабочы фа- 
культэт і вячэрняе аддзяленне з асобнымі секцыямі: прльскай і яурэйскай10. 
Пры універсітэцкай бібліятэцы адводзіцца чытальная зала.

На 1 ліпеня 1934 г. ва універсітэце было 525 студэнтау. На вячэрнім 
аддзяленні вучылася 108 студэнтау11. Працавалі харавы, музычны і фізкуль- 
турны гурткі. Згодна з пастановай CHK БССР з 1 студзеня 1934 г. для сту
дэнтау рабіліся с к ід к і за бтеты у кіно (40 %), у тэатр (50 %), бралася 10- 
капеечная плата за праезд на трамваі. 75 % студэнтау былі забяспечаны 
стыпендыяй у памеры 70-80 рублёу на 1 курсе i да 130 рублёу на 4 курсе у 
залежнасці ад паспяваемасці. Пры БДУ працавала становая, кошт абеда у 
якой -  70 капеек12. Новы рэктар прыняу меры па заахвочванню студэнтау да 
выдатнай вучобы. 3 сакавіка 1934 г. на нарадзе у рэктара былі зацверджаны 
тры персанальныя стыпендыі студэнтам у памеры 300 рублёу.

Горш ішлі справы з забеспячэннем студэнтау жыллём. Пабудаваны яшчэ 
у 1930 г. інтэрнат галоунага корпуса перадаецца Вышэйшаму педагапчнаму 
інстытуту, хоць у ім працягвалі жыць студэнты БДУ. Будынкі лад штэрнаты 
увесь час то прадастауляліся, то адбіраліся МІнскім гарсаветам -  часцей за 
усё яны былі непрыдатныя для нармальнага пражывання студэнтау1 .

3 поля зроку не знікала першачарговая задача -  пашырэнне універсітэта. 
Яшчэ у 1931 г. CHK БССР вырашыу стварыць геаграфічны факультэт, аднак 
гэтага зроблена не было. 16 мая 1934 г. CHK СССР i ЦК ВКП(б) прынялі па- 
станову «Аб выкладанні геаграфіі у пачатковай i сярэдняй школе СССР», 
згодна з якой прадугледжвалася адкрыццё ва універсітэтах СССР пстарыч- 
ных і геаграфічных факультэтау з мэтай падрыхтоукі адпаведных кадрау .



3 чэрвеня 1934 г. CHK БССР вынес спецыяльнае рашэнне аб рабоце БДУ. 
Рэктару ставілася задача ператварыць універсітэт у вядучую вышэйшую ус- 
танову рэспублікі. Вызначаліся канкрэтныя захады па стварэнню новых 
факультэтау -  пстарычнага і геолага-глебава-геаграфічнага. Тэрмін наву- 
чання у БДУ быу устаноулены у 5 гадоу са спецыялізацыяй з III курса. 
Пазначауся шэраг практычных мерапрыемствау па паляпшэнню культурна- 
бытавых умоу студэнтау. На пашырэнне навукова-даследчай работы i арга- 
нізацыю бібліятэк для новых факультэтау асігнавалася 100000 рублёу1 .

Пытанне з кадрамі для пстарычнага факультэта вырашалася без асаблі- 
вых намаганняу. На пасады выкпадчыкау прызначаліся навукоуцы інстытута 
пстарычных навук БелАН, выпускнікі сацыяльна-пстарычнага аддзялення 
БДУ: прафесары М.М. Нікольскі, У.М. Перцау, дацэнты Я.i. Карнейчык, 
К.і. Кернажыцкі, А.М. Ляуданскі і інш. 13 чэрвеня 1934 г. А.І. Дзякау прызначыу 
віцэ-прэзідэнта БелАН акадэміка В.К. Шчарбакова дэканам пстарычнага фа
культэта. 15 жніуня 1934 г. на базе кафедры грамадскіх навук стварылі новыя: 
кафедру ленінізму і дыялектычнага матэрыялізму (загадчык -  A.I. Дзякау), ка
федру палітычнай эканомікі і эканамічнай палітыкі (загадчык -  Башкевіч), ка
федру грамадскай гісторыі (загадчык -  В.К. Шчарбакоу)16. Для выкладання на 
геолага-глебава-геаграфічным факультэце запрашаюцца акадэмік Я.М. Афа- 
насьеў, М.Ф. Бліадуха, прафесар Я.і. Праскурау, дацэнты М.Ф. Мядзведзеу, 
М.Ф. Казлоу, загадчык музея геалогм асістэнт П.М. Зубрыцкі і інш. Дэканам 
факультэта 15 жніуня прызначаецца дацэнт Дзярбенцау1'.

Адкрыццё новых факультэтау мела важнае значэнне у падрыхтоуцы кад- 
рау для сістэмы адукацыі, напрыклад, становішча з выкладаннем гісторыі у 
сярэдняй школе было зусім непрымальным: з ліку 107 выкпадчыкау гісто- 
рыі, сабраных на універсітэцкія курсы, паводле дадзеных акадэміка 
В.К. Шчарбакова, толькі 15 мелі вышэйшую адукацыю, 80 -  сярэднюю і 12 — 
ніжэйшую, а 104 гісторыкі зусім не выкпадалі гісторыю Беларусі

У жніуні 1934 г. на 300 месцау паступіла 470 заяу, з іх па выніках кон
курсу было прынята 352 студэнты: 93 -  на фізмат, 65 -  на хімфак, 63 -  на 
біяфак, 67 -  на истфак i 64 -  на геафак. Рэктар адзначыу, што амаль усе 
паступаючыя мелі адукацыю не ніжэй тэхнікума або рабфака, асобныя 
абітурыенты слаба ведалі псторыю, літаратуру, геаграфію, не было 
належнай увагі да адбору паступаючых у БДУ19.

Калі асаблівых праблем з навуковымі кадрамі не існавала (у тэты час 
творчы калектыу універсітэта налічвау 5 акадэмікау, 17 прафесарау, 23 да
цэнты)20, то пытаны з падручнікамі, адмысловай навуковай літаратурай, па- 
мяшканнямі для аудыторый і інтэрнацкіх пакояу паусталі востра. Рэктар 
А.І. Дзякау рабіу усё што мог для іх вырашэння, праявіу талент адмі- 
ністратара, нават у тых складаных умовах. Для новых факультэтау ён дама- 
гауся права на атрыманне з Ленінградскай кніжнай палаты 25 тысяч тамоу 
кніг. Ужо 30 жніуня адтуль прыбыла першая партыя літаратуры21.

Намнога цяжэй было з памяшканнямі. У аудыторыях не хапала месцау. 
Пакоі інтэрната галоунага корпуса заусёды перапауняліся студэнтамі. Гас- 
падарчая частка БДУ пачала рамонт памяшканняу позна, тлумачачы тэта 
недахопам сродкау .

Гэтыя і іншыя прыкрыя факты высветліліся падчас абследавання БДУ i 
іншых ВНУ Мінска камісіяй на чале з наркамам асветы БССР А.А. Чарну- 
шэвічам у пачатку кастрычніка 1934 г.23

Рэктарам робяцца захады у адпаведнасці з тым суровым часам. Яго на- 
меснік па адміністрацыйна-гаспадарчай частцы Балабау і каменданты інтэр- 
натау былі зняты з працы (на апошніх заведзены судовыя справы). Памяш- 
канні адрамантаваны і забяспечаны інвентаром. 3-за недахопу плошчау пад 
інтэрнат для студэнтау быу перададзены фізкультурны зал БДУ24. Аднак 
пры больш пільным разглядзе інтэрнацкіх спрау выявіліся і іншыя рэчы. 
Студэнты, якія скардзіліся на дрэнныя бытавыя умовы, самі, аднак, вялі 
сябе неахайна, на працягу месяца (!) не прыбіралі сваіх пакояу“ . Кожны ве- 
чар у інтэрнатах «грымелі» танцы пад гармонік. Толькі цвёрдымі адміністра- 
цыйнымі мерамі рэктару давялося нармалізаваць становішча у інтэрнатах.
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На кожнага сту^энта прыходзтася у сярэднім 3,75 квадратных метрау жыл- 
лёвай плошчьі 6

23 кастрычніка 1934 г. у будынку гарадскога тэатра адбылося урачыстае 
адкрыццё пстарычнага факультэта БДУ. 3 дакладам выступіу акадэмік 
В.К. Шчарбакоу. Факультэт віталі С.Я. Вольфсан, А. Ляшчынскі і інш. Былі 
атрыманы віншаванні ад Усесаюзнай АН, трупы псторыкау Масквы і інш. 
Сход даслау прывітанне у ЦК ВКП(б) -  I. Сталіну і у ЦК КП(б)Б -  М. Пкалу27. 
На урачыстым пасяджэнні былі падведзены вынікі існавання пстарычнай 
адукацыі у БДУ, гаварылася аб выкпаданні гісторыі у БССР.

Зразумела, што адкрыццё новых факультэтау займала шмат увагі рэкта- 
ра. Аднак А.І. Дзякау пільна сачыу і за іншымі факультэтамі. Была пачата 
праца па адкрыццю кафедрау, пашырэнню іх дзейнасці. У 1934 г., акрамя 
раней пералічаных, ствараюцца кафедры глебазнауства (акад. Я.М. Афа- 
насьеу), замежных моу (Зешаль), фізічнай геаграфіі (праф. І.М. Іваноу) і 
батанікі. На базе апошняй утвораны кафедры фізіялогіі і анатоміі раслін 
(загадчык -  У.М. Годнеу) і сістэматыкі раслін (Мельнік)28. 5 снежня 1934 г. на 
Савеце БДУ па прапанове А.І. Дзякава была рэарганізавана кафедра заа- 
логіі. Замест яе ствараліся кафедры: заалогіі і пазваночных, заалогіі і бес- 
пазваночных жывёл. Апошнюю узначаліу акадэмік Л.А. Занкевіч. 7 жніуня 
1935 г. была падзелена кафедра ленінізму на дзве -  кафедру гісторыі 
ВКП(б) і КП(б)Б і кафедру філасофіі30.

У 1934/35 навучальным годзе у БДУ актыуна пашыраліся і адкрываліся 
лабараторыі. Ha фізіка-матэматычным факультэце дзейнічалі лабараторыя 
фізічнага практыкуму з аддзяленнямі -  лабараторыямі (радыё-, электра- 
тэхнікі, оптыкі), лабараторыя структурнага аналізу, кабінет матэматыкі. Ha 
хімфаку -  лабараторыі неарганічнай хіміі, якаснага аналізу, колькаснага 
аналізу, арганічнага сінтэзу, тэхнічнай хіміі, электрахіміі, даследчая лабара
торыя хіміі торфу. Ha біялагічным факультэце -  навукова-даследчыя лаба- 
раторыі фізіялогіі раслін, заалогіі беспазваночных, кабінет анатоміі і фізія- 
логп, заалагічны музей. На новым геолага-глебава-геаграфічным факуль
тэце кабінет мінералогіі быу перайменаваны 22 верасня 1934 г. у музей мі- 
нералогіі і петраграфіі, створаны геаграфічная лабараторыя петраграфіі, ка- 
бінет me6a3HaycTBaJ1. У гэтых лабараторыях паспяхова працавалі не толькі 
навукоуцы універсітэта, але і студэнты, якія дабіваліся значных вынікау. Так, 
студэнт хімфака Лаурыновіч распрацавау новы спосаб гарбавання хрома- 
вых скур, што дало значны эканамічны эфект. Дыпломная праца выпускніка 
хімфака Л. Аліусона «Дзеянне шчолачау на араматычныя кетоны» атрыма- 
ла выдатную адзнаку і была надрукавана у тэхнічных часопісах СССР і 
замежжа. За тэта ён быу адразу прызначаны намеснікам дырэктара інсты- 
тута хіміі БАН32. Усе даследаванні патрабавалі навейшага абсталявання, та- 
му А.І. Дзякау дамагауся ад Наркамата асветы выдзялення БДУ дадатко- 
вых сродкау на навукова-даследчую работу33.

Адкрыццё новых факультэтау i кафедрау выклікала неабходнасць камп- 
лектавання іх высокакваліфікаванымі кадрамі. Дасылаліся запрашэнні да на- 
вукоуцау у Маскву і Ленінград, але тыя на Беларусь ехалі не вельмі ахвотна. 
А.І. Дзякау разумеу, што у кадравым пытанні лепш абапірацца на уласныя 
сілы. У жніуні 1934 г. разам з навукоуцамі Акадэміі навук былі арганізаваны 
кансультацыі для выкпадчыкау псторыі і геаграфіі. Рэктар разам з кіраунікамі 
факультэтау распрацавау план арганізацыі аспірантуры БДУ з выкладаннем 
гісторыі і геаграфіі. Аспіранты БДУ забяспечваліся добрай стыпендыяй у 300 
рублёу34. Нагадаем, што у 1935 г. стаука намесніка па адміністрацыйна-гаспа- 
дарчай частцы была 400 рублёу, а прафесары М.М. Нікольскі, Ц.Л. Бурстын, 
Ц.М. Годнеу і інш. атрымлівалі па персанальных стауках 700 рублёу.

У 1934/35 навучальным годзе пры БДУ вучыліся 19 аспірантау, з іх 9 -  
другога года навучання, якія спецыялізаваліся: па матэматыцы -  3, фізіцы -  
3, па анатамічнай хіміі, неарганічнай хіміі, фізічнай хіміі -  па 1 аспіранту. 
Аспіранты першага года навучання спецыялізаваліся: 2 -  па матэматыцы, 2 
-  псторыі старажытнага свету, 1 -  па фізіцы, хіміі, заалогіі, гісторыі народау 
СССР, псторыі Беларусі, гісторыі Польшчы. 3 творчай моладдзю працавалі
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такія выдатныя вучоныя-педагогі, як акадэмікі В.К. Шчарбакоу, М.М. Ніколь- 
скі, Ц.Л. Бурстын, прафесары Я.К. Успенскі, Э.В. Змачынскі, У.М. Перцау, 
М.Ф. Ярмоленка і

Самай значнай падзеяй у навуковым жыцці БДУ у тэты перыяд стала 
скліканне двух Усебеларускіх канферэнцый: фізіка-матэматычнай і гістарыч- 
най. I Усебеларуская фізіка-матэматычная канферэнцыя была склікана Be- 
ларускай AH і БДУ 8-9 студзеня 1934 г. і праходзіла пры удзеле каля 100 
прадстаунікоу навуковых і вучэбных устаноу. На ёй было заслухана 20 
дакладау36. Роуна праз год, з 8 студзеня 1935 г., у Мінску працавала трох- 
дзённая I Усебеларуская канферэнцыя гісторыкау. Канферэнцыю склікау 
БДУ пры удзеле інстытута гісторыі АН БССР. У ёй прымалі удзел больш 
чым 100 чалавек -  навукоуцы універсітэта, Акадэміі навук, выкладчыкі тэх- 
нікумау, рабфакау, школ у раёнах, прадстаунікі гістарычных колау Масквы, 
Ленінграда і Харкава. Падчас работы працавала археалагічная выстаука, 
падрыхтаваная секцыяй археалогіі Інстытута гісторыі АН, і кніжная -  па гіс- 
торыі Беларусі. Канферэнцыя праходзіла у прыродазнаучым корпусе БДУ. 
8 студзеня яе адкрыу уступнай прамовай, прысвечанай памяці С.М. Кірава, 
рэктар БДУ А.І. Дзякау

Дзякуючы намаганням рэктара паступова павышалася паспяховасць 
студэнтау. Для дапамогі ім было створана 47 гурткоу і кансультацый38. I 
вынік быу відавочны. Ca 121 выпускніка абаранілі свае дыпломы 117 
чалавек. Шматлікія працы студэнтау атрымалі вялікую цікавасць з боку 
навуковых колау і прамысловасці. Нездарма намеснік рэктара па вучэбнай 
частцы П. Каляда адзначыу: «Такога выпуску універсітэт яшчэ не бачыу!»39.

А.І. Дзякау працавау напружана. Акрамя асноунай работы -  рэктара БДУ, 
ён узначальвау кафедру ленінізму, кіравау семінарам прапагандыстау, з’яу- 
ляуся членам парткама, членам камісіі па рэдагаванню класікау марксізму. 
Вось толькі адзін расклад апошняй шасцідзёнкі красавіка 1935 г.: правесці 
палітдзень 1 мая на Мінскім дрожджавым заводзе, зрабіць даклад аб свят- 
каванні 1 Мая у БДУ, наведваць штодзённа школу, куды ён прызначаны 
класным кірауніком, даследаваць захаванне партыйных дакументау і стан 
уліку картак, зрабіць даклад аб Дні друку. Акрамя гэтага, А.І. Дзякау атры- 
мау шэраг заданняу ад Культпрапа ЦК4“.

He пакідау па-за увагай рэктар і пытанні з беларускай мовай у сценах 
БДУ. I хоць пра беларусізацыю у 1935 г. ужо не згадвалі (што было і не- 
бяспечна), а толькі лаялі «двурушнікау і правакатарау беларускіх нацыянал- 
дэмакратау», але рэктар БДУ дамагауся, каб усе студэнты ведалі бела- 
рускую мову. Так, у красавіку 1935 г. у БДУ была наладжана праверка ведау 
усіх студэнтау. Выявілася, што толькі 53,5 % з іх атрымалі здавальняючыя 
адзнакі. Загадам рэктара 19 красавіка уводзілася абавязковае наведванне 
гурткоу па удасканальванню ведау па беларускай мове. Пры пераводзе на 
наступны курс правяралася веданне роднай мовы, а непадрыхтаваных -  
выключалі з універсітэта41. Дарэчы, сам А.І. Дзякау карыстауся беларускай 
мовай і усе загады выдавау толькі на ёй.

20 красавіка дэлегацыя выкладчыкау i студэнтау БДУ у складзе рэктара 
A.I. Дзякава, яго намесніка П. Каляды, акадэмікау Ц.Л. Бурстына, В.К. Шчар- 
бакова, М.М. Нікольскага, прафесарау Е.К. Успенскага, Ц.М. Годнева і інш. 
наведала старшыню CHK БССР М.М. Галадзеда са справаздачай аб выкананні 
пастаноу урада БССР адносна работы універсітэта, які быу вельмі задаволены 
дзейнасцю навучальнай установы42

Выдатнай падзеяй у жыцці БДУ стала стварэнне шматтыражнай газеты. 
Ранейшы «Голас рабфакауца» спыніуся яшчэ у 1931 г. 3 1933 г. ва універ- 
сітэце выходзілі толькі факультэцкія насценгазеты прыблізна 2 разы на 
месяц. I вось 1 мая 1935 г. убачыу свет першы нумар універсітэцкай газеты 
«За ленінскія кадры» (з 1948 г. -  «За сталінскія кадры», з 23.06 1955 г. -  
«Беларускі універсітэт»)43.

Летам 1935 г. БДУ распачау падрыхтоуку да новага навучальнага года i 
прыёму абітурыентау. Рэктар неаднаразова звяртау увагу на стан падрых- 
тоукі паступаючых ва універсітэт. Адбор будучых студэнтау ён раіу аргані- 
зоуваць яшчэ у школе. У Мінску пры БДУ 12 красавіка лад кірауніцтвам пра-
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фесара Я.К. Успенскага паспяхова прайшла l-я гарадская канферэнцыя 
юных фізікау з удзелам 200 лепшых вучняу 6-8 класау4 .

CHK БССР у пастанове № 1152 ад 26 ліпеня 1935 г., заслухаушы даклад 
рэктара БДУ А.І. Дзякава, адзначыу здавальняючае выкананне вучэбнага 
плана, арганізацыю за апошні год 3-х даследчых лабараторый, увядзенне 
вывучэння, акрамя нямецкай, англійскай мовы. Па прапанове рэктара 
уводзілася яшчэ i французская мова45.

17 ліпеня 1935 г. пачынаецца прыём у БДУ. На 350 месцау пададзена 
600 заяу. 14 жніуня выйшла пастанова ЦК КП(б)Б «Аб ходзе новага набору i 
падрыхтоуцы да вучэбнага года вну, втну і тэхнікумау», у якой А.І. Дзякаву i 
дырэктарам іншых навучальных устаноу указвалася «на іх няправільныя 
адносшы да прыёму новага набору студэнтау i перадавер другарадным 
асобам і тэхнічнаму апарату прагляду новапрымаемых на вучобу».

Пункт 3 пастановы папярэджвау, што дырэктары ВНУ і тэхнікумау «ня- 
суць асабістую адказнасць перад Цэнтральным камітэтам за кожнага пры- 
маемага студэнта»46. Ці ставілася у гэтай пастанове пытанне аб якасці ве- 
дау паступаючых? Не! Гаворка ішла аб кпасавай пільнасці, каб у ВНУ не 
«пралазілі асобы непралетарскага паходжання». Але, на жаль, «класава 
правільныя» не заусёды мелі адпаведныя веды, каб вучыцца ва універсі- 
тэце. Як пісау сам А.І. Дзякау, «пасля пастановы ЦК КП(б)Б карэнным чынам 
была перабудавана работа па прыёму у БДУ». Для паступаючых (ці не 
упершыню у БДУ) праводзіцца агульны сход, а затым партыйны i камса- 
мольскі. «Быу арганізаваны стол даведак, устаноулена кругласутачнае дзя- 
журства i г. д.» Але не тэта было галоуным. «Кожны паступаючы пасля зда- 
чы залікау асабіста выклікауся на пасяджэнне прыёмнай камісіі, дзе у тава- 
рыскай гутарцы ён вывучауся, і толькі пасля гэтага вырашалася пытанне аб 
прыёме ці адмауленні». У гэтых гутарках «выкрываліся асобы з класава чу- 
жых элементау, спрабаваушых пралезці у БДУ».

А.І. Дзякау дбау не толью пра тэта. Павышаныя патрабаванні да пасту
паючых у сэнсе падрыхтоукі далі свой плен. Рэктар адзначыу, што «у міну- 
лым годзе з прынятых на фізіка-матэматычны факультэт вытрымалі выпра- 
баванні на вельмі добра па матэматыцы 1 %, у гэтым -  5,3, па фізіцы ад- 
паведна 2-9,5, па хіміі 1-10 % i г. д.» У БДУ было прынята 340 чалавек. Ана- 
ній Іванавіч падкрэслівау, што «у БДУ ёсць усе магчымасці і матэрыяльныя, 
i навуковыя, каб паспяхова вучыцца, каб авалодаць вяршынямі навую»47.

У верасні 1935 г. А.І. Дзякава выклікалі у CHK1 дзе аб'явілі, што ён на- 
кіроуваецца на працу у апарат ЦК КП(б)Б у якасці загадчыка аддзела куль
туры і асветніцкай работы. Абавязкі рэктара БДУ з кастрычніка 1935 г. па 
красавік 1936 г. выконвау М. Лоцманау, а 3 красавіка 1936 г. Наркамат ас- 
веты прызначыу выконваючым абавязю рэктара прарэктара па вучэбнай 
частцы А.С. Кучынскага48.

Крыху больш за паўтары гады кіравау Беларускім дзяржауным універсітэ- 
там Ананій іванавіч. Але зрабщь ён здолеу багата. Пры ім універсітэт па- 
кончыу з наступствамі рэарганізацыі пачатку 30-х гадоу -  канчаткова скла- 
лася структура універсітэта у выглядзе факультэтау, кафедрау i лабара
торый, на базе якой ішло нарошчванне новых падраздзяленняу. На поуную 
магутнасць запрацавала аспірантура, было нармалізавана становішча з ін- 
тэрнатамі. Значна узрасла колькасць студэнтау: калі на 1 лтеня 1934 г. у БДУ 
было 525 студэнтау, то у 1934/35 навучальным годзе -  784, а у кастрычніку 
1935 -  1104 (разам з рабфакам)49.

Самае галоунае -  А.І. Дзякау імкнууся стварыць i захаваць дзеяздольны 
педагапчны і навуковы калектыу, якому універсітэт быу абавязаны сваімі 
поспехамі. На жаль, тэты моцны асяродак навуковых кадрау праіснавау ня- 
доуга. Большая частка людзей была рэпрэсіравана.

Будзем шчырымі -  A.I. Дзякау быу чалавек свайго часу. На пасадзе ён не 
мог паюдаць без увап тыя «сігналы» ад «птьных» людзей, якія ішлі да яго 
праз друк i у заявах. Прыкра, але навукоуцы i студэнты БДУ пісалі заявы на 
сваіх выкпадчыкау i таварышау аб няправільных цытатах У.і. Леніна, аб 
«схованым трацкізме», «прыхаваным кпасавым паходжанні» i т. п. I рэктар



быу вымушаны рэагаваць -  выключаліся з БДУ студэнты за «утойванне са- 
цыяльнага паходжання», за «адабрэнне ворагау пралетарыяту Зіно^ева i 
Каменева», за «распаусюджванне контррэвалюцыйных анекдотау»51. За 
«выкладанне на лекцыях буржуазных тэорый» быу адхтены ад працы 
прафесар заалопі I.Г. Собалеу. За «падмену ленінізму контррэвалюцыйным 
трацкізмам» зняты з працы 29 сакавіка 1935 г. дэкан геолага-глебава- 
геаграфічнага факультэта Дзярбенцау51.

Але некаторыя выключаліся і справядліва. Выкладчык неарганічнай хіміі 
асістэнт Крэч казау, што ён ненавідзіць беларусау і беларускую мову, за 
што і быу звольнены з фармулёукай «велікадзяржауны шавінізм»52.

Не мог не лічыцца рэктар і з «лініяй», якую праводзіла партыйнае бюро 
універсітэта. Так, сакратар парткама БДУ В. Працэнка з гонарам адзначыу, 
што «партарганізацыя правяла праверку чалавечага складу (!) БДУ, было 
выключала да 80 класава чужых студэнтау». Ён жа папракау парторгау 
факультэтау, што яны «не вывучыліся выкарыстоуваць сваіх бяседчыкау у 
якасці інфарматарау аб настроях у інтэрнатах»53.

Знаходзячыся на пасадзе загадчыка аддзела ЦК КП(б)Б, A.i. Дзякау не 
парывау сувязі з БДУ. Ён па-ранейшаму заставауся загадчыкам кафедры лені- 
нізму. Па яго прапанове да 15-гадовага юбілею універсітэта было вырашана 
выпусціць кнігу «Псторыя БДУ». иля збору матэрыялу i пад|Эыхтоукі кнігі ства- 
раецца камісія на чале з дэканам истфака В.К. Шчарбаковым5' .

17 красавіка 1936 г. пастановай Прэзщыума ЦБК БССР А.І. Дзякау быу 
прызначаны наркамам асветы Беларусі. Цікава, што на наступны дзень 
пастановай Прэзщыума ЦБК быу створаны урадавы камітэт лад старшын- 
ствам А.І. Дзякава па святкаванню 15-годдзя ўтварэння БДУ55.

На сваей апошняй пасадзе А.І. Дзякау працавау крыху болыи года. Пер- 
шачарговая увага была скіравана на стан сельскіх школ, якія знаходзіліся у 
вельмі непрыстасаваных будынках. HKA вынес рашэнне аб пачатку будау- 
ніцтва на Беларусі мураваных вясковых школ. Аднак гэтая справа ішла ма- 
рудна, не хапала будаунічых матэрыялау. Ананій іванавіч кпапаціуся пра 
захаванне беларушчыны у адукацыі. У школах выкладанне рускай мовы 
пачыналася з 3-га кпаса i заканчвалася у 8-м. Праграмы па беларускай 
літаратуры і мове уключалі творчасць пісьменнікау В. Дуніна-Марцінкевіча, 
Ф. Багушэвіча, М. Багдановіча, Зм. Жылуновіча і інш. Вывучэнне у школах 
гэтых «контрреволюционных, националистических и буржуазных писате
лей» будзе прад'яулена А.І. Дзякаву як доказ яго злачынства

У ліпені-кастрычніку 1936 г. БДУ адзначау 15-годдзе з дня адкрыцця. 
Урадавай камюіяй у складзе В.К. Шчарбакова, М.М. Нікольскага, А.С. Кучын- 
скага, С.Я. Вольфсана і інш. на чале з А.І. Дзякавым быу падрыхтаваны 
юбілейны зборнік навуковых прац універсітэта. Значнымі былі дасягненні 
універсітэта. За 15 гадоу існавання навучальная установа падрыхтавала ка
ля 3-х тысяч счецыялістау. Бібліятэка-чытальня БДУ мела 80000 кн іг". Ha 
15 ліпеня 1936 г. працавалі 5 акадэмікау, 32 прафесары, 47 дацэнтау (з іх 29 
-  кандыдаты навук), 41 асістэнт -  усяго 125 чалавек навукова-выкладчыц- 
кага складу58. Ha 15 верасня 1936 г. у БДУ вучылася 956 студэнтау.

За час сваей працы на розных пасадах А.І. Дзякау імкнууся займацца i 
навуковай працай. Нам вядомы пакуль што 5 артыкулау A.I. Дзякава у га
зетах i артыкул «3 гісторыі выбарау у Саветы (1905-1917)», надрукаваны у 
часопісе «Бальшавік Беларусі» у № 23-24 за 1934 г. Пры арышце А.І. Дзя
кава, падчас вобыску, забраны работы перакладау кніг К. Маркса «Класавая 
барацьба ва Францыі» і «Капітал» (I том), шэсць пачак з матэрыяламі роз
ных пісьмовых работ. Таксама з асабістай бібліятэкі А.І. Дзякава адабралі 
130 розных кніг59. Усё тэта пасля было знішчана.

A.I. Дзякау арыштоуваецца 11 мая 1937 г. як адзін з «кіраунікоу» прыду- 
манай супрацоунікамі НКУС БССР «нацыянал-фашысцкай арганізацыі». Да- 
пытвау Ананія іванавіча малодшы лейтэнант дзяржбяспекі Э.В. Быхоусю. Як 
пасля напіша тэты «следчы», ён прымяняу да арыштаваных метады фізіч- 
нага уздзеяння: «бил их руками, садил на стул, затем вынимал стул и они 
падали на пол; ложил их на пол, сгибал вдвое и ставил сверху стул, са
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дился на него и сидел до тех пор, пока эти лица не начинали давать по
казания»60. Таму на першыхжа допытахА.1. Дзякау прызнауся, што з 1925 г. 
з*яуляецца удзельнікам антысавецкай беларускай нацыяналістычнай аргані- 
зацыі. На усіх сваіх пасадах, дзе б ні працавау, праводзіу шкодніцкую работу 
-  шляхам «хутарызацыі» умацоувау «кулакоу», укараняу беларускі буржуаз
ны нацыяналізм у культуры, зрывау планы па нарыхтоуцы зерні, уводзіу 
паусюдна «сваіх» людзей і г. д.61 Аднак гэтага следству было недастаткова. 
НКУС БССР раскручвау справу «Аб'яднанага антысавецкага падполля» і 
неабходны былі паказанні на кіраунікоу -  М.М. Галадзеда, А.Р. Чарвякова, 
М.Ф. Гікалу і інш.”" I такія паказанні з'явіліся. Ha допытах А.І. Дзякау «прыз
науся», што праводзіу контррэвалюцыйны сабатаж па указаниях М. М. Гала
дзеда, што той кіравау усімі контррэвалюцыйнымі арганізацыямі на Бела- 
русі, паведаміу аб сяброустве М.М. Галадзеда і І.П. Убарэвіча і г. д.63 Аднак 
гэтыя «паказанні» ужо не былі патрэбны. 21 чэрвеня 1937 г. падчас допыту 
М.М. Галадзед скончыу жыццё самагубствам, выкінуушыся з акна пятага 
паверха будынка НКУС БССР64.

27 кастрычніка 1937 г. наркамам унутраных спрау Берманам было за- 
цверджана заключэнне па справе А.І. Дзякава, які быу «выкрыты» як адзін з 
галоуных удзельнікау і кіраунікоу «аб'яднанай антысавецкай тэрарыстычна- 
шпіёнска-дыверсійнай арганізацыі, што ставіла мэтай звяржэнне савецкай 
улады, рэстаурацыю капіталізму і усталяванне ваенна-фашысцкай дыктатуры 
у Беларусі пад пратэктаратам Польшчы», мауляу, што А.І. Дзякау стварау 
контррэвалюцыйныя ячэйкі, праводзіу шкодніцтва у сістэме народнай аду- 
кацыі і г. д.65

28 кастрычніка 1937 г. на закрытым судовым пасяджэнні выязной сесіі BK 
BC СССР А.І. Дзякау быу прысуджаны да вышэйшай меры пакарання. Па- 
сяджэнне «суда» ішло 15 хвілін... . 29 кастрычніка 1937 г. А.І. Дзякау быу 
расстраляны. Разам з ім у гэты дзень забіты былы рэктар БДУ Я.П. Kapa- 
неускі, выконваючы абавязкі рэктара А.С. Кучынскі, загадчык сакратарыята 
CHK Я.М. Спектар, загадчык аддзела школ Н.Л. Арабей, сакратар ЦВК 
М.А. Ляукоу і многія іншыя

Жонка А.І. Дзякава Марыя Іванауна і сыны Віктар і Уладзімір былі так- 
сама асуджаны. Пасля Марьи Іванауне ужо у Карагандзе паведамілі, што яе 
муж памёр 23 лістапада 1939 г.

У 1956 г. справа A.I. Дзякава перагледжана. Дадатковае расследаванне 
выявіла, што Ананій Іванавіч быу асуджаны на падставе лжывых абвіна- 
вачванняу. Пастановай ваеннай камісіі Вярхоунага Суда Саюза CCP ад 
2 красавіка 1957 г. прыгавор 28.10 1937 г. па справе Дзякава Анажя Івана- 
віча адменены, а справа спынена за адсутнасцю складу злачынства88.

' Apxiy КДБ РБ. Спр. 10175 С. Л. 159
2 К а з л о у  Л . Р . ,  Ц іт о у  А . К. Беларусь на сямі рубяжах. Мн., 1993. C. 49.
3 Там жа. С. 51; Беларуская CCP. Кароткая энцыклапедыя. M., 1993. Т. 1. С. 680.
4 A pxiyK flB  PB. Там Жа. Л. 12, 16.
5 П а л у я н  Ч . А .  Сельская гаспадарка. Развіццё кааперацыі // Нарысы гісторыі Беларусі. 

M h., 1995. Ч. 2. С. 93-96; Apxiy КДБ РБ. Спр. 10175С. Л. 16.
6 Apxiy КДБ РБ. Спр. 10175 С. Л. 13, 17.
7 Там жа. Л. 20.
8 Там жа. Л. 24, 160.
8 НА РБ. Ф. 205. Воп. 1. Адз. зах. 602. Л. 36; Там жа. Адз. зах. 616. Л. 15.

Звязда. 1933. 8 жніуня. № 173 (4717); Чырвоная змена. 1934. 31 мая. № 118 (2280).
"  НА РБ. Ф. 205. Воп. 1. Спр. 593. Л. 4; Спр. 602. Л. 17.

НА РБ. Ф. 205. Воп. 1. Спр. 1246. Л. 45; Спр. 602. Л. 17.
Б о л т у н о в .  Предотвратить срыв учебного года // Рабочий. 1933. 24 июня. № 137 

(1760); Б у м е р а н г о в .  Преступная медлительность// Рабочий. 1934. 3 августа. № 169 (1835).
14 К о ж у ш к о в  А . И . ,  Я н о в с к и й  О . А .  Белорусский университет. Хроника событий 

(1919-1989). Мн., 1990. С. 49.
Новыя факультеты // Звязда. 1934. 3 чэрвеня. № 119 (4952).

16 К о р н е й ч и к  Е . И .  Исторический факультет открыт // Рабочий. 1934. 9 сентября. № 198 
(1864); НА РБ. Ф. 205. Воп. 1. Адз. зах. 616. Л. 88; Там жа. Адз. зах. 614. Л. 3, 4.

'' Ш ч а р б а к о у  В . К .  Да адкрыцця пстарычнага факультета // Звязда. 1934. 5 жніуня. 
№ 172 (5005).

НА РБ. Ф. 205. Воп. 1. Спр. 614. Л. 4; Там жа. Спр. 1309. Л. 1; Там жа. Спр. 606. Л. 3.
НА РБ. Ф. 205. Воп. 1. Спр. 593. Л. 7; Д з я к а у  А . I . На новую, больш высокую ступень // 

Звязда. 1934. 27 жніуня. № 140 (5023).
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К а л я  да  П . Ковать высококвалифицированных специалистов // Рабочий. 1934. 9 сен
тября. № 198(1864).

Д з я к а у  А . І . Н а  новую, больш высокую ступень // Звязда. 1934. 27 жніуня. № 190 
(5023); НА РБ. Ф. 205. Вол. 1. Адз. зах. 606. Л. 3.

22 Рабочий. 1934. 3 августа. № 169 (1831); Ф о м и н ,  М е л ь н и ч е н к о в .  Работа историче
ского факультета не налажена // Рабочий. 1934, 4 октября. № 218 (1884); Срывают лекции // 
Там же. 14 октября. № 226 (1892).

23Ч а р н у ш э в і ч  А . А . А б  матэрыяльна-бытавым становішчы інтэрнатау мінскіх вучэбных 
устаноу // Бюлетэнь Народнага Камюарыята Асветы БССР. 1934. № 3. С. 10-11.

Рабочий. 1934. 30 октября. № 239 (1905); Чырвоная змена. 1934. 4 лістапада. № 243 
(2394).

25 В л а с о в ,  М и р о н ц е в ,  Г р и н к е в и ч  и др. Чего вы хотите -  превосходная комната // 
Рабочий. 1934. 2 ноября. № 24 (1907).

НА РБ. Ф. 205. Вол. 1. Спр. 620. Л. 16.
Звязда. 1934. 23 кастрычніка. № 238 (5071); Там жа. 26 кастрычнжа. № 240 (5073).
НА РБ. Ф. 205. Вол. 1. Спр. 614. Л. 3.
Там жа. Спр. 606. Л. 13; К а ж у ш к о у  А . I . ,  Я н о у с к і  А .А . Паказ. твор. С. 50.
НА РБ. Ф. 205. Вол. 1. Спр. 605. Л. 25.
Там жа. Спр. 607. Л. 5-8; Музеи зоологии и геологии // Звязда. 1934. 22 верасня. № 215 

(5048).
32 Выдатныя работы студэнтау-дыпломнжау // Звязда. 1935. 17 чэрвеня. № 137 (5263); 

З м а ч и н с к и й  Э . В .  Над чем работает кафедра общей и неорганической химии БГУ // 
Рабочий. 1935. 18 июня. № 134 (2091); В о л ь ф  Я . Выпускнікі // Чырвоная змена. 1935. 2 ліпе- 
ня. № 144 (2578).

33 НА РБ. Ф. 205. Вол. 1. Спр. 605. Л. 46.
^ А б р а м с о н  А . А б  выкананні пастаноу CHK i ЦК КП(б)Б // Бюлетэнь HKA БССР. 1934. 

№ 1. С. 7-9; Звязда. 1934. 23 ліпеня. № 161 (4994).
35 НА РБ. Ф.205. Вол. 1. Спр. 605. Л. 20,25.

Усебеларуская фізіка-матэматычная канферэнцыя гісторыкау // Звязда. 1934. 9 студзеня. 
№ 7 (4840).

37 8 студзеня -  Усебеларуская канферэнцыя псторыкау // Звязда. 1935. 4 студзеня. № 4 
(5130); Ш ч а р б а к о у  В . Да Усебеларускай канферэнцыі гісторыкау // Там жа. 6 студзеня. № 6 
(5132); Усебеларуская канферэнцыя псторыкау // Там жа. 9 студзеня. № 8 (5134); На канфе- 
рэнцьм псторыкау БССР // Там жа. 10 студзеня. № 9 (5135)

*  НА РБ. Ф. 205. Вол. 1. Адз. зах. 646. Л. 71; Звязда. 1935. 17 чэрвеня. № 137 (2563).
Звязда. 1935. 2ліпеня. № 144(2578).

40 Кадры вырашаюць усе // Бальшавж Беларусь 1935. № 7. С. 17.
НА РБ. Ф. 205 Вол. 1. Спр. 605. Л. 18, 88.
E . C Двигать вперед социалистическую науку Il Рабочий. 1935. 22 апреля. № 96 (2042).

43 НА РБ. Ф. 205. Воп. 1. Спр. 593. Л. 47; К а ж у ш к о у  А . I . ,  Я н о у с к і  А . А . Паказ. твор.
С. 51,69,  89

44 Чырвоная змена. 1934. 18 красаыка. № 85 (2247); НА РБ. Ф. 205. Вол. 1. Спр. 602. Л. 19
20; Чырвоная змена. 1935. 26 сакавіка. № 68 (2502).

НА РБ. Ф. 205. Вол. 1. Спр. 605. Л. 26-27; Там жа. Спр. 593. Л. 43.
Чырвоная змена. 1935. 14жніуня. № 178 (2612).
Д з я к а у  А . I . Новае папауненне у БДУ // За ленінскія кадры. 1935. 1 верасня. № 5.
НА РБ. Ф. 205. Вол. 1. Спр. 174. Л. 1; Там жа. Спр. 593. Л. 43.
НА РБ. Ф. 205. Воп. 1. Спр. 6 18. Л. 16; Ш у ш к е в і ч  С.  Універсітэцкі гарадок/ / Звязда. 

1935. 22 кастрычнжа. № 241 (5317).
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Псторыя

M l КРАСНОУ

МАРАЛЬНЫ ІДЭАЛ МАГНАТА XVIII ст. У РЭАЛЬНЫМ ЖЫЦЦІ
Праблема выхавання маральнага щэалу, з якога магло браць прыклад 

падрастаючае пакаленне, была актуальная ва усе часы. Тэты щэал змя- 
няуся не толью на працягу розных эпох, але i у залежнасці ад грамадскага 
становішча выхаванцау. Зразумела, што у пачатку XVIII ст. сын селянша i 
сын шляхціца выхоувалюя на розных маральных прыярытэтах: праца i 
паслушэнства былі жыццёвымі арыенцірамі аднаго, вольнасць і роунасць -  
другога. Свой маральны щэал юнавау у магнатау, якія займалі дамінуючае 
становішча у закрануты перыяд у Рэчы Паспалітай.

Уяуленне аб тым, якімі маральнымі якасцямі павінен валодаць «пан», 
нашчадак вядомага роду мог атрымаць вывучаючы лацінскую мову. Мена- 
віта так вучыуся князь Міхал Казімір Радзівіл (1702-1762), вядомы таксама 
як Рыбанька. У рукапісным аддзеле НБ РБ захоуваюцца яго вучнёускія запі- 
сы пад загалоукам «Liber diligentiarum» (што можна перакласці як «Кніга, 
якая вучыць руплівасці»), датаваныя 1706 г. Ha разлінееных старонках 
змешчаны маральныя сентэнцыі -  упачатку на польскай мове, услед -  па
дшею пераклад. Тое, што дзеля засваення павучэнняу была выбрана ме- 
навіта лацінская мова, невыпадкова -  гэта павінна было пацвердзіць стара- 
жытнасць, праудзівасць і значнасць сентэнцый.

Сапрауды, шмат якія навучанні сустракаюцца у маралістау усіх часоу і 
народау. Але яны з рознай глыбінёй адлюстроуваюць ісціну той эпохі, у 
якую яны былі створаны. Вось чаму неабходна адчуць жыццёвую аснову 
выказванняу, запісаных рукой маленькага князя Радэівіла, і па-за прызнача- 
ным яму маральным щэалам магната пабачыць канкрэтных людзей з іх 
годнасцю і недахопамі, жаданнямі і маральнымі пошукамі.

Час Пауночнай вайны 1700-1721 гг. стау цяжкім выпрабаваннем для 
Рэчы Паспалітай: спусташэнне, разлад, эпідэмп. У ліпені 1706 г. (у год, якім 
датавана «Liber diligentiarum») бацька Рыбанькі Кароль Станіслау Радзівіл з 
усёй сям’ёй пакінуу родныя мясціны, ратуючыся ад ваеннага ліхалецця. За 
гады вандраванняу яны пабывалі у Саксоніі, Памераніі, Польшчы. У тэты 
час Міхал Казімір пачау навучанне пад наглядам айца-дамінікана Градзец- 
кага1. Невыпадкова, што дзейнасць на карысць Радзіме выступав у «Liber 
diligentiarum» як вышэйшая грамадзянская каштоунасць: «Каму пёс болыи 
гонару дау, той агульнаму дабру болей дапамоп даваць павінен»2; «Любя- 
чы Айчыны сын усе справы свае на яе карысць паварочвае, а ад згубнага 
для яе адыходзіць у бок»3; «Пакласці здароуе i багацие за цэласнасць 
Айчыны -  вялікая справа, якая імені бессмяротнасць дае» .

Гаротнае становішча краіны у запісах князя Міхала Казіміра парауноува- 
ецца з бурай, у якую трапіу дзяржауны карабель: як марак жадае добрага
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надвор’я для свайго карабля у бурным моры, «сын Айчыны падчас вайны 
шукае спакой для яе»5. I зусім не час, які губіцца у забавах i разладах, бу- 
дзе залічаны яму: «Не усе гады ад нараджэння нашага у склад жыцця ува- 
ходзяць, бо толью тыя дні вечнасць нам запіша, якія Богу i Айчыне прысве- 
чаны» . ідэалам паводзін для маладога князя маглі служыць постаці яго 
продкау -  Міхала Казіміра, падканцлера i польнага гетмана Літоускага, i Mi- 
калая Крыштофа Сіроткі, выдатных дзеячау ВКЛ. Да пачатку XVIII ст. тыл 
энерпчнага магната, які актыуна займаецца справамі дзяржавы, робіцца 
рэдкасцю, Радзівілы як бы добраахвотна адыходзяць на другі план лад 
уплывам палітычнага і эканамічнага крызісу Рэчы Паспалітай. Як зауважыу 
польскі даследчык К. Барташэвіч, «...Рыбанька падчас агульнага спакою не 
меу магчымасці цалкам рэалізаваць свае вайсковыя таленты, нават калі імі 
валодау»7. Эліта дзяржавы усё часцей бавіць час у банкетах і паляваннях.

Айцец Градзецкі, які, верагодна, склау для Міхала Казіміра «Liber diligen
tiarum», добра бачыу змену жыццёвага стэрэатыпу: «...распавядаць аб вя- 
лікіх чынах продкау сваіх прадзедау i дзядоу, а мужнасці ix славутай у 
спадчыну не атрымаць -  справа, нягодная пахвалы»; «Чужымі справамі, 
якія лес па паходжанні ад продкау дау, ніхто ганарыцца не можа» . Пакі- 
нутае продкамі прызначалася не для выхвалення: «Недастаткова ганарыц
ца імёнамі продкау сваіх, ... іх гераічныя справы дзеля таго пакінутыя, каб 
нашчадкі за падобныя браліся»9. «Прыгожая рэч нарадзіцца панам, яшчэ 
прыгажэй -  жыццё да паходжання свайго прыстасаваць»

У маральным імператыве, які быу закладзены у «Liber diligentiarum», гар- 
манічна спалучаліся ідэалізм і рацыяналізм. Бог на нябёсах, а розум на 
зямлі кіруюць жыццём чалавека. Трымценне i пашана да Бога патрабава- 
ліся ад магната нават большыя, чым ад простага смяротнага: «Кожны ча- 
лавек абавязак вялікі з першага моманту жыцця мае i, як даужнік Бога, па
вшей яго праз усе дні і моманты выплаціць; асабліва, аднак, пан, ім узбага- 
чаны дастаткам, больш за тэта ... Богу абавязаны»11.

Разам з Боскімі законамі у жыцці чалавека дзейнічае абстрактнае «пры- 
роднае права», якое аб’ядноувае усіх людзей у бяссіллі перад выпадкам: «I 
наймагутны пан праву прыроджанаму павінен падпарадкоувацца, бо каго 
Бог у людскім спіску палічыу, таго ад людскіх здарэнняу не вызваліу» , 
«Праву прыроджанаму усе без выключэння падлягаюць, якому i пан па- 
слухмяным быць павінен» 3

Аднак у паусядзённым жыцці галоуную ролю займае розум, без якога 
чалавек «падобны да жывёлы»14. Настаунік маленькага князя адкшуу 
аджыушую схаластычную супярэчнасць «душа-цела» і замяніу яе іншай: 
«розум-жаданне». Першы -  вядзе да год нага жыцця (як раней душа -  да 
выратавання), другое -  губіць: «Той сапраудным ёсць панам, хто жаданнямі 
сваімі юраваць здольны». «Трэба мець памяркоунасць у сваіх жаданнях, 
бо той праудзівым ёсць панам, хто уладай сваей ix падпарадкуе» : «Не 
заусёды верыць трэба пачуццям сваім, якія часта ідуць супраць розуму, які, 
аднак, над імі уладу мае» .

Рэальны ж рацыяналізм людзей той эпохі выяуляуся не у абстрактна- 
памяркоуным вобразе жыцця, а у памнажэнні маёмасці. Вядомы сваімі 
мемуарамі Ян Хрызастом Пасэк так, напрыклад, выбірау, з якой дзяучынай 
узяць шлюб. У адной былі грошы, у другой -  зямля. «Хутчэй у мяне сэрца, 
аднак, хілілася да Сладкоускай, бо там, у яе вёсцы, казалі, не толькі жыта, 
але i бульба у полі на кожным загоне, дзе яе пасадзіш, уродзіцца»18.

Рыбанька нарадзіуся у той час, калі сярод пануючых колау Рэчы Паспа- 
літай пачала распаусюджвацца прага да роскашы, дарапх забау i пышных 
свят. Таму у сентэнцыях «Liber diligentiarum» з’яуляецца перасцярога су
праць разрыву паміж ідэалам годнасці, які склауся у XVI ст., і рэальным 
жыццём пачатку XVIII ст. «Мець вялікія багацці -  не да гонару пану, бо тыя 
без славы -  нішто»19. «Хто больш за славу дома свайго дастатак шануе, 
невялікую паслугу надае яму»20.
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Яшчэ адна рыса эпохі, якая добра адчуваецца у павучаннях Міхалу 
Казіміру, -  няупэуненасць у наступным дні, недавер да фартуны (удачы). 
Калі зыходзіць з «Liber diligentiarum», нават наймагутнейшы магнат выму- 
шаны быу рыхтавацца да любога павароту лесу: «Не трэба верыць вялікай 
фартуне, бо яна нетрывалая і здрадзіць можа у той час, калі патурае»21; 
«Шчасце мудрага -  нязменнасць розуму, бо фартуна можа адабраць пры- 
быткі, але розумам авалодаць не здолее»22.

Наглядным прыкладам зменлівасці лесу для тых, хто жыу у пачатку 
XVIII ст., магла быць магнацкая сям’я Сапегау, яшчэ нядауна адна з самых 
уплывовых у ВКЛ. Але пасля паражэння лад Альпенікамі (18.ХІ 1700 г.) 
галоуныя прадстаунікі роду былі прысуджаны да вечнага выгнання, a ix 
маёнткі разрабаваны. Ды i сям’я Міхала Казіміра у тэты час па сутнасці 
пераутварылася у бежанцау. Таму з маленства у Рыбанькі імкнуліся выха- 
ваць мужнае стауленне да цяжкасцей: «Шкадаваць над цяжкасцямі, ад якіх 
зберагчыся не можам, -  рэч, неуласцівая мудраму, які павінен цярпліва пе- 
раносіць тое, што паправіць няздольны»23.

Не толькі стаічна філасофскія адносіны да лёсу маглі дапамагчы Pa- 
дзівілу у ліхі час. У XVIII ст. не столькі вялікія зямельныя уладанні, як такія, 
адрознівалі магната ад шляхціца, колькі палітычная незалежнасць і наяу- 
насць вернай «кліентэлы»24. Таму айцец Градзецкі шмат увал надау, каб 
навучыць Рыбаньку добраму абыходжанню з падданымі. Пад імі, хутчэй за 
усё, ён падразумявау сялян, усіх, хто служыу Радзівілам. «3 людзьмі абы- 
ходзіцца не па-людску -  пану не да спадобы, які найвялікую славу у гэтым 
свеце праз тое атрымаць можа, калі з людзьмі найменшага стану так жыве, 
як бы жадау, каб з ім мацнейшы жыу»; «Не так узятая крэпасць пана аба- 
роніць, як сэрца падданых, ласцы панскай абавязанае»25, «Як за мурамі, за 
прыхільнасцю падданых пан у бяспецы быць можа»26.

Няма чаго здзіуляцца, што за магната, з якім можна было піць за адным 
сталом i нават абдымацца, «кліентэла» стаяла тарой на сейміках і трыбу- 
налах -  тэта вельмі цешыла «шарачковую» шляхту. Папулізм магнатау быу 
палітыкай новага часу: «...дзе пераскочыць не можаш, там падлезці трэ
ба. Гэтая рэкамендацыя -  амаль адзіная такая у «Liber diligentiarum», 
аднак тут ужо можна бачыць новы стэрэатып паводзін: не прыстасоуваць 
акалічнасці да сябе, а паспрабаваць прыстасавацца да ix самому.

Ідэальны тыл «пана» у «Liber diligentiarum» паустае перад намі як цэ- 
ласны, яскравы вобраз. Тэта чалавек, які служыць Айчыне, справамі 
пацвярджае свае высокае паходжанне, паважае Бога, не цэніць багаццяу 
без годнасці. Ён мудры і справядлівы. Але у рэальнага магната гэтыя рысы 
цьмянеюць. На першы план выходзяць няупэуненасць, чаканне магчымай 
бяды, здольнасць прыстасавацца да абставін.

Працы айца Градзецкага не прапалі дарма. Дзённік Міхала Казіміра 
Радзівіла -  гэта запісы набожнага і добрага сем’яніна, служачага Айчыне 
настолькі, наколькі дазваляюць аб'ектыуныя абставіны. Сучаснікі бачылі у 
ім «праудзівага» нашчадка годнасці і талентау продкау,28 так пісала пра яго 
берасцейская шляхта у адной з соймікавых пастаноу, гэтаму вучылі яго 
сентэнцыі «Liber diligentiarum». Аднак дзяржауным справам віленскі ваяво- 
да і вялікі гетман ВКЛ аддавау няшмат часу. Большае месца у дзённіку зай- 
маюць забавы -  без гэтага жыццё магната ужо і не мыслілася. Пра сойм 
1735 г. ён, напрыклад, коратка адзначае: «Сойм, як заусёды, ідзе дрэнна; 
пасля пасяджэння -  абед i вечар у сябе...; Сойм -  тым жа спосабам, пасля 
пасяджэння -  абед у сябе, пасля якога з каралём ездзілі на паляван- 
не...»29. Як бачым, складаныя акалічнасці XVIII ст. не спрыялі поунай 
рэалізацыі маральнага ідэалу магната у рэальным жыцці.

’ E n i K o t t u b a j  Е.  GalerjaNieswiezskaportretow Radziwillowskich. Wilno, 1852. S. 433.
2 Liber diligentiarum. Арк. 2 адв.
3 Арк. 19 адв.
4 Арк. 18 адв.
5 Арк. 16 адв.
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Z i e n t a k a  В.  Społeczeństwo polskie od X do XX wieku.

Л.А. КОЗИК

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ПОЛЬШИ В КОНЦЕ 80-90-х гг.
1989 г. принес большие изменения в политическую жизнь Польши. Пер

вой из государств восточноевропейского блока Польша, использовав обще
национальный институт «Круглого стола», сформировала 24 августа не
коммунистическое правительство Т. Мазовецкого. Новые польские власти 
оказались перед необходимостью выработки принципиально иной внешне
политической концепции, вытекающей из ослабления СССР, «бархатных 
революций» в соседних странах и уходящей в прошлое биполярной систе
мы мира, что приводило к изменению геополитического положения респуб
лики. В этой обстановке приоритетом внешней политики Польши стало же
лательное для нее вступление в Европейское сообщество, а чуть позже -  и 
в НАТО. Об этом было заявлено уже в 1989 г. в ходе заключения договора 
о торговом и экономическом сотрудничестве между Польшей и ЕЭС, кото
рый положил начало установлению дипломатических отношений с Евро
пейским сообществом.

В русле этой стратегии и в ответ на обращение Польши и Венгрии о по
мощи летом 1939 г. была создана новая специальная организация -  так на
зываемая «Группа 24», руководство которой взяла на себя Комиссия Евро
пейского сообщества (KEC)1. По мнению Комиссии, стратегия ЕС в отноше
нии государств Восточной Европы должна состоять в том, чтобы способст
вовать процессу проводимых в них экономических и политических реформ.

Для оказания помощи странам Центральной Европы в апреле 1990 г. 39 
странами-учредительницами был создан Европейский Банк реконструкции 
и развития с капиталом в 10 млрд ЭКЮ (около 12 млрд долл.).

Финансовую помощь Польше оказывали не только международные ор
ганизации, но и их страны-участницы -  ФРГ, Франция, Австрия, США, Анг
лия, Канада, Бразилия, Япония и др. Причина такого отношения к Респуб
лике Польша заключалась в том, что она являлась своего рода примером 
экономических и политических реформ для других стран бывшего социали
стического лагеря.

На своем пути в Европейский союз Польша стремилась заручиться под
держкой Франции и Германии. Так, подписанный в ходе визита Л. Валенсы 
в Париж в апреле 1991 г. договор о дружбе и солидарности предусматри
вал обязательства французской стороны поддерживать сближение Польши
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с ЕС вплоть до вступления страны в организацию. Не менее активную по
литику проводила и проводит Германия, которая быстро расширяла свое 
влияние в этом регионе, осваивая рынки центральноевропейских стран.

Результаты акгивной деятельности на международной арене не заста
вили себя ждать. Уже в декабре 1991 г. Польша парафировала условия 
объединения с Европейским сообществом и через несколько дней была 
принята в Совет Европы. Тогда же она вместе с Венгрией и Чехо-Слова- 
кией стала ассоциированным членом ЕС, одновременно было подписано 
соглашение об их сотрудничестве с этой европейской структурой. Уже че
рез полгода, в мае 1992 г., Польша вместе с ЧСФР и Венгрией объявила о 
намерении подать коллективную заявку на вступление в Европейский союз 
в качестве полноправных членов. Официально же с просьбой о присоеди
нении к Союзу она обратилась только в апреле 1994 г., получив предвари
тельно статус «ассоциированного партнера» в Западноевропейском союзе.

Некоторые западные ученые считают, что главной внешней и внутрен
ней целью восточноевропейских стран является возвращение в Европу, а 
успех в достижении демократии и свободной рыночной экономики оценива
ется прогрессом в вопросе членства в ЕС2. Для самой Польши интеграция с 
западноевропейским сообществом в значительной степени связана с уве
личением ее возможностей присоединения к этой культурной цивилизации, 
дает гарантии политической безопасности и экономического развития3.

Между тем в конце 90-х годов вопрос о принятии новых членов ЕС ре
шается тремя государствами -  Германией, Францией и Великобританией. 
При этом Германия является главным адвокатом Польши и выступает за ее 
скорейшее присоединение к Союзу. Свое стремление германская сторона 
трактует как уплату исторического долга, перенесение территории потенци
альной нестабильности на 600 км на Восток и облегчение хозяйственной 
экспансии немецких фирм. Франция и Великобритания тоже выступают за 
ускоренное расширение ЕС, но основная причина -  стремление ограничить 
влияние ФРГ в этом регионе4.

Однако вопрос принятия Польши в Европейский союз остается откры
тым и поныне. Ее экономика и правовые нормы окончательно еще не адап
тированы к европейским стандартам. И хотя польский президент указывает 
на то, что 70 % экономики занимает частный сектор, отлажена и хорошо 
действует налоговая система, в стране остаются неразрешенными задачи в 
области сельского хозяйства и промышленности5. Если страны ЕС закроют 
на существующие проблемы глаза и возобладает чисто «технический сце
нарий», то присоединение произойдет в 2002 г. Если нет -  то не раньше 
2005-2006 гг. Польша настойчиво идет к поставленной цели и во многом 
вопрос ее вступления в ЕС связан с другим, не менее важным для поляков 
-  вступлением в НАТО.

Впервые открытое высказывание о необходимости обеспечения гаран
тий безопасности со стороны НАТО прозвучало еще на учредительной 
встрече глав государств Вышеградской группы в Кракове в октябре 1991 г.

Среди причин, побуждавших Польшу вступить в НАТО, следует выде
лить две наиболее важные. Во-первых, став полноправным членом Альян
са, у нее появлялась бы возможность быстрее быть принятой в Европей
ский союз. Вторая -  тесно связана с политической нестабильностью в Рос
сии, которая, по мнению поляков, так и не избавилась от своих великодер
жавных замашек. В последнее время А. Квасьневский в качестве аргумента 
говорит о возрастающей угрозе терроризма и межэтнических конфликтов, с 
которыми невозможно не считаться в современных условиях6.

В июле 1991 г. окончательно оформился роспуск Организации Варшав
ского договора. Казалось, что в ближайшее время и НАТО объявит о пре
кращении своей деятельности (ведь об этом шла речь еще в феврале 
1990 г. на встрече министров иностранных дел 23 стран-участниц НАТО и 
ОВД). Но руководство Альянса не спешило принимать такое решение, а ав
густовский путч 1991 г. в Москве напрочь отбросил все сомнения. Предска- 
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зать, как будут развиваться события в СССР, было очень сложно. Неудиви
тельно, что центральноевропейские страны, и в первую очередь Польша, 
также были напуганы ходом событий в Москве. Их стремление укрыться 
под НАТОвский «зонтик безопасности» было вполне понятным и объясни
мым, ведь никто не мог поручиться за будущее начатых в СССР реформ.

Результаты парламентских выборов 1993 г. в Польше и победа Союза 
демократических левых сил заставили западные страны насторожиться. 
Победа на президентских выборах 1995 г. А. Квасьневского, казалось бы, 
означала поворот в реформировании польского общества. Тем не менее 
польский президент заверил своих западных коллег в преемственности но
вого курса, заявив, что стремление вступить в ЕС и НАТО по-прежнему ос
тается первоочередной задачей его государства.

К этому времени Польша приняла программу «Партнерство во имя ми
ра» и создала свое бюро при штаб-квартире НАТО, делегировала своих 
офицеров в Координационный комитет партнерства, который размещается 
в штаб-квартире Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе 
(SHAPE), утвердила в Брюсселе индивидуальную программу Партнерства в 
НАТО7. Польские Вооруженные силы приняли участие в военных маневрах 
армии Альянса в Балтийском море и на территории своего государства.

В январе 1996 г. состоялась первая поездка А. Квасьневского в штаб- 
квартиру НАТО в Брюсселе, а в июне того же года в Варшаве прошла 
встреча на высшем уровне, на которой присутствовали представители 30 
стран, а также генеральный секретарь НАТО X. Солана и высокопоставлен
ные чиновники из Брюсселя8.

Поворот в развитии событий произошел 8 июля 1997 г. на конференции 
представителей НАТО в Мадриде. Польша, а также Венгрия и Чехия полу
чили официальное приглашение вступить в Североатлантический альянс. 
Официальная церемония вхождения этих стран в НАТО состоялась 
12 марта 1999 г. в американском городе Индепенденс. Это событие бурно 
отмечалось в самой Польше, где еще в начале 1999 г. генерал Генерально
го штаба РП Хенрик Шумский указывал на то, что вступление страны в 
НАТО одобряют все политические партии и от 70 до 80 % населения .

Конечно, этот шаг требует от польского правительства проведения во
енной реформы. Руководство НАТО поставило перед Польшей 65 целей, 
которые необходимо достигнуть в пятилетний срок, к моменту вступления 
17 из них должны были выполниться. По подсчетам американских экспер
тов, за присоединение к Альянсу и связанную с этим модернизацию своих 
вооруженных сил Польше, Чехии и Венгрии придется потратить от 10 до 13 
млрд долл., которые будут выплачиваться в течение 12 лет10.

Невзирая на это, после Мадрида были официально оформлены заявки 
от приглашенных, и с декабря 1997 г. началась процедура ратификации их 
членства в НАТО каждым из 16 участников. Уже к концу октября 1998 г. за 
принятие новых членов высказались все 16 государств, а в декабре в штаб- 
квартире НАТО был подписан протокол об изменении Вашингтонского до
говора 1949 г. в вопросе принятия новых членов, и с 12 марта их стало 19.

Может показаться, что Польша добилась поставленной цели достаточно 
легко и относительно быстро. Во многом это не так. В своем стремлении 
вступить в НАТО эта страна встретила серьезное сопротивление со сторо
ны России. Еще в декабре 1993 г. в Брюсселе президент Российской Феде
рации Б. Ельцин фактически наложил вето на стремление государств Цен
тральной Европы вступить в НАТО, что с польской точки зрения означало 
грубое вмешательство во внутренние дела суверенного государства11. Та
кой шаг российских политиков во многом объясняет их стремление сохра
нить доминирующее влияние России в этом регионе, так как в случае рас
ширения НАТО ей грозит политическая и военная изоляция в Европе12. Та
кой подход к решению этой проблемы усложнил и без того непростые от
ношения между двумя государствами. Камнем преткновения между Поль
шей и Российской Федерацией стал вопрос о выводе советских войск с тер-
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ритории польского государства. В течение двух лет шла разработка дого
вора, который, наконец, был подписан 26 октября 1991 г. В нем указыва
лось, что окончательный срок вывода советских войск -  конец 1993 г.

Перед руководством двух стран стояла еще одна проблема -  россий
ский долг Польше, при обсуждении которой в польском парламенте неод
нократно раздавались требования выплаты компенсаций семьям убитых 
польских офицеров в Катыни в 1940 г., а также всем пострадавшим от ста
линской системы. Подписанный в апреле 1992 г. протокол об урегулирова
нии имущественных, финансовых и других вопросов, связанных с выводом 
войск бывшего СССР, не решил проблему долга в российско-польских от
ношениях. Оба государства отказывались платить по счетам. Выяснение 
отношений затянулось до 1995 г. до выработки соглашения о взаимном 
списании долгов обеими сторонами.

Твердая позиция России выразилась и в том, что ее бывшие сторонники 
по ОВД получили приглашение вступить в НАТО не раньше, чем она сама 
добилась подписания в мае 1997 г. в Париже основополагающего акта ме
жду Россией и НАТО.

В отношениях Польши с Россией и странами Запада немаловажное мес
то занимали и занимают региональные аспекты, и в первую очередь отно
шения с ближайшими соседями, странами бывшего соцблока, где основное 
значение имеют Венгрия, Чехия, Словакия, Украина и страны Балтии.

В январе 1991 г. в г. Вышеграде состоялась встреча министров ино
странных дел Чехословакии, Венгрии и Польши. В феврале того же года 
встреча президентов В. Гавела, Л. Валенсы и премьер-министра Венгрии 
Й. Анталла завершилась подписанием декларации, в которой подчеркива
лось, что схожесть общественно-политической ситуации в трех странах 
стимулирует их добиваться согласованных целей, и провозглашалось соз
дание Вышеградской группы.

Многие зарубежные исследователи считают, что это объединение было 
вызвано стремлением треугольника Прага-Будапешт-Варшава усилить 
свой международный авторитет среди стран Запада. Один из них -  X. Миэл 
высказывается в пользу того, что региональное сотрудничество является 
не более чем второсортным в деле присоединения к ЕС, и потому оно не 
встречает большого энтузиазма13. Тем не менее ряд стран Центральной 
Европы высказал желание вступить в это региональное объединение.

Наибольшее же мировое признание получило решение об образовании 
Центральноевропейской свободной торговой зоны (CEFTA), которая фор
мально начала действовать с марта 1993 г. Польша является активной уча
стницей не только вышеназванных объединений, но и таких, как Централь
ноевропейская инициатива, Совет государств Балтийского моря, Карпат
ский регион Европы и др. К концу 90-х годов все более четко обозначился 
так называемый «европейский сепаратизм», что нашло отражение в созда
нии на территории Польши в сентябре 1998 г. 48-тысячного интернацио
нального военного корпуса «Норд-ост» . Россия, отказавшись от присое
динения к этому балтийскому корпусу, таким образом отдалилась не только 
от Польши, но и от стран Европейского сообщества.

Достаточно активно развиваются отношения Польши с Украиной и Лит
вой. На протяжении семи лет польские политики, проводя свою восточную 
политику, делают акцент на сотрудничестве с Украиной, основной задачей 
которого является стремление вывести Киев из сферы влияния Москвы. 
Президент А. Квасьневский в ходе вильнюсской встречи 1997 г. президен
тов Польши, Украины, Латвии, Литвы и Эстонии выразил заинтересован
ность в безопасности Украины и стабильности в этом регионе. В свою оче
редь в этой стране считают, что сотрудничество с Польшей, которая вы
рвалась вперед в вопросе интеграции в ЕС и НАТО, значительно повысит 
их шансы в достижении внешнеполитических целей. Особое же внимание 
уделяется вопросам военного сотрудничества двух стран. Уже сформиро
ван совместный батальон для проведения миротворческих операций, со- 
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стоящий из двух польских и двух украинских рот.15 Таким образом, польско
украинское сотрудничество уверенно набирает обороты, о чем свидетель
ствует обращение А. Квасьневского к МВФ, ЕБРР и Всемирному банку с 
просьбой поддержать украинские экономические реформы.

Совсем иначе складываются отношения Польши с Беларусью. Польское 
правительство настораживает российско-белорусское сближение, а также 
его негативное отношение к ходу проводимых здесь реформ. Если в начале 
1990-х гг. Беларусь провозгласила курс на сближение и сотрудничество с 
Польшей и странами Запада, то с середины 90-х гг. ее внешнеполитические 
установки изменились, тем не менее новый курс не помешал развитию эко
номического сотрудничества двух стран.

Можно утверждать, что Польша свой выбор сделала еще в конце 
80-х гг., а к концу 90-х достигла немалого в осуществлении поставленных 
целей. Польское правительство активно участвует в общеевропейских на
чинаниях в деле поддержания стабильности и порядка в Европе. Являясь 
участницей объединений как регионального, так и мирового уровней, Поль
ша все чаще заявляет о себе как о значимом члене мирового сообщества.
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А.Г. 3EJlbCKI

НЕКАТОРЫЯ АСПЕКТЫ БІТВЫ НА РАЦЭ АМНЯЁН 
У КРЫНІЦАХ I ГІСТАРЫЯГРАФІІ

Бітва на рацэ Амняён, што адбылася вясной 88 г. да н. э., была першым 
буйным боем I Пантыйскай (Мітрыдатавай) вайны -  89-85 гг. да н. э. Me- 
навіта пасля яе тэатр ваенных дзеянняу значна пашырыуся і ахапіу усю 
Малую Азію, Балканскі паувострау, Чорнае i Эгейскае моры. Байна, якая 
пачалася як невялікі канфлікт, амаль адразу набыла вялізарныя памеры. 
I тэта таксама было адным з вынікау сутыкнення на рацэ Амняён. Але сама 
бітва неяк прайшла міма увагі псторыкау і спецыялістау па ваеннаму мас- 
тацтву. Хаця па сваіх асаблівасцях і выніках яна можа стаць у адзін шэраг з 
вядомымі бітвамі старажытнасці.

Да пачатку I ст. да н. э., як сведчаць Страбон (XII, 3, 1) і Апіян (Mithr., 
15), уладанні пантыйскага цара Мітрыдата Vl Еупатара выраслі з парау- 
нальна невялікага царства да вялікай дзяржавы і ахапілі значную частку 
Малой Азіі і амаль усё узбярэжжа Понта Эуксінскага.

Заваёуніцкая палітыка Мітрыдата Vl і яго актыуная дыпламатычная 
дзейнасць выклікалі усёузрастаючую занепакоенасць Рыма. Апіян паве-
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дамляе (Mithr., 10), што рымляне самі з зайздрасцю глядзелі на краіну, 
падуладную Мітрыдату, і жадалі падзяліць яе на некалькі частак.

У 99 г. да н. э. у Малую Азію накіравауся рымскі палкаводзец Гай Ma- 
рый. Мэтай яго падарожжа, на думку нямецкага псторыка Т. Момзена, было 
імкненне падтрымаць палітычны аўтарытэт, які пахіснууся на радзіме1 і, як 
піша Плутарх (Маг., XXXI), «узбудзіць цароу і падбухторыць Мітрыдата да 
вайны». Гай Марый лічыу, што у выпадку вайны ён стане палкаводцам і 
зможа гэткім чынам паправіць свае палітычныя і грашовыя справы. 
Прыязна прыняты Мітрыдатам, Гай Марый параіу цару маучаць і рабіць, 
што яму загадваюць, або збіраць сілы. Гэты візіт яшчэ больш умацавау 
недавер і варожасць Мітрыдата да Рыма.

У сярэдзіне 90-х гг. да н. э. усё Кападакійскае царства апынулася лад 
упадай Мітрыдата. Т. Момзен адзначае, што Нікамед III, цар Віфініі, які 
таксама імкнууся захапіць Кападокію, звярнууся па дапамогу да Рыма2.

Рэакцыя рымскага сената выявілася у прызнанні царом Кападокм пра- 
рымскі настроенага Арыёбарзана Філарамея3. Аднак Мітрыдат не збірауся 
саступаць рымлянам Кападокію. Ён схіліу армянскага цара Тыграна Il да 
сяброуства і саюзу і прапанавау яму, як больш вольнаму у сваім стано- 
вішчы у адносінах да рымлян, накіраваць войскі у Кападокію, што пад- 
крэслілі Т. Момзен і англійскі даследчык Е. Уіл4. Армянскія войскі хутка ава- 
лодалі Кападокіяй, аднавіушы уладу стауленіка Мітрыдата.Тады рымскі се
нат загадау прапрэтару правінцыі Кілікія Луцыю Карнэлію Супе аднавщь на 
прастоле Арыёбарзана. Войскі Сулы і азіяцкіх саюзнікау, як піша Плутарх 
(Sulla., V), выцеснілі з Кападокіі намесніка Мітрыдата Гордыя разам з 
армянскімі атрадамі, перабіушы шмат кападакійцау.

У 92 г. да н. э. Супа пакінуу правінцыю Азія. У хуткім часе пасля гэтага 
памёр састарэлы цар Віфініі Нікамед III (ля 91 г. да н. э.). Рымскі сенат 
прызнау царом яго сына Нікамеда IV Філапатара. Аднак яго малодшы брат 
Сакрат, абапіраючыся на пантыйскія войскі, перахапіу уладу над Віфініяй. 
Як адзначае Апіян (Mithr., 10), пасля гэтага Сакрат і военачальнік цара Тыг
рана Il Мітраас выкінулі з Кападокіі стауленіка рымлян Арыёбарзана і паса- 
дзілі на трон у ей Арыярата. Гэты час быу адзначаны найбольшымі дыпла- 
матычнымі поспехамі Мітрыдата у Малой Азіі. Цяпер упада пантыйскага ца
ра распаусюджвалася, акрамя уласна Понта, Пафлагоніі і Галатыі, яшчэ 
фактычна на Віфінію і Кападокію. Такім чынам, Мітрыдат валодау ужо 
амаль усёй Малой Азіяй. I хаця знешне ён выглядау толькі як сведка усіх 
падзей, рымляне адчувалі, што менавіта ён з’яуляецца той галоунай фігу- 
рай, якая рушыць усе падзеі на Усходзе. Так ацаніу ролю цара савецкі гіс- 
торык С.Л. Утчанка .

Нікамед I Арыёбарзан звярнуліся па дапамогу да Рыма. Але рымлянам у 
той час было не да падзей у Малой Азіі. У Італіі ужо ішла Саюзніцкая вайна 
(91-88 гг. да н. э.), прычым падзеі разгортваліся не на карысць рымлян. 
I усё ж сенат, каб зусім не страціць кантроль над царствамі у Малой Азіі, 
скіравау туды пасольства, на чале якога стаяу Маній Аквілій.

Апіян (Mithr., 11) кажа, што аказаць неабходную дапамогу для вяртання 
на прастол цароу Нікамеда i Арыёбарзана было даручана таксама Луцыю 
Касію, намесніку у Азіі, i цару Мітрыдату. Ад адкрытага супраціулення 
Мітрыдат устрымауся, але і ухіліуся ад адпраукі патрабуемых войскау. 
Тады Маній Аквілій і Луцый Касій пры дапамозе рымскіх войскау і атрадау, 
набраных сярод галатау i фрыпйцау, вярнулі Нікамеда у Віфінію, а 
Арыёбарзана -  у Кападокію.

Чаму ж Мітрыдат не аб’явіу вайны у той час, калі Саюзніцкая вайна была 
у самым разгары?6 Т. Момзен тлумачыць гэты факт адсутнасцю у пан
тыйскага цара палітычнага разліку i дзяржаунай мудрасцК. Але на справе 
яго царства не было падрыхтавана як след да вайны. Усю I Пантыйскую 
вайну, як пішуць Апіян (Mithr., 49) i Плутарх (Sulla., XI), Мітрыдат правёу 
удалечыні ад тэатра ваенных дзеянняу, у Пергаме, збіраючы сродкі і армію
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для вайны. Цар умацоувау дзяржаву, добра разумеючы, што калі толькі у 
Рыма развяжуцца рукі, то ён (Рым) з усёй магутнасцю абрушыцца на яго.

Рымскія паслы у Азіі настойвалі на адкрыцці Нікамедам IV у Віфініі i 
Арыёбарзанам у Кападокіі ваенных дзеянняу супраць Мітрыдата. Але цары 
вагаліся, баючыся распачынаць вайну. Тады Манш Аквілій прымусіу Ніка- 
меда, які быу вінен вялізарныя сумы грошай за дапамогу асабіста паслам, 
военачальнікам, рымскім ліхвярам. Так Апіян дакладна вызначыу віну рым- 
скага пасольства у развязванні канфлікту (Mithr., 11). Віфінія аб’явіла вайну. 
Але і тады, калі караблі Нікамеда занялі пралівы і перарэзалі марскія 
шляхі, а яго войскі спусташалі пантыйскія землі да г. Амастрыі (Арр., Mithr., 
11-12, 14; Sail., Histor., VI, 10), Мітрыдат прытрымлівауся сваей палітыкі 
міру. Замест таго, каб выбіць віфінцау за межы сваіх уладанняу, Мітрыдат 
праз пасла Пелапіда звярнууся са скаргай да рымскіх паслоу. Пелапід, 
прыгадаушы ранейшыя крыуды, што нанеслі рымляне і іх саюзнікі Мітры- 
дату, прасіу, каб рымляне ці уступіліся за цара Мітрыдата, ці дазволілі яму 
абараняцца уласнымі сіламі (Арр., Mithr.,12, 14). Адказ рымлян быу ужо 
вырашаны. Яны заявілі, што не хочуць, каб Мітрыдат меу непрыемнасці ад 
Нікамеда, і не пацерпяць, каб супраць Нікамеда была ужыта сіла. Такая 
крывадушніцкая палітыка рымскага пасольства вывела б любога з сябе, не 
тое што такую кіпучую асобу, як Мітрыдат. Свайму сыну Арыярату цар 
аддау загад увайсці у Кападокію. Адначасова ён ізноу накіравау да рымлян 
Пелапіда з заявай, што цар дзейнічае у мэтах абароны. Апіян падкрэслівае 
моц і палітычную волю Мітрыдата (Mithr., 15-16), Пелапід, прыгадаушы, у 
сувязі з гэтым запатрабавау канчатковых тлумачэнняу. Аднак пагрозы 
Пелапіда зусім не напалохалі рымлян. Як падкрэслівае сучасная англійская 
пстарыяграфія, вайна была неад’емнай часткай жыцця рымлян і да таго ж 
вельмі прыбытковай справай8. Адказ быу такі, які можна было чакаць. 
Рымляне загадалі Мітрыдату пры усіх абставінах устрымацца ад вайны з 
Нікамедам. Перамовы зайшлі у тупік. Як слушна адзначыу Т. Момзен, «ха- 
ця ні рымскі сенат, ні цар Мітрыдат, ні цар Нікамед не жадалі канчатковага 
разрыву, Маній Аквілій жадау яго, і вайна пачалася»9(восень 89 г. да н. э.).

Маній Аквілій давёу справу да разрыву з Мітрыдатам, не чакаючы 
рашэння сената, таму што момант быу зусім нязручны. Пры тых ваенных і 
фінансавых цяжкасцях, якія адчувау Рым у сувязі з Саюзніцкай вайной, 
рымская армія магла высадзіцца у Азіі не раней лета 88 г. да н. э.

Пасля таго як скончыліся перамовы, Маній Аквілій і Луцый Касій пачалі 
сцягваць войскі да межау Понта і Кападокіі. Адначасова працягвауся хуткі 
збор войскау у Віфініі, Пафлагоніі і Галатыі.

На аснове сведчанняу антычных аутарау мы можам зрабіць выснову, 
што стратэпчная задума рымлян была простая: распалажыушыся трыма 
асобнымі групоукамі, нанесці удары па Кападокіі і Понту, прымусіць Міт- 
рыдата да капітуляцыі. У адваротным выпадку можна было б утрымліваць 
стратэгічныя пазіцыі, каб не дапусціць пантыйскія войскі у правінцыю Азія і, 
дачакаушыся прыбыцця легіёнау з Італіі, разбіць непрыяцеля.

Апіян (Mithr., 17) пакінуу нам дакладныя звесткі, што Луцый Касій стау 
лагерам у сярэдзіне Віфініі і Галатыі, Маній Аквілій заняу пазіцыі на мяжы 
Віфініі з Понтам -  там, дзе Мітрыдату быу найбольш лёгкі шлях для увар- 
вання у Віфінію. Другі военачальнік Опій прыкрывау межы Кападокіі. Кожны 
з іх меу па 4000 коннікау і ля 40000 пяхоты. 3 мора падтрымлівау суха- 
путныя сілы і ахоувау уваход у Понт рымскі флот, якім камандавалі Міну- 
цый Руф і Гай Папілій. Базай флота была марская гавань Візантыя (Арр., 
Mithr., 17). Разам з рымлянамі дзейнічала войска віфінскага цара Нікамеда, 
лад камандаваннем якога было сабрана 50000 пяхоты і 6000 конніцы.

Мітрыдат да вайны змог падрыхтаваць 250000 пяхоты I 40000 коннщы. 
Каля 10000 коннікау прывёу з Малой Арменіі яго намеснік, сын цара Арка- 
фій, Кратэр -  130 баявых калясніц. На моры дзейнічау флот, які налічвау 
300 баявых суднау з крытай палубай і 100 бірэм. Галоунае кірауніцтва ар- 
міяй ажыццяуляу цар. Ён жа непасрэдна камандавау большай часткай
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войска. Асобнымі атрадамі камандавалі военачальнікі Мітрыдата браты 
Архелай і Неапталем, фаланга была у падпарадкаванні Дарылая (App., 
Mithr., 17).

На нашу думку, усе вышэйпрыведзеныя лічбы колькасці войскау яуна 
перабольшаны Апіянам (асабліва войскау Мітрыдата), але у цэлым адпа- 
вядаюць верагоднай расстаноуцы ал.

Т. Мемнон (XXXI, I) прыводзіць значна меншую лічбу колькасці войскау 
Мітрыдата -  200000 чалавек i паведамляе, што з ix Архелаю падначальва- 
лася 40000 пяхоты i 10000 коннійы.

Дарэчы, па падліках расійскага вучонага Я. Молева, армія у 200000 ча
лавек патрабавала на свае утрыманне ад 22 да 33 талантау штодня. Толькі 
на плату 80-тысячнай арміі Дарылая штодня патрабавалася ад 9 да 13 
талантау (лічачы аплату кожнага гапліта ад 4 аболау да 1 драхмы што- 
дзень). Просты падлік паказвае, што тыя 200 талантау даніны, якія Мітры- 
дат атрымлівау з Баспора штогод (Strab., VII, 4, 6), маглі быць выдаткаваны 
за 20 дзён . Усё тэта сведчыць больш на карысць дадзеных Мемнона.

Антычныя аутары нічога не паведамляюць аб планах Мітрыдата. Лопка 
ж развіцця далейшых падзей магла быць наступнай. Напэуна, даведау- 
шыся аб месцах размяшчэння войскау непрыяцеля праз сваіх разведчыкау, 
Мітрыдат вырашыу нанесці удар першым, разбіць праціунікау паасобку, 
зырваушы з рук ворага стратэпчную ініцыятыву. Можна меркаваць, што 
нейкую частку сіл цар пакінуу для прыкрыцця межау ад магчымага уварван- 
ня непрыяцельскіх войскау. Як паведамляе Т. Мемнон (XXXI, I), асноуная 
групоука пантыйскіх войскау знаходзілася ля горада Амасія, першай ста- 
ліцы Понта, чакаючы прыбыцця саюзных атрадау.

У пачатку вясны 88 г. да н. э. войскі Нікамеда i авангард пантыйцау на 
чале з Архелаем сустрэліся на адным з прытокау памежнай ракі Галіс, Ам- 
няёне (пры сучасным Тэш Кепры)11, у вобласці Даманітыда (Strab., XII, 3, 
40). Поле бітвы уяуляла шырокую рауніну, толью у адным месцы знаходзіу- 
ся скалісты узгорак, непадалёку працякала рака Амняён (Арр., Mithr., 18).

Нікамед камандавау усё тымі ж 50000 пехашнцау i 6000 коннікау (App., 
Mithr., 17). Што тычыцца колькасці авангарда пантыйскай арміі, то тут ёсць 
лэуныя разыходжанні. Згодна Мемнону (XXXI, I) -  40000 пяхоты i 10000 кон- 
ніцы. Апіян (Mithr., 18) аб колькасці не гаворыць, паведамляючы толькі, што 
узначальваючыя войска Архелай i Неапталем мелі толью лёгкаузброеных 
воінау, 10000 коннікау царэвіча Аркафія і некалькі баявых калясніц. Гэта па- 
овярджаюць дадзеныя Мемнона аб колькасці конніцы у войску пантыйцау. 
Але Апіян (Mithr., 19) дадае таксама, што армія Нікамеда колькасна значна 
перавышала лантыйскае войска. Баявое пастраенке хутчэй за усё было 
традыцыйным: на флангах — конніца, у цэнтры — пяхота.

Зыходзячы з алісання бітвы, якое зрабіу Аліян, выдзелім тры этапы.
і отап.  Каб не быць акружанымі аіфінцамі, якія колькасна пераважалі, з 

левага фланга, Неапталем накіравау невялікі атрад на скалісты круты узго
рак, які замацавауся на ім. Таюм чынам, флангі пантыйскіх войскау былі 
прыкрыты з правага фланга ракой, з левага -  узгоркам. Хутчэй за усё пан- 
тыйскія военачальнікі меркавалі пратрымацца да падыходу галоуных сіл, за 
авангардам ішла фаланга (App., Mithr., 18), а затым даць рашаючы бой.

Берагодна, бачачы сваю перавагу, Нікамед вырашыу знішчыць спачатку 
перадавыя войсю пантыйцау, а потым альбо працягнуць наступ, альбо 
замацавацца у лагеры. Віфінцы перайшлі у наступ i моцным ударам скінулі 
з узгорка пантыйскі атрад. Неапталем, баючыся флангавага удару i акру- 
жэння, імкліва кінууся сваім на даламогу. Разам з яго салдатамі віфінцау 
атакавала і конніца Аркафія (App., Mithr., 18).

Зауважыушы тэты манеур пантыйцау, Нікамед кінуу супраць ix свае ас- 
ноуныя алы. Ля узгорка адбыуся страшэнны бой з «вялікім кровапраліц- 
цем» (App., Mithr., 18). Карыстаючыся перавагай у стах, войска Нікамеда 
пачало перамагаць.
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II этап.  Пантыйцы, не вытрымаушы націску, пачалі адыходзіць і нават 
месцамі бегчы з поля бою. Віфінцы праследавалі адступаючага праціуніка, 
пры гэтым неасцярожна адкрылі свой левы фланг, што і выкарыстау Ap- 
хелай. Ён ударыу па флангу войска Нікамеда і прымусіу яго развярнуцца 
супраць сваіх атрадау. Прыняушы бой, Архелай пачау паступова адыхо- 
дзіць і, стрымліваючы націск ворага, дау магчымасць Неапталему і Арка- 
фію спыніць адыходзячых воінау.

III этап.  Калі Архелай зауважыу, што правы фланг пантыйцау спыніуся 
і перастроіуся, ён перайшоу у наступление з выкарыстаннем баявых каляс- 
ніц, удар якіх быу страшэнны, іх косы пачалі рассякаць віфінскіх салдат на 
часткі, ствараючы жахлівае відовішча. Віфінцау ахапіла паніка, і яны змя- 
шалі свае рады. Архелай імкліва атакавау з перадавой лініі фронту, а з ле- 
вага фланга і тылу -  атрады Неапталема і конніца Аркафія, якія хутка пера- 
строіліся. Лёс віфінскай арміі быу вырашаны: змяшаушыся, войска яшчэ 
некаторы час абаранялася, але большая частка акружаных была знішчана, 
а Нікамед з невялікім атрадам уцёк з поля бою, і салдаты пачалі здавацца у 
палон. Падышоушай да поля бітвы фаланзе Мітрыдата, як паведамляе Ani- 
ян (Mithr., 18), так і не давялося уступіць у бой .

У якасці трафеяу пераможцам дастауся увесь лагер Нікамеда з вялікай 
колькасцю грошай і аграмаднай колькасцю палонных, якіх Мітрыдат пашка- 
давау і, даушы грошай на дарогу, адпусціу дамоу, стварыушы сабе сярод 
ворагау славу літасцівага і міласэрднага (Арр., Mithr., 18).

Бітва на рацэ Амняён мае свае асаблівасці. Па-першае, сустрэчны 
характер бітвы -  пантыйскае войска прама з маршу пайшло у бой. Віфінцы 
ж мелі лагер і магчымасць падрыхтавацца да бою. Па-другое, падчас бою 
віфінцы былі прымушаны манеурамі пантыйскіх войскау увесь час пера- 
стройвацца то супраць Неапталема, то супраць Архелая, губляючы час i 
несучы вялікія страты. Па-трэцяе, асноуныя сілы арміі Мітрыдата не прыня- 
лі удзел у бітве, дзе змагаліся толькі авангардныя часці пантыйцау. Па- 
чацвёртае, перамогу «атрымала войска нешматлікае над пераузыходзячым 
яго колькасцю праціунікам, дзякуючы военачальнікам і мужнасці войска» 
(App., Mithr., 19). Асаблівасцю падзеі з’яуляецца і вызваленне Мітрыдатам 
ваеннапалонных, зразумела, з далёкім палітычным разлікам. Дарэчы, Міт- 
рыдат і пазней практыкавау дараванне ваеннапалонным свабоды (Арр., 
Mithr., 19) на тэрыторыі Малой Азіі.

Перамога у бітве на рацэ Амняён мела значныя вынікі. Рымляне і іх 
саюзнікі апынуліся раз’яднанымі. Паражэнне моцна падзейнічала на баявы 
дух усіх рымскіх войскау, асабліва набраных з мясцовага насельніцтва. Вы- 
хапіушы з рук рымлян стратэгічную ініцыятыву, Мітрыдат сам навязвау пра- 
ціуніку бой, не даючы яго войскам аб’яднацца. Пасля бітвы пантыйскія вой- 
скі, па сведчанні Страбона (XIII, 3, 40), з ходу захапілі Віфінію і авалодалі 
Малой Азіяй аж да Карыі і Лікіі. «Імклівы націск», «уварванне», «нечаканы 
віхор Пантыйскай вайны» -  так называюць рымскія гісторыкі баявыя дзеянні 
пантыйцау у Малой Азіі (Eutrop., V, 3; App., Mithr., 20; Flor, I, 40, 5).

Як паведамляе Апіян (Mlthr., 19-21), Мітрыдат разбіу ушчэнт раз’ядна- 
ныя рымскія войскі і хутка авалодау правінцыяй Азія і пачау рыхтавацца да 
пераносу баявых дзеянняу на Балканскі паувострау. Вайна працягвалася.

Пасля бітвы на рацэ Амняён стратэгічная ініцыятыва на некаторы час 
перайшла на бок пантыйскай арміі. Вайна, развязаная у Малой Азіі па іні- 
цыятыве рымскага камандавання, павярнулася не на карысць рымлян. Біт- 
ва на рацэ Амняён уяуляе сабой узор тактычнага майстэрства, умелага вы- 
карыстання рэльефу мясцовасці, узаемадзеяння войскау, умелага кірау- 
ніцтва боем.

Гл. 
! Гл

М о м м з е н  Т.  
: Там жа. С. 262.

История Рима. M., 1937. Т. 2. С. 198.

Гл: Б и к е р м а н  Г. Хронология древнего мира. M., 1976. С. 200.
4 Г л . : М о м м з е н  Т.  Указ. твор. Т.2. С. 262; Wi l l  E . Histoire politique du Monde hellenistique. 

Nancy, 1967. T. 2. P. 397.

23



5 Г л . : У т ч е н к о  С . Л .  Древний Рим. События, люди, идеи. M., 1969. С. 32.
6 Г л . : Нечай Ф. М .  Рим и италики. Мн., 1963. С. 145.
7 Г л : М о м м з е н  Т.  Указ. твор. Т. 2. С. 264.
6 B a d i a n  Е.  Roman imperialism in the late Republic. Ed.2. Oxford, 1968. P. 17, 18, 20; 

H a r r i s  W . V.  War and imperialism in Republic Rome. 327-70. D C. Oxford, 1979. 9f, 54f. 
9 М о м м з е н  T.  Указ. твор. T. 2. С. 266.

Гл.: М о л е в  Е . А .  Митридат Евпатор. Создание черноморской державы. Саратов, 1976.
С. 62.

"  Гл.: М о м м з е н  Т.  Указ. твор. Т. 2. С. 267.

O S. ПЕРЗАШКЕВИЧ

К ВОПРОСУ О ДАСЬЮ КАК СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ 
РИГВЕДИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

Проблемы социальной организации общества, нашедшие отражение в 
древнейшем арийском письменном памятнике -  Ригведе -  привлекают 
внимание исследователей уже более века. Одним из существенных вопро
сов здесь является понимание тех социальных структур, которые именуют
ся в текстах памятника варнами, т. е. ариев и тех, которые упоминаются как 
«даса» или «дасью». В настоящей работе речь пойдет именно о дасью.

В известных автору исследованиях основные позиции по этому вопросу 
о дасью выглядят, следующим образом.

1. Дасью -  это название, данное ариями коренному населению Индии. 
Причем в основе такого понимания лежит либо только «визуальный» фак
тор -  цвет кожи (раса), который у ариев светлый, а у дравидов темный1, ли
бо целая группа этнических признаков: религиозная принадлежность, раз
личие в языке и расе (например, форме носа или рта)2.

2. Дасью -  это ригведийское название древних иранцев, что основыва
ется либо на данных лингвистики3, либо мифологии4.

Представляется целесообразным предложить свое видение проблем по
нимания дасью в ригведийском обществе, основанное на результатах тек
стового анализа. Позволим себе только два предварительных замечания.

Во-первых, вопрос расового единства доарийского населения Индии, ко
торый имеется в виду сторонниками разделения ригведийского общества 
на ариев и дасов (дасью) по какому-либо из внешних признаков дравидий
ской расы. Согласно результатам исследований этнической ситуации на 
южноазиатском субконтиненте, и в том числе на территории Пенджаба в 
бассейне Инда и его притоков, во второй половине Il тыс. до н. э. (т. е. в 
том регионе, где создавалась Ригведа) приходившие сюда индоевропейцы- 
арии вступали в контакт не только с темнокожими веддоидами (относящи
мися к австралоидной расе) и дравидами (представителями южноиндий
ской европеоидно-австролоидной переходной группы), но и с австроазиа- 
тами (представителями южноазиатской монголоидно-австролоидной пере
ходной группы), появившимися здесь не позднее IV тыс. до н. э., по всей 
видимости, из Китая, чье внешнее сходство с веддоидами и дравидами в 
это время являлось, вероятно, далеко не столь очевидным, чтобы их мож
но было зачислить в одну варну по этому признаку5. Следовательно, по
скольку речь идет как минимум о трех расах, практически маловероятно, 
чтобы внешние расовые признаки являлись для создателей Ригведы осно
ванием для классификации своего социального космоса по принципу би
нарной оппозиции.

Во-вторых, весьма серьезным аргументом против того, что дасью ис
пользовались создателями Ригведы как название коренного населения в 
целом, является наличие в этом памятнике для обозначения тех, кто про
тивостоит ариям (или их части, что еще более затрудняет доказательство 
понимания ариями доарийского населения как единого целого), термина 
«лани», являвшегося скорее всего этнонимом дравидийского происхожде
ния, что убедительно доказал Н.В. Гуров6.
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Как и в случае с любыми инокультурными феноменами, нам представ
ляется, что определение дасью имеет смысл только после воссоздания его 
прагматического поля в целом. Поэтому перейдем к текстам Ригведы.

Дасью выступает в Ригведе следующим образом.
а) Обозначение противостоящих арию или угрожающих ему без указа

ния сферы [Rv I 103,3; Rv III 34,9; Rv V 70,3].
На наш взгляд, в этих текстах имеет место соотнесение ариев, почита

телей Индры, Митры и Варуны, со сферой светлого и указание на противо
стояние дасью. Существенным также является признание, что уничтожение 
дасью приводит к укреплению варны ариев, т. е. не только всей совокупно
сти ариев, но и всей сферы их жизнедеятельности7.

б) Обозначение противостоящих людям, ариям или авторам гимнов Риг
веды в «ритуальной сфере» [Rv I 51,8-9; Rv I 101,5; Rv I 175,3; Rv IV 16,9; 
Rv V 7,10; RvVI 14,3; RvVIII 70,11; Rv 1X41,2; Rv X 22,8].

Религиозная семантика дасью как следующего неправедным религиоз
ным правилам (ритуально чужого) в данном случае очевидна, и со времен 
«Ведийского индекса» является хрестоматийной при определении дасью8. 
Для выяснения всех обстоятельств в рамках относительной хронологии 
частей Ригведы мы предлагаем следующий ряд: бездеятельный, безбож
ный, несоюзник, инообетный, необетный, безбрахманский, безмысленный, 
нежертвующий, безобетный.

Кроме ставших уже классическими вышеприведенных определений да
сью, тексты предоставляют нам возможность выделить еще некоторые, не 
приведенные авторами «Ведийского индекса». Это -  неподдерживающий, 
ненасыщающий, бесчеловечный, недружественный, чародействующий.

Из приведенных в этом ряду для нас наиболее интересен «чародей
ствующий» [Rv IV 16,9], как принципиально отличающийся от остальных, 
поскольку он не несет формального отрицания какого-либо из компонентов, 
составляющих ритуал ария.

в) Обозначение противостоящего арию или угрожающего ему в «нериту
альной сфере» [Rv Il 11,19; Rv Vl 23,2; Rv Vlll 19,36].

C помощью Индры арии победили сторонников сына Тваштара, который, 
возможно, мог быть разным (менять облики), что и расценивалось ариями 
как неестественное действие. Как известно, у ригведийских ариев не было 
поклонения оборотням, их боги, как правило, не отмечались как обладаю
щие искусством перевоплощения, поскольку в абсолютном большинстве не 
имели определенного физического облика, а их конкретные формы -  ис
пользуемые в мифотворческих целях метафоры. В этом случае дасью сле
дует понимать как сторонников неестественных действий.

Отметим также указание на существование политического противостоя
ния между сторонниками Индры, определенными как «свои», и дасью, ко
торые именуются как «неподчиняющиеся, неподдающиеся, упрямые».

Встречающееся в тексте выражение «гроза дасьюу> -  имя или одно из 
имен рассматриваемого здесь человека-ария, который, вероятно, был ри- 
ши9. Тот факт, что именно риши, создатель и певец священных гимнов Риг
веды, является грозой дасью также и в «неритуальной» «политической» 
сфере, с одной стороны, указывает на известную условность разделения 
сфер жизнедеятельности ригведийских ариев даже по принципу диады: на 
«ритуальную сферу» и «неритуальную сферу», что подтверждает космоло
гичность ригведийских текстов; а с другой -  на наличие в понятии «дасью» 
для авторов текста как минимум «ритуальной» составляющей.

Таким образом, изучение текстов Ригведы, описывающих «неритуаль
ное» противостояние ариев и дасью на социальном уровне, дало нам сле
дующие результаты.

Дасью в «неритуальной» сфере называются:
-  те люди, которые поклоняются оборотням и совершают неестествен

ные, сточки зрения ариев, действия, причиняющие ариям вред;
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-  тот человек, которого можно политически победить с помощью свя
щенных гимнов Ригведы.

Кроме того, имеется одно определение дасью как политического против
ника: «неподчиняющегося, неподдающегося, упрямого».

г) Обозначение противостоящих непосредственно богам (космологиче
ская сфера) [Rv I 33,4; Rv I 117,21; Rv Il 11,18; Rv III 34,6; Rv IV 16,10; Rv V 
30,9; Rv IV 16,12; Rv IV 28,4; Rv V 29,10; Rv V 31,5; Rv Vl 18,3; Rv Vll 5,6; 
Rv Vll 6,3].

Вероятно, что в текстах речь идет о некоем владельце множества коров, 
который сам активно противоборствовал Индре и с которым были связаны 
те, кто не приносил жертв. Если следовать некоторым индийским коммен
таторам, то этим владельцем коров был Вритра, а «прежние» -  одно из ус
тойчивых обозначений его сторонников1 . Однако, согласно Дайананде, 
«прежние» необязательно связаны с Вритрой, но обозначают всякого нехо
рошего человека вообще, а неоднократное упоминание в гимне коров и па
ни указывает на то, что скорее всего речь идет о Вале, который, несмотря 
на его вполне индоевропейское имя, возможно, являлся местным неиндо
европейским божеством лани11. Корреляции же с непринесением жертв и 
отсутствием обетов определяют понимание этого «богатого» как ритуально 
чужого, поскольку упоминание действия, деятеля и того, на что направлено 
действие, одним словом для ведийского языка является нормой12.

Для определения значения дасью в Rv I 117,21 нам представляется це
лесообразным рассматривать здесь следующие понятийные ряды:

а) инструменты действия Ашвинов: плуг и молния13;
б) объекты действия Ашвинов: зерно, польза, дасью, свет.
Поскольку объекты действия явно обозначают не конкретные вещи, а

они таковые, то текст следует понимать в космологическом плане, а именно 
как указание на создание Ашвинами космоса (кормящей пашни, света) из 
хаоса (неупорядоченной земли, тьмы), и дасью здесь следует понимать как 
«вообще всякий, кто не приносит пользы арию и связан со сферой мрака».

Нам представляется, что речь в данном случае идет о чародее, который 
чем-то скорее всего способен превращаться в паука (являлся оборотнем) и 
за свои действия по сокрытию света паутиной, т.е. за свои неправедные 
(чуждые ритуалам авторов Ригведы, сторонников Индры) деяния, подверг
ся наказанию Индрой и оказался неправедным (ритуально чужим).

Данный фрагмент является подтверждением высказанного нами выше 
предположения о том, что Индра использовал для борьбы с дасью вол
шебство как их же оружие, превосходя, естественно, их в этом, как и во 
всем остальном. Дасью можно понимать здесь как «чародей, волшебник». 
Отметим также еще одну характеристику дасью -  «кривой, ложный».

Намучи, вероятно, за превращение женщин в воинов, что, с точки зрения 
авторов гимна, являлось, несомненно, аномалией, а следовательно, чаро
действом, назван здесь действующим вне принятых среди создателей Риг
веды правил (следующим демонам).

Тексты также указывают на противостояние Индры и его возницы Кутсы, 
с одной стороны, и Шушны, Куявы (дословно «плохое зерно», «порочный», 
«зловредный») и тысяч дасью -  с другой. Соотнесение с Шушной и Куявой 
может, на наш взгляд, являться результатом того, что приверженность на
званным антигероям, вероятно, носила массовый характер либо делала 
людей обладающими их качествами, либо, по мнению ариев, приводила к 
тем же результатам, что и действия непосредственно самих Шушны и Куя
вы (засуха, порча урожая и т. д.). Итак, дасью здесь «осушитель», «истощи- 
тель», «порочный» и «зловредный».

К уже известным определениям дасью добавим еще три -  «наихудший», 
«обесславленный», или «опороченный», и «враг». За этим можно видеть и 
противопоставление «недышащих» дасью и «дышащих» людей-ариев.

Текст (Rv V 29,10) содержит второе после «черной кожи» (но более ран
нее по времени) «классическое» определение дасью как «безносых», кото
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рое авторы «Ведийского индекса» трактуют как основание для закрепления 
за дасью расовых признаков местного доарийского населения, чему следу
ет большинство последующих исследователей Ригведы14. Нам представ
ляется, что не менее обоснованно видеть тут еще один пример противо
поставления «недышащих» дасью и «дышащих» ариев.

Еще одно достаточно известное и показательное определение дасью в 
этом фрагменте -  «скверноречивые». Это определение может являться 
намеком на противостояние «речей» дасью гимнам ариев, если, учитывая 
наличие в тексте «священной речи», которая обладает космогоническими 
функциями, и сюжет мифа о завоевании Солнца, признать, что дасью здесь 
выступает как владеющий ложной священной речью (злой колдун).

Намек на выжимание сомы (Rv V 31,5) может являться указанием на 
значение здесь дасью как противостоящих Индре в «ритуальной сфере».

Несмотря на некоторые проблемы в понимании текста (Rv Vl 18,3), нам 
представляется возможным заключить, что речь идет не о басью-земле- 
дельцах, а о дасью и земледельцах, причем первые, возможно, мешали ка
ким-то образом покорению вторых ариями.

Можно говорить и о космическом противостоянии света (Агни) и тьмы 
(дасью), т. е. дасью во мн. ч. выступает как собирательное «тьма».

Учитывая вышесказанное о пани, нет сомнения, что за свои религиозные 
привязанности и ритуальные правила они отнесены авторами гимна (Rv Vll 
5,6) к дасью -  «ритуально чужим».

К имеющимся определениям дасью добавим: «бессильный», «связыва- 
тель», «путатель», «неверящий», «безверный» «непреданный», «безрадо
стный», «далекий», «враждебный», «чужой», «западный». Отметим также 
упоминание «безжертвенный» и «нежертвующий».

Подведем итог. В предлагаемом ряду приведены все выявленные нами 
определения характеристики дасью с указанием «сферы применения» каж
дого термина.

Космологическая: кривой, ложный, истощитель, зловредный, недыша
щий, враг, обесславленный, безносый, скверноречивый, бессильный, пута
тель, неверящий, безрадостный, далекий, чужой, безжертвенный, нежерт
вующий, прежний.

Ритуальная: безбрахманский, чародействующий, безобетный, ненасы
щающий, неподдерживающий; безобетный, несоюзник, необетный, безбож
ный, инообетныи, нежертвующий, бездеятельный, безмысленный, бесче
ловечный, недружественный.

Неритуальная: неподчиняющийся.
Как показано выше, кроме явно присутствующих в тексте характеристик 

дасью, следует выделять еще и «скрытые», выделенные нами на основа
нии прагматического описания. Вот они:

- следующий неправедным религиозным правилам;
- следующий демонам (ложным богам);
- противостоящий варне ариев;
- сторонник неестественного действия;
- боящийся священных гимнов;
- причиняющий ариям вред;
- всякий, кто не приносит пользы арию;
- связанный со «сферой мрака»;
- оборотень;
- чародей, волшебник;
- неправедный;
- действующий вне принятых среди ариев правил;
- владеющий ложной священной речью;
- противник богов;

тьма.
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Как следует из вышеизложенного, определяющим критерием для выде
ления в ригведийском обществе варны дасью являлась религиозная при
надлежность, а не расовые или иные внешние признаки.

Таким образом, социальное объединение дасью включало людей, тех, 
которые: во-первых, исповедовали определенную религию, включавшую в 
себя следование змееподобным богам, враждебным арийским, и соверше
ние религиозных ритуалов и магических действий, чуждых ариям; во-вто
рых, противостояли ариям с помощью чародейства.
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Л.В. ВОНСОВИЧ

КОРОЛЕВСКАЯ ВЛАСТЬ В ГЕРМАНИИ S ПЕРИОД 
СУЩЕСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КНЯЖЕСТЗ

К середине XHI в. королевская власть в Германии утратила свое значе
ние центрального органа управления, сохранив за собой лишь формальное 
положение сюзерена над фактически независимыми вассалами-князьями. 
Две Прагматические Санкции Фридриха Il (1220 и 1232 гг.) закрепили основ
ные признаки княжеского верховенства, «сделав епископов и знать закон
ными государями их территорий»1: князья обладали высшей юрисдикцией и 
правами военнокомандующих в своих владениях; им принадлежала часть 
законодательной власти и административно-полицейские функции, право 
применять принудительную власть; они имели право постройки укрепле
ний, чеканки монет и т. д. Дарованные князьям Фридрихом Il привилегии оз
начали наступление нового периода в истории Германии, характеризовав
шегося феодальной раздробленностью, децентрализацией политической 
власти, образованием замкнутых территориальных княжеств, что создавало 
предпосылки для установления княжеского абсолютизма в будущем.

C прекращением династии Штауфенов в Германском государстве насту
пило междуцарствие (1254-1273 гг.), когда королевская власть фактически 
не имела реальной силы в стране и перестала выполнять свои функции. На 
германский престол избирались люди, не имеющие «ни характера, ни 
внешней силы, ни ресурсов, дабы влиять на политику государства»2. Коро
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левский сан в эпоху междуцарствия утратил национальный характер, на что 
указывают неоднократные попытки немецких князей предлагать его ино
земным правителям вроде английского принца Ричарда Корнуольского 
(1257-1272 гг.) или кастильского короля Альфонса X (1257-1275 гг.). Корон
ные земли и регалии были расхищены князьями, тирания и насилие дос
тигли невиданных для Германии размеров, наступил период кулачного пра
ва (Faustrecht), характеризующийся господством феодальных усобиц и не
ограниченной ничем анархии.

Во время междуцарствия наметился распад королевства на отдельные 
территориальные княжества, которые к XIV в. превратились в замкнутые 
политические образования. Западная часть Германии была раздроблена на 
мелкие и мельчайшие княжества и имперские города. В восточной части 
складывались крупные территории: Бавария, Австрия, Бранденбургская 
марка, Пруссия. Внутри этих образований начался бурный процесс центра
лизации: князья подчинили себе все население, проживающее на их терри
тории, собирали налоги, пользовались доходами от ремесла и торговли; 
они упразднили вассально-ленную систему и создали наемные войска; ими 
была построена соответствующая структура государственного управления 
и введено единое княжеское (земское) право. Также были оформлены соб
ственные сословно-представительные органы-ландтаги, состоявшие из ме
стного духовенства, дворянства и представителей земских городов и не 
имевшие никакой связи с центральной властью. Княжества представляли 
собой обособленные территории, на которых их владельцы осуществляли 
всю полноту верховной власти над поземельно- и лично-зависимым насе
лением. Таким образом, социально-экономические сдвиги, создававшие 
условия для централизации государственного строя, в Германии были ис
пользованы князьями, ставшими строителями современного государства. 
По мнению Н.Ф. Колесницкого, «они сделали большое историческое дело -  
упразднили анархию и создали условия для развития немецкого хозяйства 
и культуры»3, выполнив ту миссию, которую не смогла осуществить коро
левская власть в масштабе всего Германского государства. Объединение 
страны происходило не вокруг центра, общего для всей Германии, а вокруг 
многих княжеских центров.

В период XIII-XV вв. в немецком обществе выработалось представление 
о государстве, определенное К. Лампрехтом термином «трансперсональ
ное»4, отрешенное от личности монарха, у которого была отнята одна из 
главных прерогатив -  представлять государственное единство. Главной 
целью магнатов было удержать монарха в его беспомощном положении, 
поэтому они вручали королевскую власть обычно какому-нибудь мелкому 
князю, вроде Рудольфа Габсбурга или Адольфа Нассау, то есть предста
вителям их собственного княжеского сословия, равным им по политическо
му статусу, и следили за тем, чтобы власть короля не сделалась наследст
венной в одном семействе. Территориальные владельцы обязывали каждо
го монарха уважать их вольности, требовали новых привилегий в награду 
за свои голоса. Так, в обмен на королевский престол магнаты заставили 
Адольфа Нассауского (1292-1298 гг.) подписать избирательную капитуля
цию, ставившую его под полный контроль князей-избирателей. За наруше
ние условий капитуляции Адольф был низложен как «недостойный коро
левской власти и отвергнутый богом за свои злодейства» .

В этой обстановке задача объединения страны путем подчинения могу
щественных территориальных князей становилась для немецких императо
ров непосильной, и со времени междуцарствия она была снята с политиче
ских расчетов германской монархии. Королевская политика с этого времени 
была направлена на создание крупных фамильных владений, главы кото
рых, не пользуясь реальной властью в стране, стремились использовать 
пребывание на престоле лишь для того, чтобы приобрести и расширить 
собственные наследственные территории. Первые представители Габс
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бургской и Люксембургской династий -  действительные собиратели земель, 
напоминающие удельных князей, -  понимали, что при финансовом бесси
лии империи король без твердой территориальной власти будет только те
нью государя. Так, Рудольф I Габсбург (1273-1291 гг.), имевший неболь
шие владения в Эльзасе и Швейцарии, усмотрел будущее своей династии 
не на путях старой имперской политики, а в создании базы своего могуще
ства в Германии. Он отнял у чешского короля Австрию, ставшую ядром ро
довых земель его дома, Штирию, Каринтию, создав тем самым крупное на
следственное княжество Габсбургов. Аналогично действовал и Генрих Vll 
Люксембург (1301-1313 гг.), для которого главным средством упрочения 
своего положения на германском престоле стало приобретение родовых 
территорий, которые король нашел для себя в Чехии. Он женил своего сы
на Иоанна на наследнице чешского престола и передал ему Чехию как им
перский лен, обеспечив тем самым своей династии наследственные права 
на Чешское королевство и титул курфюрста империи. Людвиг Виттельсбах 
(1314-1347 гг.), получив германский престол, вел себя, как и его предшест
венники, проявив особую жадность в приобретении новых территорий. Он 
лишил пфальцскую линию Виттельсбахов их права на Нижнюю Баварию и 
тем самым объединил под своей властью все владения своего рода, доба
вив к ним и Голландию, женившись на ее наследнице. Приведенные факты 
говорят о том, что немецкие короли со времени междуцарствия выступали, 
прежде всего, как владетельные князья и реально располагали только теми 
средствами, которые давали им наследственные земли.

Приобретение родовых территорий германскими королями могло значи
тельно усилить их власть в стране и должно было уравнять ее с подобны
ми и весьма многочисленными властями территориальных князей. При по
мощи крупных наследственных владений короли могли перейти к прочному 
владычеству над значительно большей территорией. Однако такого не про
изошло, так как со времени междуцарствия в Германии окончательно ут
вердился выборный принцип немецкой монархии. Князья избирали королей 
из разных родов, каждому из которых приходилось начинать свое правле
ние с создания новой территориальной власти, что исключало возможность 
создания компактного и стабильного королевского домена, который в дру
гих странах в тот период являлся основой монархии. Также при выборах 
каждый кандидат был вынужден покупать свой сан ценой прав, которые 
принадлежали его предшественникам, и должен был повторить эту позор
ную политику впоследствии, для того чтобы гарантировать избрание своего 
сына. Чувствуя, что его род не может рассчитывать на сохранение престо
ла. король стремился извлечь из него как можно больше пользы в настоя
щем, в частности, путем продажи королевских земель и регалий.

В XIV в. на королевском престоле в Германии сменялись представители 
3-х династий -  Люксембурги (короли Чехии), Габсбурги (герцоги Австрий
ские) и Виттельсбахи (герцоги Баварии и графы Пфальца), которые в этот 
период занимали самое видное положение в немецком государстве благо
даря своим крупным владениям, представлявшим обширные комплексы зе
мель, превосходившие по размерам территории отдельных князей. Факти
чески осуществлялась смена на престоле 3-х могущественных княжеских 
родов, которая облегчалась тем, что с конца Xlll в. до XV в. в порядке пре- 
столонаследствия принцип выборности усиливался за счет принципа на
следственности. Однако между этими родами шла постоянная борьба за 
политическое первенство, что, с одной стороны, отрицательно влияло на 
устойчивость королевской власти в стране, но одновременно свидетельст
вовало о росте престижа этой власти.

После смерти Генриха Vll Люксембурга в результате обострения поли
тической ситуации в Германии на королевском престоле оказались сразу 
два монарха: Фридрих Габсбург (1314-1330 гг.) и Людвиг Виттельсбах 
(1314-1347 гг.), которые в течение нескольких лет вели между собой изну
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рительную борьбу, где единственным результатом было финансовое и во
енное истощение обоих родов, что в будущем послужило на пользу Люк
сембургскому дому. В результате интриг папской курии и недовольства кня
зей Германии политикой Людвига Баварского часть немецких курфюрстов в 
Рензе провозгласили новым королем Германии Карла Люксембурга (1346 г.), 
которого многие историки, в том числе и M A  Бойцов, характеризуют «как 
самого значительного государя XIV-XV вв.»6. Действительно, при Карле IV 
(1346-1378 гг.) наблюдается заметное усиление власти короля в Герман
ском государстве, которое произошло благодаря тому, что Люксембурги к 
этому времени имели огромные территории, простиравшиеся от Верхнего 
Пфальца до Силезии и от Западной Померании до Австрии. Карл IV видел 
в них основу своего владычества и ресурсы для осуществления властных 
полномочий. На этой территории королевская власть являлась важной жиз
ненной силой, способной решать проблемы внутреннего и внешнего разви
тия.

C правлением Карла IV связано начало эволюции империи в качестве 
федеративного феодального государства, которое получило свое юридиче
ское оформление в изданной Люксембургом в 1356 г. Золотой булле. Булла 
закрепила новое политическое развитие в государстве на основе признания 
формальных прав верховной власти при всемогуществе контролировавших 
ее князей-избирателей, а также зафиксировала значительную автономию 
княжеской власти, так как князьям было отдано верховенство в их владени
ях, сделавшее их подлинными хозяевами своих земель. Юридически было 
закреплено положение о том, что 7 курфюрстов (архиепископы Майнцский, 
Трирский, Кельнский, пфальцграф Рейнский, король Чехии, герцог Саксон
ский, маркграф Бранденбургский), образующих особую коллегию, выбира
ют немецкого короля и вместе с ним представляют королевскую власть.

Роль Золотой буллы для истории Германии неоднозначна. C одной сто
роны, она закрепила олигархию крупных феодалов в немецком государст
ве, сложившуюся задолго до этого акта, и политическую раздробленность 
страны, значительно умерила власть короны. C другой стороны, новая из
бирательная система содержала и позитивные государственно-правовые 
тенденции. C помощью Буллы к концу XV в. королевская власть в Германии 
приобрела значительную устойчивость, но за счет вытеснения на восточ
ную периферию империи, что еще раз подтверждает территориально
княжеский характер власти короля со времени меяедуцарствия.

1 См.: Б р а й с  Дж.  Священная Римская империя. M.,1891.С. 170.
2 Там же C 171.
3 К о л е с н и ц к и й  Н . Ф.  Проблема возникновения территориальной раздробленности в Гер

мании (XI—Xll вв.) в немецкой историографии // Проблемы германской истории. Вологда, 1973. 
Вып. 2. С. 180.

4Л а м п р е х т  К.  История германского народа. M., 1895. Т. 2. С. 380.
5Там же. C 338.
6 Бо й ц о в  M . А . Золотая булла 1356 г. и королевская власть в Германии во второй половине 

XIV в. // Средние века. M.,1989. Вып. 52. С. 25.

LA. ЕУТУХОУ

АДЛЮСТРАВАННЕ ПОЗНЕАНТЫЧНАГА МЕНТАЛІТЭТУ У ПЕРАПІСЦЫ
CIMAXA I ПРЭТЭКСТАТА

Ветыцый Агорый Прэтэкстат (лам. 384 г.) быу адной з ключавых фігур у 
палітычным жыцці заходняй часткі Рымскай імперыі -  праконсул Ахайі 
(361 г.), прэфект Рыма (367-368 гг.), удзельнік пасольства сената да імпе- 
ратара Валентыніяна (Amm. XXVIII, 1), прэфект прэторыя (384 г.), квіндэ- 
цэмвір, аугур, пантыфік Весты1. Тэты чалавек, па словах Аміяна, арганічна 
аб'ядноувау у сваей асобе высакародны лад думак і рымскую ганарлівасць 
(Amm. XXII, 7, 6).
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Комплекс перапіскі Сімаха і Прэтэкстата складаецца з 12 лістоу (I, 44- 
55)2, якія папярэдне, хаця і з дастаткова вялікай ступенню суб’ектыунасці, 
могуць быць размеркаваны па двух умоуных трупах па храналагічных і сты- 
лістычных прызнаках: 1) лісты 376-378 гг. (I, 44, 49, 50, 52), 2) лісты 380
385 гг. (I, 45-48, 51, 53-55). Пры першым чытанні у больш ранніх лістах 
адчуваецца сяброускі характер перапіскі з прыметным адценнем афіцый- 
насці, у больш позніх -  сяброускі характер, блізкі да амікашонства.

Праведзены аналіз паказвае, што комплекс лістоу Сімах -  Прэтэкстат 
займае прамежкавае становішча паміж комплексамі перапісак: сяброускай -  
Сімаха з Аусоніем і дзелавой -  Сімаха з Пробам. Аналіз дазваляе не толькі 
удакладніць высновы, якія былі зроблены раней, але і прасачыць пэуную 
дынаміку (пераход ад афіцыйнага тону да сяброускага) у міжасабовых ад- 
носінах прадстаунікоу заходнерымскай нехрысціянскай арыстакратыі.

Афіцыйны характер у комплексе мае ліст сорак дзевяты, дзе Сімах вы- 
конвае ролю інфарматара («... Вы просіце у мяне самых дакладных навін 
пра гэтую трывожную сітуацыю»), Ён вельмі дэталёва паведамляе пра ах- 
вяры багам і іх вынікі (у дадзеным прыкладзе вынікі былі адмоуныя, таму 
ахвярапрынашэнні працягваліся), а таксама гарантуе прадстауленне апера- 
тыунай інфармацыі пры магчымым змяненні сітуацыі у лепшы бок (I, 49).

Афіцыйны характер з адценнем сяброускіх адносін маюць сорак чацвёр- 
ты i пяцьдзесят друп лісты, першы з якіх выконвае суправаджальную ролю 
ліста да прамовы Сімаха Pro Trygetio у рымскім сенаце (9 януарыя 376 г.), 
друп -  мае падзяку за выказаную Прэтэкстатам станоучую ацэнку.

Сюжэтная лінія сорак чацвёртага ліста выглядае наступным чынам. У 
самым пачатку Сімах уключае свайго адрасата у найбольш блізкае кола 
зносін. Потым ідзе дэталёвае апісанне падзей, якія прывялі урэшце рэшт 
да выступления у сенаце. У закпючэнні Сімах просіць Прэтэкстата даць 
ацэнку прамове (I, 44).

Пры азнаямленні з матэрыялам скпадваецца уражанне, што тут чытач 
мае справу са звычайнай кампліментарнасцю. Сама па сабе пазіцыя Прэ
тэкстата не вельмі цікавая, яна прадказальна станоучая i адназначна нака- 
ноуваецца пачаткам ліста, дзе згадваецца пра шматлікія віншаванні, якія 
паступаюць апошнім часам на адрас Сімаха і чуткі пра якія ужо дасягнулі 
Прэтэкстата. Аналагічную мэту мае і заканчэнне ліста, дзе ёсць спасылка 
на меркаванні, ужо выказаныя сенатам.

Дадзеная выснова, аднак, мае толькі характар папярэдняй ацэнкі. 3 улі- 
кам назірання Джона МакГечы пра тое, што копіі прамовы Pro Trygetio былі 
таксама накіраваны Сіагрыю, Юліяну і Нестарую , можна меркаваць, што 
гаворка тычыцца не столькі кампліментарнага пацвярджэння станоучага 
водгуку сената, колькі публічнай ратыфікацыі сваей прыналежнасці да 
пэунага кола людзей.

Аб тым, што азначаная ратыфікацыя адбылася, сведчыць наступны 
тэзіс Сімаха з пяцьдзесят другога ліста: «Тое, што мая прамова Вам вельмі 
спадабалася, радуе мяне не менш за добразычлівую думку сената, гэтай 
лепшай часткі роду чалавечага, калі ён яе пачуу» (I, 52).

Аднак узнікае цалкам прыроднае пытанне пра мэтанакіраванасць раты- 
фікацыі, звязанай з тым, што да складу рымскага сената уваходзілі не толь- 
кі прыхільнікі традыцыйнага веравызнання, але і хрысціяне. Успрыняцце 
сенатарау цалкам як эліты чалавецтва дазваляе вызначыць больш вузкае 
кола як «эліту эліты», ці сапраудную рымскую арыстакратыю. Ускосным 
аргументам на карысць выказанаму меркаванню служыць прыведзеная 
вышэй ацэнка Прэтэкстата, дадзеная Аміянам Марцалінам.

Вылучэннем спачатку «эліты чалавецтва», потым «эліты эліты» працэс 
усталявання сяброускіх адносін не заканчваецца. Яго апошнім этапам 
стане персаніфікацыя, аб якой сведчыць пяцідзесяты ліст Сімаха, апошні з 
ранняга перыяду.

У гэтым пасланні Прэтэкстат атрымлівае ад свайго візаві заувагу за тое, 
што адрасавау ліст адначасова і Сімаху, і яго бацьку: «... Вы адправілі

32



толькі адно пасланне майму бацьку і мне, і, звыш таго, ліст вельмі кароткі» 
(I, 50, 1). Сімах у прынцыпе быу згодны з прапанаванай мадэллю паводзін, 
якая, відавочна, уключала яго разам з бацькам да складу «эліты эліт»: «Вы 
мне скажыце, што для (майго) гонару было б важна, каб я быу аб'яднаны са 
сваім бацькам. Безумоуна, ёсць рэчы, якімі б я жадау карыстацца альбо 
разам з маім бацькам, альбо на роуных з ім» (Ibid. 2). Пры гэтым Сімах 
настойліва праводзіць лінію на неабходнасць большай вызначанасці і да- 
кладнай персаніфікацыі сяброускіх адносін: «...Любоу да мяне павінна быць 
накіравана на маё імя» (Ibid.).

Пэуны паварот у адносінах паміж Сімахам і Прэтэкстатам ва умацаванні 
іх сяброускіх адносін назіраецца у пяцьдзесят чацвёртым лісце, дзе Сімах 
выказвае свайму адрасату шчырую падзяку за выяуленыя ім шкадаванні у 
сувязі са смерцю брата. Прычым у лісце спецыяльна падкрэслівалася вялі- 
зарнае значэнне паслання для аднаулення душэунай раунавап (I, 54).

Астатнія лісты 80-х гг. рэпрэзэнтуюць шырокі псіхолага-эмацыянальны 
спектр сяброускіх адносін, у якіх выказваюцца шчырыя шкадаванні у сувязі 
з цяжкай хваробай яго жонкі. Калі зыходзіць з надпісу на помніку, яна зай- 
мала віднае месца у шматлікіх рымскіх містэрыяльных культах: «Фабіі 
Аконіі Пауліне, святлейшай матроне, дачцэ Акона Катуліна, святлейшага 
мужа, былога прэфекта і ардзінарнага консула, жонцы Веція Прэтэкстата, 
святлейшага мужа, прэфекта і абранага консулам, прысвечанай у Элеусіне 
у містэрыі бога Вакха, Цэрэры i Коры, прысвечанай у Лерне у містэрыі бога 
Лібера, Цэрэры i Коры, прысвечанай на Эпне у сакраменты бапнь, жрыцы 
таураболій, жрыцы ісіды, гіерафантрыі багіні Гекаты і шануемай грэкамі ба- 
гіні Цэрэры» (Dess. № 1260). Рэлігійная дзейнасць Пауліны дазволіла 
Сімаху падкрэсліць, што яна аднолькава дарагая ім абодвум (I, 48).

У пяцьдзесят першым лісце (383 г.) можна адшукаць папрокі на адрас 
Прэтэкстата у сувязі з яго самаухіленнем ад палітычнай актыунасці. Больш 
таго, Сімах лічыць магчымым супрацьпаставіць дзве мадэлі паводзін. Ён 
асабіста адкінуу усе свае планы, тэрмінова вярнууся у Рым: «Пры агульнай 
бядзе мой спакой падауся мне ганебным», -  і прызвау, каб Прэтэкстат зра- 
біу таксама (I, 51). Ліст пяцьдзесят чацвёрты, напісаны у наступным 384 г., 
сведчыць пра выхад сяброу на роунауплывовыя ролі у дуэце. Ад папрокау 
Сімах пераходзіць да правядзення самастойнай лініі. На фоне традыцый- 
ных і абавязковых запэуніванняу у шчырым сяброустве гучыць адмова ска- 
рыстацца яго парадамі наконт прымірэння з адным з іх агульных знаёмых.

Пра значную ступень самастойнасці Сімаха сведчыць і яго пераход на 
ментарскі тон: «Мне не падабаецца адчуваць недахоп у квяцістых выразах: 
той, хто піша коратка, хутчэй выяуляе сваю пагарду, чым ветлівасць. Я не 
жадаю такіх лістоу, якія па кроплі раняюць словы з вуснау, якія ледзьве ру- 
хаюцца» (I, 45, 1); «Калі толькі у лясах ты не наведваеш Апалона, як тэта 
рабіу калісьці пастух Гесіод, якога увянчалі паэтычнымі лаурамі Музы. Ад- 
сюль, магчыма, (паходзіць) гэты архаічны стыль, які у тваіх лістах спалу- 
чаецца з сучаснымі думкамі. Быццам ты, пазабыушы пра забавы больш 
шляхетныя, цікавіуся толькі вузламі сетак, пер'ямі пудзіл, нюхам сабак, ка- 
рацей кажучы, усімі прыёмамі псовага палявання. Таму, калі ты будзеш мне 
пісаць, помні пра тое, каб стрымаць сваё красамоуства. Няхай твая мова 
будзе простай і нявымушанай дзеля таго, каб цябе не прынялі за па- 
ляунічага» (I, 53, 2). Наступны ж фрагмент ліста сорак сёмага можна успры- 
маць як лёгкі здзек: «Я не сцвярджаю, што ты заплываеш тлушчом падчас 
вакацый і што твае асалоды ахладзілі тваю доблесць» (I, 47, 2).

Асобае месца у комплексе перапіскі Сімах -  Прэтэкстат належыць лісту 
сорак шостаму, які дазваляе унесці дастаткова значныя удакладненні у 
агульную схему цыркулявання інфармацыі, сфармуляванай на падставе 
аналізу перапіскі Сімаха з Аусоніем і Пробам.

Комплекс Сімах -  Аусоній паказау, што інфармацыя павінна быць:
1) аператыунай, 2) дакладнай і зыходзячай ад першай асобы, 3) не быць
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празмернай. Комплекс Сімах -  Проб дапауняе да дадзенай схемы яшчэ ад- 
ну рысу -  выяуленне лаяльнасці да дзяржаунай улады на усіх яе узроунях.

Аналізуемы ліст дазваляе удакладніць апошнія дзве характарыстыкі. У 
комплексе Сімах -  Аусоній абмежаванне аб'ёму перадаваемай інфармацыі 
выступае вынікам пэуных псіхалагічных варункау: трэба пазбегнуць праз
мернай загрузкі сяброу сваімі праблемамі. У лісце сорак шостым щзе пра
мая гаворка пра падзел інфармацыі на пісьмовую i вусную: «Я не буду вы- 
кладаць у гэтым пасланні усё дзеля таго, каб майму брату яшчэ засталося, 
пра што цябе распавесці. Даведайся ж пра сутнасць праблемы i асноуныя 
моманты справы, а ён дэталёва адкажа табе на пытанні» (I, 46, 1).

3 наступнага тэксту ліста можна бачыць, што да адкрытай (афіцыйнай, ці 
фіксуемай у пісьмовай форме) інфармацыі адносяцца вельмі агульныя тэзі- 
сы пра рэлігійную практыку рымскага жрэцтва, якія у прынцыпе не выклі- 
каюць адмоунага стаулення імператара-хрысціяніна: важнасць рытуалау, 
рашэнне пра наданне культавым дзеянням публічнага характеру, інфарма- 
цыя пра арганізацыю шыкоуных свят.

Застаецца невядомым, што менавіта з гэтых тэзісау i у якім кірунку будзе 
дапауняцца закрытай (канфедыцыяльнай, ці вуснай) інфармацыяй. Хаця 
сам факт таго, што перадача адбудзецца, у лісце фіксуецца так: «Я загадау 
...каб ён расказау табе усё, пра што ты пажадаеш даведацца» (Ibid. 2). У 
самых агульных рысах паведамляецца пра асноуны змест будучага 
абмеркавання: «Калі ты яшчэ не азнаёміуся з імператарскім вердыктам, ён 
раскажа табе пра яго змест і прааналізуе яго табе» (Ibid.). Апошняя фраза, 
як уяуляецца, падкрэслівае пасіуную ролю брата Сімаха.

Такім чынам, перамяшчэнне фіксацыі ацэнкі дзеянняу імператарскай 
улады з пісьмовай формы у вусную дазваляе выканаць асноуную умову 
адкрытай інфармацыі -  выяуленне лаяльнасці да дзяржаунай улады.

У выніку праведзенага аналізу перапіскі Сімаха з Аусоніем, Пробам i 
Прэтэкстатам можна зрабіць выснову пра агульную накіраванасць познеан- 
тычнай нехрысціянскай ментальнасці. 3 улікам таго, што адной з функцый 
менталітэту з'яуляецца адаптацыя чалавека у сацыяльным асяроддзі, мож
на выказаць наступныя меркаванні:

1) нехрысціянская частка рымскай арыстакратыі успрымала сябе у якас- 
ці «эліты эліт роду чалавечага»;

2) яе асноунай мэтай была унутраная кансалідацыя дзеля супраць-
стаяння хрысціянскаму асяроддзю, якое пастаянна пашырала свой
уплыу;
3) замкнёнасць у абмежаваным коле прывяла арыстакратыю да стану
выміраючай касты.
' Гл.: H o w e  G.  Fasti sacerdotum P R. Publicorum aetatis imperatoriae. Lipsiae1 1904. Р. 23, 31, 

38.
2 Гл.: S y m m a q u e .  Lettres. Т. 1 (Livres I-II) / Texte et, trad, et comm, par J.P. Callu. Paris, 1972. 

P. 107-116.
3 Гл.: M c G e a c h y  J . A .  Quintus Aurelius Symmachus and the Senatorial Aristocracy ot the 

West. Chicago, 1942. P. 18.



Філасофія

ЕЕ. МАРЧЕНКОВА

ИННОВАЦИИ И КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ В КОНТЕКСТЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

Настоящее время характеризуется значительным переосмыслением по
нятия социального прогресса, который уже не является простым воплоще
нием экономического роста и индустриальной динамики. Проблемы обще
ственного развития должны анализироваться как многофакторные, и особое 
значение здесь приобретают культурные детерминанты в контексте органи
ческого синтеза с необходимыми инновационными изменениями. Нововве
дения должны «уживаться» с определенными традиционными ценностями, 
которые либо остаются защищенными в качестве элемента культурного на
следия, либо получают расширенное толкование как сопоставимые с про
грессивными ценностями. В связи с этим особую актуальность приобретают 
теории социальной  модернизации ,  в которых пристальное внимание 
уделяется специфике культурных традиций, их значимости как одного из 
важных факторов общественного развития. Современная парадигма социо
динамики в рамках концептуальных программ модернизации, как правило, 
базируется на следующих предпосылках: складывающиеся в обществе со
циокультурные типы и ценностно-смысловые приоритеты являются основой 
его устойчивости и стабильности, занимают особое место в процессах ре
гуляции хозяйственной и политической жизни; процессы социальной мо
дернизации характеризуются многовекторностью институциональных, сим 
волических, идеологических интерпретаций в различных типах социума; 
важными факторами социальной модернизации являются характер устояв
шихся общественных институтов и элит, степень их восприимчивости к ин
новациям и способность к поддержанию традиций.

Одной из актуальных исследовательских задач на нынешнем этапе об
щественного развития является определение оптимального соотношения 
культурных традиций и инноваций, поиск наиболее перспективных вариан
тов взаимодействия факторов преемственности и модернизации в конкрет
ных условиях функционирования той или иной социальной системы.

В первую очередь необходимо отметить, что понятия инновации и тра
диции отличаются известной конвенциональностью, характеризуются опре
деленной неоднозначностью интерпретаций. Не менее сложным является 
понятие социальной модернизации, которое предполагает наличие опреде
ленных признаков в системно-формационном, экономическом, социальном, 
политическом и духовном аспектах.

Один из авторов теории социальных трансформаций Ш. Эйзенштадт оп
ределяет модернизацию как «процесс изменения в направлении тех ти
пов социальной, экономической и политической систем, которые развива
лись в Западной Европе и в Северной Америке с семнадцатого по девят
надцатый век, а затем распространились на другие европейские страны, а в
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девятнадцатом и двадцатом веках -  на южноамериканский, азиатский и 
африканский континенты»1.

При таком подходе материальными предпосылками модернизации счи
тается успешное развитие европейского города, включая расширенное про
изводство товаров, заинтересованность в торговле, сфера которой посто
янно расширялась. Великие географические открытия XV-XVI вв. способст
вовали интенсивному развитию международной торговли, формированию 
мирового рынка, что, в свою очередь, стимулировало обновление европей
ской социальной структуры и появление новой модификации рыночных от
ношений, капитализма в Европе и колониализма вне ее пределов, прежде 
всего на Востоке. Капитализм и колониализм с неизбежностью вели к на
сильственному втягиванию всего неевропейского мира в рамки уже сло
жившегося экономического стандарта Запада.

В широком смысле слова социальная  модернизация пред
ставляет собой специфический тип общественного развития, который, пре
жде всего, характеризуется определенной неустойчивостью процессов на 
всех уровнях социальной организации. Конкретизация данной дефиниции 
предполагает, в свою очередь, наличие определенных пространственно
временных характеристик реального исторического процесса. В данном 
случае общепризнанным можно считать следующее определение: «Модер
низация -  явление цивилизационного масштаба, форма, сторона перехода 
от традиционной цивилизации к либеральной, от общества, нацеленного на 
воспроизводство на основе некоторого статичного идеала, к обществу, рас
сматривающему повышение эффективности форм деятельности, развитие 
способности личности и собственное саморазвитие как основу обществен
ной динамики»2.

Модернизационные процессы в обществе неразрывно связаны с осуще
ствлением определенных инновационных мероприятий, которые так или 
иначе ассоциируются с прогрессом и являются необходимым фактором 
эффективности социальных преобразований. В широком о б ще с тв е н 
ном смысле понятие нововведения,  по сути близкое исходному 
определению модернизации, связано с особым типом социального разви
тия, предполагающим целенаправленные изменения3. Подобные измене
ния предусматривают обязательное внедрение в ту или иную среду новых 
относительно стабильных элементов -  предметов инновации. Само же но
вовведение представляет собой процесс -  переход некоторой системы из 
одного состояния в другое.

Классификация нововведений позволяет в значительной мере конкрети
зировать структуру данного определения, выявить в нем проблемные связи 
в соотношении мехщу разными типами инноваций. Следует отметить, что 
социальные нововведения (в отличие, к примеру, от материально-техничес
ких) характеризуются большей степенью сложности. Это обусловлено, в ча
стности, их неразрывной связью с конкретными общественными отноше
ниями, широкой сферой применения, неопределенностью критериев эф
фективности и трудностями ее количественного измерения. Поэтому боль
шинство социальных инноваций имеет комплексный характер и является 
многофакторным по своей природе.

Прежде всего необходимо выделять горизонтальные и вертикальные 
связи в структуре инновационных процессов. В первом случае комплексная 
инновация представляет собой систему, состоящую из равнозначных ком
понентов различной природы, т. е. реализуется «механический» аспект но
вовведения. Во втором случае инновация рассматривается с точки зрения 
цепи последствий на всех уровнях социальной системы. Данный подход к 
понятию нововведений предусматривает всесторонний анализ объективных 
предпосылок инновационных изменений в той или иной социальной сфере, 
а также соотношения в ней факторов преемственности и перемен.

Дальнейшая детализация подобного исследования предполагает необ
ходимость категориального оформления различных аспектов трансляции и
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преобразования социокультурного опыта. В данном контексте культурная 
традиция является комплементарной процессу инновации в том смысле, 
что не всегда противостоит последней, а в определенной мере предполага
ет и синтезирует те или иные социальные преобразования.

Практическая реализация модернизационных мероприятий в обществе 
обусловливает необходимость фундаментального переосмысления целого 
ряда теоретических положений, углубленной трактовки природы и функцио
нального своеобразия культурной традиции. В современной научной лите
ратуре можно выделить три основные смысловые и нт е рп р ет а 
ции данной категории:  исторически устойчивые элементы социаль
ного опыта, форму его передачи и явления преемственности во времени 
и пространстве. Обобщенная дефиниция традиции представлена в «Фило
софском энциклопедическом словаре»: «Традиция (от лат. traditio -  переда
ча, предание), элементы социального культурного наследия, передающиеся 
от поколения к поколению и сохраняющиеся в определенных обществах, 
классах и социальных группах в течение длительного времени»4. Данное 
определение фиксирует основные характеристики традиции, хотя в зна
чительной мере создает определенные трудности в интерпретации соотно
шений, к примеру, таких категорий, как «культурная преемственность», 
«обычай», «нравы», «стереотипы», «историческая память» и «традиция».

Необходимость выявления характеристик взаимосвязи культурной тра
диции с инновационными процессами в обществе предполагает раскрытие 
ее основных функций. При всей полифоничности современных интерпрета
ций функциональные особенности традиций можно свести к двум состав
ляющим компонентам: 1) функция социальной стабилизации и преемствен
ности в общественной жизнедеятельности; 2) функция необходимых усло
вий и предпосылок для успешного осуществления инноваций''. Исходя из 
этого, традиция не только закрепляет в себе результаты прошлого опыта и 
является специфической формой преемственности, но и актуально созида
ется новыми поколениями. «Традиция предстает деятельностью не столько 
нацеленной на трансляцию исторического наследия, сколько на выработку 
и отливку новых форм, которые будут передаваться не из прошлого в на
стоящее, а из прошлого в будущее»6.

Таким образом, соотношение инновации и традиции не является жесткой 
антитезой, поскольку традиция не представляет собой застывшее и статич
ное прошлое, но имеет историческую перспективу. Каждая культура обла
дает рядом показателей, связанных с различными уровнями цивилизацион
ной структуры, имеющими свою собственную динамику и различные адап
тационные возможности к воздействиям извне. Культурная традиция не 
должна рассматриваться в качестве вспомогательного и даже орнамен
тального аспекта социодинамики, поскольку представляет собой особый 
тип отношения между прошлым, настоящим и будущим.

Тем не менее важно подчеркнуть, что подобная трактовка категории 
традиции может способствовать искаженному пониманию ее диалектиче
ской связи с инновацией. В контексте социальной модернизации соотноше
ние факторов преемственности и перемен имеет двойственный характер. C 
одной стороны, традиция должна выступать внутренней предпосылкой 
для осуществления необходимых нововведений, т.е. не являться репрес
сивным фактором общественного развития. C другой стороны, любая 
социальная инновация может претендовать на эффективность лишь в 
том случае, если она не разрушает культурную традицию, а станет ее 
составным элементом.

Данный подход к определению соотношения инноваций и традиций в ус
ловиях социальной модернизации позволяет обозначить ряд актуальных 
проблем, связанных с осуществлением преобразований, необходимых в 
конкретных государствах. В первую очередь модернизация для стран, кото
рые пытаются «вписаться» в систему мирового экономического хозяйства, 
предполагает внесение в содержание культурной традиции ценностей 
либерализма и освоение достижений научно-технического прогресса.
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Согласно теории социальных трансформаций, исторически первый тип 
модернизации сформировался в странах Западной Европы. Ему были 
свойственны не только хронологическая длительность (с XVI в. до середи
ны XX в.), но и геополитическое, культурно-духовное и религиозное един
ство. Модернизация европейских государств была продиктована внутрен
ними импульсами, поскольку принципы либерализма и научно-технические 
достижения являлись результатом социокультурной эволюции. В отличие 
от этого социальные инновации в других странах осуществлялись в основ
ном как ответ на «вызовы» Запада. Поэтому данный тип модернизации 
имел вторичный, «догоняющий» характер.

Следует отметить, что в настоящее время подобная модель модерниза
ции считается теоретически отвергнутой. Тем не менее в реальности она 
является наиболее распространенной, а в некоторых странах активно вне
дряется и сегодня. Пределы догоняющей модернизации обусловлены пре
жде всего социокультурными детерминантами обществ переходного типа, 
неравномерностью развития «центра» и «периферии», а также изменения
ми глобальных тенденций социодинамики, связанными с переходом к пост
индустриальному (А. Тоффлер), информационному (Д. Несбит) обществу.

Итак, социальная модернизация представляет собой весьма сложный 
системно-исторический процесс, составляющими которого выступают ком
плексные преобразования всего общества, прогрессивные изменения в 
экономике, социальной сфере, политической системе и культурно-духовной 
жизни. В контексте органического взаимодействия инноваций и традиций в 
структуре модернизационных процессов, прежде всего, возникает проблема 
возможности нового синтеза внутренних и внешних факторов, экономики и 
социокультурной специфики. Исходя из этого, можно сделать вывод, что се
годня одной из наиболее актуальных задач становится анализ специфики 
конкретной культуры, ее способности быть основой воспроизводства в ус
ловиях социальной модернизации.

В этом отношении весьма специфичным оказывается рассмотрение со
временного «положения» России (а вместе с ней и всей славянской циви
лизации, в том числе и Беларуси). В структуре данной парадигмы «показа
тельны» такие оценки модернизационных процессов, которые предполага
ют возврат в «мировое сообщество», в «цивилизованный мир», к «нормаль
ной культуре» и т.п. Крайней позицией в рамках такой концепции является 
видение единственного эффективного выбора России как «осознание сво
его сегодняшнего места в структуре мировой экономики». Таким «местом» 
оказывается полупериферийный статус, который предполагает выбор эко
номического «патрона» на уровне «ядра мировой экономики» . Важнейшей
предпосылкой данного выбора считается преодоление стереотипов отно
шений власти и народа, традиций социальной и политической жизни, а так
же негативных особенностей российского менталитета (т. е. отличающихся 
от западного). Проблема модернизации в современной России также рас
сматривается с точки зрения существования альтернативы цивилизацион
ного развития с учетом местной специфики, не отвергая при этом объек
тивного существования некоторых общих закономерностей“.

Данная биполярность позиций, вероятно, характеризует тенденцию но
вого осмысления проблем общественной динамики в контексте двух извест
ных направлений отечественной социально-философской мысли -  западни
чества и славянофильства. При всем разнообразии современных моделей 
исторического выбора для славянской цивилизации в рамках данной тра
диции их содержание отличается метафизическим трактованием историче
ского процесса и абсолютизацией его факторов независимо от места и 
времени. Так, на основании славянофильской традиции (при всей ее при
влекательности и особой актуальности в наше время, обусловленной преж
де всего необходимостью сохранения национально-культурной самобытно
сти, высоких нравственных идеалов, интеграции общества и т. п.) пред
ставляется весьма затруднительным разработать эндогенные механизмы

38



социально-экономического развития, дифференциации общества, которые 
являются необходимыми условиями перспективной модернизации. Апелля
ция к патриотическим чувствам и эмоциональным состояниям может быть 
эффективной, но лишь в сочетании с выработкой научно обоснованных ме
ханизмов регулирования «переходными» процессами.

В последнее время все больший интерес проявляется к циклическим, 
волновым, ритмическим характеристикам развития общества. Подобные 
концепции находят опору в достаточно распространенной социально-фило
софской традиции -  теориях Д. Вико, О. Шпенглера, А. Тойнби, Н. Данилев
ского. Реконструируется евразийская концепция цивилизационного разви
тия России, согласно которой выбор направления модернизации должен 
осуществляться посредством возвращения к исконным национальным на
чалам, главным из которых является православие, обеспечивающее «со
борность», единение общества, сильную государственность и «правящий 
отбор»9.

Таким образом, насущной задачей сегодня является поиск синтетиче
ской методологии, позволяющей обоснованно определять статические и 
динамические элементы социального развития, а также исследовать дина
мику субординации тех факторов, которые обусловливают национально
историческую самобытность. В рамках исследования взаимодействия куль
турных традиций и инноваций можно выделить два типа с о ц и о к у л ь 
турных систем в зависимости от соотношения в них консервативных и 
инновационных традиций.

Консервативная традиция в данном случае понимается как система 
спонтанно сложившихся факторов, препятствующих генезису, трансляции и 
утилизации новых образцов социального опыта, которые довлеют над об
ществом на протяжении многовековой истории. Инновационная традиция 
предполагает длительное воспроизводство синергетических факторов, сти
мулирующих деятельность двух типов, -  творчество и заимствование пози
тивного социального опыта извне. И та, и другая традиции присущи любому 
обществу с различиями в их стохастических комбинациях.

Исследование составляющих традиционально-инновационной характе
ристики развития славянской цивилизации (начиная с естественно-геогра
фических аттракторов и кончая собственно культурными факторами) позво
ляет сделать вывод, что с момента зарождения русского государства важ
нейшей особенностью цивилизационного развития являлось доминирова
ние консервативной традиции, воплощавшейся в различных формах.

В отечественной и зарубежной литературе приводится большое количе
ство фактов, характеризующих политическую организацию России как во- 
люнтаристски-мобилизационную. «Сквозным» признаком российской дейст
вительности оказывается «этакратический репрессивный монархизм вкупе 
с экстенсивной патриархальностью»10. Данный признак явился определяю
щим и на «предсовременных» этапах российского цивилизационного разви
тия (социализм), предполагая неизбежные притязания центральной власти 
на право максимального контроля и распоряжения всеми ресурсами обще
ства, и в первую очередь экономическими. Важнейшим следствием этого, 
как известно, стало господство внеэкономических форм принуждения и экс
плуатации. При этом производитель лишался возможности накапливать ма
териальные ресурсы, излишки которых тем или иным способом постоянно 
изымались и перераспределялись государством.

В тоталитарно-консервативном русле формировалась социально-психо
логическая и политико-культурная основа российского общества. Практиче
ское воздействие духовных ценностей на траекторию движения славянской 
цивилизации опосредовано православной государственностью11.

Этические ценности православия могут рассматриваться как эндогенные 
социально-культурные предпосылки структурной и синтетической модерни
зации. В контексте реформирования современного общества наиболее ак
туальной системой традиционных мотиваций большинство исследователей
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считают этику социального служения. Предпосылки формирования данной 
традиции определяются широким спектром суздений об особенностях рус
ского самосознания: от «стихийности свободы» до морального комфорта 
положения «государевых слуг» и «комплекса сервилизма».

Проблема социокультурного обоснования современного переходного 
периода связана с исследованием глубинных основ славянской культуры, в 
которой ее сущностные самобытные элементы получают новую ценность в 
контексте стратегического выбора цивилизационного развития. Поэтому 
культура должна анализироваться в динамической перспективе с учетом 
максимального числа факторов преемственности и перемен. Данное иссле
дование возможно лишь на основе оптимизации категориального статуса 
понятия культурной традиции, подробного изучения ее структуры и динами
ки сточки зрения сохранения стабильности социальной системы, способно
сти ассимилировать те или иные трансформационные сдвиги. Проблема 
исследования соотношения традиций и инноваций в структуре модернизи
рующихся обществ предполагает анализ вариантов взаимодействия инно
вационных изменений различной степени сложности со структурными эле
ментами традиционной составляющей социокультурной системы.

Необходимость преобразования исследовательских парадигм модерни
зации с учетом ценностно-смысловых факторов общественной динамики и 
многообразия исторически сформировавшихся социокультурных типов обу
словливает выработку новой методологии анализа. В связи с этим в на
стоящее время, вероятно, наиболее корректными следует считать подходы, 
которые предусматривают признание первичности культуры по отношению 
к другим факторам общественной организации и развития. В контексте вы
шеизложенного всестороннее исследование проблем социальной модерни
зации посредством анализа взаимосвязи и взаимодействия инноваций и 
культурных традиций является достаточно перспективным и может в опре
деленной мере способствовать и практической реализации актуальных про
грамм реформирования в условиях переходного периода.
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Псіхалогія

Е.К. АГЕЕНКО BA

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ПСИХИЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ 
В ПРАКТИКЕ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ C БОЛЬНЫМИ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Многолетний опыт исследований психосоматических аспектов сердечно

сосудистых заболеваний и анализ приемов психокоррекционной работы с 
людьми, имеющими данные заболевания, позволили нам остановить выбор 
на методах психической саморегуляции по следующим причинам:

1. Невротические проявления в личностном профиле большинства боль
ных ишемической болезнью сердца, инфарктом миокарда, гипертонической 
болезнью, наблюдаемые всеми исследователями психосоматических за
болеваний, возникают, помимо других случаев, в связи с неосознаваемой 
привлекательностью своей болезни и рентными установками по отношению 
к своему болезненному состоянию. Многие из них перекладывают заботу о 
своем здоровье на медицинских работников, снижая при этом свои волевые 
качества и активность в поиске путей выздоровления1. Это состояние опре
деляется как «воля к болезни» , «моральная капитуляция человека, от
дающего себя болезни»3. И.П. Павлов писал об условной приятности или 
желательности болезненных симптомов.

Применение методов манипулятивных психотерапевтических техноло
гий при данных заболеваниях может способствовать усилению уже имею
щихся истероидных состояний и зависимости от врачей, а приемы психиче
ской саморегуляции способны пробудить у больного «волю к здоровью».

2. Сам организм является автономной саморегулирующейся системой, 
способной поддерживать свое состояние в норме. Методы психической са
морегуляции позволяют упразднить факторы, нарушающие его гомеостати
ческое равновесие и ведущие к саморазрушению.

3. Знание основных приемов и методов саморегуляции позволяет каж
дому человеку самостоятельно справляться с возникающими проблемами, 
таким образом, более полно самоактуализироваться, и поэтому их можно 
отнести к методам личностного роста. Излишнее же увлечение современ
ных психотерапевтов суггестивными, групповыми и манипулятивными тех
никами снижает автономность личности коррегируемого пациента, что мо
жет помешать его развитию и снизить адаптивные возможности.

Подбор и апробация методов психической саморегуляции осуществля
лись в работе с больными сердечно-сосудистыми заболеваниями (ишеми
ческая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, инфаркт миокарда, ней
роциркуляторная дистония по кардиальному типу) в Институте кардиологии 
и городском кардиодиспансере.

В нашей работе проведены также анализ и классификация имеющих 
место практических методов саморегуляции психоэмоциональных состоя
ний. Данные исследования выявили следующие основные методы: 1) осно
ванные на знании психотехники; 2) естественные; 3) основанные на ис



пользовании состояний стресса; 4) основанные на воспитании и само
воспитании.

Методы,  основанные на знании психотехники .  Основа и х -  
тренировка способности к сосредоточению, т.е. они опираются на волевое 
усилие. Среди них можно выделить следующие приемы: А) методы кон
троля мышления; Б) методы контроля функций тела, в которых, имеют
ся два направления: приемы регуляции мышечного тонуса, подразде
ляющиеся на статические и динамические методы релаксации и регуля
ции дыхания, В) методы регуляции через состояние транса.

А) Методы контроля мышления являются базисными для всех других 
техник саморегуляции. В самом простом варианте они заключаются в кон
троле качества картины событий, которую индивид рассматривает в вооб
ражении в средней зоне осознания, с целью невозвращения в сознание не
гативно окрашенных образов. Более сложные варианты метода направле
ны на остановку мыслительных представлений и перевод сознания из 
средней зоны осознания (зона воображения, фантазий) на внешнюю и 
внутреннюю зоны -  или восприятие действительности (на процесс присут
ствия «здесь и теперь»)". В этом подходе существует ряд тренировочных 
приемов. Наиболее показаны данные методы для лиц с легко возникающи
ми состояниями тревоги и склонных к пролонгированию негативных эмо
циональных состояний, что особенно выражено у больных психосоматиче
скими заболеваниями.

Б) Формирование методов контроля функций тела основано на том, 
что психоэмоциональные состояния обязательно проявляются в изменении 
функционирования физиологических систем. Поэтому многие исторически 
сложившиеся системы психической саморегуляции основываются на регу
ляции двумя произвольно управляемыми функциями организма -  дыхания 
и тонуса мышц.

Основа использования методов регуляции дыхания -  изменение психо
эмоционального состояния в зависимости от его глубины и соотношения 
длительности вдоха и выдоха. Более короткий выдох по отношению к вдоху 
активирует как вегетативные, так и психические процессы, а более длинный 
-  оказывает на них тормозное влияние. Опыт показал, что для многих пря
мая регуляция дыхания является затруднительной и вызывает его сбой, и в 
связи с этим в нашей практике были использованы некоторые оригиналь
ные подходы для его оптимального применения.

В приемах статической мышечной релаксации нами выявлены некото
рые противопоказания или ограничения в использовании отдельных подхо
дов, принятых в аутотренинге, основанном на методах Шульца5 и Джекоб- 
сона6. О возникновении различного рода психологических и физиологичес
ких проблем при его применении указывали также А.М. Свядощ7 и В.С. Юр- 
данов8. Основными противопоказаниями для отдельных контингентов лиц 
являются: а) «поза кучера», б) применение «ощущения тяжести» для сти
мулирования релакса, в) концентрация внимания на деятельности внутрен
них органов. Излишним, с нашей точки зрения, является прием аутосугге
стии на фоне полусонного состояния с вербальным сопровождением рас
слабления. C другой стороны, в отличие от «санаторно-курортных» вариан
тов аутотренинга, нами был сделан акцент на сохранении ясности сознания 
и контроля за действительностью, как принято в классических приемах ме
дитации9. Все эти меры потребуют выполнения определенных правил «тех
ники безопасности» при проведении релакса, изложение которых не позво
ляют размеры статьи.

Поскольку проведение статической мышечной релаксации затрудни
тельно для многих пациентов, в нашей практике были широко использова
ны ее динамические варианты, включавшие массаж, гимнастику на растя
жение различных групп мышц и суставов, а также умение расслаблять тело 
в движении. Названные приемы достаточно разработаны с указанием их 
показаний и противопоказаний в лечебной физкультуре, спорте, йоге, цигун,
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русских оздоровительных приемах, в методах Райха, Лоуэна, Александера 
и J3D.,u В нашей практике мы использовали имеющиеся рекомендации.

В) Методы саморегуляции, основой которых являются состояния 
транса, наиболее сложны и имеют множество противопоказаний, поэтому 
специальный их тренинг в данном направлении не проводился. Однако при 
естественном входе в это состояние отдельных пациентов по показаниям 
давались рекомендации для его использования в психологической коррек
ции11.

Естественные методы.  К ним мы отнесли приемы, не использую
щие специальную психотехнику, основанную на волевом усилии. Они име
ют рекомендательный, житейский характер и основаны на естественном 
включении индивида в природные или социальные процессы и на органи
зации здорового образа жизни. В составлении обширного списка приемов 
здорового образа жизни (ЗОЖ), перечисление которых не позволяют раз
меры статьи, принимали участие все наши пациенты. Они же были и ини
циаторами включения приемов ЗОЖ в способы психической саморегуля
ции. Как известно, многие люди, в силу различных причин, не изучают или 
не пытаются освоить психотехнику волевой регуляции. В связи с этим воз
никает необходимость поиска и включения в разряд обсуждаемых методов 
правильной организации деятельности, быта и жизни в целом. При видимой 
простоте данных подходов для большинства людей они могут оказаться 
единственными в поиске самостоятельных путей выхода из негативных 
психоэмоциональных состояний.

Методы,  основанные на использовании состояния ст рес 
са. В старину они назывались методами аскезы. Несмотря на свою экзо
тичность и рискованность, в настоящее время они имеют достаточное рас
пространение как методы голодания и холодового воздействия на орга
низм. В нашей практике они не являлись самоцелью, но при естественном 
переживании состояния стресса любого характера или использовании вы
шеуказанных нагрузок давались определенные рекомендации по их ис
пользованию. Применение данных приемов в практике показало, что в со
стоянии стресса быстрее происходит закрепление поведенческих стереоти
пов.

Методы,  основанные на правильном жизненном «фило
софском» воспитании и самовоспитании .  Они, пожалуй, являют
ся самыми важными, так как при надлежащем становлении личности пер
вые три метода психической саморегуляции могут не понадобиться. Нами 
рассматривался широкий круг вопросов, касающихся проблемы интеграции 
личности, предложенных в различных философских и психологических 
теориях.

Данные подходы, использованные автором в психокоррекционной рабо
те с больными сердечно-сосудистыми заболеваниями, помогли пациентам 
ослабить острые периоды заболеваний, удлинить состояния ремиссий, сни
зить употребление лекарств и более полно актуализировать себя в жизни.

’ См.: А г е е н к о в а  Е . К .  Особенности психологической структуры личности и психосомати
ческих соотношений у больных гипертонической болезнью и ишемической болезнью сердца (по 
материалам скрининговых исследований): Автореф. дис. ... канд. психол. наук. Л., 1986.

2 См : А с т в а ц а у р о в  М . И .  Избранные работы. Л., 1939.
3 Cm .: Т о п о л я н с к и й  В. Д . ,  С т р у к о в с к а я  М . В .  Психосоматические расстройства. M., 

1986. 8 9 *
См.: Р у д е с т а м  К.  Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и прак

тика. M., 1990.
5 См. : Шу л ь ц  И.  //Аутогенная тренировка. M., 1985.
6 См. : Ло б з и н  В . C. ,  Р е ш е т н и к о в  M . M . Аутогенная тренировка. Л., 1986.
7 См.: С в я д о щ  А . М .  Аутогенная тренировка / Руководство по психотерапии. Ташкент, 1979. 

С. 176.
8 См.: Ю р д а н о в  В . С .  Аутогенная тренировка в лечении и реабилитации больных инфарк

том миокарда: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. M., 1978; Ю р д а н о в  В . С .  Метод аутогенной 
тренировки при лечении больных инфарктом миокарда. Терапевтический архив. 1980. № 5. С. 78.

9 См.: Классическая йога: «Йога сутры» Патанжжали. «Вьяса-бхадья» /  Коммент. E . П . О с т 
р о в с к о г о  и В . И .  Р у д о г о .  M., 1992.
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См.: Б р е н н а н  Р.  Метод Александера. К.: София, 1997; Хрестоматия по телесно
ориентированНой психотерапии и психотехнике /  Сост. В.Ю.Баскаков. M., 1992; Ф а д е е в а  M . Г.  
Найти здоровье. Мн., 1986; Г о т о в ц е в  П . И . ,  С у б б о т и н  А . Д . ,  С е л и в а н о в  В . П .  Ле
чебная физическая культура и массаж. M., 1987; А б а е в  H . В. Лечебная гимнастика у-шу: ком
плекс из 18-ти упражнений «Ляньгун шибафа» : Метод, пособие. Улан-Удэ, 1990; M a Ф о л и н ь .  
Цигун: комплекс упражнений для укрепления и развития духа и тела. M., 1992; П о л т а в ц е в  
И . Н .  Йога делового человека. Мн., 1991; Л о у э н  А.  Психология тела (Телесноориентирован
ный биоэнергетический психоанализ). M., 1997; Р а й х  Р.  Функции оргазма. Основные сексуаль
но-экономические проблемы биологической энергии. СПб.; M., 1997.

"  См.: А л е к с а н д р о в  А . А .  Современная психотерапия. Курс лекций. СПб.. 1997.

Д.И. САГАЙДАК

О ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ БАЗИСЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Любая профессиональная деятельность, имеющая позитивное общест
венное значение, оценивается, прежде всего, с позиции ее «потребитель
ской стоимости» для общества. В ее динамичных условиях социальной и 
предметной структуры профессиональной деятельности, возникновения 
новых и изменения технологической и эргономической основ прежних спе
циальностей результативность созидательной деятельности определяется 
не столько профессиональным опытом, сколько врожденным базисом пси
хофизиологических данных и характеристик индивидуума, обеспечивающих 
требуемый уровень обучаемости и упреждающую социальную и профес
сиональную адаптацию .

В производственной и социальной сферах и во всем диапазоне от про
стейшего физического труда до напряженных и высокоинтеллектуальных 
видов деятельности профессиональное становление начинается с форми
рования у индивидуума нормативного вектора «цель-результат». Норма
тивные цели-результаты возникают из важнейшего социального понятия -  
социально олобоенного способа деятельности

Применительно к профессиональному становлению работников физиче
ского и операторского труда проведено чрезвычайно много исследований, 
обобщенных в нормативных и методических материалах3,3 . Естественно, 
когда предметом труда являются технические, аппаратурные, инструмен
тальные и вещественные атрибуты, формализация и стандартизация самой 
деятельности и ее результатов достаточно успешно оцениваются с позиций 
нормативных результатов деятельности, которые гибко обеспечивают дос
тижение социально олобоенного способа деятельности .

В сфере интеллектуальной деятельности, особенно в области производ
ственного, социального, муниципального и государственного менеджмента, 
формирование подходов к социально одобренному способу деятельности 
является далеко не однозначной проблемой. Именно от совокупной и кон
кретной результативности деятельности управленческого аппарата всех 
уровней зависит эффективность труда производственного и обслуживаю
щего персонала, а значит и благосостояние общества. Поэтому в странах с 
динамично развивающейся экономикой подбору кадров госслужащих и ме
неджеров уделяется особое внимание6,7. На основе анализа зарубежных 
технологий подбора кадров в табл. 1 демонстрируется германо-скандинав
ский вариант такой процедуры.

Изложенные выше принципы принятой в мире практики свидетельствуют 
о высокой эффективности использования научно обоснованных технологий 
подбора работников на различные исполнительские и руководящие долж
ности.

В настоящее время отечественные кадровые службы органов государст
венного и муниципального управления, отраслевых министерств, службы 
подбора кадров в банках и на крупных рентабельных предприятиях не го
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товы к проведению такого глубокого и разностороннего анализа личности 
будущего работника. Естественно, что достоверная диагностика индиви
дуума по непривычным для нас параметрам и адекватный прогноз его про
изводственной результативности потребуют громадной работы по подго
товке специализированных кадровых психологов. Опыт прошлых лет по
зволяет отечественным кадровикам квалифицированно провести работу по 
п.1 (см. табл.1) «Анализ и оценка заявительных документов».

T а б л и ц а  1

Структура диагностики профессионального соответствия
Диагностические процедуры по отбору кандидатов

1. Анализ и оценка 
заявительных до
кументов

2. Психо
метрическое 
тестирование

3. Собеседование 4. Групповая 
дискуссия (Оце
ночный центр)

5. Графологиче
ская экспертиза

1.1 Анализ 
заявления

2.1 Тест
производительно
сти

3.1 Анализ
выразительности
поведения

4.1 Анализ выра
зительности пове
дения

5.1 Анализ лично
стного портрета

1.2 Анализ 
биографии

2.2 Тест 
на интеллект

3.2 Анализ рабо
чего поведения

4.2 Анализ рабо
чего поведения

5.2 Анализ рабо
чего портрета

1.3 Анализ 
свидетельств

2.3 Личностный 
тест

3.3 Анализ 
социального по
ведения

3.3 Анализ 
социального по
ведения

5.3 Анализ 
рабочих помех

1.4 Проверка 
рекомендаций П р и м е ч а н и е . К а к  с в и д е т е л ь с т в у ю т  за р у б е ж н ы е  э ко н о м и с т ы -  

а н а л и т и ки , и с п о л ь зо в а н и е  д л я  о т б о р а  п е р с о н а л а  п р и  н а й м е  т о л ь к о  т е с 
т о в  к о г н и т и в н ы х  с п о с о б н о с т е й  э ко н о м и т  р а б о т о д а т е л ю  кр у п н ы е  с у м 
м ы  ден ег . Д л я  р а б о т о д а т е л е й  с  н е б о л ь ш и м и  в о з м о ж н о с т я м и , т а к и х  к а к  
П о л и ц е й с ко е  У п р а в л е н и е  Ф и л а д е л ь ф и и  (5 0 0 0  с л у ж а щ и х ), эт а  с у м м а  с о 
с т а в л я е т  о ко л о  18 м л н  дол л , в год  и  до  15 м л р д  дол л , в год  -  д л я  к р у п н ы х  
р а б о т о д а т е л е й , н а п р и м е р  д л я  Ф е д е р а л ь н о г о  п р а в и т е л ь с т в а  (4  м л н  с л у 
ж а щ и х )7.
_______________

1.5 Анализ 
фотографии
1.6 Анализ 
и проверка анкет
1.7 Анализ
трудовых
испытаний

Из-за недостатка квалифицированных психологов в наших кадровых 
службах мы не будем рассматривать достаточно информативные, но труд
нореализуемые сегодня диагностические методики, предлагаемые в п. 3, 4, 
5 табл. I. Вместе с тем следует обратить внимание на возможность и дос
тупность получения важных информационных характеристик претендента 
по заданиям п. 1.7 «Анализ трудовых испытаний»; п. 2.1 «Тест производи
тельности»; п. 3.2 и п. 4.2 «Анализ рабочего поведения». По нашим дан
ным, вполне достоверная информация, прогнозирующая поведение и рабо
тоспособность личности в нормальных и даже стрессовых рабочих ситуа
циях, получается из модельного психофизиологического эксперимента.

При любых благих намерениях и целесообразных установках, связан
ных с трудовыми обязательствами, возможности будущего сотрудника дос
таточно однозначно лимитируются его врожденными психофизиологиче
скими характеристиками. Достоверные прогностические данные о профес
сиональной производительности и функциональности рабочего поведения 
индивидуума могут быть получены из скоррелированных психофизиологи
ческих, нейропсихологических и психологических характеристик. Для этих 
целей нами разработано несколько полуэмпирических алгоритмов, обоб
щающих результаты аппаратурных, проективно-деятельностных и опросно
психологических тестов.

В пределах каждого теста (табл. 2) осуществляется совокупная оценка 
показателей и выносятся предположения о вкладе каждого из них в форми
рование определенных симптомокомплексов. Заключение о синдромальной 
принадлежности выявленных признаков формируется либо на основе фак
тора их очевидной выраженности, либо при подтверждении данными дру
гих тестов. При этом для решения вопроса об учете конкретного признака 
предпочтение отдается наиболее валидным (с точки зрения данного каче
ства) тестам без формального суммирования баллов, относящихся к опре
деленному качеству.
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Т а б л и ц а  2

Часть психологического и психофизиологического паспорта оптанта
Анкетные данные Выраженность факто >ов по тестам

ФАКТОРЫ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ УСПЕШНОСТЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(психологически и психофизиологически 
детерминированные)

I. ОРГАНИЗАТОРСКИЕ СПОСОБНОСТИ
1. Устойчивая мотивация достижения требуемого резуль
тата
2. Способность к принятию на себя ответственности
3. Гибкость стиля руководства
4. Критичность в оценке ситуации

II. КОММУНИКАТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ
1. Коммуникативные способности, гибкость в общении
2. Высокая степень самоконтроля
3. Готовность выслушать мнение других

IN. МЫСЛИТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ
1. Г ибкость, нестандартность мышления
2. Генерализованность мышления
3. Системность мышления, умение четко формулировать 
цели и задачи
4. Способность к выделению существенной информации 
и взаимосвязей
5. Разумная рискованность, умение рассчитать и умень
шить риск
6. Способность принимать быстрые решения

IV. ДРУГИЕ КАЧЕСТВА
1. Энергичность и инициативность
2. Сохранение эффективности работы в стрессовых усло
виях
3. Высокая работоспособность при длительной напря
женной работе
4. Эмоциональная уравновешенность

о

Д

?

Ж

«8

Обобщенные показатели: +_

По каждому из используемых десяти тестов «A-К» из табл. 2 обследуе
мый может набрать 0; 0,5; 1; 1,5; 2 балла. Затем проводится алгоритмиче
ское обобщение всех численных показателей, полученных в результате 
тестирования по тестам «A-К» для каждого из семнадцати профессиональ
но значимых факторов. Итоговая оценка выявленных способностей с 
обобщающими характеристиками (организаторские, коммуникативные, мыс
лительные, другие профессионально значимые качества) может иметь три 
значения: способность выражена слабо или не диагностируется используе
мым набором тестов -  оценка «0»; средневыраженные способности -  оцен
ка «1»; хорошо выраженные -  «2».

В соответствии с предметной спецификой профессиональной деятель
ности нами применяются как различные модификации тестов, так и различ
ные их сочетания. Например, тест Роршаха используется только для выяв
ления весьма специфических черт типа морально-этических особенностей 
личности в коммуникативных стратегиях.

Основой для стратегического прогноза деловой и трудовой результатив
ности является выявление типологии функциональной асимметрии мозга. 
Соотношение нейропсихологической сенсорной, перцептивной и моторной 
асимметрии индивидуума в целом однонаправленно предопределяет важ
нейшие проявления восприятия и переработки информации, сознания и 
осознания, мышления, памяти, интеллекта, речи, эмоций и деятельности. 
Связь социально и профессионально значимых особенностей личности с 
индивидуальным профилем функциональной асимметрии мозга (ИПФА) 
выявлена и прослежена на репрезентативных выборках с контролируемой 
профессиональной результативностью деятельности8,9,10'11.
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На комплекс поведенческих проявлений индивидуума, регламентируе
мый ИПФА, оказывают синергетическое влияние фундаментальные свойст
ва нервной системы: сила, подвижность, уравновешенность нервных про
цессов. Эти макро- и микрохарактеристики свойств нервной системы досто
верно выявляются компьютерными аппаратурными деятельностными тес
тами А, Б, В (см. табл. 2).

Большое количество объективных характеристик индивидуума, получен
ных из психофизиологических и нейропсихологических тестов, нормируется 
данными из проективного теста цветовых выборов и комбинируется с пси
хологическими профилями, полученными по MMPI. Образуется взаимодо
полняющая матрица данных, из которых полуэмпирическими методами 
формируются вероятностные профессиональные приоритеты, т.е. области 
профессиональной деятельности, в которых данный индивидуум будет об
ладать преимуществом в самореализации.

Информативность нового подхода состоит в интегративном включении 
психологических и психофизиологических тестов в единую диагностическую 
стратегию, которая позволяет прогнозировать такие факторы, как познава
тельная (когнитивная) активность, эмоциональная (нервно-психическая) ус
тойчивость, уровни социальной адаптации, коммуникативные и организа
торские возможности личности.

Общее количество оптантов, для которых были получены профессио- 
графические портреты различной степени полноты и сопоставлены с субъ
ективными и объективными оценками их социально-производственной или 
учебной результативности, составило более 500 человек. В дальнейшем 
планируются проведение аналитических исследований и разработка авто
матизированных алгоритмов, обеспечивающих прогноз управленческого 
потенциала на основе ретроспективно-биографического и лонгитюдного 
анализов результативности узкоспециальностных и номенклатурных ме
неджеров. Обобщающий инструментарий и методология после стандарти
зации обеспечат внедрение новой технологии в качестве полезного меха
низма государственной кадровой политики.

' См.: А н о х и н  П . К .  Узловые вопросы теории функциональных систем. M., 1980.
2 См.: Психолого-физиологические и медицинские основы профориентации и профотбора мо

лодежи на рабочие профессии / Под ред. Н.В. Алишева. M., 1989.
3 См.: Функциональное состояние человека и методы его исследования. M., 1991.

См.: Т р о ш и х и н  В . А . ,  М о л д а в с к а я  С . И . ,  К о л ь ч е н к о  Н . В .  Функциональная 
подвижность нервных процессов и профессиональный отбор. Киев, 1978.

5Cm .: Д р у ж и н и н  в . H . Современная психология: Справ, рук-во. M., 1999.
6Cm .: Ч е р н ы ш о в  В H. ,  Д в и н и н  А . П . Человек и персонал в управлении. СПб., 1997
' См.: Д у р а к о в а  И . Б.  Управление персоналом: отбор и найм. Исследование зарубежного 

опыта. M., 1998.
8 См.: Брагине.  Н . Н . ,  Д о б р о х о т о в а  T .А . Функциональные асимметрии человека. M., 

1988.
9 Cm .: Х о м с к а я  Е . Д . ,  Е ф и м о в а  И . В . и др. Нейропсихология индивидуальных разли

чий. M., 1997
См: К о з у л и н  А . В . ,  С а г а й д а к  Д . И . ,  Ф р о л о в  Г . И . Об эффективности психофи

зиологического портретирования в рекомендательной профориентации студентов-юристов // Вы- 
шэйшая школа. 1998. № 1. С. 42-46.

11 См.: К о з у л и н  А . В . ,  С а г а й д а к  Д . И . ,  Г о д у н о в  B H. ,  Ф р о л о в  Г . И . ,  Н о в и 
кова А . А . ,  Б о г д а н о в и ч  С . С .  Информационные технологии в психофизиологическом про
гнозе обучаемости и профессиональной эффективности // Вышэйшая школа. 1998. № 3-4. 
С .16-21.



Паліталогія

Н.В. ЛЯХОВИЧ-ПЕТРАКОВА

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ
Политическая элита является одним из наиболее важных элементов по

литической системы. Роль правящих групп привлекала внимание людей 
практически с момента возникновения политики как самостоятельной сфе
ры человеческой деятельности. Такие авторитетные мыслители, как Пла
тон, Аристотель, Н. Макиавелли, Дж.Ст. Милль, В. Парето, Р. Даль, Г. Moc- 
ка, Й. Шумпетер и другие, констатировали факт наличия в обществе пра
вящего меньшинства. Однако со времен Аристотеля место, роль и функции 
элиты в политической системе претерпели значительную эволюцию.

Социум является изменяющейся реальностью, динамику которой можно 
наблюдать на локальном и глобальном уровнях, рассматривать как про
грессивные, цикличные либо индифферентные изменения, но ее невозмож
но отрицать. Взаимоотношения социума с окружающим миром меняются, и 
в связи с этим сама структура общества претерпевает изменения. Исходя 
из гегелевской логики, познавая окружающий мир, человек получает все 
больший контроль над ним, а следовательно, и над собой, становится все 
более свободным. Однако, проанализировав процесс развития с точки зре
ния социального опыта постиндустриального общества, можно заметить, 
что расширение свободы ставит перед социумом и перед наукой новые, 
более сложные проблемы. Дуализм развития влияет на изменение роли и 
места правящего меньшинства. Возникшая в конце ХІХ-начале XX вв., 
классическая теория элит в конце XX в. не может адекватно отражать ус
ложнившуюся структуру общественных отношений и тем более претендо
вать на реализацию прогностической функции при анализе социума^ Рас
смотрим эволюцию элиты и сопровождавшую ее эволюцию теории ‘элит, 
определим, какие характерные черты может приобрести современная эли
тология.

Понятие «политическая элита» как единица научного анализа начало 
формироваться на рубеже XIX-XX вв. Рост значимости политической сфе
ры, увеличение возможностей влияния на социальные процессы влечет 
возрастание научного интереса к проблемам политики. «Освобождение» 
общества во взаимоотношениях с властью позволяет избрать и оценить ее. 
К концу XIX в. идеи и принципы демократии, естественных прав человека 
были достаточно подробно сформулированы политическими мыслителями 
эпохи Просвещения, задававшими идейную обстановку XVIII в., идеологами 
буржуазных революций, в реализации их программных установок прошел 
весь XIX в. К началу XX в. тезис о равенстве политических возможностей 
стал не только теоретическим положением, но и доминантой практики. Од
нако менее динамичная область -  сфера политических институтов и обще
ственного сознания -  оказалась не готова к переменам. Диссонанс между 
демократическими экспектациями общества, существующими только в сфе
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ре идеологии, с одной стороны, и реальностью, обусловленной структурой 
и возможностями политических систем того времени, -  с другой, отразился 
на формировании классической теории элит. В ситуации распространения в 
социальной науке того времени антропологического, психологического, ре
лятивистского подходов к рассмотрению реальности естественным объяс
нением наличия социального и политического неравенства стал меритокра- 
тический аксиологический подход, сформулированный классиками элитиз- 
ма. В. Парето дает классическое определение элиты как «группы, класса 
людей, имеющих высший показатель в своей области», от лат. eligere -  
«лучший, отборный». Обществом правят избранные. На данном этапе со
отношение «правящая» -  «неправящая» элита динамично и находится в 
основе теории круговорота элит. Правящее меньшинство -  это всегда мень
шинство. Отношение «элита-массы» является статичным. «Власть всякого 
меньшинства непреодолима для любого представителя большинства, ко
торый противостоит тотальности организованного меньшинства»1. В соот
ветствии с классической теорией элит доминирование правящего класса в 
процессе принятия политических решений -  суть функционирования со
циума. В заданной парадигме задача исследователя -  выявить инвариант
ные в определенной эпохе, социокультурные, личностные, психологические 
основания существования правящего класса.

Такой подход формулирует понятие элиты, но ограничивает методоло
гические рамки ее изучения, давая основу для развития теории в большей 
степени в идеологической сфере, нежели в областях социологии и полити
ки. Концепции X. Ортеги-и-Гассета и Ж. Сореля представляют собой иллю
страцию идеологического компонента теории элит .

В 30-40 гг. XX в. меняется система социальных взаимоотношений и вно
сятся коррективы в теорию элит. Социальная дифференциация общества 
становится все более политически значимой, повышается социальный ста
тус граждан, растет уровень образования в обществе. Демократические 
принципы переходят из идеологической сферы в реальную политическую, 
привнося как позитивный опыт (формирование в Европе и Америке прави
тельств демократическими методами), так и негативный (избрание демо
кратическими методами фашистских правительств). Формулируются теории 
демократии. Указанные факторы повлияли на корректировку теории, кото
рая была осуществлена в 30-40-е гг. Й. Шумпетером и К. Маннгеймом . В 
массовом индустриальном обществе приобретает значение динамичность 
взаимоотношения социума и элиты как его части. «Демократический метод 
-  это институциональное окружение для принятия политических решений, в 
котором отдельные люди получают власть решать посредством конкурент
ной борьбы за голоса избирателей»4. Правительство имеет право прини
мать решения, но его власть ограничена институциональными рамками и 
существованием контрэлиты как неотъемлемого элемента политическом 
системы. К. Маннгейм отмечает: «Элиты не обращаются непосредственно к 
широким массам. Между элитой и широкими массами находятся социаль
ные институты, функция которых опосредовать отношения между элитой и 
массами». По мере развития общества эти отношения становятся все бо
лее тесными и динамичными, растет значение «флюидных масс» . Правя
щая группа перестает быть абсолютным руководящим меньшинством и 
становится временно руководящим меньшинством.

Авторство во внесении в политическую науку нового содержания поня
тия элиты принадлежит Г. Лассуэлу. «Термин элита , -  констатирует 
Г. Лассуэл, -  используется в дескриптивной политической науке, чтобы вы
делить социальное образование, из которого рекрутируются лидеры». По
литическая элита -  «это обладающие властью» , «высший властвующий 
класс», принадлежность к которому -  не есть результат наличия исключи
тельных качеств. В демократическом обществе проблема участия во вла
сти -  вопрос умения, искусства (skill) и мотивации7, при решении которого 
управляющее меньшинство лишь занимает наиболее выгодное положение
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в отношениях влияния и получения благ. Любое правительство, как извест
но, может быть сменено. «Для демократии -  правящий класс -  это все об
щество»8. Критерий элитности перестал быть меритократическим, став по
стоянно меняющимся альтиметрическим, что соответствует динамичным 
социальным отношениям в индустриальном обществе значительно боль
ше. Исчезла статичная дихотомия «элита-массы», на смену ей пришла ди
намичная дихотомия «элита-контрэлита».

В условиях развития исследовательского аппарата социологической нау
ки эта дихотомия стала более продуктивно эвристичной, нежели дихотомия 
«элита-массы». Социологически подкрепленные исследования Р. Миллса, 
Р. Даля не имели бы смысла при постановке вопроса о существовании эли
ты, но приобретают таковой в контексте вопроса о существовании контр
элиты. Р. Даль в работе «Кто правит?»9, анализируя социальную структуру 
и структуру принятия политических решений в г. Нью-Хэвене, приходит к 
выводу об отсутствии иерархичной пирамидальной структуры власти. В 
демократическом обществе власть распределяется среди равнозначимых 
групп и индивидов, лидерство в такой ситуации является дискретным. Мож
но говорить о наличии в обществе «контролирующей группы», оказываю
щей первостепенное влияние на политические процессы. В современной 
демократии такую контролирующую группу составляет большинство, «даже 
если персонально члены большинства будут меняться». При таком подхо
де границы правящей группы становятся динамичными, сужаясь или рас
ширяясь в зависимости от конкретной политической системы. Таким обра
зом. правящее меньшинство может рассматриваться как развивающаяся 
функция развивающегося общества и зависящая от его функций и потреб
ностей. Элитность становится предельно относительной категорией. Транс
формируя общество, мы изменяем элиту. В плюралистическом обществе 
участие во власти предельно расширяется, в моноцентричном -  сужается. 
Понятие элиты становится лишь временной характеристикой структуры при 
постоянных функциях.

Социологические исследования сформулировали еще один аспект су
ществования элиты: ее дифференцированный характер. До 60-х гг. иссле
дователи употребляли термин «элита» в отношении к монолитному правя
щему классу. Р. Миллс проводит размежевание экономического, политиче
ского, военного, административного правящего меньшинства10. На основа
нии работы Р. Даля можно говорить о существовании иерархии политиче
ской элиты -  от местных до национального уровней. Дальнейшие исследо
вания позволяют выявить существенные различия их функционирования.

Однако с развитием общества расширяются возможности в бытовом, со
циальном, информационном планах. Сложившееся к середине XX в. мас
совое общество в 70-е гг. XX в., по выражению О. Тоффлера, демассифи-
цируется, что выводит всю социальную систему на уровень высокого раз
нообразия и сложности. Артикулированных интересов становится так много, 
что политическая элита теряет способность воспринимать и отражать их в 
модели, сформулированной теорией демократического элитизма. О. Тоф- 
флер отмечает: «Сегодня элиты не могут предсказать последствий своих 
собственных действий, новая цивилизация требует новых, более простых, 
эффективных и демократичных правительств»11.

Во все более дифференцированном по различным критериям обществе 
становится все сложнее выделить проблемы, привлекающие решающее 
число избирателей, еще сложнее сформулировать схему их решения. По
литологи Западной Европы отмечают тенденцию роста эклектичности в 
идеологиях политических партий, отражающую увеличение разнообразия 
интересов, представленных в обществе. C одной стороны, становится не
достаточно традиционного раздела на правых и левых. Как в правых, так и 
в левых партиях наблюдается раскол по проблемам отношения к единой 
Европе, экологии, взаимоотношений центра и локальных органов, эмигра
ционной политики и т. д. C другой стороны, исполнительно-распорядитель
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ная власть в усложнившемся обществе нуждается в целенаправленности и 
компетентности действий. Такую ситуацию можно определить как «взрыв 
решений». Политическая система требует качественно новой элиты, спо
собной ускоренно реагировать на ее импульсы. На макроуровне проявляет
ся тенденция углубляющейся дифференциации элит представительной и 
исполнительной властей. Принципы их рекрутирования отличались изна
чально. Но на сегодняшний день можно отметить углубление разрыва в ка
чественных характеристиках этих элит: на местах растет значение коллеги
альных, консенсусных форм организации, на центральном уровне, напро
тив, происходит сдвиг к увеличению влияния исполнительно-распоряди
тельных органов. На макроуровне меняется качественный состав элиты: 
снижается средний возраст функционеров, повышается уровень образова
ния. все более значительную роль начинает играть качество образования.

Развитие теории элит является не только отражением развития знания в 
обществе, но и результатом трансформации функций и структуры правя
щих групп как института политической системы. Процессы их формирова
ния и функционирования в тоталитарных системах иллюстрируют транс
формацию роли и функций политической элиты как элемента социума.

Первая тоталитарная политическая система -  советская система -  воз
никла в 20-х гг. XX в. Одним из наиболее важных факторов, обусловивших 
ее структуру и функциональные особенности, стала проблема необходимо
сти ускоренной модернизации в форме индустриализации. Преимущест
венно аграрное, слабо социально дифференцированное, без сложившихся 
устойчивых механизмов артикуляции и агрегирования интересов общество, 
столкнувшись с проблемой формирования и модернизации политической, 
экономической и других систем, смогло решить их лишь мобилизационным, 
директивным путем, посредством формирования централизованной иерар
хии власти и управления. К 40-м гг. XX в. в результате волн политических 
чисток формируется система элиты, соответствующая мобилизационным 
задачам общества. Для советского правящего меньшинства на этом этапе 
характерны следующие особенности: жесткая система иерархического со
подчинения, централизованный характер, отсутствие функциональной диф
ференциации в выполнении задач, прямая зависимость субэлит от цен
тральной элиты. Рекрутирование и ротация осуществляются произвольно 
по внутренним политически обусловленным принципам. Политически зна
чимые социальные группы отсутствуют и поэтому не влияют на процессы 
замещения должностей. Взаимоотношения между элитой и социумом стро
ились скорее в плоскости идеологии, чем в сфере реальных отношений. 
Формирующийся культ личности Сталина обусловливал деление «элита -  
неэлита» в парадигме дихотомии, сформулированной X. Ортегой-и-Гас- 
сетом: «Личности особого специального достоинства» , с одной стороны, и 
«масса» -  с другой. М. Джавлатов отмечает: «Кадровая политика в совет
ском государстве рассматривалась в основном как средство реализации по
литических и социально-экономических задач»13. Возникшая еще в 1922 г. 
система номенклатуры должностей, предполагающая учет руководящих 
должностей и подбор лиц для замещения, с переходом контроля над ней к 
Л. Кагановичу стала средством, обеспечивающим закрытость руководящих 
кадров в функциональном плане. Хотя возможности персональной ротации, 
обеспечиваемые волнами партийных чисток, сохранились. В партийной 
элите возникли фракции из состава функционеров равнозначных высших 
уровней аппарата. В социуме эти группы не имели основ в виде групп, агре
гирующих общественные интересы, поэтому их нельзя определять как 
контрэлиту. Таким образом, к 40-м гг. складывается специфическая органи
зационная структура правящих групп, характерная для обществ периода 
ранней индустриализации и соответствующая положениям классической 
теории элиты, состоящая, по определению В. Парето, из людей, которые в 
«незаурядной» степени обладают качествами -  неважно, хорошими или 
плохими, -  обеспечивающими власть. Монолитность, закрытость, иерархи- 
зированность характерны для тоталитарного политического меньшинства.
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После Второй мировой войны, в конце 40-х -  начале 50-х гг., Европа пе
реживает вторую волну формирования тоталитарных государств. В странах 
Восточной Европы при поддержке Советского Союза формируются полити
ческие системы мобилизационного типа. Однако процессы тоталитарных 
преобразований носят иной характер, чем в Советском Союзе в 20-е гг. 
Страны Восточной Европы также стоят перед проблемой модернизации. К 
концу 30-х гг. только Чехословакию можно было определить как индустри
альную страну, имеющую демократический опыт. Румыния, Болгария, Юго
славия были аграрными странами с крайне низким уровнем образования 
населения и отсутствием демократических традиций. Аграрно-индустриаль
ные Польша и Венгрия занимали промежуточное положение14.

Потери, понесенные в период Второй мировой войны, поставили перед 
всеми этими странами проблему ускоренной индустриализации и реиндуст
риализации. Оказавшись вне политического влияния США, и соответствен
но в сфере политического влияния СССР, с конца 40-х гг. восточноевропей
ские страны принимают советскую политическую систему как «матрицу экс
портного тиражирования»15. Однако эта универсальная матрица в процессе 
применения в конкретных странах сталкивается с различными условиями в 
виде сформировавшейся к середине XX в. социальной структуры и полити
ческих традиций. К началу 50-х гг. эти различия наиболее рельефно отра
зились в типах взаимодействия элиты и социума. Так, начавшиеся еще в 
1945 г. попытки восточноевропейских коммунистических партий ассимили
ровать левые партии и нейтрализовать правые проходили неравномерно. В 
слабо социально структурированных аграрных Югославии и Румынии мо- 
ноцентричная система сформировалась быстро в течение года. В сравни
тельно индустриализированной Чехословакии, обладающей традициями 
политического участия, процесс ассимиляции завершился лишь к концу 
40-х гг. после событий февраля 1948 г. Если в Югославии и Румынии чист
ки осуществлялись компартией централизованно, то в Чехословакии и Вен
грии проводились присоединяющимися партиями самостоятельно. Процесс 
ассимиляции в данном случае имеет двухуровневый характер. Так, Я. Дре- 
новский отмечает, что в Польше объединение партий на центральном уров
не сопровождалось сохранением относительной дифференциации на мес
тах. Поэтому сложившаяся к середине 50-х гг. в Польше, Чехословакии и 
Венгрии политическая элита, несмотря на проведенные партийные чистки, 
не была структурно идентична советской и не полностью вписывалась в 
модель классической теории элит. Наличие формальной иерархии, центра
лизации, политических критериев рекрутирования и ротации совмещалось с 
ситуацией борьбы фракций, состоявших из представителей разных уровней 
политической иерархии, а не одного, как это было в Советском Союзе. 
Я. Дреновский, анализируя события кризиса в октябре 1956 г. в Польше, 
находит их основание в борьбе «пулавской», объединявшей верхи ПОРП, и 
«натолинской» групп, состоявших из представителей низших уровней пар
тийного аппарата. Фракционные внутрипартийные конфликты создали ре
зонанс в обществе, кульминацией которого было Познанское восстание. 
Однако уже в 1968 г. набирающая силу фракция партизан инициировала 
противодействие официальной политике, выражавшейся в жесткой цензу
ре, которое проходило под лозунгами «нет хлеба без свободы», «пресса 
лжет», что сопровождалось студенческими выступлениями16. Несмотря на 
волну партийных чисток, последовавшую за этим, в обществе начала фор
мироваться относительно открытая социальная оппозиция. Кульминацией 
ее развития стало создание «Комитета защиты трудящихся», который 
трансформировался в независимые профсоюзы.

Таким образом, можно говорить не только о фракционной борьбе, но и о 
структурировании контрэлиты. Однако контрэлита формируется не снизу 
вверх через артикуляцию интересов, но возникает параллельно в рамках 
элиты и на уровне еще не в достаточной степени, но уже дифференциро
ванного общества. События 1956 г. в Венгрии и 1968 г. в Чехословакии так-
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же доказывают невозможность существования в индустриальном обществе 
с растущей степенью социальной стратификации автономно действующей 
политической элиты. Так, в Венгрии в начале 60-х гг. в результате фракци
онных конфликтов в сочетании с акциями протеста в обществе создается 
система так называемой «второй экономики», которая расширяет возмож
ности для создания механизмов артикуляции и агрегирования социальных 
интересов, а следовательно, для возникновения контрэлиты из недр со
циума. В Чехословакии, где прочно установились традиции политического 
участия, основы для формирования контрэлиты появились в среде интел
лектуалов и к концу 70-х гг. выразились в положениях «Хартии 77». В стра
нах с менее высоким уровнем развития -  Румынии, Болгарии, Югославии -  
процессы дифференциации общества проходили менее выраженно. Меха
низмы артикулирования социальных интересов фактически были организо
ваны сверху. Институты производственных комитетов в Болгарии, комите
тов правления в Румынии можно рассматривать как способ искусственной 
организации участия. Сложившаяся к 1963 г. структура югославской Скуп
щины, основанная на принципе общинной делегации, наиболее ярко отра
жала процесс формализации социального представительства.

Таким образом, можно заключить, что при оформлении развитого инду
стриального общества рост дифференцированности социальной структуры, 
социальных интересов на всех уровнях делает невозможными процессы 
формирования и функционирования правящих кругов согласно классиче
ской теории элит. Более лабильный социум параллельно внутриэлитным 
процессам формирует альтернативную официальной структуру выявления 
и конкуренции социальных интересов и соответственно потенциальную 
контрэлиту. Сама структура становится все более дифференцированной. 
Так, в основе распространенной в конце 80-х -  начале 90-х гг. теории но
менклатурной трансформации лежат социологически доказанные положе
ния о формировании групп интересов в рамках ранее монолитной номенк
латурной элиты. При этом приведенные сравнения показывают, что чем вы
ше уровень комплексного индустриального развития общества, тем слож
нее сохранить жесткую формальную структуру представительства, соответ
ствующую классической теории элит. Даже в тоталитарных политических 
системах наблюдается рост социального плюрализма на всех уровнях.

Волна демократических преобразований в Восточной Европе в середине 
80-х гг. показала, что политические системы, где с середины 50-х гг. начали 
формироваться альтернативные структуры артикуляции интересов, оказа
лись более лабильными и осуществили демократические преобразования 
быстрее, чем те системы, где эти структуры были сформированы формаль
ной организацией сверху. При этом центральной, движущей силой преоб
разований стали именно те элементы социальной и политической структур, 
где ранее были созданы альтернативные механизмы. Так, в Венгрии дви
жущей силой реформ стала политическая элита, поддержанная общест
вом, развитой «второй экономикой». Чехословацкая модель «бархатной ре
волюции» при внутренней ригидности элиты базировалась на инициативах 
динамичного общества. Польский путь переговоров и социального пакта 
предполагал активность как со стороны правящих групп, так и социума в 
целом. Преобразования в Румынии и Югославии, инициированные элитой, 
не имевшей альтернативных соперников, напротив, затянулись.

Процессы трансформации посттоталитарных политических систем про
ходят на фоне общецивилизационных трансформаций, связанных с фор
мированием во всем мире политических систем, характерных для постин
дустриального информационного общества. Поэтому перед посттоталитар
ными странами встает задача удвоенной сложности: в своем переходе от 
тоталитаризма дать сформироваться в социуме социальным и политиче
ским структурам, характерным для эпохи постмодерна. В. Xopoc отметил: 
«Постмодернизм отвергает «метанарративы», потому что они унифициру
ют, подавляют, упорядочивают и ограничивают. Он готов поддержать лю
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бые движения которые протестуют против ущемления прав тех или иных 
категорий населения. Всяческий плюрализм, горизонтальные связи между 
индивидами в противовес вертикальным -  таковы социальные лозунги 
постмодернизма» .

Целенаправленный процесс перехода от тоталитаризма, осуществляе
мый в конце XX в., с его возможностями проведения анализа развития со
циальных технологий позволяет осознанно направить социум в рамки, за
даваемые постиндустриальной эпохой. При этом институты политической 
элиты должны стать первыми, кто осуществит переориентацию функций, 
предоставляя место для влияния на процесс принятия политических реше
ний плюралистичным гражданским инициативам, привлекая максимально 
возможное количество экспертных оценок, формируя политику не только на 
основе меняющихся социальных интересов, но и на основе растущих соци
альных знаний.
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М.Э. ЧАСНОУСКІ

ЭТАПЫ СІСТЭМНЫХ ПЕРАУТВАРЭННЯУ У РЭСПУБЛІЦЫ ПОЛЬШЧА
(1989-1999 гг.)

У Польскай Народнай Рэспубліцы і іншых краінах сацыялістычнага 
блоку, развіццё якіх пасля Другой сусветнай вайны ажыццяулялася ва 
неуласцівым для іх напрамку, праз паувеку неабходнасць змен аказалася 
магутнай стай -  большай за страх перад іх непрадказальнымі вынікамі. 3 
пачатку 90-х гг. на агромністым абшары Цэнтральнай і Усходняй Еуропы 
разгарнууся ачышчальны працэс гіганцкага палітычнага і сацыяльна-экана- 
мічнага пераўтварэнняу, не меушых прэцэдэнта у навейшай гісторыі. Яму 
спадарожнічалі крушэнне міжнародных палітычнай і эканамічнай структур, 
якія утваралі краіны блоку, і распад камандна-адміністрацыйнай сістэмы 
улады і гаспадарання. Кожная з названых прычын асобна магла выклікаць 
глыбокі крызіс. Ix злучэнне азначала, што заняпаду сацыялізму спадарож- 
нічае сапраудная сацыяльная і эканамічная катастрофы на усёй яго былой 
прасторы.

Лёс і поспех постсацыялістычнай трансфармацыі залежалі ад таго, якія 
палітыкі і якая палітычная ста знаходзіліся на пазіцыях дзяржаунай улады. 
Ba умовах народжанай дэмакратыі адказнасць за рэформы стала вызна- 
чацца выбаршчыкамі. Калі на азначаных пазіцыях аказваліся людзі, якія
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жадалі і былі у стане выкарыстаць уладу дзеля дэпалітызацыі эканомікі i 
рэформы дзяржавы, то краіна атрымлівала шанс на поспех. Калі ж палітыч- 
ная улада трапляла у рукі асоб, няздольных або непрыхільных да рэалі- 
зацыі вызначаных мэт i бачыушых у ёй толькі сродак далейшай палітызацыі 
эканомікі, то краіна аказвалася у небяспецы .

У гэтых умовах Польшча зведала разнастайныя спосабы пераўтварэн- 
няу. Краіна не пазбегла палітычных, сацыяльных і эканамічных узрушэнняу. 
Пстарычны вопыт падказвае, што рынкавыя рэформы амаль заусёды вы- 
клікаюць крызіс, які працягваецца ад трох да пяці гадоу. Адзіным занатава- 
ным выключэннем з гэтага правіла сталі эканамічныя рэформы у КНР, што 
праводзіліся больш паступова i прагматычна, але яны не былі звязаны са 
зменай грамадскага ладу. Польшча стала прыкладам пстарычнай мадэлі 
паслярэформеннага крызісу. У 1989-1992 гг. нацыянальны даход i жыццё- 
вы узровень значна панізіліся. У 1993 г. спад затармазіуся i пачауся перыяд 
адразу павольнага, а пазней даволі хуткага эканамічнага росту. Гаспадар- 
чая кандыцыя краіны істотна паправілася, знізіуся «паказчык рызыкі». Факт 
нармалізацыі зауважылі інвестары, і пасля першых крокау наплыу замеж- 
ных інвестыцый дасягнуу здавальняючага узроуню -  каля 4 млрд дол. што- 
год. Нягледзячы на пераходны перыяд, укараняліся і спрауляліся з патрэ- 
бамі дня капіталістычныя грамадскія і эканамічныя адносіны. Валавы уну- 
траны прадукт 1998 г. склау 123 % ад 1989 г., або ад пачатку пераўтва- 
рэнняу; тэта прыкметна лепшы паказчык, чым у любой іншай постсацыяліс- 
тычнай краіне .

Прагрэс і нармалізацыя не былі пастаяннымі спадарожнікамі транс- 
фармацыі. Дэфіцыт гандлёвага балансу пакрывауся толькі часткова дзя- 
куючы наплыву доугатэрміновых інвестыцый. Фізічная і сацыяльная струк
туры (адукацыя, навука, дэмаграфія, сацыяльная дапамога, ахова здароуя) 
перажылі і нават да канца 90-х гг. не пераадолелі крызіс; нездавальняюча 
развіваліся аграрная і прамысловая сферы: працоуныя вельмі многіх галін 
гаспадаркі атрымлівалі нізкую зарплату. Нарастала няроунасць даходау і 
захоувалася галеча. Побач з рэгіёнамі хуткага росту дабрабыту і зніжэння 
беспрацоуя існавалі закансерваваныя абшары беспрацоуя і беднасці. Няу- 
вага да сацыяльных праблем пагражала эканамічнымі і сацыяльнымі крызі- 
самі. Польшча запаволена дасягала дабрабыту, а непатрэбныя узрушэнні 
або памылкі у эканамічнай і сацыяльнай палітыцы толькі аддалялі згаданы 
працэс.

Распаусюджаным міфам з'явілася вера у няздольную да рэфармавання 
дэмаралізаваную супольнасць, абцяжараную перажыткамі сацыялізму. Bi- 
давочны прагрэс грамадства абверг такое сцвярджэнне. Польскі работнік 
адаптавауся да рынку, аказауся гэткім жа працавітым, як у іншых краінах, а 
польскі менеджэр (у тым ліку бізнесмены з наменклатурным радаводам 
ПНР) стау вытрымліваць канкурэнцыю з адміністрацыйнымі кадрамі Заха- 
ду. Разам з тым справа павышэння узроуню адукаванасці грамадства і ква- 
ліфікацыі кадрау заставалася надзённай нацыянальнай задачай па-над 
партыйнымі і палітычнымі падзеламі.

Ha працягу пераутварэнняу краіна двойчы перажыла усеагульныя прэзі- 
дэнцкія і тройчы -  парламенцкія выбары. Кожны раз адбывалася радыкаль- 
ная змена уладарных палітычных укладау, але пры гэтым захоувалася пе- 
раемнасць грамадскай і эканамічнай трансфармацыі. Эвалюцыя грамадст
ва за тэты час прайшла некалькі этапау: энтузіязму і эйфарыі у самым па
чатку пераутварэнняу; расчараванняу у час шырокага разгортвання рэ- 
форм; урэшце, этап скептыцызму і індывідуалізму, знітаваных з прагматыз-

Менавіта тады узнікае спакуса ісці шляхам кансервацыі сацыялістычных руін ці напрамкам, што у 
другой палове 80-х гг. збанкрутавау у Лацінскай Амерыцы: раздуты і нягнуткі дзяржауны сектар і 
мноства форм дзяржаунага рэгулявання. Эфектам усяго становяцца нязначнае развіццё і высокая 
карупцыя. Ha практыцы можа выступаць -  і мае месца -  спалучэнне гэтых абедзвюх антырэфар- 
матарскіх і антырынкавых форм. Так стала у большасці краін былога сацыялістычнага лагера.
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мам i паглыбленнем у штодзённыя праблемы, на завяршальнай фазе рэ- 
фармавання. Прагматизм і мысленне аб уласных інтарэсах (або інтарэсах 
уласнай трупы) -  менш прывабныя, чым ідэалізм і калектывізм, але новыя 
рысы грамадства цяжка западозрыць у ненармальнасці. Пасля мноства уз- 
рушэнняу людзі часта успрымалі перамены як пагрозу i не выказвалі павап 
да рэалізатарау перамен. Страта даверу да кіруючых эліт з кожным годам 
усё больш распаусюджвалася. Зніжауся працэнт выбаршчыкау. Інтэлекту- 
альная частка насельніцтва была заклапочана узроунем палітыкау, у сувя- 
зі з чым павялічыуся недавер да змен. На шчасце, змучанасць палітыкай не 
вяла да выбарчай апатыі, уласцівай Захаду, але мощна уплывала на па- 
водзіны выбаршчыкау.

Тварцы польскай знешняй палітыкі эпохі трансфармацыі ужывалі два 
раунапрауныя канцэптуальныя падыходы.  Першы, традыцыйны, 
патрабавау максімальнай магчымасці служыць іманентным мэтам дзяр- 
жавы па узмацненню яе ролі і значэння у свеце. Другі вызначау, якім чынам 
знешняя палітыка здольна служыць унутраным інтарэсам, быць працягам ці 
інструментам унутранай палітыкі. Абодва падыходы не лічыліся спрэч- 
нымі, але былі абумоулены менавіта пераключэннем геапалітычных інтарэ- 
сау на Захад. У ходзе пераутварэнняу па асноуных напрамках міжнароднай 
дзейнасці краіны існавау кансэнсус сярод унутрыпалітычных cm. Сэнс, які 
бачылі палякі у еурапейскай і еураатлантычнай інтэграцыі, тлумачыуся ад- 
сутнасцю сур’ёзнай альтэрнатывы палітыцы хуткай інтэграцыі з Захадам у 
вызначальных абласцях -  эканамічнай і палітычнай, у галінах бяспекі і 
ваенна-палітычных саюзау. У дзвюх апошніх сферах у выніку членства у 
НАТО працэс збліжэння значна прыспешыуся, а эканоміка-палітычная ін- 
тэграцыя праходзіла надзвычай запаволена з-за цяжкасцей дапасавання 
гаспадарання i права да заходніх стандартау. Але Варшава лічыла, што 
прынцып разнахуткаснай інтэграцыі -  тэта прымальны вынік.

Польшча змагла адшукаць для сваіх пераутварэнняу уплывовых саюз- 
нікау. Верагодна, найбольш ёй паспрыялі амерыканскія палітыкі. Прыхіль- 
нікам яе хуткага прыёму у еураатлантычныя структуры быу канцлер ФРГ 
Г. Коль. «Еуропа мае патрэбу у Польшчы так, як Польшча -  у Еуропе»2, -  
заявіу ён у 1995 г. Абапал з прыярытэтнымі заходнімі інтарэсамі з другой 
паловы 90-х гг. сталі больш выразна дэкларавацца i рэпянальныя.

Прагнозы польскіх вучоных і праграмы партый вызначалі, што суайчын- 
нікам патрэбна стабтьная улада са спрауным дзяржауным апаратам. На 
практыцы гэтага не адбылося. Пасля падзення сацыялізму двойчы адбыва- 
ліся датэрміновыя парламенцкія выбары, ні адзін урад не пратрымауся поу- 
ны тэрмін, акрэслены парламенцкім скпіканнем, а над чарговымі кааліцыямі 
вісела пагроза распаду. Дзякуючы уведзенай на пачатку пераутварэнняу 
«шокавай тэрапи» змянілася сутнасць эканамічнай сістэмы у дзяржаве. Ад- 
нак ні адзін з наступных урадау не меу дастатковай грамадскай падтрымкі, 
каб прасунуць наперад чарговыя рэформы. Таму ставіуся акцэнт на выдзе- 
леныя напрамкі (ці ix фрагменты).

Вяртанне да рынкавай эканомікі і ролі дзяржавы, набліжанай да гаспа- 
дарча развітых краін, было галоунай мэтай першага некамуністычнага 
прэм’ера Тадэвуша Мазавецкага (жнівень 1989 -  снежань 1990 гг.). «План 
Бальцэровіча», разгортванне самастойнай знешняй палітыкі, гмінная рэ- 
форма, а таксама стрыманае абяцанне не варушыць парушэнні адыходзя- 
чай камуністычнай наменклатуры дзеля суладнага выхаду краіны з крызіс- 
нага стану -  вось галоуныя дасягненні кабінета Т. Мазавецкага. Яго пера- 
емнік Ян Кшыштаф Бялецкі (студзень-снежань 1991 г.) лічыу галоуным пра- 
цяг прыватызацыі, змяншэнне польскага знешняга доугу, урэгуляванне ад- 
носін з Расіяй і вывад савецкіх войск. Да паражэння прывёу грамадскі ціск 
на урад, на які палі выдаткі рэформ, у выніку чаго яго партыя вымушана 
была зысці з палітычнай арэны. Новы прэм’ер Ян Альшэускі (снежань 1991 
-  чэрвень 1992 гг.) увайшоу у псторыю як кіраунік урада дэкамунізацыі i 
люстрацыі, а таксама эканамічнага занядбання. Ён адхінуу прыватызацыю
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Я.К. Бялецкага і гаспадарчую палітыку Л. Бальцэровіча, шукаючы «трэцяй 
дароп» для эканомікі. Найбольшым поспехам Я. Альшэускага быу пачатак 
перагаворау аб уваходзе Польшчы у НАТО. Кабінет прэм'ера Ганны Cy- 
хоцкай (ліпень 1992 -  кастрычнік 1993 гг.) прыспешыу прыватызацыю, зру- 
шыу эксперыментальную праграму для некалькіх дзесяткау гарадоу, спра- 
бавау не саступаць націску забастоушчыкау. Самым небяспечным ворагам 
урада Г. Сухоцкай аказалася стварыушая яго правацэнтрысцкая кааліцыя. 
Менавіта яе галасы у Сейме прадвызначылі яго адстауку.

Вальдэмар Пауляк (кастрычнік 1993 -  сакавік 1995 гг.) стау першым 
прэм’ерам кааліцыі партый з сацыялістычным радаводам, якія вярнулі ула- 
ду у выніку сакрушальнага паражэння лагера «Салідарнасці» на парла- 
менцкіх выбарах у верасні 1993 г. Урад не адмовіуся ад рынкавых перау- 
тварэнняу, але яго старшыня змагауся супраць дэцэнтралізацыі кіравання 
дзяржавай, спыніу эксперыментальную праграму. Поспехам яго кабінета 
стала рэструктурызацыя доугу замежным банкам, спад беспрацоуя, рост 
ВУП. В. Пауляк стау слынным ад таго, што гаварыу мала, ужываючы арып- 
нальныя сялянскія прыслоуі тылу: «Курыца найперш яйка знясе, пасля ку
дахча. Апазіцыя толькі кудахча». Першым пасля 1989 г. прэм’ерам з лагера 
посткамуністау стау Юзэф Алексы (сакавік 1995-люты 1996 гг.) -  партыйны 
ліберал, інтэлігент, здольны эканаміст. За яго аднагадовы перыяд праулен- 
ня разам з высокімі гаспадарчымі паказчыкамі рос сацыяльны аптымізм. 
Ю. Алексы меу усе шансы на поспех. Яго палітычная кар’ера аказалася 
падцятай нечакана. Абвінавачанне прэм’ера у кантактах з замежнай развед- 
кай страсянула усё грамадства. Не разблытаная па сённяшні дзень справа 
нашкодзіла яго рэпутацьм у вачах грамадскасці і партыйных паплечнікау. 
Мощным лідэрам аслабленай кааліцыі партый сацыял-дэмакратау i сялян- 
скай стау Уладзімеж Цімашэвіч (люты 1996 -  кастрычнік 1997 гг.). Праз пау- 
тара года яго урад трымау свой аутарытэт на падставе растучых гаспадар- 
чых паказчыкау, паніжэння беспрацоуя i росту поспехау у знешняй палггы- 
цы. Толькі «паводка стагоддзя» (лета 1998 г.) перарвала паспяховае пла
вание. «Трэба быць прадбачлівым і страхавацца», -  выказау ён пацярпеу- 
шым прынцып, і гэтым страціу папулярнасць як сваю, так i усёй левацэнт- 
рысцкай кааліцыі.

«Мы прыйшлі ва уладу, каб аддаць яе людзям», -  так вызначыу курс 
прэм’ер Ежы Бузэк (з кастрычніка 1997 г.), кіраунік правацэнтрысцкай каалі- 
цыі, адсунуушай ад улады левых апанентау на вераснёускіх парламенцкіх 
выбарах 1997 г. Урад крыху вырауняу занядбанні папярэдняй кааліцыі, зру- 
шыушы чатыры вялікія рэформы завяршальнага этапу перабудовы. Зусім 
не выконвалася абяцанне аб «урадзе згуртаваным, дзейсным i эфектыу- 
ным», але нягледзячы на тэта, кабінет прэтэндавау на уладу на працягу 
доугага часу'.

У перыяд пераутварэнняу папулярнае у Польшчы патрабаванне ства- 
рэння моцнай дзяржавы не давала плену. Выбарчая сістэма не гарантава- 
ла умацавання палітычных структур. На чале вышэйшай заканадаучай i вы- 
канаучай улады папераменна аказваліся прадстаунікі процілеглых палітыч- 
ных арыентацый. Лёс далейшых рэформ ставіуся пад пагрозу. Паняцце 
мощная дзяржава падразумявае альбо дыктатуру, альбо дэмакратыю, у 
якой захоуваюцца шансы на стабільнасць урада. Ha практыцы некалькі дзе
сяткау партый настолькі дэзінтэгравалі палітычную прастору, што ні адна з 
іх не была у стане індывідуальна атрымаць грамадскую падтрымку сваей 
праграмы. Неуласцівая ж для левых партый падтрымка ліберальных рынка
вых рэформ пераблытала электаральныя сімпатыі. У грамадскай дыскусіі 
трывала замацавалася меркаванне аб тым, што польскай нацыянальнай 
спецыфікай з’яуляецца недахоп развал і хваравітая скандальнасць, а фар- 
мальны вынік -  колькасць палітычных партый, дасягаючая некалькіх 
соцень.

Спасціжэнне складанага перапляцення працэсау і падзей постсацыяліс- 
тычных пераутварэнняу у Польшчы патрабуе іх усебаковага аналізу, аба-
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гульнення і сістэматызацыі. Забяспечыць падобны навуковы падыход дапа- 
магае перыядызацыя. Першы этап польскай сістэмнай трансфармацыі мо- 
жа быць вызначаны як здзяйсненне «перагаворнай» рэвалюцыі. Ён 
ахоплівае час з вясны да канца 1989 г. Сутнасцю гэтага перыяду стала ма- 
савае незадавальненне існуючай уладай і сумненне у магчымасці сістэмы 
сацыялізму палепшыць лёс людзей. У асяроддзі самой улады узніклі такія 
ж сумненні, стала яунай няздольнасць пераламіць сітуацыю. Адначасова 
расла прыхільнасць грамадства да рынкавай эканомікі і дэмакратычнай 
формы улады. Злачная частка мае, найперш з інтэлектуальнага асяроддзя, 
пачала адмауляцца супрацоунічаць з уладамі. Кожны раз больш заганная 
сацыялістычная эканоміка губляла магчымасці развіцця і рэалізацыі 
сацыяльных мэт, што адмоуна уплывала на легітымнасць сістэмы.

Гэты прынцыповы факт знайшоу вырашэнне падчас перагаворау улады і 
апазіцыі за «Круглым сталом» (люты-красавік 1989 г.), якія у дагаворнай 
форме прадвызначылі невядомы дагэтуль тыл дэмакратычнай рэформы -  
сумеснае кіраванне прадстаунікоу адыходзячай і народжанай грамадска- 
палітычных сістэм. Галоуная заслуга у правядзенні перагаворау належыць 
Незалежнаму самадзейнаму прафсаюзу «Салідарнасць», але варта лічыць 
істотнай і ролю Польскай аб’яднанай рабочай партыі, кірауніцтва якой ад- 
хінула сілавыя метады падаулення «дысідэнтау» і згадзілася на дыялог. 
Вынікам стала легітымізацыя «Салідарнасці» і ажыццяуленне «перагавор
най» рэвалюцыі як разнавіднасці «пяшчотных» рэвалюцый рубяжа 80
90-х гг. XX ст. Крыху пазней партыйныя рэвізіяністы адкрыта абвясцілі аб 
неабходнасці ліквідацыі ПАРП і утварылі рух за выкарыстанне вопыту 
еурапейскай сацыял-дэмакратыі. іх філасофія абумовіла падтрымку урада 
Т. Мазавецкага. Так былі закладзены асновы новай дэмакратычнай Поль- 
шчы. Адначасова Варшава распрацавала (пакуль што у тэарэтычным пла
не) формулу нацыянальнай бяспекі, выпакутаваную у папярэднія дзесяці- 
годдзі. 3 пункту погляду шырокага разумения бяспекі і міжнароднай ролі 
дзяржавы, ключавым абшарам польскага інтарэсу была вызначана Заход- 
няя Еуропа. Этап завяршыуся прыняццем 29 снежня 1989 г. новай рэдакцыі 
Канстытуцыі і крыху сімвалічнай падзеяй: зменай назвы дзяржавы -  з ПНР 
на Рэспубліку Польшча.

Ha другім этапе -  разгортвання сістэмнай трансфармацыі -  ацэньва- 
ліся і прымаліся да рэалізацыі напрамкі, змест і магчымасці пераутварэн- 
няу. Храналагічна дадзены этап абмежавауся мерапрыемствамі лібераль- 
ных рэфарматарау з пачатку 1990 г. да вераснёускіх парламенцкіх выбарау 
1993 г. У гэты перыяд ухіл рабіуся на фарміраванне дэмакратычнай права- 
вой дзяржавы, парламенцкай дэмакратыі, укараненне прынцыпау палітыч- 
нага плюралізму, пераход да шматпартыйнай сістэмы, грамадзянскай су- 
польнасці, стабілізацыі прававой сістэмы, на канчатковае адхіленне былой 
наменклатуры ад улады, перадачу уладарных функцый на месцах органам 
тэрытарыяльнага самакіравання.

ініцыятары перамен зыходзілі з таго, што дэмакратычны лад -  менавіта 
той, які дазваляе чалавеку быць вольным і прызнае адзіную уладу над са
бой -  канстытуцыйныя правілы . У красавіку 1990 г. Сейм скасавау цэнзуру, 
а 17 кастрычніка 1992 г. прыняу асновы новага ладу дзяржавы у выглядзе 
«Канстытуцыйнага закону аб узаемных адносінах паміж заканадаучай і 
выканаучай уладай Рэспублікі Польшча і аб мясцовым самакіраванні», або 
так званай «Малой канстытуцыі». Дакумент стау сімвалам пераможнай 
дэмакратычнай рэвалюцыі. Польскі вопыт прадэманстравау незвычайную 
складанасць фарміравання асноу дэмакратычнага грамадства, укаранення 
адносін свабоднага рынку, спробау сацыяльных пераўтварэнняу, змены 
геапалітычных прыярытэтау ва умовах паскоранай сацыяльна-эканамічнай 
трансфармацыі. Ужо летам 1990 г. узнік востры канфлікт унутры лагера са- 
лідарыстау, які палажыу пачатак яго распаду. Значна было запознена увя- 
дзенне вышэйшага узроуню тэрытарыяльнага самакіравання -  павятовага.
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На фоне канчатковага пераадолення знешняга уплыву з Усходу дзяржаунае 
кірауніцтва без пераканаучых стратэпчных разлікау разгарнула упартую ба- 
рацьбу за далучэнне да еураатлантычнай абарончай прасторы. Своеасаб- 
лівы натуральны эксперымент адыходу ад сацыялізму у эканамічнай сфе
ры і стратэпя пералому сітуацыі да лепшага набылі ёмкую назву «шокавая 
тэрапія». Яна забяспечыла усталяванне рынкавых адносін, але прывяла да 
істотнага пагаршэння сацыяльнага стану пераважнай часткі грамадства. 
Урады ліберальных рэфарматарау не знайшлі рычаюу вяртання працоунай 
падтрымкі для працягу рэформ.

Трэці этап характарызавауся пераломнасцю з’яу пераутваральнага 
працэсу. На працягу чатырох гадоу, з восені 1993-га да вераснёускіх выба- 
рау у парламент 1997-га, ішла напружаная унутрыпалітычная барацьба на 
лініі «сацыялізм-капіталізм», запаволіліся працэсы эканамічнай і сацыяль- 
най перабудовы. Уладарныя функцыі перахапілі левацэнтрысцкія сілы; 
прайграушыя ім апаненты сцвярджалі аб верагоднасці вяртання сацыяліз- 
му. Рэстаурацыйным тэндэнцыям спрыялі укаранёныя сацыялістычныя тра- 
дыцыі, дзейнасць часткі палітыкау, настроі у грамадстве, а таксама надзеі 
на ілюзорны «трэці шлях». Небяспекай новаму ладу стау несвядомы са- 
цыялізм у лагеры правых: усе правыя групоукі, што прыходзілі да улады у 
папярэдні перыяд, кіраваліся левымі лозунгамі. 3-за укаранёнага на міну- 
лым этапе засілля Польскага рымска-каталіцкага касцёла большасць на- 
сельніцтва не ухваляла клерыкалізацыі грамадскага жыцця.

Характэрнай асаблівасцю этапа стала тое што ажыццяуляушыя уладу 
левацэнтрысцкія сілы перанялі рэфарматарскі курс папярэднікау, але 
імкнуліся надаць пераутварэнням больш выразную сацыяльную афарбоуку. 
Тым не менш прагрэс спрыяу не усім: у студзені 1997 г. 13 % насельніцтва 
знаходзілася за мяжой беднасці, а на мяжы -  палова грамадства5. Працэсы 
пераутварэння уласнасці трапілі на перашкоды. Сярод асноуных бар'ерау 
стау слабы эканамічны стан дзяржауных прадпрыемствау. У выніку прэзі- 
дэнцкіх выбарау 1995 г. праварадыкальны Л. Валенса не атрымау пад- 
трымкі большасці галасоу на другі гэрмін і уступіу пасаду сацыял-дэма- 
крату А. Квасьнеускаму. Пераломнасць этапу увасобілася у прынятай на 
усенародным рэферэндуме 25 мая 1997 г. новай Канстытуцыі6. Ухваленне 
асноунага закону рэспублікі стала вынікам узаемных саступак правячай 
большасці у Сейме і Сенаце на карысць парламенцкай і частцы пазапарла- 
менцкай апазіцыі і касцёлу. Канчаткова абазначыліся кардынальныя на- 
прамкі знешняй палітыкі: інтэграцыя у заходнееурапейскія структуры: ак- 
тыуныя рэгіянальныя дзеянні; удзел у агульнаеурапейскім працэсе. Безу- 
моунымі знешнепалітычнымі поспехамі папярэдніх гадоу было прызнанне 
польскай заходняй мяжы з аб'яднанай Германіяй і бесканфліктны вывад 
расійскіх войск; былі спадзяванні на тое, што трэцім важнейшым дасягнен- 
нем стане уключэнне РП у НАТО. Пасля 1994 г. пік польскай папулярнасці 
на Захадзе мінуу, і там чакалі, што у Варшаве не адбудзецца унутрыпалі- 
тычная завіруха. Дзякуючы набытаму вопыту і гістарычнаму месцу пра- 
віцелі дапамогуць зразумець, што адбываецца на Усходзе, не справакуюць 
канфлікт паміж Расіяй і Украінай, не абвостраць адносіны з Літвой і іншымі 
суседзямі. Гэтымі аспектамі вызначалася месца Рэспублікі Польшча у 
рэгіянальнай і еурапейскай палітыцы.

Парламенцкія выбары 1997 г. у чарговы раз ператасавалі польскую палі- 
тычную сцэну і прадэманстравалі істотны зрух сімпатый грамадзян управа. 
Кааліцыя сацыял-дэмакратычнай і сялянскай партый на справе прадаужала 
ліберальную праграму рэфармавання народнай гаспадаркі, вымагаючы ад 
працоуных велізарных ахвяр, паглыбляючы і без таго непавагу гэтага ася- 
роддзя да груповак з камуністычным радаводам. У такіх умовах «Салідар- 
насці» удалося вярнуць грамадскую падтрымку. Гэтыя працэсы далі старт 
чацвёртаму этапу, сутнасць якога у ажыццяуленні завяршальных кро- 
кау сістэмнай трансфармацыі польскага грамадства ад сацыялізму да ка-
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піталізму. Калі і прызнаць, што у першай палове 90-х гг. было магчымым 
аднауленне сацыялізму, то вяртанне улады правымі сіламі дэмакратычным 
шляхам стала своеасаблівым сігналам пауторнага росту аутарытэту нова- 
га ладу сярод грамадства.

Развіццю краіны спадарожнічалі праблемы, якія не вычэрпваліся на 
згаданым этапе. Так, поуная эканамічная мадэрнізацыя расцягвалася пры- 
кладна да 2010 г. Але большасць працэсау давала падставы падвесці свое- 
асаблівы вынік эвалюцыі дзяржауна-палітычнай сістэмы, пацвярджала тры- 
валасць закладзеных дэмакратычных асноу. Былі разгорнуты так званыя 
рэформы «другога плана»: дэцэнтралізацыя улады і умацаванне мясцовага 
самакіравання; працяг прыватызацыі і падауленне карупцыі на сутыкненні 
эканомікі і палітыкі; умацаванне бяспекі грамадзян і прававой сферы; рэ
формы у сацыяльнай сферы і галіне адукацыі. 3 прыняццем краіны вясной 
1999 г. у ваенна-палітычную структуру НАТО своеасаблівым чынам пра- 
дэманстравана незваротнасць геапалітычных інтарэсау. Тэрмін уваходу у 
Еурапейскі саюз многімі звязвауся з асобай прэзідэнта А. Квасьнеускага і 
яго намерам пераабрання на новы тэрмін да 2005 г.: ясна, што уступленне 
меркавалася бліжэй да апошняй фазы яго прэзідэнцтва. Сістэмны характер 
перамен выявіуся, апрача палітычнай і эканамічнай сфер, у глыбокіх ry- 
манітарных зменах польскага грамадства. Як сродак вызначальных дасяг- 
ненняу усталяваліся захаванне права чалавечай асобы і падуладнасць ёй 
дзяржавы. Пасля працяглых унутрыпалітычных спрэчак быу прыняты 
досыць памяркоуны закон аб люстрации.

Кароткі пстарычны экскурс паказвае, што постсацыялістычныя сістэмныя 
пераутварэнні у Польшчы аказаліся менавіта комплекснай зменай палітыч- 
най улады, дзяржаунага кіравання і сацыяльна-эканамічнага укладу. Гавор- 
ка не ідзе аб сістэмным характары пераутварэнняу у сэнсе усеахопнасці і 
глыбіні; наадварот, даследаванне паказала, што сістэмнасці у намаганнях 
рэфарматарау якраз не хапала. Цяжка сцвярджаць аб сістэматычнасці 
трансфармацыі: аб паслядоунасці і непарыунасці працэсау. У польскай 
рэчаіснасці адбываліся і забяганні уперад, і запавольванні змен, і нават 
адкаты назад.

Можна зрабіць выснову, што у Рэспубліцы Польшча на працягу дзесяці- 
годдзя - з  1989 па 1999 гг. -  адбыліся маштабныя змены: разгарнулася, пе- 
ражыла пераломныя моманты і уступіла у завяршальную стадыю транс- 
фармацыя усёй эканамічнай і грамадскай сістэмы, укараніліся рынкавыя 
адносіны, сфарміраваліся асновы дэмакратыі, усталяваліся новыя міжна- 
родныя арыенціры. У 1989 г. Польшча першай сярод краін сацыялістычнага 
блоку уступіла на шлях рэформ. Пасля адносна непрацяглага пераутва- 
ральнага хаосу і стагнацыі развіццё у краіне пайшло параунальна хутка і 
ураунаважана. Паляю дэманстравалі дынамізм, які здзіуляу не толькі знеш- 
ніх назіральнікау. Працэс пазітыуных змен выдзяляу іх сярод многіх пост- 
камуністычных суседзяу. Дзякуючы калектыуным намаганням сваіх грама
дзян РП станавілася больш цывілізаванай. Аналізуючы дасягнутыя вынікі з 
10-гадовай перспектывы, можна сцвярджаць, што сістэмная трансфарма- 
цыя здзейснілася у асноватворных праявах.
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Эканоміка

М.Л. ЗЕЛЕНКЕВИЧ. ТА. КОСТИНА

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ -  ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

В последние годы конкуренция в банковской сфере приобрела особый 
размах и остроту в результате новых технологических возможностей, рас
тущего переплетения экономик и финансовых рынков, устранения барьеров 
между различными кредитными институтами. Государственные органы раз
витых стран в последнее время все чаще проводят «политику развития кон
куренции» в банковской сфере, т. е. стимулируют и расчищают для нее 
место, включая меры, направленные против антиконкурентного сотрудни
чества1.

Современный рынок банковских услуг -  сфера, в которой подвергаются 
рыночной проверке не столько сами предлагаемые продукты и условия их 
реализации, сколько системы планирования, способности кредитных инсти
тутов планомерно, систематически изучать экономическую ситуацию, де
лать правильные выводы из потоков деловой информации и на этой основе 
принимать и реализовывать тщательно продуманные решения. Главным 
инструментом деятельности банка выступает план, ориентированный на 
перспективу, без чего невозможно добиться согласованных действий, под
держивать приоритеты важнейших направлений деятельности. Процессу 
планирования предшествует прогнозирование, т. е. обоснованное мнение о 
будущем. Точные прогнозы сделать сложно из-за быстрых изменений де
ловой среды в банковском секторе. Чем короче изучаемый период, тем 
больше вероятности, что предлагаемые оценки будут верны. Основное в 
данном случае -  выбор целей и определение системы действий, для чего 
необходима информация о ходе собственного бизнеса и внешней деловой 
среды. В ранних исследованиях (60-е гг.) суть теории стратегического пла
нирования раскрывается как определение долгосрочных целей предпри
ятия, адаптация курса действий и размещение ресурсов, необходимых для 
выполнения поставленных задач. В более поздних работах (80-е гг.) поня
тие стратегическое планирование все теснее увязывается с проблемами 
конкурентной борьбы2. Кеничи Омайе в своей работе «Мышление стратега» 
пишет, что термин «стратегия» необходимо использовать для обозначения 
мер, нацеленных непосредственно на укрепление сильных сторон конкури
рующего предприятия. Важно отличать эти действия от тех, которые на
правлены на достижение оперативных улучшений, таких как повышение 
нормы прибыли и эффективности управленческих процедур, упорядочение 
организационной структуры, совершенствование подготовки персонала3. В 
80-х гг. понятие бизнес-стратегии стало чаще использоваться в связи с те
ми целями предприятия, которые имеют непосредственное отношение к ее 
конкурентным преимуществам, но совершенно необязательно видеть сущ
ность стратегического планирования и управления бизнесом именно в раз
витии конкурентоспособности. В этот период задачи выживания предпри



ятия становятся доминирующими над другими, определяющими перспек
тивную линию их поведения. Вместе с тем нельзя считать, что вне рыноч
ной среды не стоял вопрос о перспективах развития.

Многоаспектность планирования отражает разнообразие проблем, кото
рые решаются в процессе управления развитием общества. Являясь веду
щим элементом системы управления, планирование выполняет роль инст
румента реализации экономической политики государства, отдельных субъ
ектов рынка, в том числе и коммерческих банков. В связи с нарастанием 
динамизма экономических и социальных процессов, быстрым изменением 
конъюнктуры на внутреннем и внешнем рынках, необходимостью обеспе
чения стабильного развития общества в долгосрочной перспективе все 
больше возрастает на макро- и микроуровнях роль стратегического плани
рования. Оно является особым видом практической деятельности людей, 
состоящей в разработке перспективных решений (в форме прогнозов, про
ектов программ и планов), предусматривающих постановку вопросов и 
принципов поведения соответствующих объектов управления, реализация 
которых обеспечивает их эффективное функционирование в будущем, бы
струю адаптацию к изменяющимся условиям внешней среды4.

В настоящее время чаще встречается оперативное планирование, не
жели стратегическое, которое и является главным фактором в борьбе за 
место на рынке. Текущие планы модифицируются в результате происхо
дящих изменений и отражают условия и оценку среды, в которой кредитно
му учреадению предстоит функционировать; приоритеты рынка, предопре
деляющие распределение ресурсов; выявление сильных и слабых сторон 
банка, предполагаемых угроз, проистекающих из внешних условий; уточне
ния стратегии в целях реализации вновь возникающих рыночных возмож
ностей; оценку временного интервала предполагаемых действий и ожидае
мые результаты.

Стратегическое планирование является составной частью управления, 
включающего определение долгосрочных перспектив развития кредитного 
учреждения и его главных подразделений; разработку мероприятий по осу
ществлению перспектив реализации планов: осуществление контроллинга, 
в рамках которого выявляются все основные проблемы, возникающие в хо
де практики, и устраняются отклонения от основной линии. Стратегическое 
планирование должно широко использоваться при разработке перспектив 
развития. В его рамках формулируются задачи и цели, анализируется со
стояние экономики, конкурентоспособности и потенциала банка в каждом 
отдельном сегменте рынка, стратегия развития портфеля услуг, прогнози
руются предполагаемые финансовые результаты. Поставленные задачи 
определяют всю хозяйственную деятельность и в конечном счете конкурен
тоспособность. При этом принимаются во внимание внешние возможности, 
внутренние проблемы и ресурсы, которыми банк располагает. Причем вы
являются не только его сильные и слабые стороны, качества услуг по их 
относительной стоимости, но и делается сопоставление положения данного 
института с ситуацией у основных конкурентов.

Характеризуя значение планирования, следует отметить, что оно явля
ется единственной возможностью прогнозирования появляющихся новых 
проблем и возможностей, ведет к росту производительности труда, создает 
условия для удовлетворенности работой, формирования хорошего психо
логического климата. Сегодня эффективно работающие зарубежные банки 
переходят от проектирования, основанного на составлении годового бюд
жета, к составлению дальнейшей работы в рамках общей процедуры руко
водства. Стратегическое управление и планирование представляют собой 
управленческий процесс поддержания соответствия между целями и имею
щимися у банка ресурсами в условиях постоянно изменяющейся рыночной 
обстановки и правил государственного регулирования, а цель -  внедрять и 
развивать новые направления деятельности и банковские продукты так, 
чтобы они способствовали росту объема операций, приумножали доходы и 
увеличивали стоимость акций5.

62



Планирование имеет своим исходным пунктом общую цель организации, 
обозначаемую как миссия банка. Постановка и реализация целей плана 
нужны для осуществления главной задачи и выступают в качестве критери
ев для всего последующего процесса принятия управленческих решений. 
Миссия детализирует статус учреждения, помогает определять главные 
ориентиры для выявления целей и стратегий на различных организацион
ных уровнях, отличает его от конкурентов как в глазах общества, так и кол
лектива, четко определяет намерения, юридические нормы и практические 
подходы в управлении. Важнейшие направления банковской деятельности 
формулируются на основе конкретных ценностей, на которые опирается 
высшее его руководство6. Эти ориентиры должны быть направлены во вре
мени, в течение которого ожидается результат; конкретны и измеримы, что 
обеспечивает базу для последующих решений и оценки хода работы, а 
также определения насколько эффективно функционирует организация. 
Цели призваны отражать общественные ценности и реалии кредитного ин
ститута и являются основой процесса стратегического планирования, если 
руководство правильно их сформулирует, эффективно их институционали
зирует, информирует о них коллектив и стимулирует их осуществление. 
Существуют два вида ориентиров:  финансовые и стратегические.

Финансовые цели обязательны, так как при нехватке финансовых 
средств банк может остаться без ресурсов, необходимых ему для развития, 
а также предполагают увеличение таких показателей, как объем прибыли, 
отдача от инвестиций, приток наличности, размеры займов и дивидендов.

Стратегические -  направлены на укрепление конкурентных позиций 
организации на рынке и на обеспечение более высоких темпов роста, чем в 
среднем по банковской сфере, на увеличение доли рынка, на улучшение 
качества продукции и предоставляемых услуг по сравнению с конкурента
ми, на снижение издержек, на улучшение репутации банка.

Проникновение на зарубежные рынки, использование передовых техно
логий и развитие возможностей роста также являются элементами страте
гии. Таким образом, при определении целей надо иметь в виду не только 
достижение хороших финансовых показателей, но и долгосрочное развитие 
бизнеса, повышение конкурентоспособности банка7.

Стратегическое планирование нацеливает учреждение кредитной сферы 
на рынок будущего, на стабильное развитие в условиях конкуренции. Об 
устойчивости Коммерческого банка можно судить на основе показателей, 
которые используются в мировой практике для оценки его реального поло
жения. Однако следует отметить, что для анализа балансов до настоящего 
времени нет устоявшихся общепринятых коэффициентов. Вместе с тем 
существует несколько общих показателей8. При анализе надежности на 
рынке оценивается, прежде всего, достаточность капитала Коммерческо
го банка, т. к. это источник погашения возможных убытков и гарантия пред
приятия на проведение рисковых операций. Капитал (собственные средст
ва) Коммерческого банка выполняет несколько важных функций в 
ежедневной деятельности и для обеспечения долгосрочной жизнеспособ
ности банка: во-первых, он служит для защиты от банкротства, компенси
руя текущие потери до решения возникающих проблем; во-вторых, обес
печивает средства, необходимые для создания, организации и функциони
рования банковского учреждения до привлечения достаточного количества 
депозитов; в-третьих, поддерживает доверие клиентов и убеждает креди
торов в силе финансового института; в-четвертых, обеспечивает средства 
для организационного роста, предоставления новых услуг, выполнения но
вых программ и закупки оборудования9. В период роста банк нуждается в 
дополнительной финансовой поддержке и защите от риска, связанного с 
развитием учреждения (в том числе созданием филиалов) и предоставле
нием новых услуг.

Существуют различные методики оценки достаточности собствен
ных средств Коммерческого банка:
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отношение величины собственного капитала к сумме депозитов (в США 
этот показатель не должен быть меньше 10 %);

отношение величины собственного капитала к сумме активов: Швейца
рия -  5,91 %, США -  5,33, Канада -  5,25, Великобритания -  4,76, Италия -  
4,03, Франция -  2,84, Германия -  2,83, Япония -  2,24 %. Для Республики 
Беларусь этот коэффициент должен быть не ниже 7 %, но для региональ
ных, небольших банков может составлять и 5-6 %;

отношение величины капитала к сумме активов, взвешенных по степени 
риска (в США этот показатель должен быть больше 15 %). В Республике 
Беларусь максимальный размер риска на одного заемщика составляет не 
более 30 % собственного капитала банка.

Минимальная норма достаточности капитала в международной практике 
определена в пределах 8 %, в России -  всего 4 %. Кроме того, д о ст а т о ч 
ность финансовых  средств могут характеризовать следующие по
казатели:

соотношение собственных и привлеченных средств (в Республике Бела
русь уровень данного коэффициента в размере 10 % считается нормаль
ным);

отношение выданных кредитов к собственному капиталу (в Республике 
Беларусь уровень данного коэффициента в 7,5 или меньше считается нор
мальным; .

Не меньшее значение имеет второй фактор -  качество активов банка 
(касса и денежные средства в НБ, депозиты в других банках, долговые и 
другие ценные бумаги, ссуды, основные средства и нематериальные акти
вы, резерв, доходы и пр.). Качество активов оценивается с точки зрения их 
возвратности (для кредитного портфеля) и способности своевременно и без 
потерь обращаться в платежные средства (для ценных бумаг и основных 
средств). Таким образом, надежность финансового института во многом 
будет определяться двумя величинами -  размером кредитного портфеля 
(как основного источника риска) и объемом просроченной задолженности 
(потерянные активы).

Кроме вышеперечисленных факторов, требует анализа индикатор уров
ня надежности Коммерческого банка -  доходность и прибыльность, при
званные обеспечить стабильность его экономического положения и условия 
для дальнейшего развития. Эффективность функционирования на рынке 
выражается в уровне доходности и отражает положительный совокупный 
результат работы во всех сферах хозяйственно-финансовой и коммерче
ской деятельности. За счет доходов покрываются все операционные рас
ходы, включая административно-управленческие, формируется прибыль 
банка, размер которой определяет уровень дивидендов, увеличение собст
венных средств и развитие пассивных и активных операций. Доходность 
кредитного учреждения является результатом оптимальной структуры его 
баланса как в части активов, так и пассивов, целевой направленности в 
деятельности персонала в этом направлении. Другими важными условиями 
обеспечения доходности банка являются рационализация структуры рас
ходов и доходов, выявление тенденций в прибыльности ссудных операций 
и др. Условием эффективности финансовой деятельности, безусловно, яв
ляются поддержание ликвидности, управление банковскими рисками, их 
минимизация.

Четвертым фактором благосостояния кредитного института является 
анализ его ликвидности, с помощью которого оценивается кредитоспо
собность предприятия в РБ. Ликвидность оценивается на основе способно
сти банка превращать свои активы в денежные или другие платежные 
средства для оплаты предъявляемых обязательств в случае, если имею
щихся в наличии платежных средств для этого не хватает. Коэффициент 
абсолютной ликвидности рассчитывается как отношение суммы денежных 
средств (касса и денежные средства на корреспондентском счете в Нацио
нальном банке) и краткосрочных финансовых вложений к обязательствам.
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Коэффициент абсолютной ликвидности показывает долю высоколиквидных 
активов в общем портфеле активов. Важное значение здесь приобретают 
структура активов и пассивов, состояние депозитов. Для РБ приемлемыми 
являются показатели ликвидности 0,2-0,5. Однако важное значение для 
современного состояния экономики Республики Беларусь имеет также и ка
чество управления банком.

Общей целью анализа для всех субъектов рынка (Национальный и ком
мерческие банки, другие кредитные и финансовые учреждения, предпри
ятия и организации, аудиторские фирмы, местные и центральные органы 
власти, физические лица) является определение эффективности деятель
ности и степени их надежности, т. е. платежеспособности -  способности 

■ своевременно погашать свои финансовые обязательства в соответствии с 
наступающими сроками оплаты не только перед кредиторами и вкладчика
ми, но и перед бюджетом, страховыми органами и др.

Коэффициент  платежеспособности  -  это соотношение между 
размерами собственного капитала банка и суммой его активов, взвешенных 
по степени риска. Регулирование платежеспособности осуществляется по
средством установления ограничений обязательств банка, максимального 
размера задолженности на одного заемщика и т. д. В Республике Беларусь 
Национальным банком установлен норматив коэффициента платежеспо
собности, рассчитанный в целом по балансу, не менее 10 1 '

Коэффициентный анализ позволяет оценить количественную взаимо
связь между различными позициями банковского отчета. Для комплексной 
оценки эффективности работы кредитного института может применяться 
ряд других индикаторов:

показатель эффективности использования активов, определяемый пу
тем соотношения средних остатков по активам, приносящим доход, и сред
них остатков по всем активам (обычно он составляет 60-80 %);

отношение суммы предоставленных банком кредитов к общему объему 
депозитов; коэффициент свыше 75 % говорит об агрессивной кредитной 
политике учреждения, а ниже 60 % -  об умеренной, минимизирующей фи
нансовый риск стратегии;

коэффициент рентабельности, рассчитываемый как соотношение чистой 
прибыли и капитала банка, равный 13-16 %, считается в мировой практике 
нормальным.

В результате функционального анализа выявляются возможности по
вышения прибыльности и ликвидности банковских операций путем исклю
чения неэффективных и поиска более прогрессивных способов выполнения 
необходимых актов, а также выясняется степень надежности и конкуренто
способности финансового института.

Если раньше все основные резервы искали во внутренней среде пред
приятия, в рационализации организации производства, снижении его из
держек за счет внутрипроизводственных резервов, более эффективном ис
пользовании ресурсов, то при стратегическом подходе главные источники 
ищут во внешней сфере. При этом учитываются политическая и экономиче
ская ситуации, последние достижения науки и техники, запросы рынка, дея
тельность конкурентов. Таким образом, вся организация внутрифирменного 
управления предопределяется различными воздействиями среды с учетом 
реальных возможностей банка. На первое место выходят перестройка 
мышления с проблем внутрипроизводственных на внешние, ориентация на 
предприятие как на социальную систему. Отсюда возникает необходимость 
быстрой реакции на новшества и изменения.

Стратегический план базируется на разносторонних исследованиях и 
большом фактическом материале. Чтобы сегодня эффективно конкуриро
вать в бизнесе, приходится постоянно собирать и анализировать огромный 
объем информации о рынке и конкуренции. Стратегические подходы разра
батываются основательно, чтобы оставаться целостными в течение дли
тельного периода, но в то же время достаточно гибкими, чтобы при необхо
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димости можно было осуществить их уточнение. Стратегический план вы
ступает как программа, которая направляет деятельность банка в течение 
длительного времени и может несколько трансформироваться, когда возни
кает необходимость в деловой и социальной сферах. Планирование охва
тывает следующие стороны: анализ состояния банковского бизнеса; разра
ботку общефирменной стратегии; определение действий в отдельных хо
зяйственных областях; анализ конкурентной среды; установление основных 
целей; управление наиболее важными факторами деятельности; опреде
ление правил поведения на рынке отдельных видов услуг и анализ жизнен
ного цикла продукции; управление банковским портфелем; анализ рыноч
ных сегментов; выявление прогнозируемых перспектив деятельности бан
ка; разработку общей концепции развития, а также изучение структуры за
трат. Необходимо отметить, что стратегическое планирование, которое 
ориентировано на долгосрочную перспективу и определяет все основные 
направления работы банка, рассматривает последнее как единое целое.

Таким образом, стратегическое планирование выступает как совокуп
ность решений и действий, которые обеспечивают разработку конкретных 
мер, предпринятых руководством банка, и практическая их реализация 
обеспечивает возможность достижения, удержания, развития и капитали
зации конкурентных преимуществ. Выбираемые способы поведения на 
рынке должны эффективно капитализировать сильные стороны банка, спо
собствовать преодолению слабых показателей, извлечению преимуществ 
от благоприятных условий среды функционирования и успешному уклоне
нию от внешних опасностей, что создает условия для реализации конку
рентных преимуществ и является ключом к обеспечению рентабельности в 
долгосрочном периоде. В результате стабильное выигрышное положение 
является особенностью Коммерческого банка, которым можно управлять и 
формировать так, чтобы получать более высокую прибыль, чем у конкурен
тов.
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И.В. НОВИКОВА, А.В. КОРОТКОВ

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ПРИВАТИЗАЦИЯ
Необходимость перестройки социально-экономической структуры эконо

мики Республики Беларусь и приближение к параметрам экономически раз
витых стран требуют изучения западного опыта хозяйствования и совре
менных его тенденций, являющихся зеркальным отражением прежде всего 
процессов, идущих в мировом хозяйстве, -  глобализации и регионализа
ции. В связи с этим возникает вопрос о месте и роли как государственных 
предприятий в экономической структуре западных стран и переживаемой 
ими эволюции и их приватизации в современных условиях, так и государст
венного регулирования в целом и осуществления стратегической экономи
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ческой политики. Важность данного вопроса обусловлена тем, что на сего
дняшний день государственная собственность в Республике Беларусь за
нимает значительное место -  приблизительно 85 %. Более того, на долю 
госсектора приходится 65 % экономической активности в республике.

Количество убыточных предприятий (3836 на 1.04 2000 г.), общая сумма 
убытков госсектора (Вув 91,3 млрд) свидетельствуют о растущих структур
ных проблемах, затрагивающих государственный бюджет (сумма убытков в 
масштабе страны сопоставлена со всеми налогами на прибыль Вув 
87,3 млрд)1.

Решить проблему можно с помощью ускоренной приватизации. Тем са
мым государство снимает с себя ответственность за неэффективное функ
ционирование предприятий, отдавая их «на откуп» рынку свободной конку
ренции, который в кратчайшие сроки выравнивает структуру экономики. И 
рациональное зерно в этом есть.

Но здесь следует иметь в виду, что сегодня в мире идет процесс пере
хода к v-му технологическому укладу, предполагающему ресурсосбере
гающие технологии, высокотехнологичные, наукоемкие производства, осно
ванные на микроэлектронике, биотехнологиях и информационных техноло
гиях. По экспертным оценкам, он составляет у нас 10 %, в то время как в 
ПРС (промышленно развитых странах) -  60 %.

Без силы государства и при отсутствии значительных частных капиталов 
осуществить такой технологический прорыв сложно. В связи с данной про
блемой возникают вопросы: должны ли предприятия оставаться в собст
венности у государства, какие организационно-хозяйственные формы с 
участием государства необходимо создавать и каковы их механизмы функ
ционирования и роль в структуре экономики. На Западе процесс приватиза
ции совершенно неоднозначен и имеет свою специфику, являющуюся от
ражением мировых тенденций, проявляющихся прежде всего в трансна
ционализации предприятий, глобализации экономик и формировании еди
ного мирового хозяйства.

За последние 10-15 лет в мире быстрыми темпами идет приватизация 
государственной собственности. По данным Reason Public Policy Institute 
(USA, Los Angeles), мировые совокупные (накопленные) продажи предпри
ятий, находившихся в государственной собственности, частному сектору 
возросли за период 1986-1997 гг. примерно с 50 млрд долл, до более чем 
750 млрд. Соответственно годовой доход от приватизации предприятий 
увеличился примерно с 10-12 млрд долл, в 1986 г. до более чем 150 млрд 
долл, в 1997 г.

Однако следует отметить, что цели и задачи приватизации неодинаковы 
в различных странах и регионах мира. Например, для развивающихся 
стран Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки приватизация 
сфокусирована на развитии инфраструктуры, т. к. без нее невозможно дви
жение западного капитала в данные регионы. Например, в Бразилии по ито
гам 1991-1998 гг. доля приватизированных предприятий энергетики состав
ляет 33 %, телекоммуникаций -  37

В странах Центральной и Восточной Европы цель приватизации -  соз
дать эффективный частный сектор и реструктурировать экономику в целом, 
обеспечив на этой основе экономический рост. В данной связи возникают 
вопросы: где, в каких секторах, с какой скоростью проводить приватизацию, 
а где, с какой целью сохранять либо создавать государственные предпри
ятия. В мире идут процессы создания транснациональных корпораций, яв
ляющихся элементами новой пострыночной, индустриальной системы, ко
торые определяют на сегодняшний день «лицо» мировой экономики.

В соответствии с Докладом Комиссии по мировым инвестициям и транс
национальным корпорациям (1997 г.) на сегодняшний день существует 
45 000 THK (транснациональных корпораций), имеющих 280 000 зарубеж
ных филиалов.

Объем продаж этих THK в 1995 г. составил 7 трлн долл. Доля про
дукции, создаваемой в зарубежных филиалах, в мировом выпуске увели
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чилась с 5 % в 1982 г. до 6 % в 1994 г., и практически продукция, создавае
мая THK в зарубежных филиалах, утроилась за этот же период.

Объем ПИИ (прямых иностранных инвестиций) достиг в 1996 г. 3,2 трлн 
долл., увеличившись с 2 трлн долл, в 1993 г. и 1 трлн долл, в 1987 г. Ос
новная тенденция потоков ПИИ -  инвестирование в ПРО. Например, США в 
1996 г. притягивали 1 из 4 долл., полученных по ПИИ в мире. Кроме того, 
они выступают самым крупным инвестором за границей. Затем следуют 
Великобритания, Германия, Франция и Япония. Регион ЕС остается наибо
лее принимающим и вывозящим, составляя 1/2 ПИИ потоков в развитые 
страны3. На сегодняшний день THK ПРС ищут не столько страны для осу
ществления ПИИ с дешевой рабочей силой и недорогими источниками сы
рья, сколько максимально стабильные в политическом и экономическом 
планах. В связи с этим следует отметить, что ПРС интересует уже не про
сто дешевизна рабочей силы. В настоящее время THK в большинстве сво
ем имеют дело с высокими технологиями, а потому нуждаются в высоко
квалифицированной рабочей силе, положительно настроенной к частному 
капиталу.

Вышеприведенные тенденции показывают, что в мире нарастают про
цессы глобализации, идущие через регионализацию. Данные процессы, ос
лабляя значимость отдельных государственно оформленных рыночных 
систем, повышают значимость THK с филиалами практически во всех стра
нах мира. Идет формирование единой мировой рыночной системы с эле
ментами пострыночной, индустриальной, где наряду с действием законов 
свободной конкуренции уже «работают» трансферные связи, позволяющие 
вывести от 1/3 до 1/2 мирового товарооборота из рыночной сферы. Форми
руется индустриальный каркас мировой экономики. Уже сегодня THK кон
тролируют примерно 1/3 частного сектора в мире и почти 95 % мировых па
тентов и лицензий.

Все процессы осуществляются при мощной поддержке государства в 
ПРС. В данном случае центр тяжести в госпредпринимательстве и государ
ственном регулировании смещается на повышение конкурентоспособности 
продукции отечественных предприятий и вывод их на мировой рынок. Внут
ренняя экономическая политика служит отражением внешнеэкономической 
экспансии на мировом рынке. На первый план выдвигается проблема реин
дустриализации ПРС -  сосредоточение внимания на высокотехнологичных 
производствах, их научном обеспечении, развитии, совершенствовании 
системы образования и подготовке трудовых ресурсов, «переманивании» 
высококвалифицированной рабочей силы из стран с более низким уровнем 
жизни, но хорошо подготовленной, высокообразованной. В свою очередь 
возникает необходимость обеспечения материально-технической базы эко
номик ПРС и формирования элементов индустриальной системы. Вот по
чему государство в ПРС «сбрасывает» с себя неэффективные государст
венные предприятия, «смещая» центр тяжести во внешнеэкономическую 
сферу.

Большое распространение приватизация получила и в США, несмотря 
на то, что в данной стране государственная собственность никогда не игра
ла значительную роль в экономике в целом. Сегодня приватизация в США 
осуществляется от утилизации мусора, водоснабжения, канализации до 
приватизации тюрем, аэропортов, дорог, государственных финансов.

Приватизация в США уходит своими корнями в начало 80-х гг., когда в 
период администрации Р. Рейгана была осуществлена перестройка систе
мы налогообложения, которая привела к хроническому дефициту государ
ственного бюджета. Именно в тот период начинаются поиски инструментов 
борьбы с этим явлением. Одним из таких инструментов и явилась привати
зация, получившая широкое распространение с приходом к власти админи
страции Б. Клинтона в начале 90-х гг.

Цель американской приватизации -  уменьшение бюджетного дефицита, 
с одной стороны. C другой -  уменьшение чрезмерно возросших на государ
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ственных предприятиях издержек производства нашло свое отражение в 
удорожании услуг, предоставляемых государственным сектором, что, в 
свою очередь, оказало влияние на ухудшение структуры потребительского 
бюджета средней американской семьи. Цель американской приватизации -  
расширение сферы услуг, ранее осуществлявшихся за счет государствен
ных финансов, улучшение функционирования этой сферы за счет усиления 
конкурентного давления, повышения ответственности частного сектора, 
оперирующего в данной сфере.

В результате приватизации произошло сокращение издержек производ
ства, и экономия государственных финансов варьировалась по секторам от 
10-25 % при водоснабжении городов и населенных пунктов и функциониро
вании библиотек до 13-60 -  при техническом обслуживании общественных 
зданий, 25-50 -  при обслуживании общественных дорог, строительстве и 
обслуживании тюрем -  10-40, управлении метрополитенами -  30 % (это 
т. н. приватизация I). Что касается экономии на издержках при приватиза
ции Il (приватизация экономической и социальной инфраструктуры, которая 
началась после приватизации услуг), то она варьировалась по секторам 
следующим образом: 15-40 % при переходе в частную собственность аэ
ропортов, 45 -  лечебниц, санаториев, 20-50 -  пожарной охраны, 10-25 -  
больниц, 25-40 -  переработки мусора, 20-30 % -  парков и других мест от
дыха.

Приватизация в США подразумевает под собой не всегда прямую про
дажу государственных активов в частную собственность. В данную опера
цию включаются следующие методы: франшиза, контрактная система, ко
торая по своему характеру очень напоминает внутрипроизводственный 
хозрасчет для предприятий с нормативным распределением дохода (вто
рая модель хозрасчета), успешно нами забытая с конца 80-х гг., а также ли
зинг, ваучеры, корпоратизация (corporatization).

Этим же путем, преследуя цели коммерциализации предприятий и по
вышения их эффективности, идут и страны ЮВА и прежде всего Япония. 
Еще с начала 80-х гг. в Японии в соответствии с рекомендациями комиссии 
по перестройке государственных финансов Ринтё-2 в отношении государ
ственного предпринимательства наблюдалось сокращение сферы и мас
штабов его распространения с соответствующим трастированием его част
ному сектору или органам местного самоуправления.

В официальных документах Ринтё-2 для обозначения тех мер, которые 
у нас трактуются однозначно как «приватизация», используются три раз
личных термина -  «минтъэйка»,  «минкан итаку» и «минкан ход-  
зинка»,  несущие совершенно разную смысловую нагрузку.

«Минтъэйка» дословно означает «перевод в частное управление». 
Он означает перевод государственных корпораций в рамках категории об
щественных предприятий -  особых юридических лиц одного типа и кон
кретного вида в другой: из государственной корпорации в специальную 
компанию, причем со 100 % государственным акционерным капиталом.

В Западной Европе, например, трансформация общественных корпора
ций в государственные акционерные компании означает изменение право
вого статуса предприятия: оно выводится из сферы действия Администра
тивного или Гражданского кодекса и попадает под юрисдикцию Коммерче
ского кодекса, функционирует на основании Закона о частных акционерных 
компаниях, которые становятся конкурентными общественными предпри
ятиями без каких-либо преимуществ по сравнению с другими.

В Японии и существующие, и вновь создаваемые специальные компа
нии, во-первых, будучи формально акционерными, подпадают под дейст
вие Коммерческого кодекса, а, во-вторых, в качестве особых юридических 
лиц функционируют в рамках публичного права, причем последнее имеет 
приоритет. На практике это означает, что специальная компания не являет
ся в полном смысле «конкурентной», а пользуется привилегиями. В частно
сти, приватизированным государственным корпорациям гарантируется кон
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кретная сфера монопольной деятельности, так называемая «квазипривати
зация».

«Минкан итаку»,  или дословно «трастирование деятельности ча
стному сектору». В данном случае имеется в виду не трансформация 
форм собственности, а применение формулы «государственная собствен
ность-частное управление» как разновидность контрактной системы отно
шений между государственным и частным секторами, которая, как уже от
мечалось, широко распространена в США. Она позволяет использовать че
ловеческий потенциал частных фирм и учреждений в целях повышения 
эффективности функционирования общественных предприятий. Другими 
словами, речь в данном случае идет не о приватизации вообще.

«Минкан ходзинка».  Данный термин означает: переведение из раз
ряда общественных юридических лиц («ко ходзин»), функционирующих на 
основе публичного права (например, административного законодательст
ва), в частное юридическое лицо («минкан ходзин»), действующее в рам
ках частного права (Гражданского или Коммерческого кодекса).

В определенном смысле это первый тип приватизации по классифика
ции CIREC со своими особенностям и во-первых, юридическое лицо необя
зательно принимает форму акционерной компании, во-вторых, в нем со
храняется участие государственного капитала. Однако, с юридической точ
ки зрения, такая трансформация никак не связана с изменением формы 
собственности главного критерия приватизации. Например, смешанные 
компании «третьего сектора», образованные с участием частного сектора и 
органов местного самоуправления и, безусловно, являющиеся обществен
ными предприятиями, в правовом отношении выступают как частные юри
дические лица.

Приватизация в ПРС показывает следующее: во-первых, госпредприя
тия на сегодня существуют в большинстве ПРС; во-вторых, их функциони
рование стало неэффективно не только у нас, но и на Западе; в-третьих, 
процесс приватизации, как правило, напрямую связывается с подъемом 
эффективности. Ибо частная инициатива может в кратчайшие сроки в усло
виях либерализации начать приносить прибыль и внести существенный 
вклад в экономический рост, освобождая государство от нетипичных для 
него функций. Благодаря таким действиям появляется возможность скон
центрировать внимание на стратегических направлениях национального 
развития, на поисках своего места в условиях глобализации мировой эко
номики.

Процесс приватизации -  это превде всего усиление негосударственного 
сектора. Таким образом, на сегодняшний день существуют следующие ва 
рианты возможной приватизации:

• расширение негосударственного сектора за счет государственного;
• расширение негосударственного сектора при сохранении масштабов 

государственного сектора;
• одновременное развитие и государственного, и негосударственного 

секторов экономики.
Реализация данных вариантов обусловлена следующими целями, 

преследуемыми государством:
• развитием многоукладной экономики на базе прежде всего становле

ния частной собственности и уже на этой основе обеспечение структурной 
перестройки экономики и экономического роста;

• созданием элементов пострыночной, индустриальной системы или их 
частей на базе привлечения иностранных инвестиций и использования соб
ственных научно-технических разработок;

• формированием структуры национальной экономики, позволяющей без 
социальных потрясений интегрироваться в глобализирующуюся мировую 
экономику.

Процесс приватизации в западных странах не совсем однозначен. И по 
сей день госсобственность прекрасно сосуществует с частной. Но меняют
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ся формы ее функционирования, центры тяжести несколько смещаются от 
инфраструктурного обслуживания частного бизнеса и смягчения социаль
ной напряженности к внешнеэкономическому сектору, обеспечивая выход 
отечественных предприятий на региональные и мировой рынки. Повышает
ся конкурентоспособность продукции, сохраняются и создаются новые ра
бочие места. В частности, в США в штате Техас при осуществлении кон
версии (а именно в этом штате была сконцентрирована значительная часть 
ВПК) в рамках программы «Стратегия 2000» было создано несколько де
сятков тысяч рабочих мест для высвобожденных рабочих. Именно в этом 
штате началась глобализация малого бизнеса, не только создавались ра
бочие места, но и сам малый бизнес «выводился» за границу.

Во всех ПРС существуют либо государственные структуры (как в Теха
се), либо одна-две компании, если и не с государственным капиталом, то 
сильно поддерживаемые государством, которые служат «тараном» на ми
ровом рынке, способствуя затем выходу других национальных компаний на 
него.

Что делать с государственными предприятиями у нас? На сегодняшний 
день негосударственные предприятия дают не более 15 % ВВП. В Россий
ской Федерации -  уже более половины. Приватизация у нас приостановле
на. Заработает ли эффективно государственный сектор сегодня, и прежде 
всего в промышленности, определяющей лицо современной белорусской 
экономики? По-видимому, нет. Ибо структура госсектора осталась на уров
не времен социалистической индустриализации и тенденций к изменению 
ее нет.

В настоящее время ситуация в мировой экономике складывается таким 
образом, что если экономика PB не осуществит переход к цивилизованным 
экономическим структурам ПРС, то завтра мы окажемся на обочине миро
вого экономического развития. В современных условиях вопрос необходи
мо ставить не столько об экономическом росте, сколько о модели экономи
ческого роста (развития), позволяющей выжить в рамках современной ци
вилизации в XXI в., заняв достойное место и не оказавшись в заповедной 
зоне в центре Европы. Сегодня экономика Республики Беларусь может 
обеспечить реальный рост только как составная часть мировой экономики.

' См.: Белорусская газета. 2000.12 июня. С. 11.
2 См : Privatization in Brasil. BNDES<Novembro, 12. 1998. P. 16.
3 Cm .: World Investment Report. Transnational Corporation, Market Structure and Competition Policy 

// UN.N Y. Geneva, 1997. P. 15-16.

Н.П. КОРБУТ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

Все государства с переходной экономикой сталкиваются с проблемой 
недостаточности доходов для поддержания прежних социальных стандар
тов качества жизни. В результате либерализации цен в ряде государств 
СНГ за чертой бедности оказалось, по данным различных опросов, от 20 до 
50 % населения этих стран. И хотя Республика Беларусь по степени соци
ально-экономического расслоения населения отличается наименее низким 
показателем коэффициента Джини* (28,3 % в 1998 г. при значении этого ко
эффициента, например, в России 37,9 %), тем не менее вопросы социаль-

Коэффициент (индекс) Джини -  статистический показатель, характеризующий степень отклоне
ния фактического объема распределения располагаемых ресурсов населения от линии их равно
мерного распределения. Чем выше значение показателя, тем более неравномерно распределены 
ресурсы в обществе. Если у всех граждан доходы одинаковы, то коэффициент Джини равен нулю. 
Если же предположить, что весь доход концентрируется у одного человека, то коэффициент будет 
равен единице.
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ной защищенности граждан заняли приоритетное место среди других во
просов экономической политики.

Проблема социальной цены экономических преобразований актуальна 
для всех без исключения стран, проводящих рыночные реформы. Если в 
1989 г., по данным Всемирного банка, лишь 4 % населения стран этого ре
гиона жили за чертой бедности, то в 1999 г. -  более 40 %. При этом в наи
более тяжелом положении оказалось население большинства стран быв
шего Советского Союза и Южной Европы. Но и в более благополучных 
странах Центральной Европы, как отмечает ежемесячник «Business Central 
Europe», реальное увеличение доходов наблюдается не более чем у 30 % 
населения, почти у 20 % населения доходы, наоборот, резко упали. Наибо
лее благополучной страной является, пожалуй, Польша, где темпы эконо
мического роста за последние четыре года составили в среднем 6 %, а ин
декс Джини в 1996 г. был равен всего 24 %.

В этих условиях снижению остроты социальных проблем способствует 
эффективно организованная политика расходования бюджетных средств, 
адекватная росту социальной напряженности в обществе. Бюджет играет 
важнейшую роль в социально-экономическом положении государства, осо
бенно в переходный период. В Республике Беларусь можно выделить сле
дующие основные социальные направления бюджетного финан
сирования (без капитальных вложений): образование, культура, здраво
охранение, субсидии жилищно-коммунальному хозяйству, городскому 
электротранспорту, дотации на топливо, Минтрансу и метрополитену, 
на жилищное строительство, компенсации по вкладам, льготы и ком
пенсации населению, пострадавшему в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

В результате на финансирование затрат социально-культурных учреж
дений и мероприятий по социальной защите населения в 1997 г. израсхо
довано 58,8 % от всех расходов бюджета, в 1998 г. -  60,1, в 1999 г. -  
60,9 %. В 2000 г. доля указанных затрат составит 63 %.

Бюджетно-налоговая политика призвана перераспределять доходы не в 
ущерб принципу материальной заинтересованности. Помимо сдерживания 
процессов резкой дифференциации населения по уровню получаемой при
были, правительство должно учитывать общественно-политическую обста
новку в стране и заботиться об общественном согласии.

В связи с названными задачами выделяются две проблемы; в рамках 
каких моделей перераспределять национальные богатства между слоя
ми общества и как ввести индексы бедности.

Одним из важнейших теоретических вопросов социальной направ
ленности бюджетной политики является выбор социальной модели, 
в рамках которой осуществляется политика государственных расхо
дов, идет перераспределение произведенного валового внутреннего 
продукта. Известны две модели, которые имеют многолетнюю, достаточно 
хорошо разработанную методологию, между которыми наблюдаются суще
ственные различия в методических подходах к решению практических за
дач: утилитаризм и эгалитаризм.

Утилитаризм своей целью ставит максимизацию суммы индивидуальных 
полезностей, для этого необходимо жертвовать интересами отдельного ин
дивидуума ради коллективного благосостояния, чем гарантируется внеш
няя устойчивость сообщества при игнорировании внутренней.

В противовес утилитаризму суть эгалитаризма сводится к максимизации 
полезности наименее удачливого индивидуума, что на языке математики 
означает нахождение макси-мина (максимизация наименьшего из всех зна
чений). Для модели эгалитаризма неприемлема схема, при которой может 
увеличиться богатство всех индивидуумов, кроме одного, прежнее богатст
во которого может немного уменьшиться (наименее удачливый из всех). 
Интересы отдельного индивидуума в данном случае приоритетны по срав
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нению с общим благосостоянием, из-за чего гарантируется внутренняя ус
тойчивость в ущерб внешней. Приверженцы эгалитаризма всегда поддер
живают перераспределение от богатого к бедному, если только богатый не 
становится беднее бедного. Эгалитаризм способствует укреплению обще
ства, особенно в условиях переходной экономики, когда у большинства 
граждан нет уверенности в своем будущем социальном статусе. В то же 
время бюджетная политика государства не должна приводить к парадоксам 
типа «всеобщая нищета -  вершина социальной справедливости».

Если проиллюстрировать работу утилитарной и эгалитарной социальных 
моделей на гипотетическом примере финансирования социальной сферы, в 
частности здравоохранения, то в их классических, крайних вариантах фи
нансист должен:

а) в случае утилитарной модели распределять каждый дополнитель
ный рубль бюджетных ассигнований таким образом, чтобы максимизиро
вать суммарное приращение ожидаемой средней продолжительности жиз
ни: отсюда может вытекать негуманное следствие -  пренебрежение жизнью 
людей с тяжелыми формами врожденных заболеваний (так как их лечение 
несущественно повлияет на рост общей продолжительности жизни);

б) в случае эгалитарной модели приоритетным является финансирова
ние расходов на лечение именно тех людей, которые выпадают из утили
тарных программ финансирования здравоохранения, хотя это приводит к 
значительной потере средней продолжительности жизни всех индивидуу
мов в целом. В этом случае приоритетной является статья по приобрете
нию дорогостоящего оборудования при отказе в закупках массовых лекар
ственных препаратов. Учитывая в принципе одинаковый вклад граждан в 
финансирование мероприятий здравоохранения, большинство из них будет 
отрицать эгалитарный подход.

Рассмотренные примеры условны и преднамеренно отражают крайности 
для того, чтобы точнее выразить основные противоречия в механизме фи
нансирования социальной сферы, и здравоохранения в частности. Чтобы 
выяснить вопрос о доминировании одной из рассмотренных выше моделей 
применительно к финансированию здравоохранения в нашей республике, 
необходим исторический подход. Известно, что в бывшем СССР специали
зированные медицинские центры, оснащенные самым современным обору
дованием и укомплектованные высококвалифицированным персоналом, 
были сконцентрированы в основном в Москве и Ленинграде. Однако после
довавший распад СССР по сути изменил акценты в пользу утилитарной 
модели для здравоохранения нашей республики, притом что ликвидация 
масштабных последствий Чернобыльской катастрофы потребовала разра
ботки целого направления в белорусской медицине. Построение союзного 
государства по сути означает восстановление элементов эгалитарной мо
дели, так необходимой республике в настоящее время.

О существовании проблемы свидетельствуют следующие факты: в со
ответствии с Концепцией здравоохранения Республики Беларусь начиная с 
2001 г. планируется предусматривать в основных прогнозных показателях 
социально-экономического развития показатель уровня расходов на здра
воохранение к валовому внутреннему продукту. Расходы на здравоохране
ние в региональном аспекте будут планироваться исходя из норматива 
бюджетной обеспеченности на одного жителя областей и г. Минска. Норма
тив включает расходы на скорую помощь, стационарное и амбулаторное 
лечение, чем будет обеспечиваться финансирование структурной пере
стройки отрасли при условии сохранения гражданам страны общедоступно
сти медицинского обслуживания.

Следует подчеркнуть, что, согласно «Докладу о развитии человека за 
1999 г.», общественные расходы на здравоохранение в 1995 г. составили 
по Беларуси 5,3 % от ВВП, что выше, чем в среднем по странам Восточной 
Европы и СНГ (4,5 %), и почти совпадает со среднемировым уровнем
(5,5
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Другая проблема бюджетной политики связана с неопределенно
стью в методических подходах измерения уровня бедности и, как 
следствие, низкой степенью адресности социальной помощи. Как сви
детельствует опыт стран с переходной экономикой, в результате чрезмер
ного охвата льготами населения только незначительная часть средств рас
пределяется по назначению, эффективно. В этой связи большое значение 
должно придаваться исследованиям по разработке действенных механиз
мов оказания социальной помощи населению для достижения большего 
результата при тех же или даже меньших финансовых ресурсах. В этом 
случае удельный вес ассигнований на социальную сферу в государствен
ных расходах можно стабилизировать.

Чрезмерный охват населения льготами возник в силу того, что государ
ство расширило обязанности по содержанию социальной инфраструктуры, 
которые раньше выполнялись предприятиями, что привело к общей нехват
ке ресурсов при их неравномерном распределении. Наблюдается ситуация, 
при которой разрыв в размере социальных льгот в расчете на семью в 
III кв. 1999 г. между низшей и высшей квинтильными группами достиг 300 % 
(в пользу высшей группы). Наибольшее различие между указанными груп
пами населения наблюдалось по статье «Путевки в дома отдыха, санато
рии, пионерские лагеря и т. п.» -  более чем в 23 раза. Именно эта статья 
социальной помощи занимает наибольший удельный вес в общем доходе 
высшей квинтильной группы по объему располагаемых ресурсов на члена 
семьи (2,1 %).

В переходный период общественного развития социальная цена обще
ственных благ и продукции, прежде всего продовольствия, гораздо выше 
цены экономической. В этих случаях эффективные решения не могут при
ниматься только на основе рыночных механизмов. Например, если ребенок 
дошкольного возраста не получает 7 г чистого животного белка в сутки, то 
он остается умственно неполноценным на всю жизнь2. Поэтому в комплексе 
предоставляемых социальных благ так важна действующая система льгот
ного и бесплатного питания воспитанников дошкольных учреждений3. Так, 
расходы государственного бюджета на питание одного ребенка в детских 
дошкольных учреждениях, в зависимости от возраста детей и продолжи
тельности пребывания, составляли в 1999 г. от 199 до 486 тыс. руб. в день.

Для детей старшего возраста и молодежи также действует система 
льготного питания. На конец 1999 г. расходы на одного воспитанника дет
ских домов смешанного типа, общеобразовательных школ-интернатов для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для детей с от
клонениями в поведении и в семьях с неблагоприятными условиями жизни 
в зависимости от возраста составляли от 500 до 601 тыс. руб. в сутки. При 
этом до 25 % детей, находящихся в интернатах при школах, в зависимости 
от материального положения семей питаются бесплатно, остальные -  с оп
латой 50 % питания. Расходы бюджета на эти цели были равны от 376 до 
482 тыс. руб. на одного ребенка в день. До 10 % учащихся, посещающих 
школы с продленным днем и группы продленного дня в общеобразова
тельных школах, питаются бесплатно и до 15 % учеников -  с оплатой поло
вины стоимости двухразового питания, что требовало бюджетных затрат от 
224 до 293 тыс. руб. в день на одного ребенка. Для учащихся общеобразо
вательных школ, профессионально-технических и средних специальных 
учебных заведений, для которых организуется бесплатное питание в соот
ветствии с Законом Республики Беларусь «О социальной защите граждан, 
пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Одним из направлений социальной политики государства в 2000 г. явля
ется выделение трансфертов учащейся молодежи. В республиканском 
бюджете удельный вес расходов на выплату стипендий составляет 21 % от 
общих расходов на содержание вузов.

Кризисные явления в жизни общества оказали негативное влияние на 
положение малообеспеченных семей, которых в республике насчитывается
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более 500 тыс. Для поддержки данной категории граждан был разработан 
проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Беларусь «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей». 
Особенность нового Закона в том, что размеры государственных пособий и 
уровень совокупного дохода, дающего право на их получение, сегодня увя
зываются с величиной минимального потребительского бюджета, что дает 
возможность в 1,5 раза повысить размеры пособий и на 10 % увеличить 
число их получателей. Введено дополнительное пособие одиноким мате
рям, воспитывающим ребенка в возрасте до 1,5 лет, размер которого равен 
15 % минимального потребительского бюджета. Повышен до 40 % мини
мального потребительского бюджета размер пособия по уходу за ребенком- 
инвалидом в возрасте до 16 лет. Названные пособия индексируются в со
ответствии с изменением потребительских цен.

Определенная поддержка осуществляется и через налоговые льготы. 
Так, подоходным налогом не облагаются получаемые по месту основной 
работы суммы заработной платы и иные виды денежных вознаграждений в 
размере двух месячных минимальных заработных плат на каждого ребенка 
для тех рабочих и служащих, которые воспитывают троих и более детей в 
возрасте до 18 лет. Для этой категории граждан плата за содержание детей 
в детских дошкольных учреждениях и за пользование учебниками снижает
ся на 50 %, на 50 % уменьшается стоимость физкультурно-оздоровитель
ных услуг.

В системе государственных мер социальной поддержки предусмотрены 
льготы матерям, воспитывающим троих и более детей в возрасте до 16 
лет, которым предоставляется один свободный от работы день в неделю с 
оплатой его в размере среднего заработка.

Важное место в системе реформирования экономических процессов за
нимают вопросы пенсионного обеспечения. Общее число пенсионеров дос
тигает 2,5 млн человек, что составляет 25 % общей численности населения 
страны. Для этой группы граждан законодательно установлена система мер 
материальной поддержки. Пенсии выплачиваются регулярно, а их средний 
размер в сентябре 1999 г. составил 9179,7 тыс. руб., или 40 % к средней 
заработной плате. Согласно действующему законодательству, пересчет 
пенсий органами социального обеспечения должен производиться в слу
чае, когда рост средней заработной платы превысит 15 %. Однако в связи с 
высоким уровнем инфляции пересчет трудовых пенсий проводится ежеме
сячно. Ограничение возможностей бюджета не позволяет в полной мере 
решить вопросы приемлемого уровня минимальных и средних пенсий. До 
сих пор не разработана система объективной дифференциации пенсий в 
зависимости от трудового стажа.

В ближайшее время эти и другие социальные меры, как и политика госу
дарственных расходов по финансированию социально-культурных учреж
дений и мероприятий в целом, должны быть тесно увязаны с уровнем до
ходов и расходов домашних хозяйств -  получателями заработной платы, 
дотаций и прочих социальных выплат. C целью более углубленного изуче
ния тенденций, складывающихся в области формирования денежных до
ходов и расходов домашних хозяйств по областям республики, их взаимо
связи с корректирующими коэффициентами среднереспубликанского нор
матива бюджетной обеспеченности жителя страны по отраслям непроиз
водственной сферы были использованы методы многомерного статистиче
ского анализа.

В частности, с помощью методов кластерного анализа шесть областей и 
столица республики распределены на три группы (кластера), отличающие
ся друг от друга средним уровнем основных статей расходов домашних хо
зяйств (табл. 1).

Материалы табл. 1 указывают как на динамику смены состава трех кла
стеров на протяжении 1996-1998 гг., так и на варьирование по годам сред
них значений показателей по каждому кластеру.
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Т аблица 1
Распределение регионов республики по структуре денежных расходов 

домашних хозяйств в 1996-1998 гг., %’

Показатели

ГОДЫ
1996 I 1997 1998

Группы и номера кластеров
I Il 111

1 2 3 1 2 3 1 2 3
1. Потребительские расходы 87,76 83,40 90,10 87.64 85,20 91,50 89,18 86,10 85,70
2. Расходы на личное подсобное 
хозяйство 4,00 4,30 0,80 3,84 3,50 0,70 2,38 2,85 2,20

3. Материальная помощь 
родственникам и знакомым 2,94 3,50 2,00 3,18 3,00 2,10 3,02 2,90 4,00

4. Вклады в учреждения банков 1,14 2,60 0,8С 1,34 1,50 1,10 0,93 1,45 3,90
5. Покупка недвижимости 1,44 1,70 3,30 0,84 3,80 0,70 1,03 0,50 0,10
6. Покупка иностранной валюты 1,24 3,40 1,60 1 ,7 8 1,60 2,60 1,90 4,90 2,10
7. Прочие расходы 1,48 1,10 1,40 1,38 1,40 1,30 1,57 1,30 2,00

Рассчитано по данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь.
I - в кластер № 1 вошли Витебская, Гомельская, Гродненская, Минская и Могилевская облас

ти, № 2 -  Брестская область, № 3 -  г. Минск.
II - в кластер № 1 вошли Брестская, Гомельская, Гродненская, Минская и Могилевская облас

ти, № 2 -  Витебская область, № 3 -  г. Минск.
III - в кластер № 1 вошли Витебская, Гомельская и Минская области, № 2 -  Брестская и Грод

ненская области, № 3 -  Могилевская область.

Проведенными исследованиями подтверждается роль личного подсоб
ного хозяйства как важнейшего источника доходов населения: выявлена 
сильная отрицательная корреляционная зависимость между расходами на 
ведение личного подсобного хозяйства и потребительскими расходами, в 
которых половину занимала статья «покупка продуктов питания» (табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Корреляционная матрица зависимости между основными статьями расходов 
домашних хозяйств в 1996-1998 гг.

1 2 3 4 5 6 7
1. Потребительские расходы 1
2. Расходы на личное 
подсобное хозяйство -0,754 1

3. Материальная помощь 
родственникам и знакомым -0,774 0,621 1

4. Вклады в учреждения банков -0,641 0,205 0,817 1
5. Покупка недвижимости [-0,062 0,015 0,382 -0,359 1
6. Покупка иностранной валюты -0,328 0,046 0,087 0,174 -0,395 1
7 Прочие расходы 0.044 -0,218 0.451 0.498 -0,313 -0,392 1

Рассчитано по данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь.

Расходы на ведение личного подсобного хозяйства, в первую очередь, 
положительно коррелированы с расходами на оказание материальной по
мощи родственникам и знакомым, во вторую -  с ростом вкладов в учреж
дения банков. Как отмечает А. Каспар: «Национальная экономика любой 
страны базируется на сельском хозяйстве, а все другие сферы деятельно
сти существуют только за счет экономии труда в этой отрасли» .

Для того чтобы рассчитать количественные параметры указанных свя
зей. был проведен регрессионный анализ основных статей денежных рас
ходов домашних хозяйств за 1996-1998 гг. Результаты анализа подтвер
ждают наличие отрицательной зависимости потребительских расходов от 
расходов на личное подсобное хозяйство. В свою очередь потребительские 
расходы оказывают значительное влияние на размеры материальной по
мощи родственникам и знакомым. Положительная зависимость существует 
также между денежными вкладами в учреждения банков и материальной 
помощью родственникам и знакомым.

Уравнения связи имеют следующий вид:
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Х1= 91,4 -0,75X2 R2 = 0,6; F = 9,3>Fkp = 5,59 
(с о.) (1,8) (1,4) (0,25)

ХЗ = 19,3-0,77X1 R2 =0,6; F = 10,5) Fkp =5,59 
(с.о.) (0,42) (5,05) (0,25)
Х4 = -2,2 + 0,82X3 R2 = 0,6; F = 14;1>Fkp = 5,59 
(с.о.) (1,8) (1,4) (0,25)

где Х1, Х2, ХЗ, Х4 -  доля в расходах домашних хозяйств соответственно 
потребительских расходов, расходов на личное подсобное хозяйство, на 
материальную помощь родственникам и знакомым, вкладов в учреждения 
банков, %.

Коэффициенты множественной корреляции и детерминации R во всех 
уравнениях системы равны 0,6, что свидетельствует о существенном влия
нии рассматриваемых факторов друг на друга. Дисперсионное отношение F 
во всех уравнениях больше критического (Fxp=5,59). Следовательно, рег
рессионные модели адекватны фактическим данным.

Анализ коэффициентов уравнений регрессии указывает, что наибольшее 
влияние на потребительские расходы домашних хозяйств оказывают рас
ходы на личное подсобное хозяйство. Причем дополнительное увеличение 
на 1 % расходов на личное подсобное хозяйство приводит к уменьшению 
на 0,75 % потребительских расходов. Дополнительное же увеличение по
требительских расходов на 1 %, в свою очередь, приводит к уменьшению 
доли материальной помощи родственникам и знакомым на 0,77 %. Рост 
материальной помощи родственникам и знакомым оказывает положитель
ное влияние на повышение доли вкладов в учреждения банков. Так, при 
дополнительном увеличении на 1 % материальной помощи родственникам 
и знакомым доля вкладов в учреждения банков увеличивается на 0,82 %.

Что касается доходов домашних хозяйств, то установлена заметная (по 
шкале Чеддо-ка) величина связи между корректирующими коэффициента
ми среднего республиканского норматива бюджетной обеспеченности жи
теля по отраслям непроизводственной сферы, с одной стороны, и област
ными значениями средних располагаемых ресурсов на душу населения -  с 
другой. Коэффициент корреляции равен 0,6. В то же время связь между 
первым показателем и удельными весами домашних хозяйств со средне
душевыми располагаемыми ресурсами ниже прожиточного минимума и, как 
следовало ожидать, характеризуется отрицательной зависимостью. Коэф
фициент корреляции в этом случае равен -  0,6. Другими словами, коррек
тирующие коэффициенты в целом достаточно объективно отражают иму
щественное положение населения регионов. Однако требуется более тща
тельный учет в методических разработках региональных особенностей. Па
раллельно должна вестись работа по усилению адресной направленности 
социальных расходов бюджета и снижению на этой основе социальной це
ны экономических преобразований в переходный период. Ведущая роль в 
указанных процессах принадлежит совершенствованию методологических 
подходов и законодательства по обеспечению государственных минималь
ных социальных стандартов.

Таким образом, наши исследования показали, что курс на социальную 
направленность бюджетной политики государства в переходный период в 
целом доказал свою эффективность. Не было допущено сильного расслое
ния граждан по размерам получаемых доходов, а значит, обеспечено об
щественное согласие в вопросе дальнейших рыночных преобразований. 
Высокий уровень государственных расходов на образование, культуру и 
здравоохранение позволил сохранить, а по отдельным направлениям и 
приумножить материальную базу для наращивания экономического потен
циала республики.

' См.: Доклад о развитии человека на 1999 год. Нью-Йорк, 1999. С. 188-191.
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2 См.: Р е й м е р с  Н . Ф.  Природопользование: Словарь-справочник. М.,1990. С. 563.
3Cm .: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 сентября 1999 г. № 1477 

«О бесплатном обеспечении продуктами питания детей первых двух лет жизни при условии, что 
совокупный доход на члена семьи в месяц не превышает 20 % среднедушевого минимального по
требительского бюджета семьи из 4-х человек за предшествующий квартал». (Принято в целях со
циальной поддержки малообеспеченных, многодетных и неполных семей).

4 C a s p a r  А . Wirtschaften in der Zukunft. Der Weg aus der Sackgasse. Zurich, 1996. S. 95.

A.A. РАКОВЕЦ

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
В СИСТЕМЕ МИРОВОГО ЭКСПОРТНОГО РЫНКА

В настоящее время для мирового рынка товаров и услуг характерным 
является опережающий рост экспорта по сравнению с динамикой ВВП. Ука
занная тенденция наметилась уже после окончания Второй мировой войны, 
и в период 1950-1999 гг. прирост международной торговли составлял в 
среднем 6 % в год, в то время как среднегодовой прирост мирового произ
водства равнялся 4 %.

Республика Беларусь поддерживает торгово-экономические отношения 
с более чем 140 странами мира. На протяжении 90-х гг. динамика экспорта 
из республики находилась под воздействием целого ряда факторов. До 
1993 г. основной тенденцией было снижение экспортной активности, что 
явилось следствием нарушения торговых потоков в сложившейся системе 
обмена между странами в составе бывшего СССР. В период 1993-1994 гг. 
стабилизация экспорта произошла за счет роста бартерных операций. В 
дальнейшем проведение мероприятий по внутренней стабилизации в стра
не привело к дальнейшему ухудшению внешнего баланса (рис. 1).

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
200-1----------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 1. Динамика сальдо торгового баланса товаров и услуг Республики Беларусь 
в 1992-1999 гг., млн долл.

На протяжении второй половины 90-х гг. для внешнеэкономической по
литики Беларуси были характерны две противоположные тенденции: с од
ной стороны, имела место значительная степень открытости отечественной 
экономики -  вовлечение республики в международное разделение труда, 
существенная зависимость национального воспроизводства от внешнеэко
номических связей, взаимодействие с международными торговыми и фи
нансовыми институтами, с другой -  отказ от курса на либерализацию внеш
неторговых и валютных операций, усиление системы директивного управ
ления внешнеэкономическими связями и формирование механизма их го
сударственного регулирования.

В период 1996-1999 гг. основной тенденцией в белорусской экономике 
был рост инфляционных ожиданий и спроса на валюту внутри страны. 
Большинство предприятий-экспортеров в республике одновременно явля
ются импортерами сырья, материалов, оборудования, технологий. Дирек
тивное курсообразование и искусственно завышенный курс национальной 
валюты стали одними из основных факторов ухудшения финансового со
стояния экспортеров и падения в 1998-1999 гг. объемов экспорта из Бела-
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руси в натуральном и денежном выражении при положительной динамике 
ВВП (рис. 2).

Рис. 2. Соотношение динамики экспорта товаров и услуг и ВВП Республики Беларусь.(%),
1 -  ВВП. 2 -  экспорт товаров и услуг (в долл, выражении)

Мировой опыт показывает, что открытость экономики в принципе расши
ряет возможности использования внешних факторов в интересах ускорения 
развития. Она позволяет увеличить масштабы применения в национальном 
хозяйстве уже освоенных за рубежом передовых технологий, новых поко
лений машин и оборудования, современного опыта управления производ
ством и сбытом, привлекать из-за границы дополнительные материальные 
и финансовые ресурсы, включаться в международную производственную 
кооперацию.

C открытием экономики внешнеэкономические связи стали для Беларуси 
важным инструментом поддержания относительного макроэкономического 
равновесия. Поставки на внешний рынок помогают сдерживать падение 
производства и уменьшение занятости в промышленных отраслях, валют
ные поступления от экспорта через механизм обязательной продажи по
зволяют частично обеспечить расчеты за получаемые республикой энерго
носители. Закупки продукции за рубежом способствовали более полному 
насыщению потребительского рынка страны. Иностранные инвестиции в 
определенной мере компенсировали снижение объемов отечественных го
сударственных и частных капиталовложений (рис. 3).

64.9

Рис. 3. Основные рынки сбыта Республики Беларусь в 1998 г. 
(по показателю удельного веса экспорта в страну), %

Однако при реализации курса на открытость экономики недооценивался 
зарубежный опыт. Ведь усиление открытости влечет за собой не только вы
годы, но и определенные опасности, особенно странам с развивающейся и 
переходной экономикой. Возникает риск подавления национальных произ
водителей иностранными конкурентами, возрастания зависимости отдель
ных отраслей от мировой конъюнктуры, от торговой и финансовой политики 
промышленно развитых стран, угрозы дестабилизации финансовой систе
мы и денежного обращения.
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Российский кризис в августе 1998 г. продемонстрировал, что Беларусь 
существенно зависит от внешних факторов и в достаточно высокой степени 
втянута в систему мирового хозяйства. Также стало очевидным, что даже 
частичная изоляция от внешних рынков, несбалансированность внешне
экономической, прежде всего, экспортной политики, концентрация экспорт
ных рисков осложняют функционирование экономики и обеспечение макро
экономического равновесия. Моментальная потеря белорусскими экспорте
рами российского рынка сбыта, на который было ориентировано их произ
водство и который в 1998 г. потреблял 64,9 % объема экспорта республики, 
обвал курса российского рубля обернулись для национальной экономики 
невосполнимыми убытками. Одновременно с уменьшением экспортной вы
ручки сократились возможности приобретения за рубежом инвестиционных 
товаров, необходимых для модернизации производства, стратегических 
сырья и материалов, иных товаров, не производимых в стране, включая 
медикаменты и продукты питания (кофе, чай, цитрусовые и т. д.). Возникли 
дополнительные трудности в функционировании внутреннего валютного 
рынка.

Очевидно, что оперативное освоение Республикой Беларусь новых рын
ков сбыта и наращивание объемов экспорта являются достаточно пробле
матичными, т. к. ее экспортные ресурсы ограничены и в ближайшей пер
спективе существенно не расширятся. Стабилизация и обеспечение еже
годного прироста макроэкономических показателей в стране за счет экспор
та товаров и услуг требуют существенных изменений как внутренней, так и 
внешней политики государства и механизмов его взаимодействия с участ
никами экономических процессов. Развитие экспорта товаров и услуг пред
ставляет собой государственную программу, основные параметры которой 
определены целым рядом разработанных и принятых документов, в част
ности «Концепцией социально-экономического развития Республики Бела
русь до 2015 года», «Государственной программой импортозамещения», 
«Основными положениями национальной программы развития экспорта 
Республики Беларусь на 2000-2005 годы».

Анализ развития ситуации в Беларуси и на внешних рынках позволяет 
говорить о том, что условия для развития хозяйственных связей с зарубеж
ными странами заметно изменились. Начало реализации Национальным 
банком Республики Беларусь Концепции денежно-кредитной и валютной 
политики на IV кв. 1999 г. и 2000 г., более высокие темпы плановой деваль
вации белорусского рубля с целью перехода к единому его курсу, значи
тельная либерализация в 2000 г. внутреннего валютного рынка и обеспече
ние свободного доступа к валютным ресурсам для всех субъектов хозяйст
вования, возможности легальной реализации валюты по рыночным коти
ровкам принесли очевидный выигрыш экспортерам. Прервана тенденция к 
неуклонному падению эффективности экспортных операций, при которой 
затраты производителей на изготовление и доставку экспортной продукции 
росли быстрее рублевого эквивалента ее валютной стоимости.

Вместе с тем перспективы отечественного экспорта представляются 
достаточно скромными. В отсутствие структурных сдвигов в экономике в 
среднесрочный период Беларусь по-прежнему сможет выступать на миро
вом рынке лишь в качестве экспортера низко- и среднетехнологичной про
дукции. При этом, как предусмотрено «Основными положениями нацио
нальной программы развития экспорта Республики Беларусь на 2000-2005 
годы», приоритетная ориентация сбыта по-прежнему сохранится в направ
лении России и других стран СНГ (рис. 4).

В силу целого ряда объективных факторов Республика Беларусь вряд 
ли сможет стабильно наращивать физические объемы поставок наиболее 
значимых видов экспортной продукции. Готовые изделия белорусского про
изводства, за редким исключением, неконкурентоспособны как по цене (за
траты на изготовление отечественных готовых товаров выше мировых цен), 
так и по качеству. Для достижения конкурентоспособности отечественным
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обрабатывающим отраслям требуется серьезная техническая модерниза
ция, что сопряжено со значительными капитальными вложениями. Очевид
но, что в условиях, когда большинство промышленных предприятий испы
тывает недостаток даже оборотных средств, рост собственных инвестиций 
маловероятен.

22

ю

Россия Украина Западная Европа Центральная 
и Восточная Европа

Рис. 4. Регионально-страновые приоритеты экспорта товаров и услуг 
Республики Беларусь на 2005 г.,%

-JL
Прочие регионы

Несмотря на наличие многочисленных программ, в стране до сих пор не 
создана действенная система государственного содействия развитию экс
порта, которой, как показывает мировой опыт, даже при выходе обрабаты
вающих отраслей на мировой уровень конкурентоспособности весьма 
сложно обеспечить расширение машинно-технического и другого наукоем
кого экспорта. Отсутствие источников государственного финансирования не 
способствует в ближайшей перспективе реальной государственной под
держке и существенным сдвигам в динамике и структуре внешней торговли.

Следует отметить, что продолжающийся в 1999 г. процесс наращивания 
собственного капитала банковской системы республики, ее ресурсного по
тенциала недостаточен для обеспечения финансирования экспортных про
грамм. Ситуация дополнительно усугубляется необходимостью выполне
ния заданий по кредитованию агропромышленного комплекса и жилищного 
строительства. В ближайшее время не приходится рассчитывать и на ощу
тимый рост объемов иностранного капитала, привлекаемого для сбаланси
рования бюджета или реализации инвестиционных программ.

Вряд ли стоит рассчитывать на существенный рост поступлений от экс
порта вооружений и техники военного назначения, в т. ч. от реализации 
проектов с участием российского ВПК. Рынок этой продукции достаточно 
узок, и его доля в международном обороте сокращается. После вступления 
в НАТО некоторых стран, бывших членов Варшавского договора, оснащав
ших свои армии российским оружием, возможности его сбыта сузились, в 
том числе и в рамках погашения задолженности бывшего СССР.

Объемы импорта в ближайшие годы будут зависеть от темпов восста
новления покупательной способности предприятий и населения и динамики 
валютного курса рубля. Увеличение импорта продукции инвестиционного 
назначения можно ожидать только после начала устойчивого экономическо
го роста и нормализации финансового положения предприятий.

Перенос акцентов на импортозамещение повлечет за собой структурные 
изменения в импорте и экспорте. Возможны снижение удельного веса им
порта продукции пищевой и легкой промышленности, изделий элитного 
спроса, предметов роскоши и соответствующее повышение доли машин, 
оборудования и приборов, узлов, деталей и запасных частей, сырья и ма
териалов, не производимых в Беларуси, а также передовых технологий. 
Вместе с тем увеличение внутри страны спроса на отечественную продук
цию повлечет за собой снижение экспортного потенциала ввиду ограничен
ности внешних ресурсов.

Весьма перспективным представляется развитие в республике экспорта 
услуг, который, в отличие от вывоза товаров, не требует больших инвести
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ционных вложении и временных затрат, но вместе с тем может стать значи
тельным источником валютных поступлений. Тенденция к опережающим 
темпам увеличения объемов торговли услугами по сравнению с торговлей 
товарами является в настоящее время характерной для всего мирового 
рынка. К примеру, для двукратного роста международного экспорта услуг 
потребовалось всего семь-восемь лет, в то время как для аналогичного 
увеличения товарного экспорта было необходимо 15 лет.

Следует подчеркнуть, что в последние годы сальдо внешнеторгового ба
ланса услуг Беларуси имеет стабильно положительное значение. Основны
ми видами услуг, обеспечивающими положительное сальдо, являются 
транспортные и строительные, переработка нефти. При этом географичес
кая структура экспорта услуг имеет характер, обратный экспорту товаров: 
на долю стран СНГ приходится около 34 %, на страны вне СНГ -  около 
66 %.

Отметим, что развитие экспорта услуг -  сравнительно новое направле
ние внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь. Нацио
нальной программой развитая экспорта предусматривается увеличение к 
2005 г. экспорта услуг на 30 % по отношению к уровню 1999 г. При этом ос
новной упор делается на транспортные, нефтеперерабатывающие и строи
тельные услуги, а также на развитие туризма, составляющего в настоящее 
время более 33 % мирового объема экспорта услуг.

В.В. БУРАКОВ

РЫНОЧНЫЙ РИСК В БАНКОВСКОМ ДЕЛЕ:
ПОНЯТИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА

Наблюдаемые потрясения финансовых систем свидетельствуют о том, 
что несовершенство общепринятой методологии управления рыночным 
риском связано, прежде всего, с недостаточным вниманием к этим вопро
сам. В академической литературе, документах, утвержденных органами, 
регулирующими банковскую деятельность, используются два широко рас
пространенных подхода определения термина «рыночный риск».

Первый подход отталкивается от портфельной теории Марковица 
(Markowitz), которая предполагает разделение портфельного риска на две 
составляющие: несистематический (специфический) риск, связанный толь
ко с дисперсиями отдельных доходностей, и риск, определяемый корреля
циями между доходностями активов, включенных в портфель, который на
зывают систематическим, а в рамках данной традиции также и рыночным.

Разделение компонентов риска имеет определенные причины: специ
фический риск связан с особенностями конкретного эмитента, а системати
ческий (рыночный) -  с системными факторами.

Различные причины ведут к неодинаковому поведению этих рисков, ко
гда количество активов, включаемых в портфель, увеличивается. C расши
рением портфеля несистематический риск уменьшается, тогда как систе
матический усредняется.

Определяя роль и место рыночного риска в системе рисков банковской 
деятельности, следует отметить, что он является о.сновной составляющей 
всех финансовых рисков, выделяемых по различным классификационным 
признакам, и реализуется в самых разнообразных формах. Для банков 
традиционно выделялись две важнейшие формы, связанные с изменчи
востью в общем уровне процентных ставок (процентный риск), а также с 
изменчивостью относительной стоимости валют (валютных курсов). Одна
ко последствия недавних кризисов делают очевидной необходимость 
серьезно оценивать и систематическую компоненту кредитного риска и рис
ка ликвидности.
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Определяя систематическую компоненту кредитного риска, следует от
метить, что реальный риск по кредиту -  это отклонение состояния портфе
ля от его ожидаемой оценки. Кредитный риск диверсифицируется, но пол
ностью не исключается. Именно поэтому часть риска невыполнения контр
агентом обязательств может быть результатом рыночного риска.

Риск ликвидности, как известно, проявляющийся в двух основных 
формах: рыночной ликвидности, связанный с невозможностью проведения 
операций по уровням около текущей рыночной цены; фондирования -  не
возможности приобрести ресурсы для выполнения обязательств -  также 
тесно связан с рыночным. Систематические факторы должны учитываться, 
поскольку могут вызывать резкое наполнение открытых, но не использо
ванных кредитных линий и снижение остатков на счетах клиентов (особен
но в период валютных кризисов, кризисов доверия). В любом случае риск- 
менеджмент сосредоточивается на ликвидности активов, структуре пасси
вов, рынков, в том числе и с позиций анализа системных факторов, т. е. 
рыночного риска.

Рассмотрение указанного подхода заставляет задуматься над тем, чем 
же обусловлено наличие второго подхода, которого придерживаются орга
ны, регулирующие банковскую деятельность.

Для иллюстрации второго подхода можно привести следующие опреде
ления, даваемые рыночному риску Базельским комитетом по банковскому 
надзору (Basle Committee on Banking Supervision далее по тексту -  Базель
ский комитет), Международной организацией комиссий по ценным бумагам 
(International Organization of Securities Commissions -  далее по тексту -  
IOSCO), Национальным банком Республики Беларусь (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНОГО РИСКА
Источник Определение

Базельский
комитет

Банки несут риск убытков по балансовым и внебалансовым позициям 
в связи с движениями рыночных цен. В соответствии с общепринятыми 
правилами бухгалтерского учета эти риски обычно наиболее очевидны 
при спекулятивных операциях, независимо от проведения операции с 
долговыми инструментами или акциями, иностранной валютой или пози
циями по товарам. Специфическим элементом рыночного риска является 
валютный риск. Банки действуют как «маркет-мейкеры» по иностранной 
валюте, устанавливая курсы для своих клиентов и занимая открытые по
зиции по валютам. Риски, присущие валютному дилингу, особенно по 
поддерживаемым открытым валютным позициям, увеличиваются в тече
ние периодов нестабильности валютных курсов*.

IOSCO Риск того, что позиция не будет так прибыльна, как ожидал инвестор, 
из-за колебаний рыночных цен или ставок (например, цен на акции, про
центных ставок, валютных курсов или цен на товары)2.

Национальный
банк

Республики
Беларусь

Рыночный риск обусловлен возможным воздействием рыночных фак
торов, влияющих на стоимость активов, пассивов или забалансовых ста
тей. В ряде случаев термин «рыночный риск» уравнивается с понятием 
«ценовой риск». На точность определения рыночного риска также влияют 
применяемые правила бухгалтерского учета. В наибольшей степени он 
становится очевиден, когда финансовый институт оценивает стоимость 
статей своего баланса исходя из рыночной стоимости по состоянию на 
конец каждого рабочего дня3.

Определяя рыночный риск как связанный с колебаниями рыночных цен, 
сторонники данного подхода относят к нему и колебание цен, связанное 
исключительно с особенностями конкретного актива и обусловленное сис
темными факторами, т. е. и систематический, и несистематический.

Следует отметить, что Базельский комитет распространил свой кон
троль за рыночными рисками на «риски, принадлежащие инструментам, 
связанным с процентными ставками, и акции в портфеле для перепродажи: 
спекулятивный портфель (trading book); валютный риск и товарный риск в 
целом по банку»4. В результате из рассмотрения выпал рыночный риск,
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связанный с неспекулятивной деятельностью банка, в том числе и про
центный риск.

Для того чтобы выработать на основе этих различных «традиций» еди
ный и обоснованный подход к определению рыночного риска и его места в 
системе рисков, рассмотрим причины существующих расхождений. Для 
этого необходимо сопоставить те классификации рисков банковской дея
тельности, которые предлагаются в рамках различных подходов к пробле
ме рыночного риска.

В табл. 2 приведены классификации основных рисков, с которыми стал
киваются банки в своей деятельности, по мнению Э. Сантомеро (A. San- 
tomero^5 -  как представителя первой «традиции», Базельского комитета6, 
IOSCO7 и Национального банка Республики Беларусь8 -  как представите
лей второй «традиции».

Т а б л и ц а  2

ОСНОВНЫЕ РИСКИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Базельский

комитет IOSCO Национальный банк РБ Э. Сантомеро

Кредитный риск Кредитный риск Кредитный риск Кредитный риск
- - - Риск контрагента

Страновой риск и 
риск перевода

— —

Рыночный риск Рыночный риск Рыночный риск Систематический 
(рыночный риск)

Процентный риск - Процентный риск -
Риск ликвидности Риск ликвидности Риск ликвидности Риск ликвидности
Операционный риск Операционный риск Операционный риск Операционный риск
Юридический риск Юридический риск Юридический риск 

(правовой)
Юридический риск

- Системный риск - -
Риск репутации - Риск репутации -

— — Риск потери управ
ляемости

- - Региональный риск -

Очевидно, что различия в классификации основных рисков банковской 
деятельности могут быть связаны с различными принципами, классифика
ционными признаками, положенными в ее основу. Безусловно, вряд ли 
следует оспаривать обоснованность выделения тех или иных групп риска. 
Вместе с тем их классификация кладется в основу всей системы управле
ния рисками, и произвольность в этом выборе приводит к тяжелым послед
ствиям (особенно, если подход не соответствует целям управления рис
ками).

Следует отметить, что выделение процентного риска объясняется осо
бенностями одобренных ранее соглашений по стандартам достаточности 
капитала.

Присутствие таких видов риска (во всех классификациях), как кредитный 
(несистематическая компонента), рыночный, ликвидности, операционный и 
юридический, объясняется различностью их сущности, причин возникнове
ния как единого классификационного критерия. Относительно таких видов 
рисков, как страновой, перевода, репутации, системный и контрагента, это
го сказать нельзя.

По своему содержанию страновой риск и риск контрагента полностью 
охватываются рыночным и кредитным рисками.

Риск перевода, как определяет Базельский комитет, возникает, когда 
обязательство заемщика выражено не в местной валюте, в т. ч. и в связи с 
возможной ее недоступностью. Фактически риск перевода детерминирован 
юридическим и рыночным рисками.

В определении риска репутации сразу указываются причины его возник
новения -  операционный риск, несоответствие деятельности законода
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тельству и нормам регулирования банковской деятельности (юридический 
риск).

Системный риск, или риск эффекта «домино», когда в результате краха 
одного финансового института рушится вся система, определяется сте
пенью слабости самой системы и отдельного его звена. Такое явление мо
жет быть следствием какого-либо риска или их сочетания.

Становится очевидным, что зачастую в классификациях рисков наблю
дается нарушение принципов их формирования. Так, наряду с основными 
рисками выделяются в самостоятельные виды те из них, которые на самом 
деле носят подчиненный характер и могут рассматриваться в отдельности 
лишь по признаку формы проявления, организационно-правовой формы 
стороны сделки, валюты операции и т. п. Для составления более общей 
классификации рисков следует последовательно пользоваться принципом 
-  один признак на каждом уровне классификации.

Необходимо определить, какой классификационный признак должен 
быть положен в основу общей классификации рисков, предназначенной 
для решения конкретной задачи, -  построение эффективной системы 
управления рыночными рисками в Коммерческом банке.

Кризисные явления в мировой банковской системе показывают, что в 
условиях постоянно меняющегося и динамично развивающегося мира 
риск-менеджмент -  ключевая функция управления банком. При этом для 
достижения успеха в конкурентной борьбе банк должен идти к достижению 
своей цели по оптимальному пути, т. е. схема потока информации в рамках 
классической цепи -  планирование, учет, анализ, регулирование -  должна 
быть простой и эффективной. Кратчайший путь к решению проблемы -  вы
явление ее причин. Учитывая все вышесказанное, для построения системы 
управления рыночными рисками важны, прежде всего, не внешние призна
ки рисков, а причины их возникновения, от которых должен строиться и 
весь процесс управления риском.

Построение системы управления рисками на основе неоптимальной 
классификации может привести к тому, что реально открытые позиции ос
таются незамеченными в силу опоры на внешние формы проявления рис
ка, что зачастую приводит к непоправимым последствиям. Например, чем 
объяснить, что крупные западные банки считали возможным вести мас
штабные операции по кредитованию российских банков под залог ценных 
бумаг? При оценке риска подобных операций оценивался кредитный риск 
как таковой, но без учета его систематической компоненты (рыночного рис
ка). В этом случае российский банк, приобретая ценные бумаги со сроком 
погашения в несколько лет и более, открывал (по сути вместо иностранно
го банка) несоразмерную с его возможностями позицию как раз по рыноч
ному риску.

Такая ситуация стала возможной благодаря ориентации при построении 
системы управления рисками на признак субъекта (непосредственного 
контрагента).

Предлагаемое в рамках второго подхода определение понятия «рыноч
ный риск» как риска, связанного с изменением рыночных цен (условий) и 
проявляющегося, как следствие, при переоценке по рыночным ценам акти
вов и пассивов, вызывает ряд вопросов.

Одним из основных элементов рынка является цена. Применительно к 
финансовым рынкам этими ценами могут быть процентные ставки, обмен
ные курсы, товарные цены, цены акций. Так, изменение какой-либо цены 
автоматически затрагивает стоимость соответствующего актива. Рост об
щего уровня процентных ставок приводит к необходимости повышения 
стоимости кредитов (для сохранения чистой текущей стоимости актива и 
банка в целом), что одновременно приводит к снижению кредитоспособно
сти заемщика, если последний не имеет эффективного механизма управ
ления этим риском. Изменение ценовых пропорций на рынке сырья и гото
вой продукции может иметь аналогичные последствия. В любом случае
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ухудшение качества активов (кредитного портфеля) должно находить от
ражение в величине чистой стоимости банка. Величина ее снижения в дан
ном случае, как следствие изменения рыночных цен и наличия открытых 
позиций банка, представляет собой, если следовать логике второго подхо
да, оценку рыночного риска. Таким образом, можно прийти к выводу, что 
любой риск контрагента (при выдаче кредита, заключении межбанковской 
сделки, приобретении иностранных активов), риск ликвидности во многом 
обусловлены изменениями цен и определяются на основе ценовых харак
теристик позиций. Определение рыночного риска в рамках второй «тради
ции» подменяет собой определение риска как такового -  возможность от
клонения дохода от ожидаемого, или среднего значения. Доход же опре
деляется структурой позиций и уровнями цен. В связи с этим рыночный 
риск, согласно второй «традиции», можно охарактеризовать как риск дея
тельности вообще и, согласно второму подходу, он должен просто заме
нить понятие риска.

Сложность практической реализации и очевидная необоснованность та
кого подхода, его бесполезность и даже вредность, с точки зрения органи
зации управления рисками в Коммерческом банке, находят свое отражение 
в требовании Базельского комитета включать в систему управления ры
ночным риском блок оценки риска неисполнения обязательств контраген
том (риск дефолта), т. е. кредитный риск, а в рамках оценки кредитного 
риска и ликвидности производить оценку общих экономических факторов, 
внешних условий (т. н. общий рыночный риск по терминологии Базельского 
комитета). Такое условие отражается и на качестве предлагаемой к ис
пользованию методологии управления рисками.

В связи с этим первый подход представляется обоснованным, недос
татки же второго связаны с его значительной ориентацией на внешние про
явления риска как основы для классификации.

При организации управления рыночным риском представляется целе
сообразным исходить из того, что все финансовые риски содержат систе
матическую (рыночный риск) и несистематическую компоненты. Иначе го
воря, по признаку причины возникновения следует выделять только два 
вида финансового риска:

1. Систематический (рыночный) риск, обусловленный системными фак
торами;

2. Специфический риск, присущий конкретному субъекту, зависящий от 
его состояния и определяющийся его конкретной спецификой.

Для дальнейшего обоснования структуры системы управления рыноч
ным риском можно определить общую схему основных рисков банковской 
деятельности (рисунок).

О сновны е банковские риски и их взаимосвязь

Финансовые риски Нефинансовые риски
Рыночный

риск
Специфический

риск Юридический Операционный

Кредитный риск
Процентный риск
Валютный риск
Риск позиции по акциям
Товарный риск
Риск позиций по опционам

I Риск ликвидности ~ |

Риск неплатежеспособности

1 См.: Core Principles for Effective Banking Supervision / Basle Committee on Banking Supervision. 
Basle, 1997. P. 21.

2 Cm .: Methodologies for Determining Capital Standards for Internationally Active Securities Firms /
IOSCO. 1998. P. 3.
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ковской деятельности: Утв. Правлением Национального банка Республики Беларусь 31.03.99 г. № 
23-09/135// Банк, вести. 1999. № 7. С. 59.

4 Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risks/ Basle Committee on Banking Su
pervision. Basle, 1996. P. 1.

5 Cm .: S a n t o m e r o  A . M .  Commercial Bank Risk Management: An Analysis of the Process / The 
Wharton School Universityof Pennsylvania. 1996. P. 9.

6 Cm .: Core Principles for Effective Banking Supervision / Basle Committee on Banking Supervision. 
Basle, 1997. P. 20-22.

7 Cm .: Methodologies for Determining Capital Standards for Internationally Active Securities Firms 
/ IOSCO. London, 1998. P. 3.
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Права

Ю.В. БУЛАВКО

ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЗА РУБЕЖОМ
Центральное место в современных международных отношениях зани

мают дипломатические в форме взаимодействия государств в различных 
сферах, имеющие представительный, политический характер. Одной из 
главных составных частей дипломатических отношений являются консуль
ские отношения как способ реализации международных, общественных, 
административно-правовых, экономических, культурных связей в целях за
щиты прав и интересов физических и юридических лиц одного государства 
на территории другого. По соглашению сторон консульские отношения, ус
тановленные при отсутствии дипломатических, выполняют и отдельные 
дипломатические функции. Прекращение дипломатических отношений, как 
правило, не влечет за собой автоматического разрыва консульских, в чем 
заключается самостоятельность статуса консульских отношений.

В реализации профессиональных задач консульские отношения нахо
дятся под влиянием политических и экономических факторов, действующих 
в мировом сообществе. Политические отношения между государствами 
предопределяют условия пересечения границ, визовую политику, интен
сивность обмена в области культуры, туризма, спорта и т. д. Уровень и ха
рактер мировой экономики, степень вовлеченности государства в междуна
родное разделение труда, его зависимость от импорта и экспорта, внешних 
кредитов и займов могут также существенно повлиять на характер консуль
ских отношений и внести коррективы в процессе их реализации. Воздейст
вие отдельных государств на консульские отношения различно и зависит от 
объема материальных и людских ресурсов, которыми оно располагает, а 
также от внутренней стабильности страны. На формирование консульских 
отношений влияют международные совещания, конгрессы и другие меро
приятия, на которых обсуждаются конкретные предложения по организации 
консульских отношений.

Белорусская CCP в период вхождения в Советский Союз юридически 
могла иметь дипломатические и консульские представительства за рубе
жом. Однако на практике действовали только союзные дипломатические и 
консульские представительства, которые были призваны защищать интере
сы граждан всего Союза, в том числе и Беларуси.

На нынешнем этапе, когда Республика Беларусь является суверенным 
государством, защита прав граждан, находящихся за границей, приобрета
ет весьма актуальное значение.

Во-первых, распад СССР не означает разрыв семейно-родственных, 
дружеских, общественных, экономических и иных связей между миллиона
ми граждан бывшего Союза. Возникновение государственных границ соз
дало препятствие для продолжения традиционных отношений, сложивших
ся на территории постсоветского пространства. Естественным защитником 
их позиций выступает консульская служба Республики Беларусь.

88



Во-вторых, Беларусь все более основательно входит в мировое и евро
пейское сообщество государств. Количество деловых, туристических, науч
ных и иных поездок граждан Республики Беларусь в страны дальнего зару
бежья за последнее десятилетие возросло во много раз. Права и интересы 
наших граждан за рубежом вследствие разного рода причин могут быть 
ущемлены или нарушены. Оказавшись в затруднительном положении, гра
ждане обращаются за помощью, как правило, в посольство или консульст
во, находящиеся на данной территории. C момента подачи заявления на
чинается процесс осуществления дипломатической и консульской защиты 
их прав.

Республика Беларусь уже имеет свои дипломатические представитель
ства в тридцати девяти странах, в каждой из которых есть консульские от
деления: Аргентине, ОАЭ, Южно-Африканской Республике, Австралии, 
Болгарии, Бельгии, Вьетнаме, Великобритании, Германии, Египте, США, 
Израиле, Индии, Иране, Италии, Казахстане, Канаде, Корее, Китае, Кубе, 
Кыргызстане, Латвии, Литве, Молдове, Нидерландах, Польше, России, Ру
мынии, Сирии, Турции, Узбекистане, Украине, Франции, Чехии, Швейцарии, 
Швеции, Эстонии, ИЭгославии, Японии. Открыты и работают четыре гене
ральные консульства в Даугавпилсе, Белостоке, Гданьске, Нью-Йорке.

В настоящее время системы дипломатической и консульской защит 
принципиально изменяются в связи с переменами в международных отно
шениях. Политике конфронтации противопоставлена новая -  суть которой 
связана с признанием мнения каждого государства, равенства сторон, отка
зом от силового и экономического решений конфликтных проблем, от клас
сового, идеологизированного, одностороннего подходов к проводимой по
литике любого государства.

Можно с определенной уверенностью констатировать, что приоритетное 
положение в содержании международных отношений занимает проблема 
защиты прав человека, затмевая даже блоковые или региональные про
блемы, задачи национальной безопасности государств. Гуманитарное на
полнение международных отношений требует вполне определенных изме
нений в содержании работы дипломатических представительств и значи
тельном повышении роли консульских учреждений.

По внешнему и внутреннему содержанию дипломатическая и консуль
ская защиты прав граждан -  многофункциональное явление. Дипломатиче
ская защита предполагает оказание помощи свойственными дипломатии 
методами гражданам своего государства в целях обеспечения или восста
новления их прав и интересов в период пребывания за границей. Б таком 
случае защита представляет реализацию ответственности государства за 
ущерб, нанесенный иностранному гражданину, и обеспечение или восста
новление его прав1. Отсюда следует, что дипломатическая защита приме
няется только в случае нарушения иностранным государством прав и инте
ресов граждан государства, предоставляющего защиту. Однако фактиче
ское положение дел этим не ограничивается.

В практической деятельности функции дипломатического представи
тельства заключаются в следующем:

-  консультирование своих граждан по всем вопросам, относящимся к их 
пребыванию за границей, даже когда их права не нарушены;

-  выполнение запросов по поводу защиты интересов своего государства 
и граждан в случае ущемления прав или без их нарушения;

-  заявление протестов властям государства пребывания в случае нару
шения прав граждан представляемого государства2;

-  проведение переговоров с представителями власти государства пре
бывания по вопросам нарушения прав граждан своего государства (в треть
ем и четвертом случаях предполагается, что права граждан нарушены).

Дипломатической защитой граждане пользуются вне зависимости от на
рушения их прав и в соответствии с юридически закрепленными критерия
ми: недопустимо вмешательство в дела, входящие во внутреннюю компе
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тенцию государства пребывания, или все возможности для восстановления 
нарушенных прав не дали результата и уже исчерпаны3. Протесты должны 
заявляться в соответствии с международным правом.

Консульская защита прав граждан является наиболее разносторонней и 
часто используемой стороной дипломатической защиты, осуществляемой 
соответствующими учреждениями. Консульские должностные лица могут 
непосредственно представлять интересы граждан и с помощью консульта
ций, запросов, обращений оказывать помощь соотечественникам в отноше
нии с государственными органами страны пребывания.

Консульская защита, как и дипломатическая, имеет свои критерии пра
вомерности: ее применение ограничено территорией консульского округа, 
который часто не совпадает с территорией государства пребывания; она не 
должна являться и выступать как факт вмешательства во внутренние дела 
государства пребывания. Первоначальное обращение граждан по вопросам 
обеспечения, восстановления и защиты своих прав и интересов должно 
быть именно в консульские учреждения, а не в компетентные органы стра
ны пребывания.

В настоящее время консульская защита прав граждан реализуется через 
следующие каналы:

-  дипломатические представительства, которые осуществляют консуль
скую защиту прав граждан в случае отсутствия консульского учреждения на 
данной территории;

-  консульские учреждения, которыми являются консульские отделы ди
пломатических представительств, генеральные консульства, консульства, 
вице-консульства и консульские агентства;

-  почетных консулов в соответствии с их компетенцией.
Структура дипломатической службы Республики Беларусь включает в 

себя посольства с консульскими отделами и генеральными консульствами.
Можно выделить формы консульской защиты, осуществляемые само

стоятельно и через органы страны пребывания.
Без участия государственных служб консульское учреждение оформля

ет и выдает гражданам документы (паспорта, свидетельства на возвраще
ние, визы), совершает нотариальные действия, легализует документы, ре
гистрирует акты гражданского состояния, оповещает о карантинных забо
леваниях.

Так, в 1998 г. консульскими учреждениями Республики Беларусь выдано 
59 296 различных документов: 1189 паспортов, 1838 свидетельств на воз
вращение в Республику Беларусь, 209 801 виза, легализовано 6880 доку
ментов4.

При участии органов государства пребывания консульское учреждение 
оказывает помощь лицам, задержанным, арестованным властями или от
бывающими наказание в виде лишения свободы в стране пребывания, за
щищает следующие права граждан: трудовые и социальные (в том числе и 
несовершеннолетних), наследственные, экипажа (водителя) и пассажиров 
транспортных средств.

В том же 1998 г. консульскими учреждениями Республики Беларусь при
нято по различным вопросам 25 352 гражданина Республики Беларусь, в 
7501 случае оказана правовая помощь, посещено 226 граждан Республики 
Беларусь, находящихся в местах лишения свободы за рубежом5.

Большинство граждан, выехавших за границу, пользуются консульской 
защитой как наиболее доступной. Формы консульской защиты прав граждан 
определены в международном праве Венской конвенцией о консульских 
сношениях 1963 г., другими документами, в национальном праве -  консуль
ским уставом и соответствующими инструкциями. В 1967 г. в Париже за
ключена специальная многосторонняя Европейская конвенция о консуль
ских функциях6.
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Республика Беларусь, не являясь участником данной конвенции, закре
пляет за консулами аналогичные функции. Исходя из сложившейся практи
ки, выделяются следующие консульские функции:

-  защита интересов государства, его граждан и юридических лиц;
-  организация комплекса мер по развитию экономических, научных, 

культурных и других отношений;
-  информация в области консульской деятельности, включающая пре

доставление соответствующих сведений заинтересованным гражданам и 
юридическим лицам.

Внутреннее содержание первых двух функций представляет собой кон
кретные направления деятельности консульских представительств, кото
рые включают в себя: предоставление нужной информации своему госу
дарству об экономической, политической, научной, торговой, социальной и 
культурной жизни страны или округа пребывания; учет соотечественников, 
информирование их о законах и обычаях государства пребывания; пас
портно-визовую работу; консультационную деятельность и практическую 
помощь гражданам представляемого государства, находящимся в консуль
ском округе; нотариальные действия и регистрацию актов гражданского со
стояния; охрану интересов несовершеннолетних или лиц, не обладающих 
полной дееспособностью, которые являются гражданами представляемого 
государства; обеспечение представительства граждан своего государства в 
судебных и иных учреждениях государства пребывания и др.

Весьма важное значение в третьей консульской функции имеют те рам
ки, которыми ограничивается свобода сношений консульского учреждения с 
центральными органами внешних сношений представляемого государства 
и другими дипломатическими и консульскими представительствами своей 
страны. Свобода сношений должна обеспечиваться с помощью специаль
ных средств связи с допустимым применением шифра или кода и базиро
ваться на невмешательстве властей государства пребывания и недопусти
мости проведения проверок источников и информации консульского учреж
дения. Консульские работники должны пользоваться свободой передвиже
ния в пределах положенного округа в мере, не противоречащей правилам 
государства пребывания. В свою очередь, консульские учреждения обяза
ны уважать и соблюдать законы и другие нормативные акты и не допускать 
вмешательства во внутренние дела государства.

Отдельные международные соглашения содержат лишь указания кон
сульских функций в соответствии с международным правом теми государ
ствами, которые их устанавливают. Тенденция заключения многосторонних 
и двусторонних консульских конвенций соблюдается при фиксировании 
подробного перечня функций.

Консульские учреждения Беларуси руководствуются Венской конвенци
ей о консульских сношениях, консульскими конвенциями, Консульским ус
тавом Республики Беларусь и ведомственными инструкциями Министерст
ва иностранных дел, которые недоступны граящанам. В то же время на ны
нешнем этапе развития институт консульской защиты приобретает важное 
общественное значение, нуждается в научных разработках.

Существующий ныне в Республике Беларусь консульский институт пре
терпевает серьезные изменения и характеризуется появлением новых об
щественно-экономических отношений. Целесообразно в ближайшее время 
принять закон о консульской защите прав граящан Республики Беларусь.
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Д.Л. ТУЗКОВ

ПЕРЕМЕНА ЛИЦ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ, ВОПРОСЫ ОСТАЮТСЯ

Принятый в конце 1998 г. Гражданский кодекс Республики Беларусь -  
прогрессивный шаг на пути совершенствования гражданских отношений. Он 
содержит множество новаций в области определения статуса физических и 
юридических лиц, регулирования отдельных видов договоров, положений о 
собственности, обеспечения исполнения обязательств. Доработанные по
ложения о перемене лиц в обязательствах пришли к нам из Модельного 
кодекса СНГ и Гражданского кодекса Российской Федерации и затрагивают 
определения, объемы прав, систематизации законных случаев уступки тре
бования, определения формы требования и т. д.

Следует отметить, что в новом ГК есть и некоторые недоработки. На
пример, ст. 353 ограниченно трактует уступку требования лишь как переход 
права, возникающего из сделки. Переход права требования на основании 
актов законодательства выделяется особо, что представляется не совсем 
верным, так как и в теории гражданского права1, и в законодательстве зару
бежных государств2 законный переход права требования не выделяется как 
особый вид, а является лишь частным случаем цессии (уступки права тре
бования).

Признавая безусловную позитивность новых положений о перемене лиц 
в обязательствах, все же хотелось бы отметить, что законодатель поторо
пился переносить прогрессивные положения российского ГК и Модельного 
кодекса СНГ, детально не осмыслив все возможности и условия замены 
лиц в обязательствах.

При трактовке института перемены лиц в обязательствах внимание ис
следователя обращается обычно лишь на уступку требования и перевод 
долга. В то же время существуют некоторые интересные правопримени
тельные аспекты этого института и, на мой взгляд, такого деления явно не
достаточно, так как хотя бы подавляющее большинство обязательств яв
ляется двусторонним и соответственно каждая из сторон имеет права и не
сет обязанности. Применяя уступку требования или перевод долга, сторо
ны, как правило, выбывают из обязательства лишь частично, хотя это ино
гда их и устраивает. Но часто возникает необходимость комплексного ис
пользования цессии и перевода долга.

Для пояснения рассмотрим две ситуации (при этом сразу оговоримся, 
что сторона, передающая права, желает полностью выбыть из обязатель
ства). Первая -  когда сторона-цедент уже выполнила свои обязанности по 
основному договору и вторая -  когда обе стороны еще имеют взаимные 
права и обязанности.

В первом случае чаще всего не возникает трудностей, так как цедент 
по основному договору уже не несет никаких обязанностей, а только приоб
рел права. Тогда он лишь передает с помощью договора уступки требова
ния, принадлежащие ему права другому лицу и полностью выбывает из 
обязательства. Например, покупатель уплатил покупную цену за товар, но 
право получения товара передал третьему лицу. Этот случай обычен и 
очевиден, и поэтому возникает искушение слишком просто и легко приме
нять цессию для замены лица (кредитора-должника) в обязательстве. Од
нако такое определение представляло бы необоснованное упрощение про
блемы. Не следует упускать второй случай,  когда цедент поставлен в 
зависимость от исполнения его обязанностей, что, в свою очередь, обре
меняет переданное право невозможностью исполнения в пользу цессиона
рия. Имея обязанности, сторона в обязательстве не имеет юридических ос
нований по своему усмотрению выбыть из обязательства, а только совер
шив соответствующие юридические действия. Приведу реальный пример, 
требующий комплексного подхода к уступке требования и переводу долга. 
Гражданин Иванов заключил с предприятием предварительный договор о
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покупке квартиры. Уплатив половину суммы, он по каким-то причинам ока
зался неплатежеспособным и изъявил желание получить уплаченные день
ги. Причем нашелся гражданин Петров, пожелавший купить квартиру. Уп
лаченная Ивановым сумма не позволяла ему освободиться от своих обя
занностей по договору купли-продажи, но предприятие, в свою очередь, по 
договору все же было обязано передать в будущем предмет договора в 
собственность Иванова. Между предприятием и гражданами был заключен 
трехсторонний договор уступки требования и перевода долга, отражавший 
объем уступаемых прав и обоюдное согласие первоначальных сторон на 
перевод долгов. Уступаемое между гражданами требование было, разуме
ется, возмездным. Для снятия возможных вопросов следует отметить, что 
передаваемое требование было также действительным, так как продавец 
обязан был в будущем передать квартиру независимо от времени уплаты 
денег за нее.

Таким образом, для полной замены стороны в обязательстве уступка 
требования идеальна в случае превращения двустороннего обязательства 
в одностороннее (если цедент -  сторона управомоченная) и вызовет неко
торые трудности при взаимности существующих обязательств, они будут 
обусловлены фактическим разделением комплекса прав-обязанностей на 
одной из сторон. Разумеется, можно использовать также и договор перево
да долга. Однако это нецелесообразно, ведь вряд ли есть смысл призна
вать заключение договоров купли-продажи и перевозки партии товара вме
сто заключения одного соглашения поставки.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о необходимости синтези
рованного подхода к решению проблемы замены стороны в обязательстве 
и разработки некой новой правовой конструкции, нового вида договоров -  
договора замещения, или субституции (от лат. substitutio -  замещение). Та
кой документ будет представлять конгломерат некоторых положений уступ
ки требования и перевода долга, вместе с тем позволит упростить замену 
лиц в обязательствах при следующих условиях:

* выбывающая сторона имеет как права, так и обязанности;
* выбывающая сторона желает освободиться как от прав, так и от обя

занностей из договора;
* имеется согласие на замену другой стороны основного договора;
* договор не противоречит законодательству и основному договору.
Структурно введение положений договора замещения можно было бы 

оформить в гл. 24 «Перемена лиц в обязательстве» ГК третьим парагра
фом, в котором можно изложить перечисленные условия договора замеще
ния, а также распространить на субституцию положения (ст. 354-357, 361— 
363 ГК РБ).

На мой взгляд, данная конструкция жизненно необходима для нормаль
ного развития хозяйственных отношений и снимет многие вопросы в сфере 
предпринимательства. Если при простых сделках, скажем, купле-продаже 
предметов потребления, оказании бытовых услуг, пассажирских перевоз
ках, конструкция замещения не является насущной, то при купле-продаже 
предприятий передача прав собственности на недвижимость, использова
ние данного договора, несомненно, будут актуальны. Лицо, купившее пред
приятие с его правами и обязанностями, деловой репутацией, клиентурой и 
т. п., становится цессионарием по всем требованиям, принадлежавшим 
бывшему собственнику, и должником по возникшим ранее обязательствам. 
Заключение единого договора значительно упростило бы процедуру смены 
собственников при соблюдении прав кредиторов. Даже в некоторых менее 
объемных сделках применение договора замещения имело бы неоспори
мую пользу. Как показывает практика, зачастую нерешенность некоторых 
спорных моментов при передаче прав по основному договору выливается в 
затяжные судебные споры. Так, по делу № 226-10, рассмотренному Хозяй
ственным судом Минской области, истцом выступало ООО «А», а ответчи

93



ком -  банк «Б». В 1995 г. ММП «Н» заключило с банком договор залога ос
новных средств по обеспечению обязательства фирмы «П» по возврату 
кредита. В срок кредит возвращен не был. ММП «Н» в том же 1995 г. за
ключило с банком договор поручения на реализацию залога и погашение за 
счет этих средств кредита. В начале 1996 г. ММП «Н» заключило с ООО 
«А» договор об уступке права требования, по которому уступалось право 
требования возврата основных средств по договорам залога и поручения, а 
также право быть стороной по этим договорам. В исковом заявлении ООО 
«А» просило суд признать договоры поручения и залога недействительны
ми, ссылаясь на несоответствие их законодательству. Иск был частично 
удовлетворен. Следующим иском ООО «А» потребовало возврата имуще
ства по договору поручения (залога) от банка. Банк исковые требования не 
признал, ссылаясь на невозврат заемщиком «П» кредита, а также неиспол
нение ММП «Н» обязательств по договору залога. ММП «Н» в скором вре
мени после заключения договора уступки права требования прекратило 
свое существование и обязанности последнего «повисли в воздухе». Банк, 
не получивший обратно свои деньги, оказался «у разбитого корыта». Ос
новные средства по договору залога оказалось невозможно реализовать из- 
за возникшего спора, а кредит не был возвращен. Спор длился около полу
тора лет. Производство по делу было прекращено, а истцу отказано в иске 
вследствие незаконности заключения договора уступки требования. Не
сложно сделать вывод, что с передачей ММП «Н» в пользу ООО «А» не 
только прав, но и обязанностей из договоров залога и поручения у сторон 
появилась бы дополнительная возможность урегулирования взаимных пре
тензий.

Конструкции, сходные предлагаемому договору, известны гражданскому 
праву зарубежных государств уже на протяжении длительного времени. В 
некоторых странах вопрос полной замены лиц в обязательстве решается 
довольно своеобразно. Если уступка требования законодательно регулиру
ется почти во всех странах, то перевод долга в отдельных государствах, 
например во Франции, Великобритании, США, Японии, не допускается. Пе
ревод долга известен только праву ФРГ и Швейцарии и специально там 
урегулирован3. При необходимости замены должника во Франции, напри
мер, применяется так называемая делегация (ст. 1275-1278 Французского 
гражданского кодекса)4. Делегация означает не только освобождение преж
него должника, но и прекращение ранее принятого обязательства. При пол
ной делегации на месте старого обязательства возникает новое, юридиче
ски не связанное со старым. Это происходит, когда кредитор желает осво
бодить прежнего должника от обязательства. В противном случае имеет 
место неполная делегация, при которой прежний должник остается обязан
ным по отношению к кредитору до момента полной оплаты требования. В 
англо-американском праве замена должника происходит с помощью инсти
тута новации (novation)5, термин заимствован из римского гражданского 
права, однако применен не совсем по назначению. Оригинальное примене
ние новации (к примеру, в нашем ГК или в ГК Российской Федерации) и 
применение ее, скажем, в США, несколько отличается. Согласно ГК РБ, но
вация -  способ прекращения обязательств заключением нового соглаше
ния между теми же сторонами. В странах общего права новация же сохра
нила свое значение главным образом для замены стороны в обязательстве 
(при неизменности его содержания) и является аналогом предлагаемого 
договора.

В сравнении с цессией перевод долга гораздо реже вызывает трудности 
у субъектов, применяющих эту правовую конструкцию. Но, как показывает 
практика, некоторые проблемы здесь все же существуют.

Основной правовой акт, регулирующий отношения перевода долга в 
республике -  Гражданский кодекс (ст. 362-363). Новый кодекс практически 
сохранил нормативное регулирование перевода долга Гражданского кодек
са образца 1964 г. (ст. 191-192). Следует отметить, что вопрос о форме до
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говора перевода долга вынесен за рамки параграфа о переводе долга в 
раздел, регулирующий уступку требования. Положение о том, что поручи
тельство и установленный третьим лицом залог прекращаются с переводом 
долга, если поручитель или залогодатель не выразил согласия отвечать за 
нового должника, перенесено соответственно в разделы о поручительстве 
(§ 5, гл. 23) и о залоге (§ 3, гл. 23). К нормативным источникам регулирова
ния отношений перевода долга можно отнести также Указ Президента Рес
публики Беларусь № 7 от 04.01 2000 г. «О совершенствовании порядка 
проведения и контроля внешнеторговых операций»6 в части, устанавли
вающей условия заключения внешнеэкономического договора перевода 
долга, Постановление Пленума Высшего хозяйственного суда Республики 
Беларусь № 9 от 20.07.99 г. «О подведомственности споров после уступки 
требования или перевода долга»7, Постановление Правления Националь
ного банка Республики Беларусь № 9.11 от 24.06.99 г. «Об утверждении по
рядка оформления расчетных документов при уступке требования и пере
воде долга» . К ненормативным источникам относятся письма Националь
ного банка, имеющие внутрисистемный характер № 11030/61 от 15.01.97 г. 
«О переводе долга» и N0 11030/406 от 06.03.97 г. «О переводе долга».

Поскольку личность должника имеет для кредитора важное значение, то 
замена субъекта осуществляется только с согласия кредитора и, как гово
рили римские цивилисты, требует правовой разум -  ratio iuris postulant9. Ес
ли при переводе долга согласия кредитора не требовалось либо был полу
чен отрицательный ответ, то перевод долга невозможен, а состоявшийся 
признается ничтожным, т. е. не имеющим юридической силы с момента за
ключения.

Как и при уступке требования, новый должник вправе выдвигать против 
кредитора возражения, которые имело к нему выбывшее лицо (ст. 363 ГК). 
Например, если имела место какая-либо задержка до перевода долга, то 
новое лицо вправе ссылаться на это обстоятельство в обоснование необ
ходимости увеличения срока исполнения. Должник, выбывая из обязатель
ства, не несет никакой ответственности за неисполнение обязательства пе
ред новым лицом. Его ответственность ограничена выбором своего замес
тителя, кредитор же, давая согласие на замену, должен сам решать вопрос 
об исполнимости новым субъектом обязательства.

Форма перевода долга подчиняется тем же правилам, что и уступка тре
бования. Перевод долга по сделке, совершенной в простой письменной или 
нотариальной форме, совершается в соответствующей письменной фор
ме .

Перевод долга, как правило, является результатом существования меж
ду первоначальным и новым должником иного обязательства, для испол
нения которого и осуществляется перевод долга, поэтому обычно при пе
редаче долга первоначальный должник не уплачивает новому должнику ка
ких-либо денежных средств.

Как уже упоминалось, первый и главный признак этой операции -  нали
чие согласия кредитора, в качестве которого здесь может выступать только 
сторона основного договора и никакие другие лица. Данное положение в 
настоящее время поставлено под вопрос в силу довольно оригинальной его 
трактовки судебными органами.

Так, при рассмотрении дела по иску АКБ «Белпромстройбанк» к Госу
дарственной налоговой инспекции по г. Мозырю о признании недействи
тельными распоряжения этой инспекции о взыскании с банка в бюджет 
2 367 534 828 руб. было установлено, что «Мозырское ПМО» и ПО «Мо- 
зырьдрев» заключали с предприятиями Российской Федерации договоры 
поставки товаров, на основании которых заключали с ними соглашения о 
переводе долга с согласия одного из кредиторов -  Мозырского филиала 
АКБ «Белпромстройбанк». Согласно этим документам, все денежные сум
мы за поставленный товар поступали банку, минуя расчетные счета по
ставщиков. Между тем из-за отсутствия денежных средств на расчетных
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счетах этих предприятий все платежные поручения помещались банком в 
картотеку № 2, где также находились распоряжения Государственной нало
говой инспекции о взыскании в бюджет более двух миллиардов рублей.

Хозяйственный суд Гомельской области требования банка удовлетво
рил. Высший хозяйственный суд Республики Беларусь отменил решение 
Хозяйственного суда Гомельской области и в своем постановлении указал, 
что стороны могут заключать договоры о переводе долга только в том слу
чае, если этим соглашением не ущемляются права других кредиторов. В 
данном же случае, по мнению суда, при оформлении отношений о перево
де долга между предприятиями Российской Федерации и г. Мозыря с со
гласия банка ущемлялись права других кредиторов, что способствовало со
крытию уплаты налогов и неналоговых платежей в бюджет.

Думается, что в приведенном примере Высший хозяйственный суд оши
бочно применил расширительное судебное толкование нормы ст. 362 ГК. 
Вывод о необходимости получения согласия всех кредиторов конкретного 
должника отнюдь не следует из этой статьи, ибо в ней говорится о вполне 
конкретном факте.

По своей правовой природе перевод долга является трехсторонней 
сделкой (договором), в которой участвуют кредитор, первоначальный и но
вый должники. Предлагаемое расширение числа сторон в основном согла
шении привело бы к прямой зависимости возможности заключения догово
ра перевода долга от финансового состояния первоначального должника, а 
следовательно, способствовало бы ограничению его гражданских прав, что 
противоречит принципам равенства участников гражданско-правовых отно
шений и свободы договора (ст. 2 ГК РБ). Таким образом, должник принуж
дается к заключению соглашения с лицом, которое стоит первым в очеред
ности платежей.

Принимая во внимание некоторые исторические аспекты развития оте
чественного гражданского права, можно отметить также следующее. Стра
ны континентального права, к которым относится и Беларусь, брали за ос
нову построения национальных систем гражданского права романскую (на 
основе Французского гражданского кодекса 1804 г.) либо германскую (поло
жена в основу Германского гражданского уложения 1900 г.) подсистемы 
права. Как известно, белорусское гражданское право развивалось на осно
ве германской пандектной системы. Германское гражданское уложение в 
области перевода долга предусматривает два варианта оформления этой 
сделки -  как просто получение согласия кредитора на заключение договора 
перевода долга, так и, по желанию сторон, такое соглашение может быть 
заключено между кредитором и новым должником (§ 414 ГГУ)1 . И снова 
речь идет о единственном кредиторе как о стороне основного договора. Ви
димо, потенциальная возможность включения в Гражданский кодекс такого 
положения окончательно выявила бы некорректность вывода BXC РБ, ибо 
нормы о переводе долга в своей совокупности диспозитивны, так как пред
полагают заключение подобного договора с конкретным избранным лицом 
и по определенному обязательству, не принимая во внимание существова
ние других обстоятельств данного лица.

Рассмотренный случай все же стоит считать доказательством того, что в 
условиях экономической нестабильности в государстве отдельные судеб
ные решения выносятся не на основе норм права, а исходя из хозяйствен
ной целесообразности и приоритета интересов бюджета. Хотелось бы ду
мать, что подобные трактовки нормативных актов не войдут в нашу повсе
дневную практику.

Интересен вопрос об объеме передаваемого долга. Некоторые авторы 
полагают, что поскольку передача долга, так же как и уступка требования, 
оформляет замену стороны в обязательстве, на отношения перевода долга 
по аналогии можно распространить нормы кодекса об объеме уступаемых 
прав12. Вряд ли с этим доводом можно спорить. Однако также утверждает
ся, что должник не может передавать часть своего долга, так как в данном

96



случае не произойдет замены стороны в обязательстве и соглашение о пе
реводе долга следует признать недействительным. Такой вывод представ
ляется спорным в силу следующих обстоятельств.

Во-первых, совершенно упускается тот момент, что полная формули
ровка статьи об объеме уступаемых прав (как в белорусском Гражданском 
кодексе, так и в российском) гласит, что право первоначального кредитора 
переходит к новому лицу в том же объеме и на тех же условиях, которые 
существовали к моменту перехода права -  «если иное не предусмотрено 
законодательством или договором». Как правило, сами же стороны в дого
воре восстанавливают и утверждают объем уступаемых прав (передавае
мого долга).

Во-вторых, решая вопрос о частичной уступке требования по обяза
тельству, необходимо обратиться к норме права, определяющей возмож
ность деления предмета соглашения. Наше законодательство не содержит 
прямого указания на потенциальную делимость предмета обязательств. 
Однако в ст. 291 ГК указано, что кредитор вправе не принимать исполнения 
обязательства по частям, если иное не предусмотрено законодательством, 
условиями договора и не вытекает из сущности текущего момента. От об
ратного следует вывод о том, что, как минимум, существуют делимые обя
зательства: а) в силу закона; б) ставшие таковыми по договоренности сто
рон; в) сущность которых предполагает их делимость.

К законным основаниям исполнения по частям можно отнести внесение 
участником полного товарищества половины своего вклада в уставный 
фонд организации к моменту ее регистрации (ст. 70 ГК). Стороны договора 
также могут условиться об исполнении по частям, например, при заключе
нии соглашения поставки. Делимость обязательства может вытекать из его 
сущности. Например, одной из основных черт финансовой аренды (лизин
га) является возможность уплаты стоимости оборудования в рассрочку, а 
не единовременно. Следовательно, на вопрос о том, может ли иметь место 
частичный перевод долга, можно дать только утвердительный ответ.

1 См.: Гражданское право / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. M., 1998.
2 См.: Германское право / Пер. с нем., науч. ред. В.В. Залесского. M., 1996.
3 См.: Гражданское и торговое право капиталистических стран. M., 1980.

См.: Французский гражданский кодекс. M., 1941.
5 См.: Гражданское и торговое право капиталистических государств. M., 1993.
6 См.: Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2000. № 5. 1/915.
7 См.: Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 1999. № 61.6/49.
0 См.: Банк, вести. 1999. № 16. С. 13.
9 См.: Кодекс Юстиниана. Книга 4. Титул 39. Конституция 2.
,0 Т у з  ко в Д . Л .  Уступка требования: исторический аспект // Банк, вести. 1999. № 6. С. 27.
"  См.: Германское право // Пер. с нем., науч. ред. В,В. Залесского. M., 1996.

См.: Б а к ш и н с к а с  В . Ю .  Договорные обязательства: теория и практика. M., 1997.

В.Н. ЗМУШКО

ПОНЯТИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НАНИМАТЕЛЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

В юридической литературе теория профилактики правонарушений раз
работана в основном применительно к профилактике преступлений. Термин 
«профилактика правонарушений» можно объяснить значением составляю
щих его слов. «Профилактика» означает «совокупность предупредительных 
мероприятий»1.

Представляется, что попытки обозначить одни мероприятия как «преду
преждение», другие -  как «профилактику», третьи -  как «предотвращение» 
и т. д. противоречат смысловому значению указанных терминов. Поэтому 
следует согласиться с утверждением В.К. Звирбуля, В.В. Клочкова, 
Г.М. Миньковского и других ученых, что термины «предупреждение», «про
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филактика» и «предотвращение» правонарушений применимы как взаимо- 
заменяющие2.

В течение последних лет получили распространение новые нарушения 
нанимателями законодательства о труде: задержка выплаты заработной 
платы, введение неполного рабочего времени, направление работников в 
вынужденные отпуска и т. д. Для предотвращения нарушений нанимателя
ми законодательства о труде необходимо выяснить причины допускаемых 
правонарушений и благодаря этому добиться их устранения.

Исследование этой проблемы требует комплексного подхода, так как 
необходимо учитывать взаимосвязь многих факторов, например: повыше
ние правовой культуры работников и нанимателей, личные деловые каче
ства должностных лиц и степень требовательности к ним, уровень право
сознания, системность деятельности органов надзора и контроля за со
блюдением законодательства о труде и т. п.

При всем многообразии причин нарушений нанимателями законодатель
ства о труде необходимо выявить наиболее распространенные, типичные. 
К ним можно отнести стремление получить прибыль любой ценой, недоста
точную эффективность деятельности органов надзора и контроля за со
блюдением законодательства о труде, незнание должностными лицами 
трудового законодательства и нежелание с ним считаться. На практике 
встречаются также случаи умышленного нарушения нанимателями трудо
вых прав работников, обусловленные преследованиями за критику, непри
язненными отношениями сторон.

Законодательство вообще, а трудовое в особенности, не должно ме
шать, а призвано способствовать экономическому развитию общества. В 
нынешних условиях перехода к рыночной экономике ни у кого не вызывает 
сомнения, что трудовое законодательство, являющееся одним из элемен
тов правового обеспечения, нуждается в постоянном совершенствовании, 
которое должно идти не за счет замены некоторых устаревших правовых 
норм, а за счет комплексного его обновления, способного стимулировать 
развитие производства и эффективно защищать интересы сторон трудового 
договора.

Наличие норм трудового законодательства, не отвечающих требованиям 
реальной действительности, создает объективные условия для нарушений 
трудовых прав работников. Поэтому его совершенствование является од
ним из средств профилактики нарушений нанимателями норм трудового 
права.

Наниматель и наемный работник, являясь формально равными партне
рами на рынке труда, не являются таковыми ни в реальных экономических, 
ни в конкретных трудовых отношениях. Работник по своему фактическому
положению является экономически более слабой стороной трудовых пра
воотношений. В условиях перехода к рыночной экономике необходимы за
конодательное закрепление основных трудовых прав и гарантий их реали
зации, обеспечение механизмов защиты. Общая направленность защитной 
функции трудового права в целом в этих условиях состоит в охране чело
века труда от чрезмерной эксплуатации со стороны любого нанимателя. 
Посредством законодательного закрепления трудовых прав наемных ра
ботников государство обеспечивает им необходимый объем социально
экономических прав в сфере трудовых отношений. Контролируя соблюде
ние этих прав, государство тем самым защищает и охраняет их.

Правовая культура работников оказывает непосредственное воздейст
вие на правильное применение нанимателями трудового законодательства, 
отражает юридическую действительность. Но это сознание непременно на
слаивается на уже имеющиеся представления об общественных отноше
ниях в области трудового права, которое иногда воспринимается как фор
ма, отвечающая интересам нанимателей.

Совершенствование трудовых отношений немыслимо без преодоления 
негативных правовых стереотипов, сложившихся в сознании людей, без ко-

98



ренных перемен в политико-правовом мышлении. Поэтому у сторон трудо
вого правоотношения необходимо формировать отношение к трудовому 
праву как к средству защиты прав каждой стороны трудового договора, как к 
механизму, устраняющему произвол и насилие.

В условиях перехода к рыночным отношениям весьма существенное 
значение имеет компетентность разработчиков законопроектов. Опреде
ляющее значение имеет уровень правового сознания и правовой культуры 
всех субъектов, участвующих в создании нормативно-правовых актов, в 
особенности депутатов как главных участников законодательной деятель
ности. Значительная часть депутатского корпуса, как показывает практика, 
нуждается в расширении специальных юридических познаний.

Профилактика нарушений трудового законодательства требует совер
шенствования ответственности сторон трудового договора за его наруше
ние. Применение ответственности к должностным лицам направлено на 
предотвращение нарушений трудового законодательства со стороны других 
работников, а также состоит в предупреждении повторных нарушений норм 
трудового законодательства, то есть ответственность преследует цели об
щепревентивного воздействия и частной превенции.

В современных условиях необходимо усилить ответственность нанима
телей, нарушающих права работников. Следует прибегнуть к экономиче
ским методам воздействия, предусмотренным гражданским, трудовым, ад
министративным и финансовым законодательствами, лишить их опреде
ленных льгот и преимуществ (налоговые льготы, выгодные государствен
ные заказы и т. д.). Целью такого воздействия должно стать создание усло
вий, при которых нарушение трудовых прав работников было бы экономи
чески невыгодным для нанимателя и оно должно стимулировать нанимате
ля соблюдать трудовые права работников.

В профилактической деятельности выделяют две основные части. Каж
дая представляет собой выявление и устранение объективных (внешних) 
причин, порождающих правонарушения, и условий, способствующих их со
вершению. Предметом индивидуальной части являются непосредственные 
(или субъективные) причины правонарушений и условия, способствующие 
их совершению, связанные с конкретной личностью. Общая профилактика 
нарушений нанимателями законодательства о труде охватывает изучение, 
выявление, устранение причин этих правонарушений и условий, им способ
ствующих, в масштабах республики, отдельной административно-террито
риальной единицы, отрасли (сферы управления), предприятия. Профилак
тические мероприятия, проводимые на индивидуальном уровне, воздейст
вуют на те факторы, которые могут способствовать совершению нарушения 
норм трудового законодательства конкретным нанимателем и его должно
стным лицом. Основное внимание уделяется личности работника, его тру
довому воспитанию и правовой культуре.

Между этими различными уровнями профилактики существует тесная 
взаимосвязь. C одной стороны, общая профилактика нарушений нанимате
лями законодательства о труде является основой для проведения индиви
дуальных мер профилактики, с другой -  проведение предупредительных 
мероприятий на индивидуальном уровне позволяет обеспечить органы над
зора и контроля за соблюдением законодательства о труде, органы госу
дарственной власти и управления, профсоюзы необходимой информацией 
для осуществления эффективной профилактики на общесоциальном уров
не. Деятельность по профилактике правонарушений законодательства о 
труде основывается на принципах законности, гласности, системности, на
учного анализа и прогнозирования. Для того чтобы профилактика наруше
ний нанимателями законодательства о труде была действенной, необхо
димо:

-  всесторонне и объективно изучать причины и условия, способствую
щие совершению правонарушений;

99



-  определить совокупность средств и методов выявления негативных 
обстоятельств;

-  разработать комплекс профилактических мероприятий по устранению 
выявленных причин и условий;

-  решить вопрос о круге субъектов, принимавших участие в реализации 
намеченных профилактических мероприятий и т. д3.

Профилактика нарушений нанимателями законодательства о труде име
ет общие и отличительные признаки по сравнению с профилактикой пре
ступлений. Общими для них являются цели и принципы деятельности. От
личаются они, прежде всего, субъектами, осуществляющими эту деятель
ность, круг которых ограничен. Ее проводят органы надзора и контроля за 
соблюдением законодательства о труде, органы власти и управления, 
профсоюзы, администрация министерств, ведомств и объединений. Число 
субъектов, занимающихся профилактикой преступлений, не ограничено. В 
их число входят и отдельные граждане, изъявившие согласие участвовать 
в осуществлении мер общей и индивидуальной профилактики преступле
ний. Объектом профилактики в первом случае будут наниматели и их 
должностные лица, а объектом профилактики преступлений являются все 
юридические и физические лица. Если основным средством профилактики 
нарушений нанимателями законодательства о труде являются меры адми
нистративной и дисциплинарной ответственности, то при профилактике 
преступлений -  меры уголовной ответственности. Если в первом случае 
профилактика направлена на борьбу с трудовыми правонарушениями, то 
во втором -  как с преступлениями в области трудовых правоотношений, так 
и в области общественных отношений, регулируемых другими отраслями 
права и т. д.

Профилактику нарушений нанимателями законодательства о труде не
обходимо рассматривать в качестве государственной задачи, в решении 
которой должны принимать участие не только органы надзора и контроля, 
но и правительство, местные органы власти и управления, профсоюзы. В 
настоящее время в республике нет единого органа, который специально бы 
занимался этими проблемами и имел бы властные полномочия и соответ
ствующую компетенцию. Отсутствует и программа борьбы с трудовыми 
правонарушениями. Работа по профилактике трудовых правонарушений 
может быть выполнена, если она будет осуществляться непрерывно на ос
нове специального закона. Думается, что назрела необходимость принять 
Закон «Об основах деятельности по профилактике нарушений нанимате
лями законодательства о труде».

В юридической литературе дефиниция профилактики нарушений нани
мателями законодательства о труде с достаточной определенностью пока 
не разработана. Полагаем, что под ней необходимо понимать правовую ка
тегорию, содержащую психолого-правовое свойство комплекса норм трудо
вого права, выраженное способностью удерживать нанимателей и их долж
ностных лиц от нарушений трудового законодательства посредством угро
зы наказанием, поощрения правопослушного поведения, повышения пра
вовой культуры сторон трудового договора, совершенствования трудового 
законодательства, выявления и устранения причин и условий совершенных 
трудовых правонарушений, ликвидации негативных последствий таких на
рушений.

О ж е г о в  C . И . Словарь русского языка. M., 1988. С. 510.
2 3 в и р б у л ь  В . К . ,  К л о ч к о в  В . В . ,  М и н ь к о в с к и й  Г. M . Теоретические основы пре

дупреждения преступности. M., 1977. С. 42.
3 Л е к а р  ь А . Г .  Профилактика преступлений. M., 1972. С. 81.
4 А н д р е е в  И . С .  Профилактика правонарушений в народном хозяйстве (Социально-право

вая характеристика). Мн., 1985. С. 11.
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TA. ПОСТСВАЛОВА

ПОНЯТИЕ «ПОСОБИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ»
Большое значение в правовом регулировании обеспечения пособиями 

по временной нетрудоспособности имеет понятийный аппарат, призванный 
обеспечить единство в нормотворчестве и правоприменении. Точность и 
однозначность нормативно-правовых актов являются обязательными усло
виями эффективности действия правовых норм. До настоящего времени 
отсутствует юридически обоснованное определение таких понятий, как «по
собия по временной нетрудоспособности» и «временная нетрудоспособ
ность», что негативно влияет, в частности, на законотворчество. Так, в За
коне Республики Беларусь от 31.01 1995 г. «Об основах государственного 
социального страхования» смешиваются два различных с точки зрения 
формальной логики понятия: родовое и видовое. В ст. 9 Закона к страхо
вым случаям отнесены болезнь, временная нетрудоспособность, включая 
беременность и роды, производственная травма, профессиональное забо
левание; в ст. 10 к подвидам выплат -  пособия по болезни и временной не
трудоспособности, санаторно-курортному лечению, профессиональным за
болеваниям и несчастным случаям на производстве1. Понятие «пособия по 
временной нетрудоспособности» является родовым по отношению к поня
тиям пособие по болезни, профессиональному заболеванию, несчастному 
случаю на производстве, санаторно-курортному лечению; а во временную 
нетрудоспособность входят указанные страховые риски. В Положении о по
рядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности2 от 
30.09 1997 г. устранены эти логические ошибки, но ст. 9 и 10 Закона от 
31.01 1995 г. в соответствие не приведены.

Среди многих правовых категорий, которыми пользуется право социаль
ного обеспечения, понятие «пособия по временной нетрудоспособности» 
относится к числу интегральных категорий и в соответствующей литературе 
употребляется в таких значениях, как: общественно-исторический тип обес
печения; особая форма распределительных отношений; предмет социаль
ной политики; правовая категория; правовой институт права социального 
обеспечения. Несмотря на различия, существующие между указанными 
правовыми категориями, любая из них в той или иной степени связана с 
общим определением понятия «пособия по временной нетрудоспособно
сти» как родового, исходного понятия. Научное представление о правовой 
сущности указанного термина возможно лишь с учетом развития этого яв
ления.

В государственно-организованном обществе это понятие основывается 
на принципах, детерминированных типом общественно-экономической фор
мации. Основу характеристики общественно-исторического типа выплат со
ставляет исходное понимание материальной компенсации при временной 
нетрудоспособности, базирующегося на особенностях общих для всех его 
исторических разновидностей, но отличающихся по содержанию. К таким 
признакам предоставления пособий по временной нетрудоспособности от
носятся объективные основания, вызывающие потребность в этом механиз
ме социального обеспечения; особый фонд материального обеспечения; 
способ его создания и предоставления средств к существованию; закреп
ление правил предоставления материальных выплат в правовых нормах.

К числу объективных оснований обеспечения относятся жизненные об
стоятельства, входящие в понятие «временной нетрудоспособности», а 
именно: заболевание или травма; беременность и роды; уход за больным 
членом семьи; уход за ребенком в возрасте до трех лет и ребенком- 
инвалидом в возрасте до 18 лет в случае болезни матери либо другого ли
ца, фактически осуществляющего уход за ребенком; санаторно-курортное 
лечение; протезирование с помещением в стационар протезно-ортопеди
ческого предприятия; карантин; временный перевод на нижеоплачиваемую 
работу в связи с заболеванием туберкулезом или профессиональным за
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болеванием. Несмотря на разнородность, по своим социальным последст
виям для человека они однотипны и определяют потребность в получении 
источников жизнеобеспечения.

Для получения средств существования при временной нетрудоспособ
ности в обществе создавались и создаются особые фонды, источники ма
териального обеспечения с использованием специфических способов об
разования. При первобытнообщинном строе, в частности, часть жизненных 
средств рода, общины выделялась трудоспособными членами для под
держания больных. В рабовладельческом и феодальном обществах едино
го источника не существовало, поскольку гратисарное обеспечение не по
рождало каких-либо особых распределительных отношений вне отношений 
собственности3. Для такой формы обеспечения характерны разные источ
ники: пожертвования частных лиц, средства родственников, казны госуда
ря, самих обеспечиваемых, милость рабовладельца, феодала, государст
венное призрение, цеховое страхование, иные формы коллективной взаи
мопомощи.

Фонды обеспечения в обществе с частной собственностью на средства 
производства создаются за счет взносов предпринимателей, наемных ра
ботников и ассигнований государства. При социализме страховые взносы 
нанимателей были основным источником формирования фонда государст
венного социального страхования.

На современном этапе в Республике Беларусь в целях осуществления 
государственного управления финансами социального страхования на базе 
Пенсионного фонда и Фонда социального страхования создан Фонд соци
альной защиты населения Республики Беларусь , основу которого состав
ляют обязательные взносы нанимателей и лиц, занимающихся предприни
мательской деятельностью, в том числе членов крестьянских (фермерских) 
хозяйств, страховые взносы граждан и т. п.

В Законе Республики Беларусь «Об основах государственного социаль
ного страхования» расширен круг лиц, подлежащих обеспечению пособия
ми по временной нетрудоспособности. Кроме лиц наемного труда, при уп
лате страховых взносов в него вошли работающие в Республике Беларусь 
иностранные граждане и лица без гражданства; лица, работающие по ав
торским договорам и договорам подряда; члены крестьянских (фермерских) 
хозяйств, предприниматели.

Термин «пособие по временной нетрудоспособности» впервые введен в 
законодательство 9.12 1921 г. Декретом «О социальном обеспечении при 
временной нетрудоспособности и материнстве»5. C этого времени правовое 
понятие «пособия» заменило понятия «пенсия», «вознаграждение», «воз
мещение ущерба». К временной нетрудоспособности стали относить такие 
страховые случаи, как болезнь, увечье и профессиональные заболевания.

Использование в законодательстве единого понятия «пособия по вре
менной нетрудоспособности» некоторые авторы объясняют тем, что в соот
ветствующем Положении имеется ряд общих правил, применяемых неза
висимо от причин временного освобождения работающих от выполнения 
трудовых обязанностей с выдачей листка нетрудоспособности . На наш 
взгляд, понятие «пособия по временной нетрудоспособности» наиболее 
полно отражает сущность этого вида обеспечения согласно общим прави
лам, применяемым на практике, и в связи с юридически обоснованным 
включением профессиональных и социальных рисков, соответствующих 
временной нетрудоспособности.

По мнению В.С. Андреева, «пособия по временной нетрудоспособности 
представляют собой выплаты по социальному страхованию за период не
трудоспособности вследствие болезни или других, предусмотренных зако
ном, случаев, препятствующих выполнению работы, вместо утраченного 
заработка»7, а Е.Н. Доброхотова, М.В. Филиппова, М.А. Янтураева рас
сматривают пособия как «выплаты, производимые работнику предприятия 
(или другому аналогичному лицу) за счет средств социального страхования
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в качестве возмещения временно утраченного в связи с нетрудоспособно
стью заработка в размерах, соизмеряемых с ним»8.

Оба определения не в полной мере отражают юридическую природу 
этого понятия и не соответствуют современному состоянию законодатель
ства. В них временная нетрудоспособность не рассматривается родовым 
понятием, а круг лиц ограничен только работниками предприятия, т. е. на
емными работниками и приравненными к ним лицами.

В Инструкции о порядке выдачи листков нетрудоспособности и справок 
от 3.04 1995 г. временная нетрудоспособность рассматривается только с 
медицинской стороны. «Временная нетрудоспособность возникает при ост
рых заболеваниях или обострениях хронических заболеваний, травмах и 
иных состояниях, когда осуществление трудовой деятельности больным 
невозможно, труд противопоказан или препятствует проведению лечения» 
(п. 11)9.

В юридической литературе понятие «временная нетрудоспособность» 
характеризуется несколько в ином плане. По К.С. Батыгину и Г.С. Симонен
ко, «временная нетрудоспособность вследствие болезни или увечья -  это 
невозможность для больного по состоянию здоровья выполнять работу во
обще или хотя бы возложенные на него обязанности по трудовому договору 
ввиду нарушений функций, препятствующих продолжению трудовой дея
тельности в течение относительно непродолжительного периода време
ни» . В объем понятия включена только часть признаков, определяющих 
качественную специфику временной нетрудоспособности, а именно: бо
лезнь, увечья, трудовой договор.

Е.Н. Доброхотова, М.В. Филиппова, М.А. Янтураева определяют вре
менную нетрудоспособность как «невозможность выполнения обычной ра
боты в силу определенных причин независимо от степени утраты общей 
трудоспособности или способности к выполнению какой-либо иной рабо
ты» . Используются выражения «обычная работа», «определенные причи
ны», не несущие правовой информации, и в понятии не дано ни одного су
щественного признака временной нетрудоспособности как правовой катего
рии.

По мнению В.Е. Жишкевич, временную нетрудоспособность «как осно
вание для выплаты пособия можно определить как удостоверенную лист
ком нетрудоспособности, выданным медицинским лечебным учреадением, 
невозможность выполнения работником своей обычной работы, обуслов
ленной трудовым договором, независимо от степени утраты общей трудо
способности или способности к выполнению какой-либо иной работы»*2. Он 
вводит в понятие такой существенный признак как листок нетрудоспособно
сти, являющийся юридическим фактом признания застрахованного нетру
доспособным и дающий ему право на пособие. В определении используют
ся юридически неудачный термин «обычная работа» и выражение «удосто
веренное листком нетрудоспособности, выданным медицинским лечебным 
учреждением», которые являются тавтологией, так как, согласно законода
тельству, листок нетрудоспособности выдается только медицинскими уч
реждениями13.

М.Я. Буянова, З.А. Кондратьева, С.И. Кобзева под временной нетрудо
способностью понимают «невозможность выполнения работником своих 
трудовых обязанностей в связи с потерей (снижением) трудоспособности 
вследствие болезни (травмы) или иных, предусмотренных законодательст
вом, социально значимых причин»14. Выражением «социально значимые 
причины» авторы необоснованно отнесли к социальной нетрудоспособно
сти другие профессиональные риски (перевод на более легкую работу в 
связи с заболеванием туберкулезом или профессиональным заболевани
ем, помещение в стационар при протезировании). Использование термина 
«работник» указывает, что в понятии, так же как и в вышеприведенных, учи
тываются только лица, работающие по трудовым договорам.
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Таким образом, из анализа видно, что в определении понятия «вре
менная нетрудоспособность» выделяются следующие аспекты. Во- 
первых, временная нетрудоспособность -  невозможность выполнения ра
боты (трудовых обязанностей). Во-вторых, степень утраты трудоспособно
сти может быть полной или частичной. Однако не учитывается, что в неко
торых страховых случаях утраты трудоспособности может и не быть. К ним 
относятся карантин, болезнь члена семьи, санаторно-курортное лечение. 
Положение о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспо
собности расширенно трактует «временную нетрудоспособность». В нее 
включены все виды временной утраты трудоспособности, вызванной произ
водственными и социальными причинами.

C учетом новейшего законодательства понятие «временной нетру
доспособности» как социально-правового основания для выплаты посо
бий по временной нетрудоспособности можно определить так: «Временная 
нетрудоспособность -  это удостоверенная листком нетрудоспособно
сти невозможность выполнения застрахованным лицом работы по при
чинам, указанным в законодательстве». В данном определении принима
ются во внимание все юридические факты для признания временной не
трудоспособности основанием возникновения основных правоотношений 
при обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности. Кроме то
го, термином «застрахованное лицо» охватываются все граждане Респуб
лики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства.

Исходя из этого определения, понятие «пособия по временной 
нетрудоспособности» предлагаем в следующей формулировке: «Посо
бия по временной нетрудоспособности -  это денежные выплаты за счет 
средств Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, воз
мещающие заработок застрахованному лицу, утраченный по причинам 
временной нетрудоспособности, указанным в законодательстве». Счи
таем целесообразным в Законе «Об основах государственного социального 
страхования» предусмотреть раздел «Основные термины», раскрывающий 
понятийный аппарат, в котором использовать предлагаемые нами опреде
ления понятий «временная нетрудоспособность» и «пособия по временной 
нетрудоспособности».

’ См.: Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1995. № 14. С. 13.
2 См.: Рэспубліка. 1999. 28 крас.
3 Cm .: Иванова Р. И. ,  Тар ас ова  В.А. Предмет и метод советского права социального 

обеспечения. M., 1983. С. 10-19.
4 См.: Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Бела

русь. 1996. № 2. С. 36.
5 См.: СУ РСФСР. 1921. № 21. С. 682.
6 Cm .: Батыгин К С. ,  Симоне нко Г.С.  Пособия по государственному социальному стра

хованию. Комментарий. M., 1978. С. 29-30.
7 А нд ре ев B С. Право социального обеспечения в СССР. M., 1987. С. 275.
8 Доброхотова Е . Н . ,  Филиппова М. В. ,  Янт ура ева  М.А.  Советское право социально

го обеспечения. СПб.. 1992. С. 12.
9 Возмещение пособий по временной нетрудоспособности. Мн., 1998. С. 5.
,0 Батыгин К . C. ,  Симоне нко Г.С.  Указ. пр. С. 30.
" Д о б р о х о т о в а  Е . Н. ,  Филиппова М. В. ,  Янт ура ева  М. А.  Указ. пр. С. 117.

Трудовое право / Под общ. ред. В.И. Семенкова. Мн., 1997. С. 424.
Cm .: Возмещение пособий по временной нетрудоспособности. Мн., 1998. С. 4.
Буянова М . Я . ,  Кондратьева З .А. ,  Кобзева С .И .  Право социального обеспечения. 

M., 1997. С. 47.

А.В. ЩУКИН

ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ГОСУДАРСТВ

Рост авторитета международного права на протяжении XX в. обусловлен 
объективной потребностью урегулирования растущего межгосударственно
го сотрудничества. C расширением научно-технических возможностей че-
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ловечества возникали неизвестные ранее правовые институты. Содержа
ние норм, существовавших длительное время в виде обычаев, было кон
кретизировано в конвенциях, принятых как на региональном, так и универ
сальном уровнях. Наиболее значимым событием стало вступление в силу 
Устава ООН, закрепившего основные устои современного мирового право
порядка. Вместе с гем общие для всего человечества проблемы требуют 
еще больших усилий в их преодолении. И здесь возможности международ
ного права далеко не исчерпаны.

На пути к построению гармоничного правопорядка, основанного на спра
ведливости и неуклонном соблюдении обязательств, вытекающих из дого
воров и других источников международного права, важное значение пред
ставляет дальнейшее изучение с целью кодификации и прогрессивного 
развития института ответственности государств.

Юридическая ответственность -  сложное явление, требующее изучения 
в различных аспектах. Несмотря на обширное количество научных иссле
дований, посвященных данной теме, многие вопросы остаются малоизу
ченными. Рассмотрению темы, касающейся правомочий государств и меж
дународных организаций прибегать к мерам, направленным на реализацию 
ответственности, посвящена эта статья.

Применительно к последствиям нарушения мехедународного права в на
учной литературе иногда говорится об обязанности потерпевшего государ
ства принимать ответные меры1. Однако такое утверждение нуждается в 
конкретизации, поскольку в большинстве случаев оно не соответствует ха
рактеру международных отношений и является неоправданным перенесе
нием аналогий из национального права.

Юридическая обязанность как мера должного поведения обеспечивает
ся возможностью применения санкции в случае ее нарушения. Вместе с 
тем органов, в обязанности которых входило бы реагирование на междуна
родное правонарушение, не существует. Устанавливая нормы общения, го
сударства самостоятельно обеспечивают их реализацию. Принятие мер от
ветственности в случае несоблюдения общепринятых правил зависит толь
ко от воли конкретного государства, является его правом.

Однако если совершение неправомерного акта не влечет за собой обя
зательство реагирования со стороны других субъектов, то возникает во
прос, имеются ли в международном праве положения, которые регулируют 
складывающиеся в данной ситуации отношения. Иначе говоря, содержат ли 
санкцию нормы межгосударственного поведения, что делает их правовыми, 
и каким образом обеспечен порядок ее реализации. О.Э. Лейст, раскрывая 
природу санкции, писал, что она «является не только угрозой по отноше
нию к возможному правонарушителю, но и правилом поведения (диспози
цией) соответствующих государственных органов, реализующих эту угрозу 
в случае правонарушения. Это не отрицает, что санкция -  атрибут право
вой нормы. Противоречия нет, так как пока санкция выступает как угроза (на 
случай правонарушений), она ни для кого не является диспозицией: ею она 
становится при решении дела о конкретном правонарушении»2.

Если исходить из понимания санкции, какой она является во внутригосу
дарственном правовом регулировании, где существуют специальные орга
ны, в обязанности которых входит реагирование на неправомерные дейст
вия, то напрашивается вывод, что многие нормы межгосударственных от
ношений не имеют ее в своей структуре. Однако такое заключение пред
ставляется не вполне обоснованным, поскольку здесь не учитывается спе
цифика объекта правового регулирования. То обстоятельство, что между
народные нормы обеспечены только правом потерпевшего государства 
прибегать к мерам ответственности, не лишает их юридического характера. 
Л. Оппенгейм писал, опровергая взгляды противников существования меж
дународного права: «Определенная норма является нормой нравственно
сти, если по общему согласию общества она обращается к совести -  и 
только к ней одной; если же с общего согласия общества определенная
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норма эвентуально подлежит осуществлению при помощи какой-либо 
внешней силы, она является нормой права»3.

Отсюда вытекает вывод, что санкция нарушенной нормы находит свое 
выражение прежде всего в праве потерпевшего государства на принятие 
мер, направленных на реализацию ответственности, а также в признании 
этого права со стороны международного сообщества. В таком случае мож
но говорить о юридических преимуществах государства, чье право наруше
но. Однако принятие фактических мер зависит, прежде всего, от воли по
следнего.

Нормы, регулирующие ответственность, носят преимущественно обыч
но-правовой характер, что весьма затрудняет их выявление и применение. 
Анализ немногочисленных международно-правовых документов в этой об
ласти подтверждает, что реагирование на правонарушение не носит для 
государства обязательного характера. Так, в п. 1 ст. Vlll Конвенции за 
ущерб, причиненный космическими объектами от 29 марта 1972 г., говорит
ся, что «государство, которому причинен ущерб, либо физическим или 
юридическим лицам которого причинен ущерб, может предъявить запус
кающему государству претензию о компенсации за такой ущерб»4.

Различия в фактическом положении государств ведут к тому, что многие 
из них не обладают достаточными возможностями при реализации ответст
венности, в то же время более сильные страны могут злоупотреблять пре
доставляемыми им правами, что в целом ослабляет эффективность меж
дународно-правового регулирования.

Необходимость охраны отношений, представляющих основополагаю
щий интерес для всего мирового сообщества, привела к установлению 
норм, несоблюдение которых влечет особый режим ответственности. Такие 
правонарушения в области обеспечения мира и международной безопас
ности, а также ряда других основополагающих принципов именуются пре
ступлениями. Отличительной чертой данной категории является то, что за
трагиваются права всех государств, в силу чего каждое из них может ста
вить вопрос об ответственности, тогда как обычное правонарушение каса
ется только одной или нескольких стран.

Более того, принятие мер в ответ на преступление приобретает в ряде 
случаев обязательный характер. Такие обязательства неоднократно нала
гались решениями Совета Безопасности ООН (например, резолюция 661 от 
06.08.90 г. о прекращении торговых, экономических и финансовых отноше
ний с Ираком)0. Столь широкие полномочия Совета вытекают из Устава 
ООН, где в п. 1 ст. 48 указано: «Действия, которые требуются для выпол
нения решений Совета Безопасности в целях поддержания международно
го мира и безопасности, предпринимаются всеми Членами Организации 
или некоторыми из них, в зависимости от того, как это определит Совет 
Безопасности»6. Широкое признание приобрел взгляд об обязанности госу
дарств не признавать ситуации, возникшие в результате совершения пре
ступления. Так, в Декларации о принципах международного права, касаю
щихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами, 
в соответствии с Уставом ООН от 24.10.70 г., говорится, что «никакие тер
риториальные приобретения, являющиеся результатом угрозы силой или 
ее применения, не должны признаваться законными»'. Конкретизировать 
эти положения призван договор об ответственности государств, разработка 
проекта которого ведется в главном кодификационном органе ООН -  Ко
миссии международного права. В частности, предполагается закрепить в 
ст. 53 следующее положение: «Международное преступление, совершен
ное государством, влечет за собой обязательство для всех других госу
дарств:

a) не признавать в качестве законной ситуацию, создавшуюся в резуль
тате такого преступления;

b) не оказывать помощь или содействие государству, совершившему та
кое преступление, в сохранении сложившейся в результате этого ситуации;
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c) сотрудничать с другими государствами в выполнении обязательств в 
соответствии с подпунктами а) и Ь);

d) сотрудничать с другими государствами в осуществлении мер, направ
ленных на ликвидацию такого преступления»8.

Субъектами претензий в случае совершения правонарушения могут 
быть и международные организации, обладающие соответствующей право
способностью. В консультативном заключении по вопросу о возмещении 
ущерба, понесенного на службе ООН, от 11 апреля 1949 г. Международный 
Суд признал, что «ООН, будучи субъектом международного права и носи
телем международных прав и обязанностей, может осуществлять свои 
права путем предъявления международных претензий»9.

Межправительственные организации призваны играть важную роль в 
обеспечении мирового правопорядка, при этом наибольшее значение среди 
них принадлежит ООН. Одной из основных задач этой организации, как го
ворится в преамбуле Устава ООН, является создание условий, при которых 
могут соблюдаться справедливость и уважение к обязательствам, выте
кающим из договоров и других источников международного права. C этой 
целью ее органы наделены рядом полномочий по контролю и принятию 
мер в ответ на правонарушение. Особенно широкие полномочия имеет Со
вет Безопасности в случаях угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии 
(гл. Vll Устава ООН). Устав не дает прямого ответа на вопрос о том, явля
ется ли принятие Советом Безопасности эффективных мер против угрозы 
миру, нарушения мира и актов агрессии юридической обязанностью или 
нет. Согласно п. 1 ст. 24 Устава ООН, «для обеспечения быстрых и эффек
тивных действий ООН ее члены возлагают на Совет Безопасности главную 
ответственность за поддержание международного мира и безопасности и 
соглашаются в том, что при исполнении его обязанностей, вытекающих из 
этой ответственности, Совет Безопасности действует от их имени»10.

По поводу характера указанных мер Г.И. Тункин писал: «В ряде случаев 
международные организации в соответствии с постановлениями своих ус
тавов не только имеют право, но и обязаны принять те или иные меры в 
случае нарушения международного права... ООН обязана принять меры 
против агрессора»11. Подобную позицию занимали также Д.Б. Левин, 
IO.А. Решетов 1 .

Однако ряд авторов высказывали иные мнения. Так Ю.М. Колосов по 
поводу вышеприведенного п. 1 ст. 24 Устава ООН писал: «Субъектами ме
ждународно-правовой ответственности являются прежде всего сами госу
дарства, а затем уже в силу соглашений между государствами субъектами 
международной ответственности могут быть международные организации 
при условии, что это конкретно оговорено в соответствующем соглашении... 
Ответственность по Уставу ООН возлагается на Совет Безопасности не как 
на международный орган, но как на группу государств, каждое из которых 
несет ответственность за поддержание всеобщего мира и безопасности»13.

Обязанность поддержания международного мира и безопасности Сове
том Безопасности вытекает из цели создания этого органа перед государ
ствами, учредившими ООН. Обращая внимание на то, что он является 
фактически бесподконтрольным органом, член Международного Суда 
М. Беджауи писал, что Совет Безопасности, как всякий политический орган 
ООН, должен действовать в соответствии с положениями Устава: «Что ка
сается факта отсутствия механизма применения санкций в случае наруше
ния им Устава, это, конечно, ослабляет принцип, по которому Совет подчи
нен Уставу, и следует отметить, что практически эта правовая брешь при
вела к слабому развитию и помешала прогрессу при контроле за правомер
ностью и оценкой законности действий Совета. Кроме этого, факт оставле
ния Совета Безопасности самостоятельно определять не только свою ком
петенцию, но и возможность обращения в Международный Суд не позво
ляет полагаться исключительно на добрые намерения выполнить им свое
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обязательство в соответствии с Уставом, даже если оно рассматривается 
как одно из основополагающих»14.

Принятие конкретных решений по реализации международной ответст
венности государств остается на усмотрении членов Совета Безопасности. 
Поэтому использование мер ответственности является правом Совета, вы
текающим из необходимости обеспечения международного мира и безо
пасности. Устав ООН не обязывает принимать меры в соответствии с гл. Vll 
Устава, а, наоборот, наделяет так называемым «правом вето» постоянных 
членов Совета. Именно о праве, а не об обязанности говорится в п. 2 ст. 94 
Устава ООН, согласно которому, «в случае, если какая-либо сторона не 
выполнит обязательство, возложенное на нее решением Суда, другая сто
рона может обратиться в Совет Безопасности, который может, если при
знает это необходимым, сделать рекомендации или решить о принятии мер 
для приведения решения в исполнение»15.

Характер полномочий Совета Безопасности в деле обеспечения соблю
дения положений международного права четко выразил специальный док
ладчик Комиссии международного права по вопросу об ответственности го
сударств г-н Гаэтано Аранджио-Руис: «Совет является политическим орга
ном, наделенным главным образом политической функцией поддержания 
мира. Это влечет за собой ряд последствий, которые можно подытожить 
следующим образом:

i) Совет действует в высшей степени дискреционно. Он не действует 
обязательно и регулярно во всех ситуациях, которые, видимо, требуют 
применения его компетенции. Напротив, он действует избирательно;

ii) Совет не обязан применять единый критерий в ситуациях, которые мо
гут показаться вполне схожими. Соответственно преступления такого же 
вида и такой же серьезности, что и другие, могут рассматриваться иначе 
или не рассматриваться вообще;

Ш) сам характер решений Совета, по-видимому, исключает какую-либо 
обязанность с его стороны мотивировать свои решения, свои действия или 
бездействия. Дискреционный и, возможно, произвольный характер выбора, 
сделанного этим органом, усугубляется, таким образом, тем фактом, что 
отсутствие мотивировки исключает немедленную или последующую про
верку законности сделанного им выбора»16.

По поводу деятельности ООН профессор Венского университета К. Зе- 
манек отмечал: «Приходится с сожалением констатировать, что междуна
родная солидарность недостаточно развита, чтобы сделать функциониро
вание системы коллективной безопасности или установления мира на по
стоянной основе. ООН все еще зависит от пожеланий отдельных госу
дарств или их групп при применении необходимых мер, и эти меры не ос
нованы на объективном решении, чего требует солидарность, а на нацио
нальных интересах, основанных на внутренних соображениях»17.

Подводя итог, можно утверждать, что Совет Безопасности, как и другие 
международные органы, наделен правом, а не обязанностью применять 
меры в отношении государства-правонарушителя. Отсутствие специальных 
механизмов реагирования на международные правонарушения часто дает 
повод называть международное право несовершенным. Очевидно, что по
добные высказывания не учитывают реалий мехщународной жизни, хотя не 
исключено, что в будущем появятся более эффективные механизмы. В то 
же время значение межправительственных организаций не должно прини
жаться, так как возможность широкого использования прав в области при
менения санкций оказывает сильное воздействие на линию поведения го
сударств.

Таким образом, характерная черта санкции международно-правовой 
нормы состоит в правах различных субъектов прибегать к мерам ответст
венности. Однако в случае серьезных нарушений, именуемых преступле
ниями, принятие ответных мер может приобретать обязательный характер.
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Успешная реализация ответственности напрямую зависит от точной 
оценки ее роли в обеспечении международного правопорядка. Разработка 
ст. 47-50 Проекта статей об ответственности государств, касающихся при
нятия принудительных мер, обозначила различия во взглядах по этому во
просу. Так, ряд представителей государств в Шестом комитете Генераль
ной Ассамблеи ООН подчеркивали, что в «децентрализованном обществе, 
которым в принципе является современное международное сообщество, 
контрмеры... представляют собой индивидуальную реакцию на противо
правное деяние в отсутствие коллективных, своевременных и организован
ных действий»18. Указывалось также, что они не должны подвергаться ог
раничениям, способным помешать потерпевшему государству принять не
медленные меры для выполнения нарушителем его обязательства и огра
ничения масштабов причиняемого ущерба.

В то же время высказывались сомнения относительно целесообразности 
включения в проекты статей, положений, касающихся контрмер, поскольку 
их «использование зависит от многих субъективных оценок и сопряжено с 
риском усиления напряженности в отношениях между государствами вме
сто того, чтобы способствовать прекращению незаконного поведения»19. 
Такая позиция оправдывалась также тем, что принуждение доступно силь
ным государствам, которые могут оправдывать действия с позиции силы, а 
не с позиции права, что может привести к злоупотреблениям.

Многие представители обращали внимание на необходимость того, что
бы Комиссия рассмотрела гарантии, или систему правовых сдержек и про
тивовесов в отношении злоупотребления односторонними мерами со сто
роны сильных государств, и приложила все усилия для их укрепления»2 .

Принятие проектов статей, регулирующих применение мер ответствен
ности, производилось с учетом вышеприведенных положений. В результате 
закрепленное право на принятие контрмер подверглось ограничениям, ка
сающимся как характера, так и условий их осуществления.

Несмотря на то, что в целом данные статьи являются важным вкладом в 
развитие института ответственности государств, обращает на себя внима
ние отсутствие в проекте положений, регулирующих правомочия межправи
тельственных организаций и, в частности, относящихся к системе ООН, что 
можно рассматривать как принижение их роли. Представляется, что усиле
ние института ответственности зависит от кодификации норм, касающихся 
всего комплекса мер, принимаемых различными субъектами международ
ного права.

' См.: Т и у н о в  О . И . Принцип соблюдения международных обязательств. M., 1979. С. 103.
2 Л е й с т  О . Э .  Санкции в советском праве. M., 1981. С. 9.
3 О п п е н г е й м  Л.  Международное право. M., 1948. Т. 1, полутом 1. С. 30.
4 Действующее международное право. M., 1996. Т. 1. С. 740. u
5 См.: Резолюции и решения Совета Безопасности за 1990 год. Нью-Йорк, 1991. С. 23.
6 Действующее международное право. M., 1996. Т. 1. С. 19.
7 Там же. С. 68. w
8 Доклад Комиссии международного права. Доп. Ne 10 (А/51/10). Нью-Йорк, 1996. С. 148.
9 Краткое изложение решений, консультативных заключений и постановлений Международного 

Суда. Нью-Йорк, 1993. С. 283.
10 Действующее международное право. M., 1996. Т. 1. С. 14.
"  Т у н к и н  Г . И . Теория международного права. M., 1970. С. 476.

См.: Л е в и н  Д Б. Ответственность государств в современном международном праве. M., 
1966. С. 46; Р е ш е т о в  Ю . А .  Борьба с международными преступлениями против мира и безо
пасности. M., 1983. С. 140.

,3 К о л о с о в  Ю . М .  Ответственность в международном праве. M., 1975. С. 243-245.
B e d j a o u i  М.  The new world order and the Security Council: testing the legality of its acts. 

Dordrecht, 1994. P. 28-29.
Действующее международное право. M., 1996. T. 1. С. 29.
Док. ООН A/CN.4/453/Add. 3. С. 17.

17 Z e m a n e k  К . Peace-keeping or peace-making? // Towards more effective supervision by inter
national organizations. Dordrecht, 1994. Vol. I. P. 46-47.

Док. ООН A/CN.4/457. C. 77.
'9 Док ООН A/CN.4/479/Add. 1. С. 16-17.

Док. ООН A/CN.4/457. С. 77.



Рэцэнзіі

A M . С а р о к і н .  Ha ростанях айчыннай 
гісторыі. Беларуская веска: ад Дэкрэта да 
Кодэкса аб зямлі (1917-1990-я гг.) /  Серыя: 
Гісторыя Бацькаушчыны. Дадатак да часопіса 
«Права і эканоміка». Мн., 1999. 304 с.

Аграрная гісторыя з’яуляецца адным з 
найбольш актыуна вывучаемых напрамкау у 
айчыннай гістарычнай навуцы. Выдадзены 
дзесяткі манаграфій, сотні артыкулау, дзе 
разгледжаны асобныя пытанні развіцця сель- 
скай гаспадаркі і сацыяльнай эвалюцыі бела- 
рускага сялянства на розных этапах. Нады- 
шоу час падсумавання вынікау, стварэння 
абагульняючых прац, якія ахопліваюць знач- 
ныя гістарычныя перыяды развіцця белару- 
скай вёскі. Манаграфія доктара гістарычных 
навук А.М. Сарокіна «На ростанях айчыннай 
гісторыі. Беларуская веска: ад Дэкрэта да 
Кодэкса аб зямлі (1917-1990-я гг.)» вельмі 
надзённая. Аутар упершыню у беларускай 
гістарыяграфіі дау глыбокі аналіз найбольш 
значных змен i пераутварэнняу у беларускай 
вёсцы i ix уплыву на лес сельскага насель- 
ніцтва, прычым ён у першую чаргу спрабуе 
усебакова, узважаючы і пазітыунае, і ад- 
моунае. ахарактарызаваць разглядаемыя у 
манаграфіі сюжэты

Даследчык выбрау нетрадыцыйную 
структуру працы, удала спалучаючы праб- 
лемны i храналапчны падыходы да вывучае
мых зяу,  што дало магчымасць разглядзець 
асноуныя сацыяльныя і эканамічныя зрухі у 
гісторыі беларускай вёскі у дынамщы i 
узаемасувязі з іншымі працэсамі. Аутар пера- 
канауча з выкарыстаннем значнага аб’ёму 
дадзеных крыніц паказау характар і спецы- 
фіку успрымання сялянствам аграрнай па- 
літыкі савецкай улады, сутнасць сацыяльных 
і эканамічных змен у беларускай вёсцы у пе
рыяды усталявання савецкай улады, НЭПа, 
калектывізацыі, механізмы функцыяніравання 
калгасау i саугасау, сутнасць і эвалюцыю 
рэпрэсій у дачыненні да сялянства. 3 асаб- 
лівай цікавасцю чытаюцца старонкі, прысве- 
чаныя эвалюцьм заможнага сялянства i сацы
яльнай трупы сельскіх рабочых, спробам вы- 
рашэння харчовай праблемы у Беларусі на 
розных пстарычных этапах.

Сёння нашчадкі беларускага сялянства 
канца 20-30-х гг. імкнуцца даведацца пра пёс 
сваіх продкау, якія навекі загінулі падчас «вя- 
лікага пералому». У гэтай сувязі нельга аб- 
мінуць пытанні аб першапрычынах, якія пры- 
вялі да знішчэння нашых сваякоу, аб аб’- 
ектыуных i суб’ектыуных фактарах крывавых 
трагедый таго часу, водгукі якіх адчуваюцца i 
цяпер. Таму вялікую цікавасць выклікаюць 
адпаведныя раздзелы манаграфм, і многія 
суадносяць прачытанае з асабістымі прыкпа- 
дамі. Нават дасведчаны псторык знойдзе у 
кнізе i новыя факты, і новыя аутарскія разва- 
жанні i высновы. Ba усялякім разе аднаму з 
рэцэнзентау было вельмі карысна параунаць 
лес свайго непісьменнага дзеда Юльяна, гас- 
падара невялікага хутара з адным канем i ка- 
ровай, бацькі пецярых немаулят, якога калек- 
тывізацыя прымусіла стаць калгасным кава- 
лём i на якога крывадушныя улады усклалі 
адказнасць за зрыу пасяуной кампани 1933 г., 
а потым знішчылі у засценках НКУС.

Як належыць сур’ёзнай навуковай працы, 
манаграфія напісана добрай літаратурнай 
мовай, чытаецца з цікавасцю. Аутар дае но
выя падыходы да асвятлення гісторыі сель- 
скай гаспадаркі і іялянства. Выигрышным 
момантам кнігі з’яуляецца тое, што яна рэка- 
мендавана (дарэчы i адпавядае патрабаван- 
ням) у якасці навучальнага дапаможніка па 
спецкурсу, прысвечанаму аграрнай гісторыі 
Беларусі савецкага часу, мае праграму курса, 
спіс літаратуры.

Манаграфію Анатоля Мікалаевіча можна 
назваць нетрадыцыйнай для беларускіх на- 
вукоуцау. Яна з’яуляецца узорам глыбокага 
даследавання, разлічанага на розныя узроуні 
падрыхтоукі чытача. 3 пункту гледжання 
універсітэцкіх псторыкау, для якіх навуковая 
праца -  падмурак педагапчнай дзейнасці, рэ- 
цэнзаваная манаграфія спалучыла ў сабе 
даследчыцкія здабыткі і метадычнае іх аз- 
дабленне з высакароднай мэтай -  зацікавіць 
чытача, дапамагчы яму успрыняць i 
усвядоміць адзін з найважнейшых этапау 
псторыі нашай краіны, нашых бацькоу i свая
коу. Нядзіуна, што манаграфія адразу стала 
асновай спецкурсау, якія аутар прачытау на 
гістарычным факультэце БДУ. Нельга аб- 
мінуць і такі аспект працы, як накіраванасць
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на сучаснасць, нават на «злобу дня»: праб- 
лемы «абустройства» сельскай гаспадаркі 
суверэннай Беларусі у канцы XX ст. Добрая 
чвэрць тэксту прысвечана асэнсаванню гэтай 
праблемы. У рабоце удала спалучаюцца па- 
дзеі і урокі мінулага з балючымі пытаннямі 
аграрнага сектару сучаснай беларускай эка- 
номікі. Аутар манаграфіі не дае рэцэптау, а 
прадастауляе сютэмную інфармацыю, пры- 
мушае разважаць, парауноуваць. Дасведча- 
ны чытач высновы зробіць сам.

А.А. Яноускі 
А.Г. Каханоускі

В . Ф .  Ш а л ь к е в і ч .  Гісторыя палітычнай і 
прававой думкі Беларусі: Навучальны 
дапаможнік. 2-е выд. Мн., 1999. 200 с.

Рэцэнзаваная праца -  гэта вынік шматга- 
довых роздумау беларускіх даследчыкау і 
самого аутара, прафесара В.Ф. Шалькевіча, 
аб гісторыі нацыянальнай мыслі.

У працэсе сваей навуковай дзейнасці ён 
пастаянна адчыняе новыя, невядомыя для 
шматлікага чытача сюжэты з нашай трады- 
цыі. Свае навуковыя пошукі В.Ф. Шалькевіч 
паспрабавау выкласці у якасці навучальнага 
дапаможніка, будучы прафесарам юрыдыч- 
нага факультэта Беларускага дзяржаунага 
універсітэта.

«Прадмова» перш за усё уяуляе ціка- 
васць не толькі для студэнтау, але і для 
спецыялютау па гісторыі грамадскай думкі 
Беларусі. У ёй упершыню аутар паспрабавау 
абгрунтаваць «Гісторыю палітычнай і права
вой думкі Беларусі» як спецыфічны прадмет, 
які адрозніваецца ад «Гісторыі палітычных і 
прававых вучэнняу». Аутар падкрэслівае 
розніцу паміж такімі паняццямі, як «вучэнне» і 
«думка». Ён зазначае, што «Гісторыя палі- 
тычных і прававых вучэнняу» мае дачыненне 
выключна да завершаных творау, а «Палі- 
тычная і прававая думка» -  гэта перш за усё 
рэакцыя той ці іншай части грамадства на 
сучасную палітыку, заканадауства, судавод- 
ства, судауладкаванне і г. д.

Тут жа у «Прадмове» (§ 2) даецца кла- 
сіфікацыя шматлікіх і разнастайных па фор
ме першакрыніц. Звяртанне да іх, падкрэс- 
лівае аутар, не можа замяніць ніякае кры- 
тычнае выкладанне. У гэтай сувязі у канцы 
кожнай главы навучальнага дапаможніка 
прыводзіцца пералік аутэнтычных тэкстау, 
там жа даюцца тэмы прыкпадных рэфератау і 
дакпадау, навейшыя даследаванні па той ці 
іншай персаналм.

Заслугоувае увагі перыядызацыя псторыі 
палітычнай і прававой думкі Беларусі, 
прадстауленая у дапаможніку. У яе аснову 
пакладзена сацыяльна-эканамічнае развіццё 
грамадства. Храналапчны час псторыі 
палітычнай і прававой думкі Беларусі аутар 
дзеліць на шэсць перыядау:

I. Палітычная і прававая думка Ся- 
рэднявечча (XI -  XV ст.).

II. Палітычная I прававая думка у 
эпоху Адраджэння і Рэфармацыі (канец XV -  
XVI ст.).

III. Палітычная і прававая думка перы- 
яду КонтррэфармацыІ і крызісу феадальна- 
прыгонніцкіх адносін (XVII -  сярэдзіна XVIII 
ст..).

IV. Палітычная і прававая думка веку 
Асветы (другая палова XVIII ст.).

V. Палітычная I прававая думка канца 
XVIII -  пачатку XX ст.

VI. Палітычная i прававая думка Ca- 
вецкай Беларусі i беларускага замежжа.

У рэцэнзаванай працы асвятляюцца толь- 
кі чатыры перыяды развіцця гісторыі, г. зн. да 
канца XVIII ст.

У кожным перыядзе у сваю чаргу разгля- 
даюцца тыя ці іншыя палітыка-прававыя 
тэарэтычныя паняцці і ідэі тых мысліцеляу, 
якія іх фармуюць.

Вывучэнне палітычнай і прававой думкі 
беларускага народа на працягу амаль што 
дзесяці стагоддзяу, якія ахоплівае дапа- 
можнік, сведчыць пра разнастайнасць гра- 
мадска-палітычных поглядау мысліцеляу Бе- 
ларусі -  гэта адказы на злабадзённыя праб
лемы, пастауленыя перад дзяржавай і гра- 
мадствам тым ці іншым этапам канкрэтна- 
гістарычнага развіцця. Дадзеная «Гісторыя 
палітычнай і прававой думкі Беларусі» кан- 
статуе, што грамадска-палітычныя погляды 
айчынных мысліцеляу у большасці сваёй 
адлюстроувалі погляды прагрэсіуных еура- 
пейскіх мэтрау у гэтай справе.

Маючы на увазе, што кніга першы такі 
навучальны дапаможнік, таму і заувагі, вы- 
кпадзеныя ніжэй, у першую чаргу менавіта 
будуць насіць вучэбна-метадычны характар.

Перш за усё, на мой погляд, трэба было б 
у канцы разделау прыводзіць невялікія тэксты 
ключавых першакрыніц, якія непасрэдна 
знаёмяць студэнта з той ці іншай ідэяй у яе 
першазданным выглядзе. У падобнага роду 
выданні не хапае імяннога і тэматычнага 
паказальнікау.

У крытычным матэрыяле належыць 
больш увагі удзяліць кампаратывісцкаму па- 
дыходу да з'явы. Перш-наперш парауноуваць 
думкі беларускіх мысліцеляу у кантэксце су- 
светнай палітычнай культуры, а таксама пра- 
сачыць, як тая ці іншая вядомая палітычна- 
прававая тэорыя адлюстроувалася, змяня- 
лася, успрымалася у розных асяродках гра
мадства на нашай Бацькаушчыне.

У заканчэнні хочацца падзякаваць прафе
сара В.Ф. Шалькевіча за тое, што яго першая 
у Беларусі «Псторыя палітычнай i прававой 
думкі Беларусі» будзе садзейнічаць аб’ек- 
тыунаму разумению нашай культурнай спад- 
чыны у сусветнай супольнасці, а маладым 
даследчыкам дапамагаць глыбей, больш кры- 
тычна асэнсоуваць палітычна-прававыя 
з'явы.

А.А. Лягчылін
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