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УДК 94(438).03.04;94(47).025-041

POLONI И RUTHENI, КАТОЛИКИ И ПРАВОСЛАВНЫЕ,  
NATIO И CONFESSIO В ЛЕТОПИСАНИИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ  

ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

М. В. ДМИТРИЕВ 1), 2)

1)Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова,  
Ленинские горы, 1, 119991, г. Москва, Россия

2)Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,  
ул. Мясницкая, 20, 101000, г. Москва, Россия 

Проанализировано взаимодействие конфессиональных и  этнических элементов в  построении представлений 
о поляках, русских и рутенах в древнерусском, украинско-белорусском и польском летописании XII–XVI вв. Выяв-
лено, что в изученных древнерусских источниках конфессиональное стирает племенное и этническое, в отличие от 
польских и украинско-белорусских памятников, в которых христианские референции не вступают в противоречие 
с этническими.

Ключевые слова: древнерусское; украинско-белорусское; рутенское; польское; средневековые хроники; этниче-
ское; конфессиональное; христианство. 

Благодарность. Статья подготовлена по результатам проекта «Восточноевропейские исследования в транснацио-
нальной перспективе» при поддержке фонда «Гуманитарные исследования» факультета гуманитарных наук На-
ционального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 2021 г.
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POLONI І RUTHENI, КАТОЛІКІ І ПРАВАСЛАЎНЫЯ,  
NATIO І CONFESSIO Ў ЛЕТАПІСАННІ  

СЯРЭДНЕВЯКОВАЙ УСХОДНЯЙ ЕЎРОПЫ

М. У. ДЗМІТРЫЕЎ 1*, 2*

1*Маскоўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя М. В. Ламаносава, Ленінскія горы, 1, 119991, г. Масква, Расія
2*Нацыянальны даследчы ўніверсітэт «Высшая школа эканомікі», вул. Мясніцкая, 20, 101000, г. Масква, Расія

Прааналізавана ўзаемадзеянне канфесійных і этнічных элементаў у пабудове ўяўленняў аб паляках, рускіх і 
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Введение

Poloni и Rutheni – два термина, которые в лати-
ноязычных источниках Средневековья и раннего 
Нового времени обозначают тех, кого мы сегодня 
называем поляками (Poloni), украинцами и бело-
русами (Rutheni). Наше восприятие прошлого тако- 
во, что чаще всего мы не обращаем внимания на то,  
что когда-то эти этнические термины функцио-
нировали в контексте последовательно христиан-
ской книжной культуры и, соответственно, были 
связаны тем или иным образом с религиозными 
представлениями об идентичности населения Ев-
ропы. Как именно христианский контекст книжной 
культуры сказывался на генезисе и построении дис-

курсов этнической принадлежности предков ны-
нешних поляков, белорусов и украинцев? Рассмо-
трим этот вопрос в рамках нашего исследования. 

Задача данной статьи – с точки зрения компа-
ративистики и логики транснационального подхо-
да к истории Восточной и Центрально-Восточной 
Европы взглянуть на то, как религиозные (христи-
анские) мотивы и корреляты влияли на «модели-
рование» представлений об идентичности русских 
(русинов, рутенов, руських) и поляков в некоторых 
релевантных летописных текстах древнерусской 
и польской культуры XII–XV вв. Нас интересует, как 
в этом мире «воображаемых» и политически кон-
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струируемых границ взаимодействовали представ-
ления о confessiones c представлениями о nationes1, 
а конфессиональное – с протонациональным. 

Говоря о компаративистском подходе к древне-
русским средневековым традициям построения со-
циальной исторической памяти, мы имеем в виду, 
с одной стороны, установки и модели историческо-
го мышления, сложившиеся в культуре Киевской 
и удельной Руси (восточнославянские земли вплоть 
до XVI в.), с другой – те модели (patterns), которые 
типологически характерны для культур латинского 
мира (в нашем случае это Польша).

Стоящая за такой постановкой вопроса гипотеза 
имеет ряд особенностей. Во-первых, прежние ис-
следовательские изыскания (в том числе наши) по-
зволили предположить, что древнерусская модель 
понимания идентичности Руси и русских в Средние 
века и в XVI – XVII вв. отличалась от традиций пони-
мания протонационального в латинских культурах 
(в частности, в польской). Различие состояло в по-
нимании соотношения этнонациональных (по сути, 
племенных) начал в истории и идентичности со-
циумов и начал конфессиональных, христианских. 
Унаследованная Русью от Византии манера пони-
мать связь светской истории государств, социумов 
и народов с церковно-библейской историей и исто-
рией в целом была такова, что главным содержани-
ем истории здесь виделись не деяния правителей 
и их подданных (historia rerum gestarum), а реализа-
ция эсхатологического проекта, осуществляемого 
сообществом христиан во главе с их религиозно-
политическими лидерами. Иными словами, про-
шлое и настоящее Руси представлялись как история 
церковного, а не светского сообщества. В культур-
ной истории средневекового Запада ситуация была 
иной. Там уже в раннее Средневековье сложилась 
и на протяжении многих столетий существовала та-
кая система исторических представлений, в которой 
история понималась как совокупность процессов, 
подчиненных логике века, sаeculum’a, противопо-
ставленная истории церкви. 

Во-вторых, представляется, что начиная с XV–
XVI вв. православная культура украинско-белорус-
ских земель испытала в данной области (имеется 
в виду соотношение конфессиональных и этниче-
ских дискурсов) сильное влияние западнохристи-
анского понимания истории отдельных государств, 

1Эта проблематика стоит в центре международного исследовательского проекта «Confessiones et nationes», осуществляе-
мого с 2003 г. Центром украинистики и белорусистики исторического факультета Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова и его партнерами. В рамках проекта написаны многочисленные статьи, изданы две книги. См.: Религи-
озные и этнические традиции в формировании национальных идентичностей в Европе. Средние века – Новое время / под ред. 
М. В. Дмитриева. М. : Индрик, 2008. 304 с. ; Confessiones et nationes. Discours identitaires nationaux dans les cultures chrétiennes: 
Moyen Âge – XXe siècle / textes réunis par Mikhaïl V. Dmitriev et Daniel Tollet. Paris : Honoré Champion éditeur, 2014. 374 p.

2Мы обосновали это понятие в одной из работ. См.: Дмитриев М. В. Киево-Могилянская академия и этницизация исто-
рической памяти восточных славян (Иннокентий Гизель и Феодосий Софонович) // Киïв. акад. Вип. 2–3. Киïв, 2006. С. 14–31.

3В современных исследованиях принято определение понятия «дискурс», опирающееся на наследие М. Фуко: «Дискурс – это 
отложившийся и закрепившийся в языке способ упорядочения действительности, способ видения мира, выражаемый в самых раз-
нообразных, не только вербальных, практиках, а следовательно, не только отражающий мир, но и его проектирующий и сотворяющий. 
Иначе говоря, понятие “дискурс” включает в себя общественно принятые способы видения и интерпретирования окружающего 
мира и вытекающие из именно такого видения действия людей и институциональные формы организации общества» [2, с. 14]. 
М. Фуко показывал, что дискурс есть совокупность всего высказанного, с этой точки зрения дискурс – это текст, взятый непременно 
в широком контексте, и каждый текст есть элемент дискурса, а потому должен рассматриваться в связи с другими его частями.

обществ и nationеs. В этом состояло отличие культу-
ры Западной Руси от культуры Московской Руси, где 
византинизированные представления о прошлом 
господствовали вплоть до петровских реформ. 

В-третьих, проведенные исследования позволя-
ют предположить, что в конце XVI – первой поло-
вине XVII в. в самосознании украинско-белорусских 
церковной и светской элит именно конфессионально 
специфические факторы способствовали выработке 
«общерусской» модели идентичности и общей исто-
рической памяти. Вероятно, справедливо было бы 
утверждать, что соответствующие историко-идео-
логические конструкции объединяли православ-
ную культуру украинско-белорусских земель Речи 
Пос политой и Московского государства и создавали 
дискурс Руси как особого пространства (выражаясь 
анахронически, транснационального), интегриро-
ванного специфическими церковно-религиозными 
надрегиональными связями. Это «воображаемое» 
сообщество «русских людей» отличалось от иных со- 
обществ тем, что его идентичность выражалась пре-
жде всего (или почти исключительно) именно в кон-
фессиональных интегрирующих связях [1]. При этом 
параллельно в течение XVII в. (особенно во второй 
половине столетия) в ученой культуре украинско-
белорусских земель шел процесс этницизации пред-
ставлений о прошлом «славяно-российского» на-
рода2.

В  настоящей статье продолжается работа над 
представленной гипотезой. Нас интересует, во-
первых, насколько часто и как именно (в период 
до конца XVI в.) в летописании Киевской, Москов-
ской и Литовской Руси эксплицитно и имплицитно 
(в виде напоминаний о том, что уже известно, что 
само собой разумеется, в виде аллюзий, отсылок, 
референций, отголосков и  парафраз) выражены 
представления о «руси» как конфессиональном со-
обществе, во-вторых, как наличествующие в древ-
нерусском и украинско-белорусском летописаниях 
конструкции русской идентичности и их конфес-
сиональные мотивы смотрятся на фоне дискурсов 
«польского», представлений о Poloni в опыте Поль-
ского королевства.

Методологически мы исходим из того, что иден-
тичность того или иного народа есть совокупность 
дискурсов3, на основании которых создаются ме-
ста памяти. В первую очередь память формируется  
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специализированными группами образованных 
элит обществ (можно сказать, идеологами или, по 
выражению М. Вебера, виртуозами памяти), потом 
созданные ими представления проникают в более 
широкие слои населения, взаимодействуя с индиви-
дуальной памятью той или иной группы либо того 
или иного человека. Наш подход перекликается на-
прямую с тем, как понимается процесс конструиро-
вания прошлого группой французских историков 

4Les lieux de mémoire / sous la dir. de P. Nora. Paris, 1984–1992. Vol. 1–7.
5Вероятно, единственный исследователь, который допускает такое объяснение особенностей коллективной идентич-

ности Киевской Руси, – И. Н. Данилевский [4; 5; 6, с. 206–213].  
6Обоснование этого положения дано в [7; 8].

под руководством П. Нора4. Память и мифы, касаю-
щиеся этнической или национальной идентичности 
того или иного социума, в этом случае являются про-
дуктом действий идеологов, которым лишь кажется, 
что они объективно реконструируют историю.

И в таком контексте встает вопрос о роли конфес-
сиональных референций в конструировании пред-
ставлений об идентичности разных средневековых 
nationеs, например русских и поляков.

Русь и «русь» в Повести временных лет:  
natio или confessio?

Повесть временных лет (ПВЛ), автором которой 
чаще всего считают монаха Киево-Печерского мона-
стыря Нестора, – это компиляция (а точнее – исто-
риософский трактат), созданная в начале XII в. 

ПВЛ, как центральный памятник древнерусского 
летописания, часто ставит перед исследователями 
этнического самосознания общества Древней Руси 
ряд затруднительных вопросов, на которые обрати-
ли внимание, в частности, А. И. Рогов и Б. Н. Флоря. 
Они считают, что «Нестор был близок к представ-
лению о “руси” как об особой этнической общно-
сти, отличной и от восточнославянских племенных 
групп, и от славянской общности в целом», однако 
признают, что он по этому пути (пути представле-
ния «руси» в этнических категориях) почему-то не 
пошел: «...важно, однако, что Нестор не нашел для 
нее особого названия. Если Козьма Пражский про-
водил различия между Bohemi и Bohemia, а Галл – 
между Poloni и Polonia, то для Нестора, как и для его 
предшественников, “Русь” и “Русская земля” – это 
одновременно обозначение и особого народа, и осо-
бого государства» [3, c. 116]. 

Авторы предполагают, что «в известной Нестору 
этнической терминологии существовали два поня-
тия для обозначения этнических общностей – “род” 
и “язык”. Термин “язык” Нестор, однако, уже исполь-
зовал для обозначения славянской языковой общ-
ности, а термин “род” обозначал общности самого 
разного уровня и не годился для определения уста-
новленной Нестором специфики положения Руси 
на лестнице этнической иерархии» [3, с. 116]. В при-
мечании 22 к своей работе А. И. Рогов и Б. Н. Флоря 
констатируют, что термин «племя» в ПВЛ встречает-
ся, но обозначает обычно потомство того или иного 
мифического родоначальника и не соотносится со 
словом «Русь». Понятие «народ», тоже известное ав-
тору, употребляется в произведении, как и в древ-
нерусском языке вообще, для обозначения толпы, 
множества людей  [3, с. 119]. Поэтому А. И. Рогов 
и Б. Н. Флоря считают, что в представлениях автора 

ПВЛ народ и государство были единым целым, и это 
противопоставляло Русь и отдельным племенам, 
и славянам в целом.

Однако приходится признать, что предположи-
тельные объяснения факта, что «русь», «русские» 
в воображении автора ПВЛ выступают как этниче-
ское сообщество, совпадающее с государственно-
политическим, совершенно не допускают вероят-
ности рассмотрения ПВЛ как сочинения, которому 
вообще была бы чужда логика мышления о христи-
анской руси как об этническом сообществе в на-
шем понимании этого термина5. Присутствует ли 
в самом деле в ПВЛ этнический дискурс примени-
тельно к крещеной «руси», совпадающей (в вооб-
ражении летописца) с государством и землей под 
названием «Русь»? Текст летописи дает основания 
для постановки вопроса даже в столь радикальной 
форме главным образом потому, что в ПВЛ мы не 
находим концептов, вполне аналогичных natio 
и gens (как, например, natio или gens Polonorum), 
применительно к сообществу крещеных людей рус-
ской земли. Причина этого, вероятно, в том, что, 
в отличие от западноевропейских средневековых 
хроник, конфессиональный (христианский) дискурс 
ПВЛ оказывается в остром конфликте с этническим 
дискурсом и тяготеет к тому, чтобы определения 
этнической идентичности были как бы поглощены 
и стерты конфессиональными определениями, ког-
да речь идет о православных христианах «русской 
земли»6.

В Древней Руси формирование представлений 
об обществе было едва ли не монополией ученой 
части монашества. Это значило, что такие пред-
ставления выстраивались именно с христианской, 
более того – византийско-христианской, точки зре-
ния. Возникают вопросы о том, как в создаваемой 
модели христиа низированной памяти об идентич-
ности тех, кого мы склонны назвать народами, взаи-
модействовали конфессиональные места памяти 
с неконфессиональными (светскими и язычески-
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ми, если для них оставалось место) конструкциями 
и чем древнерусский сценарий или проект отличал-
ся от, например, польского или латинского вообще.

В предшествующих работах мы уже обратили 
внимание на то, что в ПВЛ присутствует мотив сво-
его рода метаморфозы человека в таинстве креще-
ния, которое буквально преображает язычников 
в «новых» людей (например: «А еже водою обнов-
ленье7, понеже при Нои умножившемъся грехомъ 
в человецехъ, наведе Богъ потопъ на землю, и по-
топи человеки водою, сего ради рече Богъ: “Понеже 
погубих водою человеки грехъ ихъ ради, ныне же 
паки водою очищю грехи человекомъ, обновленьемь 
водою”... еже бо и ныне крестяться водою и духомь. 
Преображение бысть первое водою» [9, с. 120]. Не-
сколько ниже говорится следующее: «И пророци 
проповедаша, яко водою обновленье будеть»  [9, 
с. 120]). Князю Владимиру приписана такая фраза, 
произнесенная якобы после крещения киевлян: 
«Христе боже, створивый небо и землю! призри на 
новыя люди сия» [9, с. 132]. В ПВЛ есть и другие ана-
логичные высказывания. 

Весьма важно, что после крещения ни Русь, ни 
«русские» не называются ни племенем, ни народом, 
а слово «язык» применяется почти всегда к некре-
щеным племенам8. Поэтому мы можем наблюдать 
весьма странное явление: в ПВЛ этническая принад-
лежность «новых» христиан, какими бы ни были их 
корни, как бы «отменяется» их конфессио нальной 
идентичностью. Такое явление никак не характерно 
для памятников западного (латинского) средневе-
кового летописания и западной книжной культуры 
вообще. 

Объяснение существования такой идеологиче-
ской конструкции может быть найдено в том фраг-
менте начальной части ПВЛ, где племенная иден-
тичность резко противопоставлена христианской, 
и христиане выступают буквально как христианский 
этнос, объединенный общим законом-верой, за-
мещающим закон, т. е. нравы и обычаи племен, из 
которых рекрутированы христиане (согласно ПВЛ, 
«новые» люди). Автор летописи ссылается на мне-
ние Георгия Амартола о том, что «комуждо языку 
овемъ исписанъ законъ есть, другимъ же обычаи» 
[9, с. 30], и вслед за византийским историком он 
приводит в качестве примеров сирийцев, бактриан, 
индийцев, халдеев, вавилонян, гилий, амазонок. Им 
всем как иное «племя» противоставлены христиа-
не с их собственным «племенным» законом: «Мы 
же, хрестиане, елико земль, иже верують въ святую 
Троицю, въ едино крещенье, въ едину веру, законъ 
имамъ единъ, елико во Христа крестихомся и во 

7Выделено нами. – М. Д. 
8Слово «народ» употребляется в ПВЛ трижды, и всякий раз в значении ‘толпа’, ‘множество людей’, ‘множество простых 

людей’ [10, с. 224–225].
9Borst A. Die Turmbau von Babel. Geschichte der Meinungen über Ursprung und Vielfalt der Sprachen und Völker. Stuttgart : 

Anton Hiersemann, 1957–1961. Bände 1–6. 

Христа облекохомся» [9, с. 30, 32]. В итоге оказы-
вается, что христианство остро конфликтует с пле-
менной идентичностью, а это никак не характерно 
для моделей памяти, утвердившихся в Средние века 
в латинских культурах Запада. 

Что стоит за «странностями» и  парадоксами 
представлений в ПВЛ об истории и идентичности 
Руси и «русских»? В частности, что стоит за особен-
ностями понимания роли крещения в истории Руси, 
а веса христианства – в идентичности «русских»?

Поиску ответа на этот вопрос мешает укоренив-
шаяся привычка принимать западнохристианское 
за общехристианское. Однако на восток Европы 
пришли две модели христианства как идеологии – 
латинская и греческая. В тех слоях восточноевро-
пейского населения, где преобладал католицизм 
(в Польском королевстве, например), духовенство 
уже в  Средние века сформировало в  элитарной 
культуре систему представлений о разделенности 
людей (и христиан в том числе) на nationеs. А так 
ли обстояли дела в православной части Восточной 
Европы? Текст ПВЛ, как мы видим, позволяет в этом 
усомниться. 

Вопрос о  том, каковы истоки этого отклоне-
ния от западноевропейской нормы, мы оставляем 
в стороне9. Пока же лишь констатируем, что есть 
очень много весомых оснований, чтобы искать ис-
токи западных национальных идеологий в латин-
ской средневековой богословско-интеллектуальной 
культуре, установки которой в области, относимой 
к этническому, были локально специфическими, а не 
общехристианскими. С другой стороны, локально 
специ фическим был и созданный в Византии сцена-
рий развития дискурсов исторического мышления, 
где субъектами христианской истории (т. е. истории 
принявших крещение) оказывались не множествен-
ные nationеs, а «новые» люди, ставшие единым «на-
родом Божиим». 

Этот дискурсивный сценарий выражен ПВЛ, и те-
перь мы попробуем выяснить, как интересующие 
нас тексты летописи усваивались и перерабатыва-
лись в  последующих памятниках письменности. 
Была ли сохранена и поддержана та парадоксаль-
ная дискурсивная линия в мышлении об истории 
и идентичности «сынов русских», созданная в ПВЛ? 
Нас будет интересовать, соответственно, присут-
ствие или отсутствие в летописях двух элементов: 
высказываний, которые противопоставили бы хри-
стианский народ нехристианским племенам, и вы-
сказываний о «новых» людях, составивших общ-
ность людей Русской земли после крещения князя 
Владимира и его подданных. 
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«Матрица» ПВЛ в древнерусском летописании XIV – начала XVI в.

ПВЛ дошла до нас в составе Лаврентьевской ле-
тописи [11], созданной в Северо-Восточной Руси во 
второй половине XIV в., поэтому есть все основания 
считать выявленные нами дискурсивные структуры 
ПВЛ частью интеллектуальной культуры складыва-
вшегося Московского государства.

Вторым крупнейшим сводом того же времени 
была, как известно, Ипатьевская летопись [12]. Ее ис-
точниками были общерусский свод, созданный в Суз-
дальской земле в начале XIII в., киевский летопис-
ный свод из Выдубицкого монастыря, черниговский 
летописный свод, галицко-волынский летописный 
свод. Ипатьевская летопись является, таким образом, 
в основной своей части южнорусским (украинским) 
сводом начала XIV в., дошедшим в трех редакциях, 
соответствующих Ипатьевскому, Хлебниковско-
му и Ермолаевскому спискам летописи. Редакция 
Ипатьевского списка принадлежит культуре севе-
ро-восточной Руси, редакция Хлебниковского спи-
ска – южной Руси, редакция Ермолаевского списка 
теснейшим образом примыкает к Хлебниковскому, 
т. е.  также принадлежит южнорусской культуре.

В Ипатьевской летописи мы находим ключевое 
противопоставление «племени» христиан, объ-
единенных одним законом, всем иным отдельным 
племенам, у каждого из которых свой закон: «Но 
мы же християне елико земль иже веруют в святую 
Троицу и в едино крещение и в едину веру, закон 
имам один, елико в Христа крестихомся и в Христа 
облекохомся» [12, стб. 12]. Превращение в новых лю-
дей после корсунской экспедиции Владимира также 
представлено в тексте данной летописи, хотя и не так 
многословно, как в ПВЛ («Благославен Господь Иисус 
Христос иже възлюби новыя люди Рускую землю, 
и просвети ю крещением святым» [12, стб. 103]).

В Новгородской первой летописи старшего изво-
да [13] начальная часть рукописи не сохранилась, 
повествование начинается с 1016 г., но в Новгород-
ской первой летописи младшего извода (Комисси-
онный, Академический и Толстовский списки) мы 
находим пространный пассаж о «новых» людях, яв-
ленных после крещения («Благословен господь Исус 
Христос, иже възлюби новыя люди, Рускую землю 
просвети крещением святым. <…> Мы в обновление 
житья поидем. <...> [Мы] хвалим от рускых сынов, 
певаем в Троици… иже прияли суть крещение и по-
каяние в отпущение грехов, новии людие, крести-
яне, избрании Богом» [13, с. 158–159]). В опублико-
ванном в том же томе извлечении из Воронцовского 
списка Новгородской первой летописи «новые» 
люди и руская земля также упомянуты [13, с. 545, 
549]. Со ссылкой на апостола Павла там говорится: 
«...новыи людие, крестьяне избрании Богом» [13, 
с. 550].

Новгородская четвертая летопись [14] дошла до 
нас в своде XV в. А. А. Шахматов считал, что он был 
составлен около 1448 г. и отражал возникновение 

общерусского летописания. Наблюдения А. А. Шах-
матова позднее были уточнены. А. Г. Бобров связы-
вает появление этого свода с деятельностью митро-
полита Фотия и датирует его 1418 г., а Б. М. Клосс 
относит этот свод к 1418–1425 гг. и предлагает на-
зывать его сводом митрополита Фотия [14, с. 11–13].

Сама Новгородская четвертая летопись позднее 
переписывалась, что отразилось в существовании не-
скольких редакций текста. Первая из них (неопубли-
кованный Карамзинский список, который хранится 
в Российской национальной библиотеке в Санкт-
Петербурге) восходит напрямую к своду митрополита 
Фотия, другие создавались несколько позже, в конце 
1420-х гг. и в 1430-х гг. Какова же связь этого памят-
ника с ПВЛ в интересующих нас фрагментах? 

Начальная часть включенного в Новгородскую 
четвертую летопись создания «Повесть о  начале 
земли Рускои, откуда пошла Руская земля, и хто пер-
вое нача жыти или княжити и в кое время» повто-
ряет без значительных изменений сведения из ПВЛ 
о том, как три сына Ноя после потопа делят достав-
шуюся им землю: «В Афетове же части седят: Роусь, 
Чюдь и вси языцы…» [14, с. 8]. Как и в ПВЛ, цитирует-
ся Георгий Амартол и дается ключевая по значению 
фраза о христианах как едином «племени», христи-
анском этносе («Мы же крестьяне... и закон имам 
един…» [14, с. 8]). Сведения об отношениях с ва- 
рягами, о приглашении Рюрика, отношениях с грека- 
ми, Ольге, Святославе и выборе веры князем Вла-
димиром повторяют в основном содержание ПВЛ, 
и долгое произведение «Сказание о вере крестьянь-
стей изначала» обеспечивает связь крещения Руси 
с библейской историей и историей Византии. После 
косунской экспедиции князь Владимир сокрушает 
фигуру Перуна и других языческих богов, а далее 
(и это имеет первостепенное значение в контексте 
поставленной нами исследовательской проблемы) 
следует рассказ об «обновлении духом» [14, с. 88], 
о «новых» людях («иже възлюби новыя люди, Роу-
скую землю»), и после цитирования апостола Павла 
они представлены как «новии люди крестьяньстии, 
избранныи Богом» [14, с. 89].

Итак, Новгородская четвертая летопись и вместе 
с ней общерусское летописание XV в. воспринимают 
ту же формулу взаимодействия представлений об 
этнической и христианской идентичности, какую 
мы идентифицировали в ПВЛ и, соответственно, 
в Лаврентьевской летописи конца XIV в.

С псковскими летописями дело обстоит иначе. 
В Псковской первой летописи [15] мы не находим 
ни первого, ни второго из двух интересующих нас 
мотивов, хотя начало рукописи сохранилось и из-
ложение ведется с дохристианских времен. То же са-
мое относится и к Псковской второй летописи [16].

Но вот в Софийской первой летописи старшего 
извода мы находим и интересующий нас коммен-
тарий к  отрывку из сочинения Георгия Амарто-
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ла [17, с. 10], и мотив преображения в «новых» людей 
после крещения («новые людие християньстии, из-
брании богом» [17, с. 102–104]). Таким образом, эта 
летопись воспроизводит характерную дискурсив-
ную конструкцию ПВЛ.

Воскресенская летопись, составленная в начале 
1540-х гг. и доведенная до 1541 г., в сохранившейся 
части начинается со сведений конца XI в., поэтому 
для решения поставленных нами задач интереса не 
представляет.

В Рогожском летописце XV  в.  [18], созданном 
в  Тверской земле, повествование ведется от со-
творения Адама, но ни первый, ни второй из инте-
ресующих нас мотивов здесь не присутствуют. Но 
вот в тверском летописном сборнике, составленном 
в 1534 г. и названном «Хронографь, глаголемый ле-
тописець Рускый» [18, с. 3], есть оба интересующих 
нас дискурсивных мотива [18, с. 25, 110, 111].

В Московском летописном своде 1479 г. [19] от-
сутствует начало рукописи (было утеряно).

Завершим эту часть нашего обзора обращением 
к Никоновской летописи – огромному своду, состав-
ленному окружением митрополита Даниила в конце 
1520-х гг. и в 1530-х гг.

Здесь можно найти следующий мотив: «...мы же 
христиане, елико земль, веруем во святую Троицю, 
в едино крещение, в едину веру, и закон имам един, 
елико в Христа веруют, во Христа крестихомся и во 
Христа облекохомся» [20, с. 6], как и пространное по-
вествование о выборе веры и крещении. Но «новые» 
люди упоминаются в летописи однажды («Призни 
на новыа люди сия» [20, с. 58]). 

Важно, однако, отметить, что тема конфессио-
нального противостояния сообщества христиан-
ского народа сообществу «народу агарян», развита 
в Никоновской летописи в произведении под на-
званием «Сказание о Мамаевом побоище». Дмитрий 
Донской садится на коня и со слезами возглашает 
войску: «Возлюлении отцы и братиа, Господа ради 
и пречистыа Богородицы и своего ради спасениа 
подвизайтеся за православную веру и за братию 
нашу! Вси бо есмы от мала и до велика братиа едини, 

10Хронике Галла Анонима посвящена обширная литература, которая учтена в книге Н. И. Щавелевой [22]. В настоящей 
статье автором расширены и уточнены наблюдения, впервые представленные в работе 2007 г. [11]. 

внуци Адамли, род и племя едино, едино крещение, 
едина вера христианскаа, единаго Бога имеем Го-
спода нашего Иисуса Христа, в Троице славимаго; 
умрем в сий час за имя его святое, и за православ-
ную веру, и за святыа церкви, и за братиют нашу за 
все православное христианьство» [20, с. 58]. В «По-
вести о  преподобнем Сергии», включенной в  ту  
же летопись, князь Дмитрий говорит Сергию Радо-
нежскому накануне Куликовской битвы о беде для 
всего христианства: «[Мамай] подвиже всю Орду 
безбожных татар, и идут на мою отчину, на Русскую 
землю, хотя разорити святыя церкви и погубити 
наше христьаньство; тем же, отче святый, помоли 
Бога о нашем христьанстве, да избавит нас Бог от 
таковыя беды» [20, с. 144]. 

Отметим, что Никоновская летопись (как и боль-
шинство других памятников той же эпохи) все еще 
не изучена с точки зрения взаимодействия в ней 
христианских и иных мотивов в построении пред-
ставлений об этническом. Видимо, в них мы найдем 
прямые отголоски заложенной в ПВЛ модели вклю-
чения конфессиональных мотивов в коллективное 
самосознание.

Подводя промежуточный итог, можем констати-
ровать, что в русском средневековом летописании 
обнаруживаются две линии представления (вслед за 
ПВЛ) прошлого и идентичности «руси». Первая из 
них может быть названа конфессионализированной 
(православные жители Русской земли предстают как 
религиозное сообщество, для идентичности кото-
рого дохристианские, языческие, корни не имеют 
значения). Вторая линия – линия секуляризирован-
ной исторической памяти (христианство жителей 
Русской земли не является доминантой).

Ниже мы рассмотрим, что стало с созданной ПВЛ 
матрицей церковно-конфессиональных представ-
лений об идентичности «руси» и Руси в памятни-
ках, где упоминались места исторической памяти 
украинско-белорусской православной культуры XV–
XVI вв. Перед этим, однако, следуя нормам компа-
ративного подхода, обратимся к примеру польского 
средневекового летописания.

Natio и confessio в летописании средневековой Польши

Источники средневекового латинского мира 
и соответствующие исследования показывают, что 
все основные представления и дискурсы постулиру-
ют существование в истории отличных друг от друга 
по языку, «нравам» и правовым институтам народов 
(nationes, gentes, populi), как христианских, так и язы-
ческих, которые и создают (вместе с правителями) 
свои собственные особые государства. Такие пред-
ставления и дискурсы весомо присутствуют в куль-
туре западного Средневековья. 

Как христианские дискурсы взаимодействуют 
с дискурсами идетичности народов в западных, ла-
тинских, культурах Средневековья? Для ответа на 
этот вопрос рассмотрим два польских произведе-
ния: Хронику Галла Анонима (ХГА) и Великополь-
скую хронику.

ХГА  [21] названа «Cronica et gesta ducum sive 
principum Polonorum», и в дальнейшем выражение 
«князь поляков» (Po lonorum dux) употребляется мно-
гократно10. 
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Креститель Польши, князь Мешко, «обретя ис-
тинную веру, вырвал польский народ из смерти не-
верия» [21, с. 31]; «...из поляков… достиг благодати 
крещения» [21, с. 32]; «большая часть войска поля-
ков» [21, с. 36]; «поляки, со своей стороны» [21, с. 40]; 
Мазовия была в это время многолюдна «от ранее 
бежавших туда поляков» [21, с. 52]; «в начале своего 
правления, когда он повелевал поляками и поморя-
нами» [21, с. 54] и т. п. 

О Владиславе, брате венгерского правителя Гезы, 
говорится, что он «...с детства был воспитан в Поль-
ше и по своим обычаям и образу жизни сделался как 
бы поляком» [21, с. 57]. 

Поляки – один из народов, одна из nationes, ко-
торые могут быть как языческими, так и христиан-
скими: на севере «соседями Польши являются три 
страны, населенные дикими языческими народа- 
ми. <…> За ними... находятся другие языческие на-
роды» [21, с. 27]. Опасность исходит от вражеских 
народов, как христианских, так и языческих. 

Владислав прославляет свое имя в  кругу не-
известных народов. Среди варваров существуют 
разные nationеs (например, язычники-поморяне – 
варварская нация), в то же время Войцех-Адальберт 
испытал неприятности «от своего мятежного чеш-
ского народа» [21, с. 33]. 

Князь Болеслав покорял «варварские народы, на-
ходившиеся вокруг (Польши)» [21, c. 41]. Но страна 
может быть окружена и языческими, и христиански-
ми народами («...будучи окружена столькими вы-
шеупомянутыми народами, христианскими и язы- 
ческими...» [21, c. 27], она никогда не была полно-
стью покорена). Старцы и мудрецы дают толкование 
«слепоты» и «прозрения» Мешко: Польша «долж-
на прозреть и возвыситься над соседними народа-
ми» [21, c. 31]. 

Болеслав I Храбрый вел битвы с соседями. Име-
ются в виду уже давно ставшие христианскими Че-
хия и Моравия. Он одерживал «победы и триумфы 
над языческими народами» [21, c. 33]. 

Стефан Венгерский «поддерживал дружественные 
отношения с чехами, врагами поляков» [21, c. 49]. Во 
время так называемого Гнезненского съезда 1000 г. 
было собрано все самое ценное, «что можно было 
найти у какого-либо народа» [21, c. 34]. В рассказе 
о походе Болеслава Храброго на Русь в 1018 г. го-
ворится о «бесчестии своего народа», упоминается 
«обида, нанесенная нашему народу» [21, c. 36]. Таких 
высказываний в тексте ХГА очень много.

Существенно, что natio может с легкостью заме-
няться в ХГА на gens: Болеслав заявил, что «лучше 
и почетнее и горожанам, и заложникам умереть за 
родину от меча, нежели, сдавшись, выкупить бес-
честную жизнь и прислуживать чужеземным на-
родам [21, c. 116]; Болеслав простил брату «привод 
в Польшу чужих народов» [21, c. 133]; мать стала уго-
варивать Казимира, чтобы он не возвращался «к ве-
роломному народу, еще не ставшему вполне хри-

стианским» [21, c. 51]; после освобождения родины 
и изгнания внешних врагов Казимиру оставалось не 
менее трудное дело: подавить сопротивление своего 
народа [21, c. 52].

Как соотносятся дохристианский и христианский 
периоды в истории Польши и поляков? Христиан-
ская эпоха – новое время в истории польского наро-
да-племени, который как был nation (gens) Polonorum 
до крещения, так и остался этническим сообще-
ством в политических рамках сложившегося монар-
хического государства. Это кажется Галлу Анониму 
(как и нам вслед за польским хронистом) вполне 
естественным и даже само собой разумеющимся. 
А вот оптика ПВЛ и древнерусского летописания, 
как мы видели выше, существенно отличается.

Великопольская хроника [23], созданная в конце 
XIII в. или в XIV в., релевантна своей последователь-
ной неоригинальностью. Автор пишет о прошлом 
Польского королевства по нормам интеллектуаль-
ной культуры латинского мира XIII–XIV вв. Эта хро-
ника ясно выражает характерные, не нуждающи-
еся в рефлексивной перепроверке представления 
об этнической идентичности поляков и о том, как 
в ее построении дискурсов взаимодействуют рели-
гиозные и нерелигиозные компоненты. Последний 
вопрос находится в центре нашего внимания.

Главными героями повествования хроники вы-
ступают лехиты, «которые теперь называются по-
ляками (Poloni) от названия Северного полюса или 
иначе полянами (Роlani) от крепости Полань, распо-
ложенной в границах поморян», в центре внимания 
находятся «прародители» великопольского князя 
Пшемыслава и других правителей «обширнейшего 
королевства поляков, или лехитов» [23, с. 52]. Та-
ким образом, совершенно спонтанно в соответствии 
с канонами средневекового историописания объек-
тами конструируемых мест памяти становится трио 
правитель – народ – территория. 

Далее согласно установкам западной средне-
вековой культуры выясняется, как именно поляки 
(лехиты) связаны с библейскими прародителями, 
в данном случае – непременно с Яфетом. Так как 
«в древних книгах пишут, что Паннония является 
матерью и прародительницей всех славянских на-
родов, “Пан” (Pan) же, согласно толкованию греков 
и славян, это тот, кто всем владеет... эти паннон-
цы, названные так от “Пан”, как говорят, ведут свое 
происхождение от Яна, потомка Яфета» [23, с. 52]. 
Далее автор следует той же логике. У Пана были три 
первородных сына, Лех, Рус и Чех, и «эти трое, ум-
ножась в роде, владели тремя королевствами: ле-
хитов, русских и чехов, называемых также богем-
цами». Славянские языки берут начало от одного 
корня, даже «от одного отца Слава, откуда и славя-
не», и можно назвать «четыре государства славян, 
а именно паннонцев, лехитов, русских и чехов или 
богемцев»  [23,  с. 52–53]. Получается, что все эти 
государства возникли на родоплеменной основе, 
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а  «впоследствии появилось много других госу-
дарств и королевств славянского народа (Slavonice 
nacionis)» [23, с. 53]. Среди них государство болгар, 
королевства Рашка и  Далмация, а также Сервия. 
В группе славянских народов выделены еще кашу-
бы, древляне и венгры. Все они якобы когда-то пла-
тили дань лехитам.

История государства начинается с истории пле-
мени лехитов, которые во времена Ассуера (библей-
ское имя Ксеркса) и галлов «обычно жили как бра-
тья, происходившие от одного отца, не имели ни 
короля, ни князя» [23, с. 56]. Однако, опасаясь галлов, 
они избрали из числа «своих братьев-лехитов» во-
енным предводителем «некоего деятельного мужа 
по имени Крак». Он и построил будущий Краков. Его 
дочь Ванда после смерти отца «великолепно пра-
вила Польским королевством согласно воле наро-
да» [23, с. 58]. Когда Ванда по ряду причин, которые 
нам теперь совсем не интересны, прыгнула в воду, 
«река Висла получила название Вандал по имени 
королевы Ванды. <…> Поляки и другие славянские 
народы, примыкающие к их государствам, стали на-
зываться не лехитами, а вандалитами» [23, с. 58]. 

Нам важны, разумеется, не фольклорные фанта-
зии, записанные автором хроники, а сам факт, что 
история Польского государства передается в  эт-
нических терминах. Так, Лешку III вместе c «хра-
брейшими лехитами» довелось трижды сразиться 
с Юлием Цезарем, потом победить в Персии пред-
водителя парфян Красса, которого он казнил, налив 
в горло расплавленного серебра. После этого Юлий 
Цезарь благоразумно выдал за Лешка свою сестру 
Юлию и в качестве приданого дал землю Баварии 
(по местоположению совпадающую с Западным По-
морьем). Юлия родила Лешку сына Помпилиу ша, 
а лехиты стали участвовать в победоносных похо-
дах Юлия Цезаря. Позднее править лехитами стал 
племянник Цезаря Помпилиуш, но он оказался бес-
честным тираном, «больше стремился водить с де-
вушками хороводы, нежели вести войны» [23, c. 61], 
коварно расправлялся со своими дядями и в кон-
це концов позорно погиб, съеденный громадными 
мышами. На престол был избран потомок лехитов, 
бедный землепашец по имени Пяст. Далее следуют 
столь же фантастические рассказы о наследниках 
Пяста Земовите, Лешеке, Земомысле и Мешко, ко-
торый «взял в жены Дубровку, сестру св. Вацлава. 
На следую щий год под влиянием своей жены и бо-
жественного вдохновения вместе со всем народом 
лехитов или поляков принял таинство святого кре-
щения» [23, с. 66]. 

На этот в высшей степени краткий и незамыс-
ловатый рассказ о крещении (а соответствующий 

11Я. Д. Исаевич справедливо писал о хронике Галла Анонима, что в ней польский народ (применительно к нему употре-
бляются термины Poloni и gens) противопоставлен варварским народам. У поляков есть черты, отличающие их от русских, 
чехов, поморян. В целом «...анализ “Хроники” Галла обнаруживает в ней целую систему представлений о польском наро-
де как об особой этнической общности, отличной от соседних народов и в некоторых отношениях противопоставленной 
им» [24, с. 163].

фрагмент в ХГА, как мы отме тили, не патетичен, 
чем кардинально от личается от повествования 
о крещении Руси в ПВЛ) стоит обратить внимание 
по двум причинам, имея в виду наш интерес к роли 
конфессиональных мотивов в построении представ-
лений о национальном в культуре средневековой 
Польши. Во-первых, согласно Галлу Анониму и ав-
тору Великопольской хроники крещение не имеет 
никакого отношения к коллективной идентичности 
поляков (лехитов). Во-вторых, в обоих нарративах 
христианская вера становится атрибутом польского 
народа, но никак не понимается как революционная 
перемена всего прежнего уклада жизни (а вот в ПВЛ 
взгляд летописца на крещение Руси подчинен со-
всем иным императивам). 

Подводя промежуточные итоги, мы констати-
руем, что согласно обеим хроникам территория 
будущей Польши и соседних государств населены 
nationes и gentes, которые могут быть не только язы-
ческими, но и христианскими. Соответственно, эти 
nationes и gentes отличаются друг от друга своими 
национальными или этническими идентичностя-
ми. Польский народ имеет собственные особенности 
и идентичность, выгодно отличающую его от других 
народов.

Эти nationes и gentes связаны со своими правите-
лями, и принимается как само собой разумеющееся, 
что правитель властвует именно над «своим» на-
родом, а народ подчиняется именно «своему» госу-
дарю. Иными словами, рождающаяся государствен-
ность понимается как племенная полития.

Подчеркнем также, что в высшей степени рас-
сказы обеих хроник о крещении Польши характе-
ризуются (в отличие ПВЛ) лаконичностью и тем, что 
идентичность поляков не подвергается никаким 
переменам оттого, что поляки-язычники стали по-
ляками-христианами.

Данный факт давно замечен историками11, он 
важен (в контексте поставленной в статье задачи) 
самóй банальностью построения представлений 
о народах Европы и об их протонациональной иден-
тичности. Аналогичную картину мы находим в сот-
нях иных текстов латинской культуры той же эпохи. 

Как бы то ни было, какая бы группа ни стояла за 
польскими gens или natio, прошлое Польши и поля-
ков есть прошлое именно народов как этнических 
сообществ во главе с их правителями. Оно констру-
ируется, представляется и понимается как секуляр-
ное, светское, потому что «народы» выступают на 
арене истории именно как секулярные, светские, 
а не церковно-конфессиональные сообщества. Их 
прошлое – прошлое носителей этничности, племен-
ной идентичности, а никак не прошлое католиков 
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или просто христиан. В этом отношении представ-
ление двух изученных польских хроник о поляках 
едва ли не радикально отличается от того, каким 
видится сообщество русских автору ПВЛ.

Позднее интенсивность этнических дискурсов 
в памятниках польской средневековой культуры, 
как ясно показано в специальных исследованиях, 
увеличивается. Так, Я.  Д.  Исаевич отмечает, что 
хронист XIII в. характеризует другие народы одно-
сторонне и более резко, чем Галл Аноним. Немцы 
для него – носители злобы, он называет их саран-
чой, они враждебны полякам; чехам как этносу 
присущи грабительство, вероломство и  цинизм; 
рутены (русские) дики и кровожадны, а вот о поля-
ках говорится так: «Стихией их была сила зрелого 
мужества, кроме великодушия ничего не считали 
великим, а усилению своей храбрости не ставили 
никаких границ» [24, с. 259]. Со временем, как и по-
всюду в латинской Европе, признаком народности 
становится язык. Колонизация земель на немецком 
праве представлена во многих польских источниках 
как этническая конфронтация, конфликты в мона-
шеской среде описываются как разногласия между 
поляками и немцами. В XIV–XV вв. антинемецкие 
этнические настроения в  польских памятниках 
лишь усиливаются.

Великолепный памятник второй половины XV в., 
отражавший и формировавший польское этниче-
ское протонациональное самосознание, – «Анналы 
славного Королевства Польского» Я. Длугоша.

В это произведение был включен особый раздел 
«О природе и обычаях поляков», а терминология, 
употребляемая польским историком, ясно показы-
вает, что natio и аналогичные термины использу-
ются для того, чтобы обозначить общность людей, 
проживающих на одной территории под властью 
одного правителя, происходящих от одного пред-
ка, объединенных общими верой, языком, обычая-
ми  [25, с. 45–47]. Жители Силезии для Я.  Длуго-
ша – изменники своего народа, немцев и поляков 
разделяет вечная вражда, отношение автора к че-
хам амбивалентно, а на литовцев и русинов (руте-
нов) он смотрит как на особые варварские народы  
[25, с. 38–77; 26–28]. 

В целом сегодня можно утверждать с уверенно-
стью, что к исходу Средних веков польские хрони-
ки (как и другие памятники польской письменной 
культуры) были носителями более или менее опре-
деленно выраженных этнических представлений об 
идентичности польского и других народов. В поль-
ских источниках мы наблюдаем привычную картину 
противопоставления одного этноса (одной иден-
титарной natio) другим и  осмысления польского 
и польскости в терминах, которые на современном 
русском языке мы назвали бы этническими. Христи-
анские представления и дискурсы вовсе не препят-
ствовали развитию идей о существовании особой 
польской nation (gens), принадлежность к  кото- 
рой никак не сводится к церковно-конфессиональ-
ным связям.

Natio и confessio в западнорусских (украинско-белорусских) летописях

Вернемся к православной культуре Восточной 
Европы. Нас будет интересовать, что же происхо-
дит с присутствующей в ПВЛ и древнерусском ле-
тописании (в двух интересующих нас измерениях) 
моделью понимания русской идентичности в исто-
рической памяти православной культуры украин-
ско-белорусских земель в XV–XVI вв. 

Обратимся к весьма обширной так называемой 
Летописи Авраамки конца XV в. [29]. Она включена 
в конволют, в котором содержится компиляция тек-
стов по древней истории Руси, датируемая концом 
1460-х – началом 1470-х гг. Именно к ней присоедине-
на относительно короткая часть, написанная неким 
Авраамкой в Смоленске в 1495 г. по благословению 
епископа Иосифа [29, с. V]. Б. М. Клосс считает точно 
установленным, что Авраамка переписал в 1495 г. 
лишь вторую, малую, часть памятника (рассказ о ве-
ликих князьях Литвы), а к первой части не имел ни-
какого отношения [29, с. VI]. Так или иначе, взятая 
во всем объеме Летопись Авраамки есть памятник 
летописания православной культуры Великого кня-
жества Литовского, отразивший, какой в книжности 
конца XV в. виделась идентичность Руси и «руси».

В Летописи Авраамки компилятивно смешаны 
весьма разнородные тексты, в том числе юриди-

ческого характера, а  русская история излагается 
с опорой на Палею. Уже этим и обеспечена «сцепка» 
истории восточных славян со священной историей. 
Со ссылкой на Палею переданы и сведения о по-
явлении 72 языков после Вавилонского столпотво-
рения: «Прииде Бог видети града и столпа, и рече: 
се род един и язык един, и помышления их суетна 
суть, и раздели их на 70 и два языка; аще бы рекл 
Бог столп делати человеком до небеси, то сице бы 
рекл словом, якоже сътвори небо и землю, сего ради 
тъ язык не премени в инъ язык, от сего суть Евреи» 
[29, стб. 4]. При всем этом характерно и существен-
но, что восходящего к Георгию Амартолу описания 
«законов» различных народов и соответствующего 
противопоставления им христиан с их одним зако-
ном в Летописи Авраамки мы не находим. История 
выбора веры изложена в высшей степени кратко, 
и рассуждения о «преображении» язычников в «но-
вых» людей и «народ Божий» отсутствуют.

Другие летописи, которые принято называть бе-
лорусско-литовскими или западнорусскими [30], не 
содержат ни интересующего нас фрагмента о хри-
стианском народе, ни представлений о  «новых» 
людях, появившихся в результате крещения Руси. 
При этом многие своды включают информацию об 
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истории Северо-Восточной Руси, о Московском кня-
жестве и его правителях, о Куликовской битве. Не 
следует, однако, забывать, что в некоторых из этих 
летописей не сохранились начальные части. 

Так называемая Никифоровская летопись опи-
сывает историю человечества от Адама до пото-
па, «начяло земли Рустеи» относит к 854 г. («в лето 
6362-е»), рассказывает о призвании варягов, о Рюри-
ке, Аскольде и Дире, об Олеге, Игоре, Ольге, но в по-
вествовании об избрании веры князем Владимиром 
ограничивается сведениями о херсонесской экспе-
диции и низвержении идолов в Киеве [30, с. 19–35].

В Супрасльской летописи мы находим истори-
ческое сочинение нелетописного жанра «Сказание 
о верных святых князеи руських» [30, с. 36], упомина-
ние о начале «земли Рустеи», отнесенное к 854 г. [30, 
с. 36], Рюрике, Олеге, Игоре, Ольге, древлянах, рас-
сказы о крещении Владимира в Херсонесе, об осно-
вании им города Владимира на р. Клязьме, об Андрее 
Боголюбском [30, с. 36–67]. Но таких характерных 
акцентов на религиозных аспектах истории Руси, 
какие мы встречаем в ПВЛ, в этой летописи нет.

Начало Слуцкой летописи [30, с. 68–84] не сохра-
нилось, повествование начинается со времени прав-
ления Витовта и продолжается до 1445 г., включает 
сведения о великом князе Московском и его проис-
хождении от «Владимирового рода», но далее автор 
(составитель) возвращается во времена Киевской 
Руси и начинает новый рассказ с 970 г. Он кратко 
говорит о выборе веры и херсонесских коллизиях, 
но обходится без историософии и концепта христи-
анского народа, которые нам интересны в ПВЛ и по-
следовавшей за ней традиции исторической памяти. 

Виленская летопись, Летопись Археологического 
общества, Академическая летопись, Евреиновская 
летопись сосредоточены исключительно на князях 
Гедиминовичах и их деяниях. То же самое можно 
сказать о Летописи Красинского, Летописи Рачин-
ского и Румянцевской летописи, которые вводят 
в повествование легенду о Палемоне, а вот Волын-
ская краткая летопись, хотя и отсчитывает историю 
Руси от 862 г., лишь очень бегло упоминает креще-
ние [30, с. 85–172].

Таким образом, в дошедших до нас памятниках 
украинско-белорусского летописания XV–XVI вв. 

12Обзор соответствующей историографии приведен в работе [31].

мотив ПВЛ, который представлял православных 
Восточной Европы как христианский народ со «стер-
той» этнической идентичностью, не повторился 
многократно. Прошлое Руси представало как пле-
менное до крещения и как этническое после него. 

Того, как раскрывается интересующий нас во-
прос в иных текстах православной культуры поль-
ско-литовской Руси XIV–XVI вв., мы пока не знаем, 
так как не проведено соответствующих исследова-
ний. Однако вопрос о соотношении confessio и natio 
в дискурсах русинской (рутенский, руськой, русской) 
идентичности в православной культуре Речи По-
сполитой в последние десятилетия XVI в. и в первые 
десятилетия XVII в. начал изучаться.

В конце XVI в. в интеллектуальной православ-
ной культуре украинско-белорусских земель Речи 
Посполитой наблюдался заметный подъем. Он вы-
ражается и в том, что намного более активно, чем 
прежде, разворачивалась деятельность православ-
ных книжников. Переписывались рукописи, созда-
вались в большом количестве новые тексты, быстро 
развивалось появившееся в начале века книгопеча-
тание. Это неизбежно приводит к оживлению ра-
боты по конструированию и реконструированию 
идентичности и исторической памяти, по созда-
нию ее новых мест. Как в представлении прошло-
го и настоящего «руси» в этот период сочетаются 
конфессиональные и неконфессиональные мотивы? 
В украинско-белорусской православной книжности 
конца XVI – первой половины XVII в. часто встре-
чаются тексты, в которых история и идентичность 
Руси и «руси» понимаются как история и идентич-
ность внеэтнического конфессионального сообще-
ства, православного церковного народа. При этом 
конфессиональное значение придается дискурсам 
«русского», и эта странность нередко сбивает с толку 
тех исследователей, которым кажется достаточным 
увидеть ссылки на «русское», чтобы сказать, что мы 
имеем дело с национальным или протонациональ-
ным коллективным самосознанием12. На самом же 
деле, как представляется, в дискурсах такого рода 
так же, как в ПВЛ, место этнического или прото-
национального занимается конфессиональным, 
«национальная» принадлежность как бы стирается 
церковной идентичностью [32; 33]. 

Заключение

Подводя итог проведенного исследования, мож-
но сделать несколько выводов.

Во-первых, выявляемый в ПВЛ конструкт иден-
тичности, который постулирует разрыв между пле-
менным прошлым славян Восточной Европы и их 
историей после крещения, сохранился во многих 
пластах позднейшего летописания и, возможно, 

объясняет господство конфессиональных компо-
нентов в дискурсах русского самосознания в книж-
ной культуре Московского государства [8; 34; 35]. 

Во-вторых, обращение к польским источникам 
времен Средневековья показало отчетливый кон-
траст между древнерусским и западным опытом 
во взаимодействии конфессиональных и секулярно-
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этнических мотивов идентичности в местах памяти 
соответствующих обществ. В Польше в Средние века 
прошлое этой страны и ее населения понималось 
и  как продолжение племенных традиций, и  как 
история этноса-natio, сложившегося в послеплемен-
ной период. Крещение поляков и их христианская 
идентичность не вытесняли этнические компонен-
ты самоописания и самосознания.

В-третьих, летописные памятники украинско-
белорусского происхождения позволяют предполо-
жить угасание присущей ПВЛ модели понимания 
идентичности крещеного населения Руси. Но вот 
в конце XVI – начале XVII в. источники дают воз-

можность увидеть в православной культуре укра-
инско-белорусских земель тренд, воскрешающий 
конфессиональную логику описания и осмысления 
русского и идентичности Руси.

В целом же проведенный анализ укрепляет ги-
потезу, что в Средние века в православной транс-
национальной культуре Восточной Европы под 
пером идеологов, конструировавших места памяти 
сообществ, которые мы привычно называем Русью 
или русинами (рутенами, руськими, русскими), дис-
курсы конфессионального и этнического взаимо-
действовали не так, как в католических культурах 
Восточной и Центральной Европы того же времени.
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Busko S. I. Urban leisure: yacht clubs in the social and cultural space 
of Belarusian provinces in the late 19th – early 20th century

Бусько С. І. Гарадскі вольны час: яхт-клубы ў сацыяльна-
культурнай прасторы беларускіх губерняў у канцы XIX – пачатку ХХ 
ст. 27

УДК 797.14.062:061(476)(091)«19»

ГОРОДСКОЙ ДОСУГ: ЯХТ-КЛУБЫ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ БЕЛОРУССКИХ ГУБЕРНИЙ  

В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ в.

С. И. БУСЬКО1)

1)Белорусский государственный университет физической культуры,  
пр. Победителей, 105, 220020, г. Минск, Беларусь

Изучается история яхт-клубов на территории Беларуси на рубеже XIX–XX вв. Исследуются условия их возникно-
вения, основные уставные документы, ключевые направления деятельности, изменение социального состава и ме-
сто яхт-клубов в структуре городского досуга на протяжении 1895–1915 гг. Также рассмотрены попытки создания 
яхт-клубов, не реализованные по объективным причинам, однако отражающие социальный запрос горожан. Уде-
лено внимание трансформации этих общественных организаций из узкопрофильных элитарных клубов в центры 
культурной и спортивной жизни в белорусском городе. 

Ключевые слова: досуг; яхт-клуб; общественная организация; парусный спорт; физическая культура. 

ГАРАДСКІ ВОЛЬНЫ ЧАС: ЯХТ-КЛУБЫ  
Ў САЦЫЯЛЬНА-КУЛЬТУРНАЙ ПРАСТОРЫ БЕЛАРУСКІХ ГУБЕРНЯЎ 

У КАНЦЫ XIX – ПАЧАТКУ ХХ ст.

С. І. БУСЬКО1*

1*Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт фізічнай культуры,  
пр. Пераможцаў, 105, 220020, г. Мінск, Беларусь

Вывучаецца гісторыя яхт-клубаў на тэрыторыі Беларусі на рубяжы XIX–XX стст. Даследуюцца ўмовы іх узнікнення, 
асноўныя статутныя дакументы, ключавыя напрамкі дзейнасці, змена сацыяльнага складу і месца яхт-клубаў у струк-
туры гарадскога вольнага часу на працягу 1895–1915 гг. Таксама разгледжаны спробы стварэння яхт-клубаў, не 
рэалізаваныя па аб’ектыўных прычынах, якія, аднак, адлюстроўвалі сацыяльны запыт гараджан. Звяртаецца ўвага 
на трансфармацыю гэтых грамадскіх арганізацый ад вузкапрофільных элітарных клубаў да цэнтраў культурнага 
і спартыўнага жыцця ў беларускім горадзе.

Ключавыя словы: вольны час; яхт-клуб; грамадская арганізацыя; парусны спорт; фізічная культура. 
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URBAN LEISURE: YACHT CLUBS  
IN THE SOCIAL AND CULTURAL SPACE OF BELARUSIAN PROVINCES  

IN THE LATE 19th – EARLY 20th CENTURY

S. I. BUSKOa

aBelarusian State University of Physical Culture, 105 Pieramožcaŭ Avenue, Minsk 220020, Belarus

The article is devoted to the history of yacht clubs on the territory of Belarus at the turn of the 19th – 20th centuries. The 
author examines the conditions for their emergence, the main statutory documents, key areas of activity, changes in the so-
cial composition and place in the structure of urban leisure during 1895–1915. The article also presents attempts to create 
yacht clubs, reflecting the social demand of the urban population, but not implemented for objective reasons. Attention is 
paid to the transformation of these public organisations from narrow-profile elite clubs to the centres of cultural and sports 
life in the Belarusian city.

Keywords: leisure; yacht club; public organisation; sailing; physical culture.

Введение
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2Домбровский Н. В. Киевский яхт-клуб. Первое десятилетие. 1887–1897. Очерк. Киев, 1897. 45 с. ; Памятная книжка 

Эстляндского императорского яхт-клуба за 1898 г. Ревель, 1898. 29 с.
3Вербицкий В. А., Шуст О. Н., Дзюбан О. В. История развития водных видов спорта в образовательных учреждениях одес-
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5Федотова О. К 100-летию со дня открытия Казанского яхт-клуба // Эхо веков. 2013. № 1/2. С. 301–303.
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№ 1(44). С. 120–126. 
7Александрова Д. И. Пермский речной яхт-клуб как центр спортивной жизни города в начале XX в. // Вестн. науч. ассоц. 

студентов и аспирантов ист. фак. Перм. гос. гуманитар.-пед. ун-та. 2019. № 1. С. 147–152.
8Копылов С. Н. Организация и деятельность Эстляндского императорского яхт-клуба (1888–1917 гг.) : автореф. дис. ... канд. 

ист. наук : 5.6.1. Тамбов, 2021. 24 с.
9Большая иллюстрированная энциклопедия яхт-клубов / под ред. А. Баталова. М., 2005. С. 9.

История яхтенного спорта в Российской империи 
началась во время правления императора Николая I. 
В Санкт-Петербурге в 1846 г. был утвержден первый 
яхт-клуб, получивший статус императорского. Под 
влиянием иностранных (в первую очередь француз-
ских и британских) предпринимателей, инженеров, 
технических специалистов в 1867 г. открылся Мо-
сковский речной яхт-клуб1. По мере трансформации 
российского общества стремление к созданию яхт-
клубов в 1880-х гг. достигло крупных промышлен-
ных и портовых городов империи: Одессы, Риги, 
Севастополя, Ревеля, Воронежа. В начале XX в. мода 
на яхт-клубы пришла в губернские города с круп-
ными реками. 

В дореволюционный период история становле-
ния яхт-клубов активно освещалась на страницах 
спортивных журналов общего профиля («Спорт», 
«Спортивное обозрение») и в тематической перио-
дике («Яхта», «Рулевой», «Разведчик»). Важными 
источниками по данному вопросу стали издания, 
посвященные юбилеям старейших яхт-клубов2. 
В советской историографии рассматриваемая те-
матика активно не изучалась, подчеркивался лишь 
привилегированный статус этих организаций и их 
недоступность для массового потребителя. С кон-

ца 1980-х гг. в научный оборот включались сотни 
архивных документов, появились работы по исто-
рии большинства яхт-клубов Российской империи. 
Первый блок таких трудов представлен исследо-
ваниями по конкретным организациям в Одессе3, 
Санкт-Петербурге4, Казани5, Воронеже6, Перми7 
и др. В 2021 г. С. Копылов успешно защитил канди-
датскую диссертацию по истории Эстляндского им-
ператорского яхт-клуба8. Второй блок современных 
исследований посвящен истории дореволюционно-
го спорта или городскому быту этого периода: с ис-
пользованием большой выборки архивных матери-
алов и периодики написаны работы А. Баталова [1], 
С. Борисова [2], А. Суника [3], И. Хмельницкой [4]. 
В 2005 г. под редакцией А. Баталова вышло издание 
«Большая иллюстрированная энциклопедия яхт-
клубов», где описана история этих организаций 
в 20 губерниях дореволюционной России9. Несмотря 
на наличие трех зарегистрированных яхт-клубов бе-
лорусские губернии в этот справочник не попали. 
С одной стороны, это объясняется отсутствием об-
щей федерации парусного спорта до 1912 г., с дру-
гой – пассивностью местных организаций. 

Цель данной статьи  – описать историю яхт-
клубов в белорусских губерниях как спортивных 
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организаций и  как центров досуга в  городском 
пространстве. При этом обязательными задачами 
являются рассмотрение этих общественных орга-
низаций на разных исторических этапах, фиксация 

10Устав Витебского речного яхт-клуба. Витебск, 1895. С. 3.
11Там же. С. 7.
12Великий князь Гавриил Константинович. В мраморном дворце. Воспоминания. М., 2005. C. 139.
13Ловягин Р. М. Яхт-клуб // Брокгауз Ф., Ефрон И. Энциклопедический словарь. СПб., 1904. Т. XLI. С. 855.

качественных изменений в интересах городского 
населения сквозь призму внимания к спорту и яхт-
клубам. Кроме того, изучены неудачные попытки 
создания яхт-клубов в белорусских губерниях. 

Методы исследования

Методологической основой статьи являются диа- 
лектические принципы объективности, конкрет-
ности, всесторонности и историзма, а также уни-
версальные методы познания (анализ и синтез, аб-
страгирование, обобщение, дедукция и индукция). 
Кроме того, в ходе исследования использовались 
специально-исторические методы. Обращение к ис- 
торико-генетическому методу позволило рассмо-
треть изменения функционирования яхт-клубов 

в процессе их исторического развития (особенно-
сти возникновения, становления, смены интересов, 
трансформация основных положений в програм-
мных документах). Выявление специфики соци-
ального состава, финансирования, целей и задач 
деятельности белорусских яхт-клубов в различные 
периоды их существования стало возможным при 
использовании методов сравнения и  аналогии, 
а также структурного и системного методов.

Основная часть

Витебск в первой половине 1890-х гг. являлся 
одним из лидирующих по развитию спорта и фи-
зической культуры белорусских городов (сравнить-
ся с ним могли лишь Минск и Двинск). Тенденция 
активной регистрации яхт-клубов, отмечавшаяся 
в городах на побережье Балтийского моря, в это вре-
мя достигла и Витебска. Уже 30 апреля 1895 г. това-
рищем министра внутренних дел Н. И. Шебеко был 
подписан Устав Витебского речного яхт-клуба. Цель 
организации совпадала с обозначенными в уставах 
Эстляндского, Рижского и других клубов (учитыва-
лось их расположение на реке): «...цель – дать своим 
членам возможность упражняться в плавании на 
всякого рода речных судах, гребных и парусных… 
на реке Западная Двина»10. 

Наравне с этим перед членами яхт-клуба была 
поставлена задача популяризировать в обществе 
гимнастические упражнения, катание на коньках 
и велосипедах, фехтование, стрельбу. В примечании 
к этому пункту устава было указано, что в случае по-
явления в губернии отдела Общества спасения на 
водах яхт-клуб берет на себя обязанность выделять 
часть средств на его содержание и предоставлять ему 
свою инфраструктуру и корабли. Единовременный 
взнос для действительных членов клуба составлял 
20 руб., ежегодный – 15 руб.11 Управление Витебским 
речным яхт-клубом осуществлял комитет, состоя-
щий из командора, вице-командора и восьми членов 
(избираемых на два года). В целом устав носил тра-
диционный консервативный характер: как и в боль-
шинстве аналогичных документов 1890-х гг., в нем 
детально прописывались условия членства, правила 
поведения гостей (в том числе подробная процеду-
ра удаления из помещения яхт-клуба в случае на-

рушения устава), маркировка карточных колод для 
игр, отдельное кресло для представителя полиции 
на каждом спектакле или представлении. В уставах 
1910-х гг. все эти элементы отсутствуют, расширение 
социальной базы сделало такие детали лишними. 
Репутация яхт-клубов в обществе была противоре-
чивой, у старшего поколения они считались местом 
разврата, азартных игр и алкоголя. Один из младших 
представителей дома Романовых, великий князь 
Гавриил Константинович, записал в своих воспоми-
наниях в начале ХХ в.: «Я был страшно рад вступить 
в яхт-клуб, но не смел сказать о том, что я сделал 
это, ни отцу, ни дяденьке, потому что оба они были 
противниками клубов, а на яхт-клуб смотрели как 
на рассадник сплетен и интриг, что, конечно, было 
правдой»12. Уставы яхт-клубов не содержали деталей 
«водной» части деятельности. С середины XIX в. их 
корабли приравнивались к военным судам и наде-
лялись правом несения в плавании Андреевского 
флага, что приводило к необходимости подчинять-
ся Таможенному и Морскому уставам Российской 
империи, регулировавшим правила движения на 
воде, действия членов экипажа во время плавания, 
и определяло символику яхт-клубов.

По своей организации Витебский речной яхт-
клуб на момент создания был ближе к классическим 
дворянским благородным собраниям, хотя сослов-
ных ограничений в его уставе не было. Такой узкий 
взгляд на яхт-клуб, как на развлечение иностранцев 
и состоятельных жителей крупных городов, в 1904 г. 
фиксирует словарь Ф. Брокгауза и И. Ефрона13. В от-
личие от более поздних (после 1906 г.) типовых уста-
вов яхт-клубов в Мозыре и Гродно в рассматривае-
мом документе есть интересный § 33 о бесплатном 



Журнал Белорусского государственного университета. История. 2022;1:19–27 
Journal of the Belarusian State University. History. 2022;1:19–27

22

посещении членами других яхт-клубов и гребных 
обществ, а также морскими офицерами14. В нача-
ле ХХ в. руководство городского военного собра-
ния и правление яхт-клуба договорились о взаим-
ном бесплатном посещении своих мероприятий. 
Крайне важной для Витебского речного яхт-клуба 
была символика. С 1910 г. всем вновь учрежденным 
речным яхт-клубам присваивался флаг по образцу 
Санкт-Петербургского речного яхт-клуба, но с гер-
бом тех городов или губерний, где они располага-
лись. Яхт-клуб в Витебске имел белый кормовой 
флаг с синим прямым крестом и гербом Витебской 
губернии, в уставе были описаны стеньговый флаг, 
брейд-вымпелы, флаги почетных членов и гоночной 
комиссии. Для каждого члена клуба изготавливал-
ся специальный знак – металлический золоченый 
брелок на часовой цепочке (он декларировал статус 
членов общества).

Обычно яхт-клуб занимал большую территорию, 
так как, помимо здания кают-компании (собрания 
клуба), у организации были стоянка судов, сараи для 
шлюпок и яхт, а некоторые яхт-клубы содержали 
собственные мастерские для постройки или ремон-
та судов. Например, Санкт-Петербургский речной 
яхт-клуб занимал более 500  м набережной реки  
[4, с. 137]. Здание Витебского яхт-клуба, располо-
женное на берегу у подножия Успенского собора, за-
печатлено на многочисленных фотографиях города 
на рубеже XIX–XX вв. В это время архитектурное 
решение строений яхт-клубов выполнялось в на-
правлении эклектики, таким образом совмещались 
стилизация объекта, связанная с корабельной те-
матикой, и стилевая направленность архитектуры, 
характерная для времени постройки. Летнее зда-
ние яхт-клуба было двухэтажным и имело открытые 
террасы на каждом этаже, а также технический по-
луподвальный уровень. Важную роль в клубной жиз-
ни играла библиотека, ее деятельность регламенти-
ровалась отдельными правилами. Если у посетителя 
оставалось свободное время, он мог ознакомиться 
со свежими выпусками газет, спортивной прессой. 
В московских клубах даже существовал абонемент, 
по которому действительный член клуба мог взять 
книгу на дом [1, с. 77]. Однако об остальной инфра-
структуре можно судить лишь по фото, где видна 
только стоянка для яхт и лестницы на холм. Летом 
1899 г. на заседаниях клуба активно обсуждался во-
прос о приобретении зимнего помещения, однако 
ресурсов организации хватило всего на один зим-
ний сезон15.

14Устав Витебского речного яхт-клуба... С. 34.
15Новости // Витеб. губ. вед. 1899. 6 июля. № 151. С. 2.
16Воронич Т. Общественные инициативы жителей Витебска на рубеже XIX–XX вв. // Гарады Беларусі ў кантэксце палітыкі, 

эканомікі, культуры : зб. навук. арт. / рэдкал.: І. В. Соркіна, В. А. Беларазаровіч, І. І. Крэнь. Гродна, 2007. С. 281.
17Комитет Витебского речного яхт-клуба имеет честь донести до сведения членов // Витеб. губ. вед. 1901. 31 мая.  

№ 122. С. 1.
18Нац. ист. арх. Беларуси (НИАБ). Ф. 1416. Оп. 6. Д. 637. Л. 1137.

На рубеже XIX–XX вв. Витебский речной яхт-клуб 
стал одним из ключевых общественных заведений 
города. Т. Воронич в работе по общественным ини-
циативам жителей Витебска затрагивала светскую 
часть жизни яхт-клуба: «Несколько раз в  месяц 
в клубе и собрании организовывались семейные 
и танцевальные вечера, маскарады, а также благо-
творительные балы. Один раз в месяц обязательно 
устраивались детские вечера. Мероприятия обычно 
начинались в 9–10 часов вечера, а заканчивались не 
ранее 4–5 часов утра. Организовывались игры в кег-
ли, бильярд, в карты... в три часа ночи начинался 
ужин. Проходил он в отдельном от танцевального 
зала помещении и принимали в нем участие те, кто 
заранее внес определенную сумму денег, так на-
зываемый, “ужин по подписке”»16. В помещениях 
витебского яхт-клуба проходили самые популярные 
театральные и концертные выступления: 24 фев-
раля 1898  г. состоялся концерт финской певицы 
А.  Фострём (солистки Большого театра), 1 марта 
1898 г. – концерт скрипача Ф. Ондржичека, 5 мар-
та 1898 г. – концерт артистки Н. Салиной (солистки 
Большого театра). Есть версия, что именно в поме-
щении речного яхт-клуба прошел первый кинопоказ 
в Витебске. Информация об уходе в отставку по со-
стоянию здоровья командора Н. К. фон Теше (члена 
Витебского окружного суда) и выборах новых членов  
яхт-клуба была опубликована в 1901 г. на первой 
полосе газеты «Витебские губернские ведомости».

Спортивная деятельность клуба также играла 
важную роль. Кассу организации пополняли доходы 
от проката оборудования и проведения соревнова-
ний. В издании «Витебские губернские ведомости» 
рекламировались возможности яхт-клуба: в  мае 
1901 г. стоимость проката лодки за час составляла 
20 коп., таким образом, это развлечение было до-
ступно представителям разных социальных групп17. 
Комитет яхт-клуба в июле 1900 г. организовал народ-
ные гонки с призами: «Лиц из публики, желающих 
принять участие в гонках на собственных лодках, 
просят записываться в яхт-клуб, где с 7 до 9 часов 
вечера ежедневно можно получать подробные ука-
зания об условиях и времени состязания»18. В гон-
ках были представлены разные категории судов: 
четырехвесельные с рулем, двухвесельные, управ-
ляемые веслом, челны с двумя гребцами. В день 
гонок, 20 июля, для публики был открыт вход на 
нижнюю и крокетную площадки яхт-клуба, с каж-
дого лица взималась плата в 20 коп. Вероятно, опыт 
«народных» гонок пришел в Витебск из Эстляндско-
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го яхт-клуба, где до запрета в 1908 г. они были по-
пулярной традицией. Особенностью речных клубов 
было отсутствие интереса профильных министерств 
к таким небольшим губернским организациям: на-
пример, яхт-клубы на побережье Балтийского моря 
получали в  конце XIX  в. финансовые субсидии 
от Морского министерства19. Анализ речных яхт-
клубов в Воронеже, Самаре, Пензе, Казани и других 
провинциальных городах таких фактов не выявил20.

Финансовый аспект в деятельности яхт-клуба за-
нимал не последнее место. Чтобы гонки приноси-
ли прибыль, требовалось обеспечить удобство для 
зрителей (например, столичные журналисты пред-
лагали пускать в сопровождение гонок пароход со 
зрителями или проводить «фигурные» заезды на 
небольшом участке реки). Очевидно, что на рубеже 
XIX–XX вв. заниматься парусным спортом мог лишь 
обеспеченный человек. По оценкам журнала «Яхта», 
в 1906 г. средняя гоночная яхта стоила 2–3 тыс. руб. 
Единственным выходом для менее состоятельных 
людей было коллективное приобретение судна. 

История Витебского речного яхт-клуба заверша-
ется в годы первой русской революции. К сожале-
нию, документы о его ликвидации не обнаружены. 
Снижение интереса к такого рода организациям 
можно объяснить расширением сферы досуга горо-
жан: стали появляться новые театры и кинотеатры, 
автомобили и самолеты, общества по отдельным 
видам спорта и  искусства. Привилегированный 
характер Витебского речного яхт-клуба и высокие 
вступительные требования привели к его исчезно-
вению. Один из местных чиновников с горечью пи-
сал в губернскую газету летом 1908 г.: «Существую-
щие в Витебске общественные организации – мы 
относим сюда наши клубы “Унион”, музыкально-
драматический кружок и яхт-клуб – совершенно 
не отвечают намеченной нами цели: объединение 
малосостоятельных интеллигентных тружеников»21. 
Критически оценив велосипедное общество и му-
зыкальный кружок, автор заметки отметил, что от 
яхт-клуба к 1908 г. «...осталось лишь одиноко стоя-
щее на берегу здание да уныло бродящий вокруг 
сторож»22. В ответ на запрос из канцелярии губер-
натора витебский полицмейстер в мае 1911 г. на-
писал: «Деятельность Витебского речного яхт-клуба 
ликвидирована лет 5–6 назад, точно год установить 
не представилось возможным, за неимением членов 
клуба все имущество и здание яхт-клуба в 1909 г. 

19Копылов С. Н., Ливенцев Д. В. Развитие Эстляндского морского яхт-клуба в конце XIX века // Учен. зап. Электрон. науч. 
журн. Курск. гос. ун-та. 2021. № 1(57). С. 63–67.

20Коробчук А. Воронежский яхт-клуб до 1917 г. ... С. 120–126.
21Где обывателю среднего достатка провести время (об общедоступном клубе) // Витеб. губ. вед. 1908. 19 июня. № 138. С. 3.
22Где обывателю среднего достатка провести время (об общедоступном клубе) // Витеб. губ. вед. 1908. 15 июня. № 135. С. 2.
23Нац. арх. Респ. Беларусь. Ф. 1583. Оп. 1. Д. 149. Л. 4.
24Бусько С. И. «Из варяг в греки»: плавание кадет полоцкого корпуса в Ригу как пример системы физического воспитания 

нового типа // «Долгий ХІХ век» в истории Беларуси и Восточной Европы: исследования по новой и новейшей истории : сб. 
науч. тр. / редкол.: А. Марзалюк (пред.) [и др.]. Минск : РИВШ, 2019. Вып. 3. С. 207–214.

продано губернским правлением с торгов за непла-
теж недоимки государственного налога и земского 
сбора»23. 

Интересным моментом в истории яхтинга в Ви-
тебской губернии стала ученическая экскурсия по-
лоцких кадетов по маршруту Полоцк – Рига с 8 по 
29 июня 1901 г. По инициативе одного из педагогов 
Полоцкого кадетского корпуса – А. Полторацкого – 
был организован водный поход на ялах по пути из 
варяг в греки. Примечательно, что вся подготовка 
и реализация задуманного легла на плечи кадетов 
5–7-х  классов, которые самостоятельно сделали 
по книге Д. Кэмпа «Yacht and boat sailing» два па-
русных судна: «Рогнеда» и «Константин» (кстати, 
паруса для яхт заказывали в Санкт-Петербурге на 
популярной фабрике И. Г. Кёпке). Капитан А. Пол-
торацкий, ранее служивший в Санкт-Петербурге 
и хорошо знакомый с повседневной спецификой 
яхт-клубов, записал свои суда в Витебский речной 
яхт-клуб весной 1901 г. Это давало ему право нести 
в пути флаг яхт-клуба и пользоваться всеми госте-
выми привилегиями в Рижском яхт-клубе. Более 
того, по его просьбе командор Витебского речного 
яхт-клуба написал об экспедиции кадетов своим 
рижским коллегам [5, с. 14]. В Риге яхту с кадетами 
гостеприимно встретили в гребном клубе, в Риж-
ском и Лифляндском яхт-клубах. Полочане получи-
ли опыт выхода в Балтийское море на разных типах 
яхт, посетили тренировки гребцов24. Впоследствии 
кадет А. Карпитский в 1902 г. поступил в Морской 
кадетский корпус и стал призером в гребных гонках, 
а кадет С. Киверов поступил в Морское инженерное 
училище. Выбор полочанами названия «Рогнеда» 
для яхты логически связан с историей города, но, 
возможно, они знали об истории яхты «Рогнеда», ко-
торая 22 августа 1853 г. отправилась из Кронштадта 
в круго светное плавание под руководством князя 
А. Лобанова-Ростовского и добралась до Рио-де-
Жанейро. 

В начале 1910-х гг. наблюдался очередной спор-
тивный бум в  Российской империи, в  том числе 
в создании яхт-клубов. Прилегающие к белорусским 
губерниям на северо-западе территории имели ве-
ликолепный набор яхт-клубов: к 1913 г. в Рижском 
императорском яхт-клубе состояли 353 члена и 65 су-
дов, в Эстляндском императорском яхт-клубе – 311 
и  60, в  Либавском яхт-клубе «Норд»  – 115 и  31, 
Аренсбургском яхт-клубе – 90 и 18, Лифляндском  
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яхт-клубе – 147 и 25, яхт-клубе в Пярну – 70 и 9, 
Ревельском яхт-клубе – 145 и 22 соответственно25. 
Открылись в том числе речные яхт-клубы в Самаре 
(1913), Казани (1913), Перми (1914) и других горо-
дах. Меняется позиция государства, представители 
власти высказываются за необходимость обратить 
внимание на физическое развитие молодежи, в том 
числе посредством водных видов спорта: «Яхтенный 
спорт – одно из лучших средств воспитания моряков 
флота. Все усилия должны быть приложены к тому, 
чтобы содействовать развитию яхтенного флота»26. 

Активно популяризировала спорт, в том числе 
яхты и греблю, общероссийская пресса (издания 
«Яхта и велосипед», «Спорт», «Яхта» и др.). Журнал 
«Спорт и игры» в 1912 г. приводил пример: «В Ан-
глии гребная гонка Кембридж – Оксфорд стала на-
циональным праздником. К ней готовятся тысячи 
гребцов и, разумеется, ни о какой корысти здесь 
нет и помину» [3, с. 59]. Определенный информа-
ционный повод к  обсуждению яхт и  яхт-клубов 
дали результаты Олимпийских игр в Стокгольме, 
где российская яхта «Галлия II» завоевала бронзо-
вую медаль в классе «10 метров» [2, с. 34]. Дискуссии 
в прессе о необходимости демократизации парусно-
го спорта также меняли позицию членов яхт-клубов 
при формировании уставных задач, взаимодействие 
с  остальной частью общества отражалось в  про-
граммных документах. Прогулки на лодках и яхтах 
постепенно становились популярным вариантом 
для развлечения и проведения экскурсий в бело-
русских городах. Летние курсы 1913 г. для учителей 
гимнастики в Виленском учебном округе включали 
в программу загородную экскурсию, которую про-
вел Д. И. Довгялло. На озере возле руин Тракайско-
го замка на базе усадьбы С. Тышкевича в поселке 
Ландварово были организованы состязания по гре-
бле, гонки на лодках, фигурные заезды для почти 
50 слушателей курсов27. 

Неудивительно, что летом 1911 г. на страницах 
газеты «Гомельская копейка» появилась идея о соз-
дании в городе на р. Сож своего яхт-клуба. Автор 
заметки «О речном яхт-клубе» резонно отмечал, 
что «...теперь, когда все увлекаются всякого рода 
спортом, необходимо подумать об учреждении 
яхт-клуба»28. Отдельно подчеркивалось, что яхты 
и лодки на реке есть, да и преимущества судоход-
ной р. Сож также не стоит игнорировать. В качестве 

25Чередниченко С. Яхт-клубы в Российской империи... С. 16.
26Долбнин В. Г. Развитие яхт-клубовского движения в Санкт-Петербурге... С. 36.
27Отчет о летних курсах при Виленском учебном округе для подготовления учителей гимнастики в средних учебных 

заведениях. Июнь – июль 1913 года. Вильна : Тип. А. Г. Сыркина, 1915. С. 35.
28О речном яхт-клубе // Гомел. копейка. 1911. 15 июня. № 4. С. 3.
29Гонки // Гомел. копейка. 1911. 20 июня. № 6. С. 2.
30Общество спасения на водах // Гомел. копейка. 1911. 29 июня. № 10. С. 3.
31Ященко О. Летний период в жизни гомельчан в начале ХХ века // Беларусь у гістарычнай рэтраспектыве XIX–XX стагоддзяў: 

этнакультурныя і нацыянальна-дзяржаўныя працэсы : зб. навук. арт. / пад. рэд. В. А. Міхедзька. Гомель : Гомел. дзярж. ун-т 
імя Ф. Скарыны, 2009. С. 80.

32Лякин В. Мозырь в 1812 году: историческая хроника. Минск : Чернобыль, 2005. С. 197.
33Устав Мозырского яхт-клуба. Мозырь, 1913. С. 4.

удобного варианта расположения организации 
был предложен Мельников луг. Востребованность 
такой организации досуга в Гомеле была очевидна. 
Например, в июле 1911 г. журналисты описывали 
лодочные гонки в двух классах: с рулевым и без ру-
левого – на дистанции от городской пристани до 
упомянутого Мельникова луга29. Особенностью Го-
меля было отсутствие в городе отделения Общества 
спасения на водах, при этом в контексте решения 
данной проблемы рассматривалась возможность 
часть вопросов по безопасности на воде возложить 
на потенциальный яхт-клуб30. Гомельский историк 
О. Ященко отмечает рост популярности отдыха на 
природе среди гомельчан в 1910-х гг.: «Река Сож 
имела огромное значение для интенсификации го-
родского развития, наряду с этим важным было и ее 
воздействие на культурный аспект в образе жизни 
гомельчан. Пароходные катания и катания на лодках 
занимали в этом ряду одно из первых мест. Очень 
посещаемыми при катаниях на реке были Кленки, 
Ченки»31. Однако даже с таким интересом горожан 
и освещением в местной прессе вопрос о создании 
яхт-клуба оставался открытым до революции 1917 г. 
Одной из причин этого стало массовое увлечение 
футболом и, соответственно, формирование клубов 
игрового профиля.

В отличие от своих гомельских коллег, горожа-
не Мозыря смогли юридически оформить создание 
яхт-клуба в городе. На протяжении нескольких лет 
шло обсуждение проекта, даже во время торже-
ственного вечера в мозырской мужской гимназии, 
посвященного 100-летию войны 1812 г., звучали 
планы по открытию яхт-клуба32. Устав организа-
ции был рассмотрен на заседании Минского губерн-
ского по делам об обществах присутствия 13 июня 
1913 г., а яхт-клуб внесли в реестр обществ и союзов 
Минской губернии уже через несколько дней. На-
меченные цели звучали достаточно широко и не 
ограничивались сугубо яхтами: «...доставить сво-
им членам возможность заниматься всеми видами 
речного спорта как в летнее, так и в зимнее время; 
знакомиться с приемами полезных гимнастических 
упражнений, изучать плавание и пользоваться удоб-
ными местами для купания»33. Через несколько ме-
сяцев отдел торгового мореплавания Министерства 
торговли и промышленности Российской империи 
утвердил описание формы одежды Мозырского 
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яхт-клуба, устанавливаемой для почетных и дей-
ствительных членов, должностных лиц и матросов 
(белые китель и брюки для летней навигации и тем-
но-синие – для зимнего сезона). 

Архивные материалы детализируют интересы ор- 
ганизаторов: содействие физическому развитию, 
организацию полезных развлечений и воспитание 
любви к речному спорту среди учащихся местных 
учреждений образования, а  также возможность 
удобного общения членов клуба и их семей. Для 
достижения намеченных целей администрация 
яхт-клуба приобрела четыре яхты, планировалось 
построение в собственных мастерских еще несколь-
ких суден, закупались принадлежности для занятий 
спортом зимой и летом, гимнастические приборы, 
устраивался популярный в  белорусских городах 
зимний каток. Яхт-клуб снимал помещение, в кото-
ром были организованы библиотека, буфет. Там же 
проходили танцевальные вечера, лекции и игры34. 
Как и в уставах других организаций, ограничивался 
прием в члены яхт-клуба воспитанников учебных 
заведений. В Уставе Мозырского яхт-клуба было ин-
тересное дополнение: по соглашению с учебными 
заведениями за отдельную плату члены яхт-клуба 
брали на себя обязанность обучать плаванию с ин-
структором, управлению судами на веслах и под 
парусом, бегу на коньках и лыжах. В данном случае 
прослеживается влияние одесского Екатерининско-
го яхт-клуба, имевшего тесную связь с Мозырем по 
линии руководства и покровителей. На юге Россий-
ской империи созданная в 1909 г. Особая морская 
спортивная комиссия при одесском учебном окру-
ге заключила соглашение с Екатерининским яхт-
клубом на обучение школьников и  гимназистов 
парусному спорту. Этот эксперимент стал един-
ственным успешным примером взаимодействия 
яхт-клубов и учреждений системы образования на 
уровне учебных округов35.

Для повышения своего статуса правление Мо-
зырского яхт-клуба во главе с командором А. А. Пер-
реном воспользовались популярным в начале ХХ в. 
механизмом: обратились с ходатайством о покро-
вительстве к великому князю Александру Михай-
ловичу (известному специалисту по яхт-клубам, 
бывшему к этому моменту покровителем Екате-
рининского яхт-клуба в Одессе). Официальное по-
кровительство одного из членов императорской фа-
милии для спортивной общественной организации 
было редким явлением и давало серьезные репута-
ционные и политические преимущества. Император 
Николай II одобрил ходатайство 12 августа 1914 г.36 

34НИАБ. Ф. 295. Оп. 1. Д. 8555. Л. 5.
35Вербицкий В. А., Шуст О. Н., Дзюбан О. В. История развития водных видов спорта... P. 53–58.
36НИАБ. Ф. 295. Оп. 1. Д. 8555. Л. 19.
37НИАБ в г. Гродно. Ф. 103. Оп. 1. Д. 114. Л. 5.
38Там же. Д. 109. Л. 52.

Правление яхт-клуба получило письмо с подтверж-
дением нового статуса в сентябре 1914 г. и сразу уве-
домило об этом минского губернатора А. Ф. Гирса. 
Новый статус давал еще больше возможностей для 
расширения деятельности и привлечения дополни-
тельных средств, однако события Первой мировой 
войны прервали развитие этого общества. Так, уже 
в конце сентября 1914 г. поступило распоряжение 
об исключении из членов клуба всех австрийских 
и германских подданных. 

Третий яхт-клуб на территории белорусских гу-
берний возник на берегах р. Неман. Несмотря на 
наличие в Гродно крупной реки и большой опыт 
организации различных физкультурных и спортив-
ных обществ, яхт-клуб до 1914 г. в городе не сфор-
мировался. Лишь 12 апреля 1914 г. в Гродненское 
губернское по делам об обществах и союзах при-
сутствие было подано заявление присяжного по-
веренного Е. Андрича и товарищей прокурора Б. Го-
лубкова и Н. Беккера. Они просили утвердить устав 
яхт-клуба, который приложили к заявлению. Цель 
новой организации, как и у коллег в Мозыре или 
Витебске, включала две составляющие. На первый 
план были вынесены «...развитие в г. Гродно и его 
окрестностях на протяжении реки Неман в пределах 
Гродненской губернии всех видов водного транс-
порта, распространение правильно построенных 
и оборудованных судов и содействие уменьшению 
числа несчастных случаев на воде, происходящих от 
незнакомства любителей с условиями правильного 
плавания на судах»37. Второй блок включал общее 
физическое развитие, обучение плаванию и спор-
тивным играм, занятие всеми видами спорта (та-
кими, как, например, легкая атлетика, разного рода 
гимнастика, стрельба в цель, фехтование, крокет, 
лаун-теннис и т. д.); предусматривалась также орга-
низация бесед, лекций и выставок, которые касались 
спорта вообще и дела спасения на водах в частности. 

Источники финансирования яхт-клуба были ти-
повыми: членские взносы (5 руб. единовременно 
и 15 руб. ежегодно с каждого действительного чле-
на, почетные члены клуба были освобождены от 
уплаты), доходы от концертов и развлекательных 
программ, прибыль от проката яхт и спортивного 
оборудования. Для сравнения: ежегодная прибыль 
от последней статьи доходов у Гродненского обще-
ства содействия физическому развитию в 1910 г. 
составила более 700 руб. из 1205 руб. годового до-
хода (взносы для члена общества ежегодно состав-
ляли 10 руб.)38. Можно сделать вывод о доступности 
посещения яхт-клуба для гродненских любителей 
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спорта. И хотя для большинства горожан такие за-
траты по-прежнему оставались неподъемными, 
разовые визиты с  прокатом оборудования были 
оптимальным вариантом. Отдельно в уставе орга-
низации была прописана статья доходов от продажи 
спиртных напитков. Время работы яхт-клуба было 
ограничено (с 10:00 до 02:00), но при дополнитель-
ной оплате в 2 руб. 50 коп. можно было задержаться  
до 05:00. 

В Гродненской губернии просматривается инте-
ресная тенденция, когда традиционное дворянское 
или благородное собрание не удовлетворяло запро-
сам общества и более привилегированная мужская 
часть города искала альтернативу. В начале ХХ в. 
в Бресте возникло общество «Досуг», в Белостоке – 
«Отдых», при этом в  уставе последнего указано: 
«Кружок имеет своей задачей объединение лиц, 
служащих в государственных и общественных уч-
реждениях города Белостока и уезда с целью предо-
ставления им разумного отдыха, общедоступных 
и полезных развлечений, а также средств к дальней-
шему умственному, нравственному и физическому 
развитию»39. Азартные игры и алкоголь были обяза-
тельным элементом этих обществ.

В члены Гродненского яхт-клуба принимали 
мужчин любого сословия и национальности, несо-

39НИАБ в г. Гродно. Ф. 103. Оп. 1. Д. 104. Л. 11.
40Там же. Д. 114. Л. 14.

вершеннолетние и учащиеся в клуб не допускались. 
Женская часть общества имела возможность посе-
тить яхт-клуб по рекомендации одного из его чле-
нов либо в качестве сопровождающей кого-либо из 
семьи. Очевидно, размер членского взноса и явно 
элитарный подход к созданию изначально огра-
ничивали сферу деятельности яхт-клуба. Наиболее 
активный слой населения, из которого в Западной 
Европе выходили настоящие спортсмены, в Россий-
ской империи не имел доступа к серьезным заня-
тиям парусным спортом. Осознание этой ситуа ции 
происходило медленно в университетских городах. 
Лишь в 1910 г. был зарегистрирован (не с первой 
попытки) Устав Петроградского студенческого яхт-
клуба. Согласно нему членами клуба могли быть ис-
ключительно студенты высших учебных заведений 
и их преподаватели, членский взнос составлял 6 руб. 
в год, а вступительный – 10 руб. Гродненское губерн-
ское по делам об обществах и союзах присутствие 
утвердило устав яхт-клуба 9 июля 1914 г.40 Редак-
ция газеты «Гродненские губернские ведомости» 
в № 12 от 24 февраля 1915 г. напечатала объявление 
о внесении Гродненского речного яхт-клуба в ре-
естр обществ и союзов. Однако активному развитию 
организации помешали события Первой мировой 
войны. 

Заключение

В белорусских губерниях в 1895–1915 гг. действо-
вали три речных яхт-клуба (Витебск, Мозырь, Грод-
но), еще два города активно занимались речным 
спортом и пробовали открыть типовые организации 
(Полоцк, Гомель). Речной профиль клубов ограни-
чивал их в масштабах деятельности, разно образии 
представленных кораблей и, соответственно, в фи- 
нансах. Тем не менее речные яхт-клубы на протя-
жении всего рассматриваемого периода являлись 
центрами культурной жизни и досуга в своих на-
селенных пунктах. С начала ХХ в. прослеживается 
эволюция рассматриваемых организаций от при-
вилегированных полузакрытых объединений с вы-
соким имущественным цензом до традиционных 
общественных организаций с максимальным охва-
том населения. Формирование городской культуры, 

интерес к активным формам досуга, внимание го-
сударства к спорту в 1910-х гг. привели к новой вол-
не активного создания яхт-клубов. К 1913–1914 гг. 
яхт-клубы расширили сферу своей деятельности 
и начали взаимодействовать с городскими властя-
ми (обучение детей и взрослых плаванию, работа 
с учебными заведениями, экскурсии), кроме того, 
существенно снизились размеры членских взносов. 
При этом информационное поле способствовало 
росту заинтересованности обывателей в открытии 
таких учреждений (это хорошо просматривается 
в гомельской прессе). Пиком поступательного раз-
вития яхт-клубов на территории Беларуси накануне 
Первой мировой войны можно считать получение 
Мозырским яхт-клубом высочайшего статуса им-
ператорского. 
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УДК 94(367):929«1935/1939»

«ДА ХРАНИТ ВАС ГОСПОДЬ И ДАСТ МНОГО СИЛ  
ДЛЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ»: А. В. ФЛОРОВСКИЙ И БЕЛОРУССКАЯ 

ВИЛЕНСКАЯ СЛАВИСТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1930-х гг. 

М. Д. БУХАРИН 1)

1)Институт всеобщей истории РАН, пр. Ленинский, 32а, 119334, г. Москва, Россия

Показано, что к середине 1930-х гг. во многом благодаря усилиям российских ученых-эмигрантов Прага стала 
крупным центром изучения славянской истории, в частности истории культурных связей Чехии с другими крупными 
центрами славянской культуры на Востоке. Историк А. В. Флоровский в середине – второй половине 1930-х гг. работал 
над рядом исследований по истории славянской культуры. В значительной степени его усилия были направлены на 
реконструкцию биографии белорусского просветителя Ф. Скорины. Отмечается, что в Архиве РАН хранятся матери-
алы, которые позволяют реконструировать ход исследований А. В. Флоровского по изучению истории контактов не-
скольких центров славянской культуры – Вильно, Праги, Москвы. Это письма, адресованные ему белорусскими сла-
вистами А. И. Луцкевичем, В. И. Самойло, Ф. Ильяшевичем и В. Толочко. Корпус источников по истории белорусской 
славистики дополнен за счет атрибуции ранее неизвестного письма А. И. Луцкевича. Совокупность данных матери-
алов позволила уточнить дату составления и идентифицировать рукопись статьи А. В. Флоровского «Начальные эта- 
пы развития книгопечатания у  восточных славян». Письма белорусских славистов А.  В.  Флоровскому показывают 
механизм работы историков в условиях жесткой политической раздельности Европы, отрыва от библиотечных и ар-
хивных хранилищ, обсуждения важных научных гипотез. Завершение этих контактов было связано с резким изме-
нением политической ситуации в Восточной Европе в 1939–1940 гг. 

Ключевые слова: славистика; белорусская наука в эмиграции; Восточная Европа; Центральная Европа; Ф. Скори-
на; А. В. Флоровский; Прага.
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«ХАЙ ЗАХОЎВАЕ ВАС ГАСПОДЗЬ І ДАСЦЬ ШМАТ СІЛ  
ДЛЯ НАВУКОВАЙ ПРАЦЫ»: А. В. ФЛАРОЎСКІ І БЕЛАРУСКАЯ  

ВІЛЕНСКАЯ СЛАВІСТЫКА ДРУГОЙ ПАЛОВЫ 1930-х гг. 

М. Д. БУХАРЫН 1*

1*Інстытут усеагульнай гісторыі РАН, пр. Ленінскі, 32а, 119334, г. Масква, Расія

Паказваецца, што к  сярэдзіне 1930-х  гг. дзякуючы намаганням расійскіх вучоных-эмігрантаў Прага стала буй-
ным цэнтрам вывучэння славянскай гісторыі, у прыватнасці гісторыі культурных сувязей Чэхіі з іншымі буйнымі 
цэнтрамі славянскай культуры на Усходзе. Адзначаецца, што гісторык А. В. Флароўскі ў сярэдзіне – другой палове 
1930-х гг. працаваў над шэрагам даследаванняў па гісторыі славянскай культуры. У значнай ступені яго намаганні 
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былі накіраваны на рэканструкцыю біяграфіі беларускага асветніка Ф. Скарыны. У Архіве РАН захоўваюцца матэ-
рыялы, якія дазваляюць рэканструяваць ход даследаванняў А.  В.  Флароўскага па вывучэнні гісторыі культурных 
кантактаў некалькіх цэнтраў славянскай культуры – Вільні, Прагі, Масквы. Гэта лісты, адрасаваныя яму беларускі- 
мі славістамі А.  І.  Луцкевічам, У.  І.  Самойлам, Ф.  Ільяшэвічам і  В.  Талочкам. Корпус гэтых крыніц па гісторыі бе-
ларускай славістыкі дапоўнены за кошт атрыбуцыі раней невядомага ліста А.  І.  Луцкевіча. Сукупнасць дадзеных 
матэрыялаў дазволіла ўдакладніць дату складання і ідэнтыфікаваць рукапіс артыкула А. В. Флароўскага «Пачатко-
выя этапы развіцця кнігадрукавання ва ўсходніх славян». Лісты беларускіх славістаў А. В. Флароўскаму паказваюць 
механізм працы гісторыкаў ва ўмовах жорсткага палітычнага падзелу Еўропы, адрыву ад бібліятэчных і архіўных 
сховішчаў, абмеркавання важных навуковых гіпотэз. Завяршэнне гэтых кантактаў было звязана з рэзкай зменай 
палітычнай сітуацыі ва Усходняй Еўропе ў 1939–1940 гг. 

Ключавыя словы: славістыка; беларуская навука ў эміграцыі; Усходняя Еўропа; Цэнтральная Еўропа; Ф. Скарына; 
А. В. Флароўскі; Прага.
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«MAY GOD GUARD YOU AND GIVE YOU MUCH STRENGTH 
FOR SCIENTIFIC WORK»: A. V. FLOROVSKY AND BELARUSIAN SLAVIC 

STUDIES IN VILNO OF THE SECOND HALF OF THE 1930s

M. D. BUKHARIN a

aInstitute of World History, Russian Academy of Sciences, 32a Leninsky Avenue, Moscow 119334, Russia

By the middle of 1930s, largely due to the efforts of Russian emigrant scholars, Prague became a major center of the stu-
dies in Slavic history, in particular in the history of Czech cultural ties with other major centers of Slavic culture in the East. 
Russian historian A. V. Florovsky in the mid – second half of the 1930s worked on a number of studies on the history of Slavic 
culture. To a large extent, his research efforts were aimed at reconstructing the biography of the Belarusian enlightener 
F. Skoryna. There are some important materials in the Archive of the Russian Academy of Sciences that allow reconstructing 
the course of A. V. Florovsky’s research on the history of cultural contacts of several centers of Slavic culture – Vilna, Prague, 
Moscow – letters to him from Belarusian Slavists A. I. Lutskevich, V. I. Samoilo, F. Ilyashevich and V. Tolochko. The corpus 
of these sources on the history of Belarusian Slavic studies was supplemented by attribution of a previously unknown let-
ter by A. I. Lutskevich. The complex of these materials made it possible to clarify the date of compilation and identify the 
manuscript of one of the articles by A. V. Florovsky «Initial stages of the development of printing among the Eastern Slavs». 
Letters from Belarusian Slavists to A. V. Florovsky show the mechanism of work of historians in conditions of strict political 
separation of Europe, separation from libraries and archival collections, discussion of important scientific hypothesis. The 
end of these contacts was put by a sharp change in the political situation in Eastern Europe in 1939–1940.

Keywords: Slavic studies; Belarusian science in emigration; Eastern Europe; Central Europe; F. Skoryna; A. V. Florovsky; 
Prague.
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К середине 1930-х гг. практически завершился 
процесс адаптации русской эмигрантской науки 
к новой реальности. Первые годы послереволюци-
онного лихолетья принесли ученым-эмигрантам 
потерю научных связей с  родиной, бытовую не-
устроенность, моральные страдания, отсутствие 
перспектив, как жизненных, так и профессиональ-
ных. Постепенно волна эмиграции разбросала веду-
щих русских ученых по главным научным центрам 
Европы и Северной Америки. Некоторые заняли 
вполне стабильное положение, иные, например 
М. И. Ростовцев, лидирующее.

С 1 января 1923 г. начинается эмигрантский пе-
риод в жизни и научном творчестве видного истори-
ка Антония Васильевича Флоровского (1884–1968). 
Ему суждено было сыграть редкую роль в русской 
научной эмиграции. Он не просто обогатил евро-
пейскую научную и образовательную среду, при-
нявшую его (пусть с трудом и, как и всякого ново-
прибывшего, без видимого желания), но и расширил 
(хоть и вынужденно) спектр собственных научных 
исследований, включив в него историю Чехии и Ав-
стрии в контексте российской истории. А. В. Фло-
ровский использовал предоставленный ему шанс по  
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воссоединению русской эмигрантской науки и нау-
ки своей исторической родины. Работая в Праге, он 
вел активную переписку с коллегами, пытаясь с их 
помощью решать организационные вопросы, ко-
торые неизбежно вставали перед ним в отрыве от 
российских библиотек и архивов. Среди корреспон-
дентов А. В. Флоровского были и давно известные 
ему, и те, знакомство с которыми он заводил по мере 
надобности.

Важнейшим сюжетом в научной деятельности 
А. В. Флоровского в 1920–40-х гг. была история Че-
хии, а также ее культурные контакты с другими 
славянскими странами. Это обстоятельство вполне  
естественно: оказавшись волею судеб в  Праге, 
А. В. Флоровский имел открытый доступ к источ-
никам по истории Чехии и  сопредельных стран. 
Кроме того, национальная история и культура были 
в центре научной и образовательной жизни Чехии, 
активным участником которой он являлся. 

С 1933 г. ученый преподавал русскую историю 
на философском факультете Карлова университе-
та, в 1939 г., после закрытия учреждения, перевелся 
в Славянский институт в Праге, занимавшийся науч-
но-исследовательской деятельностью. А. В. Флоров-
ский был членом ряда научных обществ. Пиком его 
эмигрантской научной карьеры следует признать 
середину – вторую половину 1930-х гг. Деятельность 
ученого обрела организационную стабильность, 
а научное творчество увенчалось подготовкой ряда 
значительных трудов.

В Архиве РАН (АРАН) в фонде А. В. Флоровско-
го (1609) хранятся письма, адресованные ему бе-
лорусскими учеными, литераторами и обществен-
ными деятелями, которые во второй половине 
1930-х гг. проживали и работали в польском Виль-
но. Это письма от историка, литератора и литера-
туроведа, общественного деятеля А. И. Луцкевича, 
сотрудника библиотеки Белорусского научного то-
варищества В. И. Самойло [1, c. 28–43], историка, ли-
тератора и общественного деятеля Ф. Ильяшевича, 
священника и историка В. Толочко. Их деятельность 
так или иначе была связана с белорусской историей 
и литературой. По этой причине в данной публика-
ции все они обозначаются как слависты.

Переписка А.  В.  Флоровского с  белорусскими 
корреспондентами вполне компактна. Ее централь-
ным сюжетом выступает исследование биографии 
Ф. Скорины [2], в частности попытка выявить новые 
источники, содержащие сведения о его жизни и дея-
тельности (прежде всего в Виленском капитульном 
архиве), уточнение библиографических сведений, 
обмен информацией о новых и старых изданиях. 
Первое письмо, отправленное А. В. Флоровскому 
А.  И.  Луцкевичем, датируется 12  апреля 1935  г., 
последнее письмо (от Ф. Ильяшевича) отправлено 
4 сентября 1938 г. 

1В момент ведения переписки А. В. Флоровского с виленскими славистами г. Вильно входил в состав Польши.
2АРАН. Ф. 1609. Оп. 1. Д. 66.

Возможно, интерес к  научной деятельности 
А. В. Флоровского появился у А. И. Луцкевича после 
того, как он ознакомился с выступлением ученого 
на II Международном конгрессе славянских фило-
логов в Варшаве в 1934 г. [3, s. 11–19; 4, c. 17–18]. 

В письмах приводятся выписки из работ, кото-
рые были нужны А. В. Флоровскому ввиду их от-
сутствия в Праге, перечисляются фамилии коллег, 
занимающихся исследованием аналогичных про-
блем, ответственных лиц, руководителей архивов 
и  библиотек, обсуждаются гипотезы, связанные 
с биографией Ф. Скорины. Среди последних следу-
ет выделить гипотезу Щекотихина о дате рождения 
первопечатника (предположительно 6 марта 1486 г.) 
[5, с. 23–86]. Эта дата была актуальна для виленских 
белорусов и давала повод отпраздновать 450-летие 
Ф. Скорины и тем самым получить возможность 
укрепить собственную национальную идентифи-
кацию в польском государстве1. В этом контексте 
характерно сообщение А. И. Луцкевича о том, что 
фигура Ф. Скорины не вызвала почти никакого ин-
тереса на съезде польских историков. Очевидно, 
что некоторые корреспонденты, например В. То-
лочко, брали инициативу в свои руки и первыми 
писали А. В. Флоровскому, желая рассказать что-
либо важное в области изучения жизни и деятель-
ности Ф.  Скорины. Другие корреспонденты, как 
В. И. Самойло, сами обращались к А. В. Флоровскому  
с необременительными просьбами. Очевидно, что 
А. И. Луцкевич, В. И. Самойло и Ф. Ильяшевич были 
хорошо знакомы, степень вовлеченности В. Толочко 
в эту среду остается предположительной.

Исходя из содержания писем, очевидно, что пе-
реписка с белорусскими славистами велась в рамках 
подготовки очерка «Чешская Библия в истории рус-
ской культуры и письменности (Фр. Скорина и про-
должатели его дела)», а также 2-го тома работы «Чехи 
и восточные славяне. Очерки по истории чешско-рус-
ских отношений (X–XVIII вв.)». Результаты данных ис-
следований представлены также в статьях А. В. Фло-
ровского [6, S. 66–90; 7, s. 1–11]. У статьи [6] имеется 
черновик на русском языке, с которого и был сделан 
перевод2. В исследовательской литературе, однако, 
данный архивный документ преподносится как не-
известная и ранее не издававшаяся работа ученого 
с неопределенной датой составления: «Очерк “На-
чальные этапы развития книгопечатания у восточ-
ных славян” касается деятельности чешского кни-
гопечатника Франциска Скорины и его влияния на 
развитие книгопечатания в Москве. Дату написания 
работы удается установить лишь приблизительно – 
конец 1930-х – первая половина 1940-х годов. Очерк 
носит научно-популярный характер, о чем, кро-
ме стиля изложения, свидетельствует отсутствие 
ссылок на исторические источники. Он написан 
чернилами на оборотах конспектов других работ 
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и составляет 47 листов» [8, c. 165]. Данный архив-
ный документ более определенно может быть да-
тирован 1939 г., когда переписка А. В. Флоровского 
с белорусскими славистами прекратилась. В 1940 г. 
статья уже появилась в печати. Сегодня положения 
этой работы явно устарели, тем не менее совокупно 
с письмами она представляет интерес для изучения 
белорусской и славянской культуры, а также про-
цессов научного взаимодействия между коллега-
ми. Статья А. В. Флоровского в журнале «Slavische 
Rundschau» за давностью лет стала библиографи-
ческой ред костью, а само издание недоступно в ин-
тернете. По этим причинам данная работа заслужи-
вает введения в научный оборот, но уже на языке 
оригинала.

«Книгопечатание пустило прочные корни в поч-
ву восточнославянскую со значительным опозда-
нием сравнительно с романо-германским светом 
и с наиболее близким ему западнославянским на-
родом чешским. Для укрепления печатной кни-
ги в восточнославянской среде понадобилось не-
сколько десятилетий, причем окончательно стала 
она на прочную почву, на твердые ноги только во 
второй половине XVI столетия, т. е. более через сто 
лет после начала книгопечатания вообще, едва не 
сто лет после начала книгопечатания в Чехии. Та-
кое сравнительно позднее развитие печатного дела 
в среде восточных славян связано, конечно, с тем 
обстоятельством, что восточные славяне в общем 
стояли более или менее далеко от главного тече-
ния европейской книжной культуры. Это могло 
иметь в особенности значение для Москвы, которая 
дольше других оставалась в целом и по существу 
в стороне от основных явлений европейской куль-
туры…» – так начинается статья А. В. Флоровского 
«Начальные этапы развития книгопечатания у вос-
точных славян»3. Далее автор переходит к структур-
ному анализу мира восточнославянской политики 
и культуры, обращаясь преимущественно к лично-
сти Ф. Скорины.

В статье имеются явные точки сюжетного пере-
сечения c письмами от виленских славистов. Так, 
А.  И.  Луцкевич в  письме не позднее 21  февраля 
1936  г. напоминал А.  В.  Флоровскому: «Останав-
ливаясь на вопросе о том, почему Скорина начал 
свою издательскую деятельность в  Праге (более 
близкий Краков пришлось, понятно, исключить вви-

3АРАН. Ф. 1609. Оп. 2. Д. 66. Л. 2–3.
4Речь идет о Ф. Швайпольте – немецком просветителе, основателе кириллического книгопечатания [9, c. 53–71; 10, S. 73–78].
5Далее зачеркнуто: «...т.  е. человек, видимо, не связанный в  выборе места для осуществления своего плана именно 

с Прагой».
6Имеется в виду Й. Добровский – чешский историк, филолог, фактически основоположник славистики как научной дис-

циплины [11, S. 183–187]. Анализ предположений Й. Добровского, безусловно известный А. В. Флоровскому, представлен 
в работе [12, c. V–VI]. При этом издание, в котором помещено сочинение Й. Добровского, названо в книге П. В. Владимирова 
«Neuere Abhandlungen», хотя в оригинале обозначение «Neuere» отсутствует.

7АРАН. Ф. 1609. Оп. 1. Д. 66. Л. 20–22.
8Там же. Оп. 2. Д. 439. Л. 5–5 об.
9Подробнее см. [13].

ду преследований, коим подвергся Фиоль4), я сде- 
лал предположение, что эта деятельность могла 
быть побочной, а основной причиной поселения 
в Праге должно было быть получение там работы 
профессиональной – врача при королевском дворе, 
о чем Вы мне в свое время говорили...» (см. при-
ложение, письмо № 3). Этот сюжет рассматривает 
в своей статье и А. В. Флоровский: «Для своего дела 
Скорина, уроженец Полоцка, воспитанник Кракова 
и Падуи5... мог выбирать между разными центрами 
книгопечатания, в частности, мог остановить свой 
выбор и на Венеции. <...> Однако выбор Скорины 
пал на Прагу Чешскую, и именно в последней на-
шел он все технические средства для своего замыс-
ла. Конечно, может быть, Скорина и был чем-либо 
иным связан с Прагой: старый домысел Добровско-
го6 о служебных связях Скорины с двором короля 
чешского Владислава Ягеллона и  его преемника 
Людовика нам кажется не лишенным основания. 
Можно было бы, казалось бы, в самой этой связи 
Скорины с королевским двором искать объяснения 
его пражского дела, однако нигде нет никаких сле-
дов этого рода, а единственное конкретное указа-
ние на сотрудника Скорины по делу в Праге ведет 
нас в Вильно...»7. В последней фразе в значительной 
мере кроется разгадка интереса А. В. Флоровского 
к виленским архивам.

Сохранились 14 писем белорусских виленских 
славистов, адресованных  А. В. Флоровскому. Два 
письма В. Толочко сохранились не полностью. От 
письма, датированного 14 июля 1938 г.8, остались 
лишь две последние страницы, на которых приве-
дены выписки из сочинений об А. Ладыженском 
на польском языке: «Кое-что удалось мне найти 
об Алексее Ладыженском S. J. лишь в классическом 
труде. Ксендз Stanislaw Załęski. Jezuici w Polne9». За-
вершается письмо следующим образом: «Вот и все, 
к сожалению. Автор сих строк шлет привет глубоко-
уважаемому господину профессору и присовокупля-
ет, что “Przegląd Wileński” [вышел] с рецензией Ваше-
го оттиска. О. Владимир Толочко. Вильно. 14.VII.38».

От другого, недатированного, письма сохранил-
ся только постскриптум: «Монастырское помеще-
ние при костеле Св. Рафаила Архангела существует 
до сих пор и занято под военные казармы. После  
иезуитов здесь работали пиары. Затем костел долгие 
годы стоял взаперти, пока не сделался приходским.  



Журнал Белорусского государственного университета. История. 2022;1:28–42 
Journal of the Belarusian State University. History. 2022;1:28–42

32

Никаких архивных материалов здесь не сохрани-
лось. Таковые могут быть в Кракове (vo. Juzicí. Kra-
ków. Kopernika 26) или в Голландии в Valkenburg’e 
(для справок: O. Dr. N. Bednarski T. J. – Warszawa 12 
Rakowiecka 61). О. В. Толочко»10. 

Ответные письма неизвестны. Принимая во вни-
мание сложную судьбу виленских корреспондентов 
А. В. Флоровского, обнаружение этих писем стало бы 
счастливым случаем.

Одно письмо А. И. Луцкевича (см. приложение, 
письмо № 7) было выявлено в архивном деле, в ко-
торое попали письма А. В. Флоровскому с нераз-
борчивыми подписями, причем первая и последняя 
страницы данного документа при каталогизации 
были разделены, так как в  описи сначала идет  
л. 24 об. с завершающей частью письма, а л. 24 – за 
ним11. Таким образом, просмотр и почерковедче-
ский анализ документов с «безнадежной» атрибу-
цией из фонда А. В. Флоровского в АРАН позволил 
обогатить источниковую базу по истории европей-
ской и белорусской славистики.

Трудно судить о полноте сохранности переписки 
А. В. Флоровского с белорусскими виленскими сла-
вистами. С одной стороны, архив ученого неодно-
кратно подвергался цензурной чистке: «Известно 
о трех основных волнах потери информации архива 
А. В. Флоровского. В Праге он был подвергнут цен-
зуре дважды: во-первых, самим ученым, во-вторых, 
участниками его первичного разбора (И.  П.  Са-
вицким, И. О. Панасом, В. Т. Пашуто и Е. П. Подъя-
польской). Вероятно, именно в  результате этого 
содержание архива приобрело политическую ней-
тральность. Третьим этапом фильтрации стал раз-
бор материалов в Архиве АН СССР, в  результате 
которого фонд утратил ценную часть материалов – 
несколько десятков книг и несколько сотен оттисков 
статей А. В. Флоровского и других ученых русского 
зарубежья» [14, c. 194]. С другой стороны, явных сле-
дов цензурных вторжений в переписку А. В. Флоров-
ского с А. И. Луцкевичем, В. И. Самойло, Ф. Ильяше-
вичем и В. Толочко не прослеживается, а отсутствие 
нескольких листов в двух письмах В. Толочко можно 
объяснить случайностью.

Данными материалами история отношений 
А. В. Флоровского с белорусскими славистами не 
исчерпывается. Так, в фонде ученого сохранились 
три письма директору Института языкознания име-
ни Якуба Коласа АН БССР М. И. Суднику за 1966–
1967 гг., два ответных письма12, а также переписка 

10АРАН. Ф. 1609. Оп. 2. Д. 439. Л. 6.
11Там же. Д. 504. Л. 24–24 об.
12Там же. Д. 90, 427.
13Там же. Д. 96, 445.
14АРАН. Ф. 1609. Оп. 2. Д. 413. Л. 10. (Так, в письме от 7 февраля 1947 г. А. В. Соловьёв пишет А. В. Флоровскому из Белгра-

да: «С Б. Д. Грековым я виделся три раза. Он очень мил и радушен, очень интересовался тем, кто из славистов за границей. 
Я ему назвал Вас, О. О. Маркова и В. А. Мошина. Он очень хочет привлечь всех к работе в Институте славяноведения, но 
у этого института еще нет никакого помещения...». Приблизительно с этого времени А. В. Флоровский начинает процесс 
налаживания связей с СССР.)

с председателем Белорусского института науки и ис-
кусства в Нью-Йорке В. Тумашем за 1966 г., также 
интересовавшимся биографией Ф. Скорины13.

Переписка А.  В.  Флоровского с  белорусскими 
литовскими корреспондентами интересна не толь-
ко потому, что представляет внутреннюю кухню 
славистики, отражает ход тех или иных исследо-
ваний, взаимодействие и коллегиальную помощь 
славистов разных стран, на которые раскололись 
Российская и  Австро-Венгерская империи. Эти 
документы в определенной мере демонстрируют 
положение восточноевропейской науки в целом. 
А. В. Флоровский и его корреспонденты работали 
в условиях жесткой разделенности. «К сожалению, 
Минск от нас отрезан так радикально, что не имею 
уверенности в том, что этот голос будет там услышан 
и принят во внимание...» – пишет А. В. Флоровскому 
А. И. Луцкевич 27 февраля 1936 г. (см. приложение, 
письмо № 4). Как виленские белорусские слависты, 
так и сам А. В. Флоровский не имели возможности 
поддерживать контакты с советской научной сре-
дой. Если А. В. Флоровский с 1947 г.14 постепенно 
восстанавливал прежние отношения с исторической 
родиной, увенчавшиеся научной репатриацией, то 
для белорусских славистов развитие политической 
ситуации имело трагические последствия, лишив-
шие их в целом не только возможности заниматься 
научной работой, но и жизни. 

В.  И.  Самойло был арестован и  расстрелян. 
А. И. Луцкевич, несмотря на то что приветствовал 
ввод Красной армии в Вильно и воссоединение Бе-
лоруссии, был арестован в том же 1939 г., умер три 
года спустя в пересыльной тюрьме. Ф. Ильяшевич, 
участвовавший в деятельности коллаборационист-
ских организаций, был вынужден бежать от пресле-
дований советского правосудия и скрываться в лаге-
ре для переселенцев на территории, находившейся 
под контролем союзников, где и погиб в автоката-
строфе. 

Сложнее ситуация с анализом авторства писем 
В. Толочко. Письмо от 15 июля 1936 г. (см. прило-
жение, письмо № 6) подписано полным именем 
«Владимир Толочко», в отличие от остальных, под-
писанных «В. Толочко» или «Влад. Толочко», что мог-
ло бы натолкнуть на мысль о том, что их автором 
является Владислав Толочко, известный церковный 
и общественный деятель. С одной стороны, полная 
подпись заставляет предполагать, что по тем или 
иным причинам он подписывался другим именем. 
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С другой стороны, подпись тем именем, которое 
ближе к пониманию корреспондента – явление не 
исключительное [15, c. 146–148].

Так или иначе политическая ситуация оказывала 
решающее влияние на развитие науки в Централь-
ной и Восточной Европе. Провозглашение протекто-
рата Богемии и Моравии 15 марта 1939 г., передача 
Вильно Литве 10 октября 1939 г. и ввод Советской 
армии в Литву в ноябре – декабре 1939 г. радикаль-
но перекроили политическую карту Европы. Одним 

15Собрание государственных и частных актов, касающихся истории Литвы и соединенных с ней владений (от 1387 до 
1710 года), изданное Виленской археологической комиссией / под ред. учен. секретаря Маврикия Круповича. Вильно : Тип.  
Осипа Завадского, 1858. Ч. 1. 558 c.

из частных следствий этого явилось фактическое 
прекращение научных контактов между чешскими 
и белорусскими славистами. Наступала наиболее 
мрачная эпоха в европейской истории, когда науч-
ная жизнь практически замерла, а все трансгранич-
ные контакты свелись к минимуму.

В приложении представлены письма, адресован-
ные А. В. Флоровскому белорусскими славистами. 
Тексты приводятся с сохранением языковых особен-
ностей оригинала.

Приложение

Письмо № 1
А. И. Луцкевич – А. В. Флоровскому

Вильно, 12. IV. 1935.
Беларускi Музэй
Iменi Iвана Луцкевiча
Беларускага Навуковага Т-ва
Вiльня, Вострабрамская вул. 9.
№ 266.

Многоуважаемый профессор!
Охотно выполняю Ваши поручения и, в первую очередь, посылаю выписку актов о Скорине из «Собра-

ния» Круповича15. В ближайшие дни постараюсь пересмотреть весь этот том – в поисках интересующих 
Вас сведений. Если что-либо найду, выпишу для Вас или пошлю книгу.

Относительно архива виленского епископата я выяснил нижеследующее.
Капитульный архив сохранился. В поисках «Scoriniana» в нем работали d-r Jan Frjatek, prof. Semkovicz 

и m-lle Dluska, magistrantka Uniwersytetu Stefana Batorego. Доступ в архив очень затруднен: духовенство 
ревниво оберегает его и допускает лишь тех, кого считает во всех отношениях «благонамеренным». Во 
всяком случае, сделаю попытку добраться туда – лично или направив «благонамеренного» человека. По-
стараюсь также разузнать про m-lle Длускую и – если она в Вильне – побеседовать с ней по интересующе-
му Вас вопросу. Едва ли, однако, удастся это сделать до праздников.

Кстати: в «Ateneum Wilenskie» III-1925 str. 167-9 в статье проф. Ловмянского (H. Lowmianski), а также 
в «Kwart. Histor.» XL-1926 – str. 474 есть кое-что относящееся к биографии Скорины. Имеете ли Вы это? 
Если нет, можно будет сделать выписки.

Очень охотно сделаю (или лучше: сделаем, так как и мои сотрудники готовы помочь Вам) все, что сде-
лать возможно, чтобы содействовать Вашей ценной работе.

Шлю искренний привет и уверение в глубоком уважении.
Ант. Ив. Луцкевич.
Wilno, ul. Piwna 2, 8.

АРАН. Ф. 1609. Оп. 2. Д. 286. Л. 1. Автограф. Чернила.

Письмо № 2
А. И. Луцкевич – А. В. Флоровскому

Вильно, 21. V. 35.

Многоуважаемый профессор!
Простите великодушно, что в течение столь долгого времени я ничего по делам Скорины не делал. 

Причина та, что во время праздников болел мой сынишка, а потом – на смену – и сам я расхворался. 
Только несколько дней, как я опять «пришел в движение», и первым делом подумал о возложенных Вами 
на меня в заданиях.

Сегодня был я у ксендза прелата Савицкого, в ведении которого находится капитульный архив. Не-
смотря на весьма любезный – внешне – прием, вопрос о моем проникновении в архив был довольно ре-
шительно отклонен, взамен чего мне обещано «посмотреть», нет ли чего-либо, относящегося к Скорине 
и предложено прийти за ответом через неделю. Так как сомневаюсь, чтобы это «смотрение» дало пози-
тивные результаты, то буду все же добиваться непосредственной возможности сделать розыски. Беседо-
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вал сегодня с одним из местных профессоров университета, Заёнчковским16, который высказал весьма 
большое сомнение относительно сколько-нибудь благоприятных результатов моей акции. Архив, по его 
словам, в таком хаосе, что трудно в нем что-либо найти. – Ну, все же попытаемся.

Со своей стороны хочу обратиться к Вам с просьбой, касающиеся того же Скорины.
По мнению профессора Щекотихина17, Скорина родился в 1486 г. Щекотихин базируется на том, что 

Скорина пользовался, как бы своим гербом, знаком, изображающим солнце, прикрытое луной. Щекоти-
хин полагает, что рождение Скорины связано с затмением солнце, и указывает, что рождение его могло 
совпасть с виденным в Полоцке затмением, бывшем 6 марта 1486 г. Эту дату он считает наиболее вероят-
ной, как дату рождения Скорины, тем более что, приняв ее, совершенно иначе и гораздо правдоподобнее 
будет исчисление возраста Скорины к моменту поступления в Краковский университет (18 лет) и полу-
чения докторского диплома в Падуе (26).

Так вот: белорусские организации подняли вопрос о том, праздновать ли 6 марта 1936 г. 450-летие со 
дня рождения Скорины? Чтобы решить этот вопрос, мы собираем мнения компетентных исследователей, 
и посему я прошу Вас сообщить мне о нем Ваше мнение, основанное, быть может, на не известных нам 
данных. За ответ буду весьма благодарен.

С искренним уважением
Антон Луцкевич.
Кстати: если Янчук18 Вам нужен, могу Вам его книжку19 прислать. Довнар-Запольского20 в Вильне нет. 

Не откажите написать Ваше отчество! А. Л.

АРАН. Ф. 1609. Оп. 2. Д. 286. Л. 2–2 об. Автограф. Чернила.

Письмо № 3
А. И. Луцкевич – А. В. Флоровскому21

Многоуважаемый профессор!
Давно уже я не корреспондировал с  Вами и  не помню, сообщил ли о  полной неудаче моей попытки 

проникнуть в капитульный архив для розыска следов Скорины. Сейчас обращаюсь к Вам с просьбой, касаю-
щейся того же Скорины. Останавливаясь на вопросе о том, почему Скорина начал свою издательскую 
деятельность в  Праге (– более близкий Краков пришлось, понятно, исключить в  виду преследований, 
коим подвергся Фиоль), я сделал предположение, что эта деятельность могла быть побочной, а основной 
причиной поселения в Праге должно было быть получение там работы профессиональной – врача при 
королевском дворе, о чем Вы мне в свое время говорили. Я имею лишь сомнение относительно времени 
получения этого места: помнится, что Вы его не указывали. Вот я и прошу Вас не отказать мне сообщить, 
касаются ли Ваши открытия времени до издания Библии Скориной или – после. Мне это нужно для до-
клада, который собираюсь прочитать в нашем научном обществе – в связи с предположением о рожде-
нии Скорины 6. III. 1486 г. Хотелось бы дать обзор тех исследований о жизни Скорины, которые уже опу-
бликованы в разное время, дополнив указанием на Ваши открытия. Хотелось бы узнать, как подвигается 
Ваша работа. Может быть, она уже печатается или – еще лучше – напечатана? С Прагой последнее время 
я переписывался мало и потому не в курсе ее научной жизни. 

Буду весьма благодарен за Ваш любезный ответ. 
С искренним уважением 
Антон Луцкевич, 
Вильно, ul. Piwna 2, m. 8. 

Ответ 21. II. 936. 
[неразб.] об акте 1552 г. 
Обещал оттиски 
Что нового о Скорине в биографической литературе?22

АРАН. Ф. 1609. Оп. 2. Д. 286. Л. 3–3 об. Автограф. Чернила.

16С. Ф. Зайончковский – польский историк-медиевист, на момент написания письма – чрезвычайный профессор Вилен-
ского университета.

17Шчакацiхiн М. Калi радзiўся Францiшак Скарына // Полымя. 1925. № 5. С. 148–151.
18Н. А. Янчук – историк, этнограф, писатель.
19Возможно, А. В. Флоровский запросил книгу А. К. Киркора «Краткий очерк жизни и деятельности» (1888).
20М. В. Довнар-Запольский – советский белорусский историк, этнограф, экономист, основоположник национальной бело-

русской историографии, профессор Московского университета. Преподавал также в Киеве, Харькове, Баку, Минске. Является 
автором многочисленных исследований по истории белорусской государственности, в том числе монографических. Опре-
делить, о какой книге идет речь, можно только на основании письма А. В. Флоровского, в котором сделан подобный запрос.

21Письмо датировано не позднее 21 февраля 1936 г.
22Приписано рукой А. В. Флоровского.
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Письмо № 4
А. И. Луцкевич – А. В. Флоровскому

Многоуважаемый Антон Васильевич!
Сердечно благодарю за Ваше любезное сообщение о сделанном Вами чрезвычайно важном открытии23, 

о котором – с Вашего разрешения – сообщу членам нашего научного общества на заседании, посвященном 
Скорине в связи с дискуссией о предполагаемом дне его рождения (гипотеза Щекотихина). Сообщение это 
сделает у нас несомненную сенсацию и побудит работающую на научной почве молодежь к дальнейшему 
труду и изысканиям о Скорине, так как Ваше открытие показывает, что не все следы его в прошлом погибли. 
За присылку оттиска Вашей статьи о Скорине и его пребывании в Праге24 буду чрезвычайно Вам обязан. 

В ответ на Ваши вопросы сообщаю, что на съезде польских историков Скориной никто не занимался... 
К сожалению, структура съезда наперед исключила эту тему: темы задавались организационным коми-
тетом по разработанной им программе, и все, что в эту программу не выходило, отпало. Из шести наших 
докладов приняты были, таким образом, только два! – В печати кое-что нового есть – и как раз на почве 
вопроса о вероисповедании Скорины. Вопреки утверждению Владимирова25, что в Полоцке в конце XV 
начале XVI столетий не было ни одного католического костела, ks. dr. K. Kantak в труде своем «Bernardyni 
Polscy»2 (Lwów, 1933) утверждает, что бернардинский орден осел в Полоцке уже 1498 г. О существование 
в 1502 г. католического костела в Полоцке говорит документ собрание в старых актов еще Даниловича 
(«Skarbiес dyplomatów», Wilno, 1862, – т. 2, № 511926). Согласно данным того же Даниловича (№ 2104), был 
там даже один бурмистр-католик. На основании названного труда Кантака, в III книжке журнала белорус-
ского «Калосьи» (Вильно, 1935 г.) кс. Вл. Толочка делает предположение о том, что Скорины могли быть 
обращены бернардинами в католичество, и направляет белорусских исследователей к полоцким архи-
вам. К сожалению, Минск от нас отрезан так радикально, что не имею уверенности в том, что этот голос 
будет там услышан и принят во внимание.

Я все же должен отметить, что едва ли правильным является связывание тезиса о исповедании Ско-
рины с двойственностью его имени. Уже Владимиров обращал внимание на такую двойственность имен 
у заведомых православных белорусов27 (Константин Острожский, как сказано в предисловии к Острож-
ской Библии, был «во Святом крещении» Василий, князь Богуш Корецкий – по одному акту – «во кре-
щении Евфимий» и т. д.). В «Слуцком памятнике» 1517 г., который имеется в нашем музее, в числе по-
минаемых имен запись «князя Андрея Можайского, нареченного в Святом крещении Максима». Что сей 
сон значит? К сожалению, замечание Владимирова, скромно помещенное в выноске, не заинтересовало 
исследователей, хотя проблема двойственности имен – во Святом крещении и обиходного – чрезвычай-
но интересна сама по себе, а в отношении Скорины – интересна вдвойне. Любопытно, что среди евреев 
в нашем крае сплошь и рядом мальчиков и девушек с малолетства называют не тем именем, которое за-
писано в метрических книгах. Не имеет ли это общих корней двойственностью имен у белорусов? Мне 
смутно вспоминается, что где-то в этнографических записях я встречал указание на то, что таким обра-
зом родители болезненных детей старались обмануть не то болезнь, не то смерть – во всяком случае, это 
тема для исследования. Впрочем, может быть, кто-либо над этим работал, только я об этом не знаю? Если 
бы Вы наткнулись на какие-либо исследования в этой области, не откажите сообщить мне.

Если у нас что-либо новое о Скорине откроется, немедленно уведомлю Вас. Я, во всяком случае, не от-
казался от мысли найти лазейку в капитульный архив, – если не прямо (что мне не удалось) то окольным 
путем. Правда, что состояние архива таково, что профессор Заёнчковский назвал это прямо скандалом! 
Но, быть может, именно этот хаос послужит ключом для какого-либо благонадежного с  клерикальной 
точки зрения исследователя к залежам капитальных актов. 

Еще раз большое спасибо за ценную информацию. 
Искренне уважающий Вас 
Антон Луцкевич. 
Вильно, 27. II. 36.

АРАН. Ф. 1609. Оп. 2. Д. 286. Л. 4–5. Автограф. Чернила.

23Речь, вероятно, идет о дате кончины Ф. Скорины, по предположению А. В. Флоровского, случившейся в 1541 г. Анализ 
данной гипотезы представлен в следующей работе: Лемешкин И. Франциск Скорина и Прага 1541 г. Старший сын Скорины 
и дата смерти книгопечатника // Нёман. 2017. № 8. С. 128–150.

24Florovskij A. V. Nové zprávy o pobytu Františka Skoryny v Praze // Casopis Národniho Múzea. 1936. № 110(1). S. 11–19.
25Для сравнения: «Заметим, что в Полоцке в конце XV и даже в начале XVI века не было ни одного католического ко-

стела; население города состояло из русских православных. Следует думать, что и Скорина по происхождению был право-
славный» (Владимиров П. В. Доктор Франциск Скорина. Его переводы, печатные издания и язык. СПб. : Тип. Имп. акад. наук, 
1888. С. 45, примеч. 4).

26Daniłowicz I. Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, krolewskich, książęcych; uchwał narodowych, postanowień różnych 
władz i urzędów posługujących do krytycznego wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiéj i ościennych im krajów. Wilno : W Drukarni 
A. H. Kirkora, 1862. T. 2. 369 s.

27Владимиров П. В. Доктор Франциск Скорина... 358 с.
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Письмо № 5
В. И. Самойло – А. В. Флоровскому

Praha
Dejvice Tš Krála XIX
Alexandra, 17
Wp. Profesor Antoni Florovski

Многоуважаемый Антон Васильевич,
Разрешите обратиться к Вам с небольшой просьбой.
Библиотеке28 нашей встретилась надобность в издававшемся в свое время под редакцией Лосского 

журнале «Мысль». Я написал Николаю Онуфриевичу, прося ответить, есть ли у него или вообще в Праге 
комплект этого журнала. Но ответа не получаю – писал на университет. Вспомнив, что с Вами переписка 
у нас идет успешнее, решил обратиться к Вам. Не откажите в любезности справиться, быть может, – про-
ще всего при встрече у самого Николая Онуфриевича. Кстати, передайте ему мой поклон, если помнит 
меня, конечно, не как студента (35-летнего), сдававшего у него философию, но как «кадета» – встречались 
и беседовали на съездах 1917 г.

Если комплект журнала имеется, тогда подумаем, как сделать нужную нам справку. Думаю, что воз-
можна была бы присылка – за наш, конечно, счет – к нам в Вильно; а, может, я подошлю кого-либо из 
нашей молодежи к Вам для просмотра. Словом, пока нужно только знать, есть ли комплект. Очень был бы 
обязан Вам за скорый ответ. Кстати, сообщите адрес Лосского. Ваши розыски о Скорине очень интересу-
ют наших белорусов. Ждем с нетерпением выхода Вашей работы. Примите искренние пожелания всяких 
благ.

Уважающий Вас 
Владимир Самойло.
Вильно, Zarzeczna, 20/13.
27/III-36.

АРАН. Ф. 1609. Оп. 2. Д. 398. Л. 1–1 об.  
Машинопись с рукописной правкой на почтовой карточке. Подпись от руки.

Письмо № 6
В. Толочко – А. В. Флоровскому

15. VII. 36.

Высокоуважаемый Господин Профессор!
Благодаря любезности господина Антона Луцкевича имел я возможность внимательно прочитать ин-

тересную Вашу статью «Nové zprávy o pobytu Františka Skoryny v Praze»29. Ваш исключительный интерес 
к личности Фр. Скорины осмеливает меня обратить Ваше внимание на то, что Praelat Sigismund Halka 
Ledóchowski (Praha – Podbaba – Dolní Šarka 80) издал в Праге 1934–1935 «Das Buch von meiner Lebensfahrt»30, 
в которой на стр. 267 утверждается, что род Скорина одного с ними происхождения и пользовались тем же 
гербом. Что гнездо его в Скандинавии и состоял в близком чуть ли не родстве с Владимиром Святым… 
(см. глава «Halka»). Извините мою навязчивость и возможные погрешности русского языка.

С высоким почтением
О. Владимир Толочко.
(O. Wolodymir Toloczko)
Мой адрес: Polsko, Wilno, Sw. Michalski, 4–13.

21. VII. 36
Ответ,
Благодарю,
Запрос о русском
Жукович
Dom [неразб.]31.

АРАН. Ф. 1609. Оп. 2. Д. 439. Л. 2–2 об. Автограф.

28По нижнему полю карандашом отмечено: «Беларускаго Навуковага т-ва у Вільні».
29Florovskij A. V. Nové zprávy... S. 11–19.
30Praelat Sigismund Halka Ledóchowski. Das Buch von meiner Lebensfahrt. Gewidmet dem Andenken seiner Eltern und Vorfahren. 

Den Nachfahren und späteren Geschlechtern zur dauernden Erinnerung. Prag : An der Jahreswende, 1934–1935. 412 S.
31Приписано рукой А. В. Флоровского. Так как написано неразборчиво, возможный вариант – Guìpìn. 
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Письмо № 7
А. И. Луцкевич – А. В. Флоровскому

Многоуважаемый Антон Васильевич!
Сердечное спасибо за присланный оттиск Вашей ценной статьи о Скорине32. Осенью сделаю доклад 

в нашем научном обществе о Ваших открытиях; статья уже переводится на белорусский язык. – Кстати, 
я сравнивал знаки на гравюре Ф. Скорины со знаками астрологическими и нашел два довольно близких 
скориновским:  (у Скорины ) и   (у Скорины ). Хотя первый знак кажется мне у Скорины вен-
зелем из нескольких букв, в том числе и Г, но очень правдоподобно, что предположение Владимирова 
о влиянии астрологических знаков33, действительно, здесь имело место. В Двинске сейчас бывший со-
трудник Сапунова34, Б. Брежго, работает над статьей о дворянском архиве Витебщины35. Ему я послал 
письм[о] с просьбой обратить особое внимание на все то, что могло бы разрешить вопрос о сословной 
принадлежности рода Скоринов, который, как мне кажется, не был дворянским до XVII столетия.

В. И. Самойло, наш библиотекарь, обратился к Вам с письмом36 с просьбой дать ему адрес Лосского. 
Получили ли Вы его письмо? Если будете писать, не откажите ответить и Самойле.

Шлю искренний привет.
Уважающий Вас
Ант. Луцкевич.
Вильно, 25. VII. 1936.

АРАН. Ф. 1609. Оп. 2. Д. 504. Л. 24–24 об. Автограф.

Письмо № 8
В. Толочко – А. В. Флоровскому

Ответ
2. VIII
благодарю37

Polsko. Wilno. Sw. Michalski 4.–13..
29. VII. 36.

Глубокоуважаемый Антон Васильевич!
Приношу благодарность за Вашу отзывчивость и любезную dopisnice38, которой меня почтили.
Книга Lühr’a39 хорошо мне известна, так как десять лет тому назад рецензировал ее на страницах 

«Запискiв чина Св. Василия Великого», том II, выпуск 3–4, стр. стр. 445–449, а после поместил ex re eе40 
статью в «Przegladzie Wilenskim»41 (ленюсь искать более точные указания, насчет года и №). Насколько 
помню, про Иосифа Рутского42 ничего там не сказано. Экземпляр Lühr’a был мне тогда одолжен редакто-
ром «Запискiв» о. J. Скрутенем43 Ч. C. B. B44.

32Florovskij A. V. Nové zprávy... S. 11–19.
33Владимиров П. В. Доктор Франциск Скорина... С. 55, примеч. 3, 56.
34А. П. Сапунов – историк, археолог, краевед, преподаватель Витебского отделения Московского археологического ин-

ститута и Витебского института народного образования, профессор.
35Имеется в виду Б. Р. Брежго – латышский историк-архивист, заведующий витебским отделением Московского архе-

ологического института в 1918–1922 гг. Вероятно, упоминаемая работа Б. Р. Брежго не была завершена или опубликова-
на. См. более раннюю работу: Брэжго Б. Архівы і архіўная праца ў Віцебшчыне // Віцебшчына. 1925. № 1. С. 52–60.  Для 
сравнения: «В 1933 году в Вильно отдельным оттиском из “Ежегодника белорусского научного общества” на белорусском 
языке была напечатана статья “Замки Витебщины”. Статьи из русскоязычной и латышскоязычной печати Латвии по ряду 
причин остаются белорусским специалистам плохо известны» (Лисов А. Болеслав Брежго – историк латгальского крестьян-
ства // VI Starptautiskā Zinātniski Praktiskā Konference «Māksla un Mūzika Kultūras Diskursā». Rezekne : Rezekne Academy of 
Technologies, 2018. S. 28–35).

36См. письмо № 5.
37Приписано в левом верхнем углу листа рукой А. В. Флоровского.
38Открытка (чеш.).
39Имеется в  виду следующая работа:  Monumenta Historiae Warmiensis oder Quellensammlung zur Geschichte Ermlands. 

Bd. 11. Die Matrikel des päpstlichen Seminars zu Braunsberg 1578–1798 / Hrsg. von G. Lühr. Braunsberg : Druck der Ermländischen 
Zeitungs- und Verlagsdruckerei, 1925. 240 S.

40В ее интересах (лат.). Здесь «ее» относится к книге Г. Люра.
41«Przegląd Wileński» («Вильнюсский обзор») – литературно-политический журнал, издававшийся в Вильно в 1911–1915 

и 1921–1938 гг. 
42Иосиф Рутский (И. Ф. Вельяминов) – третий униатский митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси.
43АРАН. Ф. 1609. Оп. 2. Д. 409. (И. Й. Скрутень – историк церкви, деятель Украинской грекокатолической церкви, просве-

титель, издатель «Записок Чи на св. Василия Великого». Сохранилась переписка между А. В. Флоровским и И. Й. Скрутенем.)
44«Чин св. Василия Великого».



Журнал Белорусского государственного университета. История. 2022;1:28–42 
Journal of the Belarusian State University. History. 2022;1:28–42

38

Интересующей Вас статьи Жуковича в «Христианском чтении»45 мне неоткуда достать.
Что же касается книги Dom Guipìu о J. Кунцевиче46, то таковая имеется у меня под рукой в польском 

переводе. Дословно приведу сказанное в нем по вопросу, который Вас интересует. См. приложение.
Будьте уверены в моей готовности и на будущее служить Вам охотно справками.
При случае желаю Вам приятного отдыха и успешного лечения.
С высоким почтением
Ваш слуга
о. Владимир Толочко.

АРАН. Ф. 1609. Оп. 2. Д. 439. Л. 1–1 об. Автограф.

Письмо № 9
В. Толочко – А. В. Флоровскому

Polsko. Wilno. Sw. Michalski (Zaułek). 4–13.
21. IX. 36.

Глубокоуважаемый Господин Профессор,
Вторую Вашу dopisnice получил своевременно, но ne multiplicantur entia sine necessitate47, не писал 

больше. Боюсь сегодня, чтобы Вы не истолковали моего молчания, как нежелание быть Вам помощным 
на будущее. Поэтому пишу эти строки. – Тем более, что хочу Вам сообщить о нахождении в моей рецензии 
(книги о Браунбере48) имен и фамилий всех русских участников и воспитанников тамошней семинарии.

С чувством горести прочел вчера утром сообщение о кончине Немировича-Данченко49. Не дождемся 
скоро другого такого.

С совершенным почтением О. Владимир Толочко.
АРАН. Ф. 1609. Оп. 2. Д. 439. Л. 3. Автограф.

Письмо № 10
А. И. Луцкевич – А. В. Флоровскому

Antoni Luckiewicz
Wilno, Liwna, 2, m. 8
Prof. A. Florowskij
Tř. Krale Alexandra 17
Praha XIX – Dejvice
ČSR

Многоуважаемый Антон Васильевич!
Cпешу сообщить Вам, что в  новой книжке «Ateneium Wileńskie» (Roсznik XI) x. Jan Prolatek напеча-

тал «Wykaz alumnów Seminarium Papieskiego w Wilnie 1582–1573». Кажется, что это и есть тот материал, 
которого Вы искали в других статьях его же. Автор помещает довольно много биографических данных 
(происхождение!) алюмнов50. Думаю, что в Праге эта книжка должна уже быть. Это толстый том, и пере-
сылка его обойдется дорого. Но если бы в Праге его не оказалось, охотно Вам вышлю. – «Oriens» получил 
обратно, – спасибо! С Бельским51 у меня все еще не уладилось. 

Шлю искренний привет. 
Уважающий Вас 
Антон Луцкевич. 
12. II. 37.

АРАН. Ф. 1609. Оп. 2. Д. 286. Л. 5а. Автограф. Чернила.

45Имеется в виду П. Н. Жукович – историк церкви, работавший в ряде образовательных учреждений в Вильно, с 1891 г. – 
в Санкт-Петербургской духовной академии. Он прошел путь от доцента до заслуженного профессора; член-корреспондент 
ИАН, автор более десятка статей в журнале «Христианское чтение», многие их которых по своему сюжету могли интересо-
вать А. В. Флоровского.

46Отождествить издание не удалось.
47«Не умножаются сущности без нужды» (лат.).
48Вероятно, речь идет о рецензии на работу Г. Люра (Monumenta…).
49В. И. Немирович-Данченко – писатель, путешественник, публицист, старший брат театрального деятеля В. И. Немиро-

вича-Данченко. С 1921 г. находился в эмиграции в Германии, затем в Чехословакии.
50От alumnus (лат.) – выпускник.
51Возможно, речь идет о С. И. Бельском – литовском удельном князе, родственнике великого князя литовского Алексан-

дра Казимировича.
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Письмо № 11
В. Толочко – А. В. Флоровскому

Polsko. Wilno. Sw. Michalski. 4–13.
14. XII. 37.

Многоуважаемый Господин Профессор,
Приношу Вам сердечную благодарность за оказанную мне любезность присылкой ценной статьи «Le 

conflict de deux traditions etc.»52 Попробую прорецензировать ее в близком мне журнале. Постараюсь также  
и русскую рецензию.

На днях будет напечатана статья г. Антона Луцкевича с выдержками из Вашего последнего крупного 
труда53. Конечно, не премину Вам всего это тотчас же выслать.

Да хранит Вас Господь и даст много сил для научной работы. 
С совершенным почтением
Ваш слуга
О. Владимир Толочко.

АРАН. Ф. 1609. Оп. 2. Д. 439. Л. 4. Автограф.

Письмо № 12
А. И. Луцкевич – А. В. Флоровскому

Ответ 8. IX. 38. 
Вильно, 22. VII. 38. 

Многоуважаемый Антон Васильевич!
Спасибо за письмо и обещанную чешскую статью, которой по сегодняшний день ещё не получил54. 

Боюсь, не затерялась ли она на почте. Спасибо и за добрые пожелания нашему изданию. Вырезку Вашей 
заметки при сем посылаю. Отдельных оттисков, к сожалению, сделать не удалось из-за переноса типогра-
фии во время печатания в другое помещение: результатом переноса была такая неразбериха в шрифтах 
и наборе, что выход «Записов» запоздал больше чем на месяц! 

Отвечаю на Ваши вопросы. О Ладыженском, по моей просьбе сделал разведку член нашего общества 
о. Толочко, письмо которого, написанное непосредственно Вам, при сем посылаю. К сожалению, резуль-
таты разведки оказались довольно бедными. 

Относительно Ивана Мамонича я запросил нашего сотрудника Феодора Ильяшевича, автора моногра-
фии о типографии Мамоничей (труд его печатается, к сожалению, на польском языке, так как нам сделать 
это оказалось не по силам55). По его указанию, я нашел в предисловии Крачковского56 к ХХ тому Актов 
(стр. 76)57 следующие строки: «в XVI столетии у Ивана Мамонича было сукно “зеленогорское, герлицкое58, 
муравское, лунское, фалюндышовое и сукно подлого фалюндышу”, сукно каразея и многое другое: в том 
числе указывается и Библий – священных книг 38 экземпляров». О нем же упоминается у Батюшкова «Па-
мятниках русской старины в западных губерниях» выпуск VI, стр. 4 (2-ой столбец)59. Крачковский ссыла-
ется еще на «Археографический сборник» том III, стр. 240–316, но его у нас нет, я проверить лично не мог. 
Не подлежит сомнению, что Иван Мамонич был отцом Лукаша Мамонича: последний в актах именуется 
Ивановичем. Но есть ли этот Иван тот самый «aurifaber»60, который жил – по Вашим сведениям – в начале 
XVII в.? – Ильяшевич собирается лично завязать с Вами переписку по этому вопросу. Его очень заинте-
ресовал вопрос о связях Мамоничей с Прагой. Посылаю ему Ваш адрес и буду лично очень благодарен, 
если дадите ему необходимые сведения для его работы. Кстати, просматривая к том актов, я нашел там 

52Florovskij A. V. Le conflit de deux traditions – la latine et la byzantine – dans la vie intellectuelle de l`Europe Orientale aux XVI–
XVIII siècles // Записки Научно-исследовательского объединения Русского свободного университета. 1937. Т. V(X). С. 171–193.

53Флоровский А. В. Чехи и восточные славяне. Очерки по истории чешско-русских отношений (X–XVIII вв.). Прага  : 
Slovanský ústav, 1935. Т. I. 527 c.

54Florovskij A. V. Nové zprávy... S. 11–19.
55Iljaszewicz T. Drukarnia domu Mamoniczów w Wilnie, 1575–1622. Wilno : Wydawnictwa Towarzystwa Pomocy Naukowej 

im. E. i E. Wróblewskich, 1938. 155 s.
56Ю. Ф. Крачковский – историк, этнограф, председатель личного состава Комиссии для разбора древних актов, касаю-

щихся города Вильно, председатель Виленской археографической комиссии, отец востоковеда академика РАН И. Ю. Крач-
ковского.

57Акты, издаваемые Виленской комиссией для разбора древних актов. Т. ХХ. Акты, касающиеся города Вильны. Вильна : 
Тип. А. Г. Сыркина, 1893. 899 с.

58Слово не читается из-за поставленного архивного шифра. Чтение восстановлено по следующей работе: Акты... c. LXXVI.
59Акты... c. LXXVI, примеч. 1.
60Златокузнец (латиниз. нем.).
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документ (стр. 201) № 156 – от 18 августа 1605 г., где идет речь о Лукаше Ивановиче Мамониче, скарбном61 
Великого князя Литовском, так что имя отца его, несомненно, установлено. 

Шлю искренне привет. 
Уважающий Вас 
Антон Луцкевич. 
P. S. Почему-то марки на Вашем письме оказались непроштемпелеванными. Возвращаю их вам.

АРАН. Ф. 1609. Оп. 2. Д. 286. Л. 6–6 об. Автограф. Чернила.

Письмо № 13
Ф. Ильяшевич – А. В. Флоровскому

Такаляны, 24. VII. 38.

Многоуважаемый Анатолий Васильевич!
От гражданина Луцкевича узнал я, что Вы работаете над трудом «Чехи и восточные славяне»62 и на-

толкнулись на сведения, свидетельствующие о  связях Мамоничей, виленских купцов, с  Прагой. Меня 
это очень заинтересовало, т. к. мой труд о типографии «дому Мамоничей» в настоящее время печатает-
ся. С своей стороны я уведомил гражданина Луцкевича о интересующем Вас ювелире63 Иване Мамони-
че. О нем Вы найдете кое-что в XX т. «Актов Виленской Археографической Комиссии» (в «Предисловии» 
Крачковского). Не знаю, в какой степени могли бы повлиять открытые Вами данные на мои исследова-
ния. В каждом случае, сведения о торговых хотя бы отношениях Мамоничей с Прагой были бы для меня 
очень ценны. Я бы смог кое-что добавить в печатающейся книге. Если же Вы не намерены обрабатывать 
найденные документы, то я смог бы дать «заметку» в «Запісы» Навуковага Беларускага Таварыства.

Поэтому я прошу Вас, господин профессор, прислать мне или выписки (с указанием откуда взяты и где 
хранятся) из документов, имеющие связь с моим трудом64, или же копии всех документов (в случае, если 
Вы не намерены их разрабатывать). Мне Мамоничи, так сказать, хорошо знакомы, и поэтому интерес 
к обработке найденных Вами документов понятен. 

Прошу Вас ответить мне на адрес: Polska, poczta Michałowo – Niezbudka, pow. Białostocki, os. Topolany. 
Mgr. Teodor Iliaszewicz.

В Тополянах я буду до середины августа, после выеду в Вильно65.
Если Вам нужны еще кое-какие сведения, находящиеся в связи с Вашим трудом, прошу писать. Будучи 

в Вильне, смогу Вам по мере возможности раздобыть нужное.
С уважением Федор Ильяшевич.

31. VII. 38. Отвечено – сам опубликую, оттиск из Славянского Сборника
пришлю.
8. IX. 38. Послано – в письме к Луцкевичу.

АРАН. Ф. 1609. Оп. 2. Д. 239. Л. 1–2. Автограф.

Письмо № 14
Ф. Ильяшевич – А. В. Флоровскому

Вильна, 4. IX. 38.

Многоуважаемый Антон Васильевич!
У доктора M. Brenzstein’a (умер в этом году) в его труде «Ludwisarstwo w w. ks. Lit.»66, к сожалению, Иван 

Мамонич не упоминается (а также в его «[...] Wileńskie»67). В III-ем томе «Археографического сборника», 

61Скарбный – должность при великом князе, управляющий всеми земельными угодьями великого князя, доходами 
и расходами государства.

62Речь идет о  2-м томе исследования «Чехи и  восточные славяне. Очерки по истории чешско-русских отношений  
(X–XVIII вв.)», вышедшем в свет в 1947 г. Как писал сам А. В. Флоровский, 2-й том был набран в 1940 г., однако летом 1941 г. 
его выпуск был задержан цензурой (Автобиография А. В. Флоровского // Флоровский А. В. Труды по истории России, Цен-
тральной Европы и историографии. Из архивного наследия / под ред. В. Ю. Афиани. СПб. : Нестор-история, 2020. с. 468).

63В предыдущей публикации (Скарыніч. Літаратурна-навуковы гадавік / уклад. А. Каўка. М. : Сов. писатель, 2006. Вып. 6. 
С. 85) не прочитано.

64В предыдущей публикации (Скарыніч… с. 86) пропущено.
65В предыдущей публикации (Скарыніч… с. 86)  – «Вильню». 
66Brenzstejn M. Zarys dziejów ludwisarstwa na ziemiach b. Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wilno : Księgarnia Stowarzyszenia 

Nauczycielstwa Polskiego w Wilnie, 1924. 225 s.
67Первое слово исправлено, по этой причине не читается. Очевидно, речь идет о статье М. Бренцстейна, название кото-

рой дано не точно, а в пересказе.
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на стр. 318 упоминается Иван Мамонич, который вез «увязку мѣшинъ, 12 хусток бѣлых турецкихъ, 12 де-
сятковъ цвячков до ботов» 68 (это тот самый, о котором говорит Ю. Крачковский в «Предисловии» к ХХ т. 
Актов из В.А.К. и которого я считаю отцом Лукаша). Сына Лукаша – Ивана – я в документах не встречал. 
Еще постараюсь кое-что поискать в Городском архиве. Извините, что запоздал с ответом, но все устраи-
вался; письмо Ваше получил тоже с опозданием.

Будьте здоровы.
С уважением, Ф. Ильяшевич.

АРАН. Ф. 1609. Оп. 2. Д. 239. Л. 3. Автограф.

681583. Мытная книга или реестр мыта нового, с оценкой разных товаров, провозившихся через Брест в течение первой 
половины 1583 г., и обозначением количества пошлин, взимавшихся за эти товары на Берестейской таможне (каморе) : ар-
хеогр. сб. док., относящихся к истории Сев.-Зап. Руси / изд. А. Миротворцев. Вильня : Печатня Губ. правления, 1867. Т. 3. 365 c.
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ФРАНЦУЗСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ В 2017–2021 гг.: 
АДАПТАЦИЯ К НОВОЙ СИТУАЦИИ

Е. Г. КОЛБ1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Впервые в белорусской исследовательской литературе рассматривается деятельность Французской социалисти-
ческой партии (ФСП) по преодолению тяжелейшего идейно-политического кризиса, отчетливо проявившегося на 
выборах 2017 г. Показаны результаты внутрипартийной борьбы по вопросу стратегии восстановления позиций в по-
литической жизни страны. Охарактеризованы изменения в идеологии и определена степень обновления партийной 
доктрины, установлены особенности деятельности ФСП в роли оппозиционной партии, показаны усилия социали-
стов по сплочению левых сил, установлена специфика роли ФСП в политической жизни и левом лагере Франции. 
Делается вывод о том, что ФСП отказалась от радикального пересмотра идеологии и политической стратегии и со-
хранила идейно-политическую идентичность левой правительственной партии, сумела избежать превращения 
в микропартию, но так и не смогла восстановить прежнюю роль доминирующей силы левого лагеря и одной из двух 
ведущих партий страны. 

Ключевые слова: Французская социалистическая партия; идеология; политическая стратегия; выборы.
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ФРАНЦУЗСКАЯ САЦЫЯЛІСТЫЧНАЯ ПАРТЫЯ Ў 2017–2021 гг.:  
АДАПТАЦЫЯ ДА НОВАЙ СІТУАЦЫІ

Я. Г. КОЛБ1*

1*Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, пр. Незалежнасці, 4, 220030, г. Мінск, Беларусь

Упершыню ў беларускай даследчыцкай літаратуры разглядаецца дзейнасць Французскай сацыялістычнай пар тыі 
(ФСП) па пераадоленні самага цяжкага ідэйна-палітычнага крызісу, які яскрава праявіўся на выбарах 2017 г. Паказаны 
вынікі ўнутрыпартыйнай барацьбы па пытанні стратэгіі аднаўлення пазіцый партыі ў палітычным жыцці краіны. 
Ахарактарызаваны змены ў ідэалогіі і вызначана ступень абнаўлення партыйнай дактрыны, высветлены асаблівасці 
дзейнасці ФСП у якасці апазіцыйнай партыі, паказаны намаганні сацыялістаў па згуртаванні левых сіл, вызначана 
спецыфіка ролі ФСП у палітычным жыцці і левым лагеры Францыі. Зроблена выснова аб тым, што ФСП адмовілася 
ад кардынальнага перагляду ідэалогіі і палітычнай стратэгіі, здолела пазбегнуць параўтварэння ў мікрапартыю, але 
не аднавіла былую ролю дамінуючай сілы левага лагера і адной з дзвюх галоўных партый краіны. 

Ключавыя словы: Французская сацыялістычная партыя; ідэалогія; палітычная стратэгія; выбары.
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come the most severe ideological and political crisis that clearly manifested itself in the 2017 elections is examined. The  
author shows the results of the internal party struggle on the strategy of restoring the party’s position in the political life 
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the ideological and political identity of the left government party, its authorities managed to avoid transformation to a mi-
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1Pour les Français, le PS est «un grand cadavre à la renverse» [Ressource électronique]. URL: https://www.odoxa.fr/sondage/
francais-ps-grand-cadavre-a-renverse/ (date de la demande: 05.12.2017).

После президентских выборов 2017 г. Француз-
ская социалистическая партия (ФСП) оказалась в си-
туации, близкой к катастрофической. Она не только 
потерпела самое тяжелое за годы Пятой республики 
поражение, но и утратила статус одной из двух веду-
щих партий страны, который имела на протяжении 
четырех предыдущих десятилетий. Одновременно 
ФСП потеряла доминирование в левом лагере, ко-
торое сохраняла с 1981 г. при всех электоральных 
неудачах. На ведущую роль в левом лагере стала 
вполне реально претендовать левопопулистская 
партия «Непокоренная Франция». Кроме того, ле-
вые партии начали избегать сотрудничества с ФСП, 
ставшей «токсичной» из-за политики президента-
социалиста Ф. Олланда. Развернувшаяся в партии 
после 2012 г. острая борьба левого и правого крыла 
по вопросам идеологии и стратегии создала впечат-

ление о расколе в ФСП, которое усилилось в связи 
с выходом из партии ряда ведущих политиков во 
время выборов 2017 г. и сразу после них. Еще одной 
проблемой стало отсутствие у социалистов «есте-
ственного» лидера, популярного среди сторонников 
партии, способного убедить партийную массу в пра-
вильности предлагаемой им стратегии. Более того, 
после отставки в сентябре 2016 г. Ж.-К. Камбаделиса 
ФСП лишилась даже формального главы и управля-
лась коллективным руководством. Неудивительно, 
что в ноябре 2017 г. 74 % французов, в том числе 63 % 
сторонников левых сил и 48 % сторонников ФСП, 
считали возможным исчезновение партии с поли-
тической арены страны1. 

За последние четыре десятилетия ФСП показа-
ла способность быстро оправляться от поражений, 
даже самых тяжелых. Но после 2017 г. социалистам 
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приходилось восстанавливать позиции в  новой 
политической ситуации, созданной кризисом си-
стемных партий, назревавшим с 1980-х гг. и про-
явившимся в полную силу на выборах 2017 г. На-
блюдавшееся в обществе усиление популистских 
настроений напрямую затрагивало ФСП, которая 
отождествлялась населением с управленческой эли-
той. Кроме того, центральной осью политической 
жизни вместо традиционного противостояния левых 
и правых сил стало противоборство прогрессистско-
го и суверенистско-популистского лагерей. Все это 
затрудняло использование партией привычных ме-
тодов восстановления политических позиций. 

Деятельность ФСП после выборов 2017 г. не по-
лучила широкого освещения в исследовательской 
литературе. В работах российских исследователей 
А. А. Вершинина [1] и Е. А. Нарочницкой [2] отра-
жены трудности, возникшие у партии социалистов 
после выборов, и выделены основные задачи, ко-
торые необходимо было решить ФСП. Но действия 
по решению появившихся проблем не получили 
к настоящему времени освещения в русскоязычной 
литературе. Французскими политологами проком-
ментированы в СМИ отдельные события в жизни 
партии и действия ее руководства. Но развернутые 
исследования деятельности ФСП в период легисла-
туры Э. Макрона появятся во французской научной 
литературе скорее всего уже после выборов 2022 г. 
Настоящая статья, не претендующая на полноту рас-
крытия вопроса, является первой в отечественной 
науке попыткой проанализировать действия социа-
листов по адаптации к новой политической ситуа-
ции. Цель работы заключается в выделении особен-
ностей стратегии руководства ФСП по усилению ее 
позиций и выявлении эффекта от предпринятых 
партией усилий.

После выборов 2017 г. среди социалистов наблю-
дался подъем обновленческих настроений, который 
с 1986 г. всякий раз сопровождал поражение ФСП на 
общенациональных выборах. Звучали ставшие при-
вычными предложения обновить идеологию и вну-
треннюю жизнь партии, методы ее политической 
дея тельности и стратегию альянсов. Также члены ФСП 
выражали надежду, что съезд 2018 г. станет повто-
рением съезда 1971 г. в Эпине, положившего начало 
превращению ФСП в одну из главных партий страны.

При подготовке к съезду 2018 г. четыре претен-
дента на пост главы ФСП предложили свои проекты 
переустройства партии. Во всех из них отмечалась 
необходимость обновления партийной доктрины 

2Texte d’orientation d’Emmanuel Maurel. L’union et l’espoir [Ressource électronique]. URL: https://www.partisocialiste92.fr/
storage/2020/07/TO-4.pdf (date de la demande: 19.07.2021).

3Texte d’orientation de Luc Carvounas. Un progrès partagé pour faire gagner la gauche [Ressource électronique]. URL: https://
www.partisocialiste92.fr/storage/2020/07/TO-1.pdf (date de la demande: 19.07.2021).

4Texte d’orientation de Stéphane Le Fol. Cher.E.S camarades [Ressource électronique]. URL: https://www.partisocialiste92.fr/
storage/2020/07/TO-2.pdf (date de la demande: 19.07.2021).

5Texte d’orientation d’Olivier Faur. Socialistes, le chemin de la Renaissance [Ressource électronique]. URL: https://partisocia 
liste92.fr/storage/2020/07/TO-3.pdf (date de la demande: 19.07.2021).

с учетом новейших изменений в обществе и уроков, 
вынесенных во время правления Ф. Олланда. Все 
претенденты считали, что идеология ФСП должна 
базироваться на традиционных ценностях фран-
цузского социализма, а партийный проект развития 
общества должен быть альтернативой неолибераль-
ному курсу. Также они предлагали одинаковый путь 
обновления партийной доктрины – внедрение в нее 
экологических ценностей. 

В то же время внутри партии наблюдались разно-
гласия по вопросу о проявлении ее левой идентич-
ности. Так, в проекте одного из лидеров левого кры-
ла Э. Мореля ставилась задача «вновь подтвердить 
необходимость социалистического пути, отлично-
го от социал-либерализма»2 (здесь и далее перевод 
наш. – Е. К.). Фактически это был призыв отступить 
от утвердившейся с 1983 г. тенденции ориентиро-
ваться на учет объективных реалий в предложени-
ях социалистов и в их действиях при нахождении 
у  власти. Такая стратегия позволила ФСП обре-
сти имидж ответственной партии и возможность 
успешно бороться за власть. В то же время переход 
к культуре управления вызвал умеренность предло-
жений социалистов, а также обусловил проведение 
ими прагматичной политики, которая воспринима-
лась частью левого электората как социал-либераль-
ный курс и вызывала кризисы идентичности ФСП 
всякий раз при нахождении социалистов у власти. 

Сходная позиция содержалась в проекте Л. Кар-
вунаса, где отмечалась необходимость «порвать 
с почти сорокалетним понятием правительственной 
партии»3. С. Ле Фолль, один из ближайших сорат-
ников Ф. Олланда, был против возврата социали-
стов к культуре оппозиции с характерным для нее 
выдвижением привлекательных, невыполнимых 
обещаний. В его проекте констатировалась недо-
пустимость предложений, «которые обеспечат нам 
комфортное место в роли оппозиции без возмож-
ности их реализовать, когда мы будем у власти»4. 
В проекте О. Фора, главы фракции социалистов в На-
циональном собрании, содержался усредненный 
подход. В нем отмечалось, что ФСП должна стать 
воплощением «одновременно правительственной  
левой [партии] и левой [партии] социальной транс- 
формации»5.

Относительно политической стратегии все пре-
тенденты считали, что ФСП должна находиться в оп-
позиции к президенту Э. Макрону, развивать диалог 
с гражданским обществом и сотрудничать с парти-
ями левого лагеря. Тем не менее в предлагаемых  
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проектах имелись различия по вопросу о формате 
сотрудничества с левыми партиями. Главные рас-
хождения наблюдались в вопросах об отношении 
к левым популистам и о роли ФСП в левой коали-
ции. Так, Э. Морель высказался за политический 
союз левых партий всех идейных оттенков на основе 
общей программы без доминирования ФСП. В про-
екте Л. Карвунаса содержалась схожая идея широ-
кой левой коалиции, но отвергалось электоральное 
сотрудничество с левыми популистами. В резолю-
ции С. Ле Фолля предлагалось создать федерацию 
левых партий без участия популистов с ведущей  
ролью ФСП. В проекте О. Фора ничего не говорилось 
о формате взаимодействия левых сил и отмечалось, 
что «поднимать сегодня вопрос об альянсах означа-
ло бы поставить себя в положение слабого, сначала 
надо возродить силу ФСП»6.

При голосовании членов партии проект О. Фора 
заметно опередил остальные варианты развития 
ФСП, получив 48,5 % голосов. После столь убеди-
тельного успеха О. Фор в марте 2018 г. был избран 
новым главой партии социалистов (86 % голосов), 
и в апреле 2018 г. на партийном съезде его офици-
ально утвердили на этом посту. Показательно, что 
недавние конкуренты не стали использовать трибу-
ну съезда для демонстрации расхождений взглядов 
с новым главой ФСП. 

Несмотря на проявленное на съезде фасадное  
единство, многие наблюдатели отмечали, что О. Фо-
ру предстоит решить сложную задачу по сплочению 
партийных рядов, особенно в части налаживания 
бесконфликтного сотрудничества с левым крылом 
ФСП. Решение этой задачи облегчил выход из пар-
тии в октябре 2018 г. лидеров левого крыла Э. Море-
ля и Н.-М. Лиенманн из-за несогласия с линией ру-
ководства. Расчет Э. Мореля на то, что этот демарш 
поддержат «сотни [партийных] кадров, депутатов 
местных органов и мэров»7, не оправдался, а уход 
признанных лидеров ощутимо снизил активность 
левого крыла. В результате внутрипартийное про-
тивостояние стало практически незаметным. Тем 
самым О. Фор выполнил озвученное после избрания 
главой ФСП обещание покончить с делением партии 
на противоборствующие группировки8.

Одним из направлений работы руководства ФСП 
по усилению позиций партии стала борьба против 
политики действующей власти. Развернутая социа-
листами критика политики президента строилась 
вокруг темы «Макрон – президент богачей». Ее ин-

6Texte d’orientation d’Olivier Faur. Socialistes, le chemin de la Renaissance [Ressource électronique]. URL: https://partisocia 
liste92.fr/storage/2020/07/TO-3.pdf (date de la demande: 19.07.2021).

7Le leader de l’aile gauche du PS Emmanuel Maurel quitte le parti [Ressource électronique]. URL: https://www.lejdd.fr/Politique/
le-leader-de-laile-gauche-du-ps-emmanuel-maurel-quitte-le-parti-3776885 (date de la demande: 25.10.2018).

8Au congrès du PS, Olivier Faure veut ouvrir une nouvelle page [Ressource électronique]. URL: https://www.lemonde.fr/ 
politique/article/2018/04/08/au-congres-du-ps-olivier-faure-veut-couvrir-une-nouvelle-page_5282484_823448.html (date de la de-
mande: 10.04.2018).

9Olivier Faure réagit aux départs du PS : «Nous ne serons jamais populists» [Ressource électronique]. URL: https://www.lejdd.fr/
Politique/olivier-faure-reagit-au-depart-du-ps-nous-ne-seront-jamais-populistes-3777962 (date de la demande: 15.10.2018).

10Le positionnement des Français sur un axe gauche-droite [Ressource électronique]. URL: https://www.ifop.com/publication/
le-positionnement-des-Francais-sur-un-axe-gauche-droite-2/ (date de la demande: 25.07.2020).

струментами стали настенные плакаты, видеоро-
лики в социальных сетях, статьи в прессе. Критика 
намерений власти велась и парламентариями ФСП 
при обсуждении правительственных законопроек-
тов. Кроме того, фракциями ФСП было выдвинуто 
17 законопроектов, посредством которых партия  
демонстрировала свою левую идентичность и на-
личие альтернативных планов развития страны. 

При этом социалисты, поддерживая имидж от-
ветственной партии, отказались от фронтально-
го противостояния с действующей властью. ФСП, 
в отличие от партии «Непокоренная Франция», не 
пыталась инициировать выступления против пра-
вительственной политики. Во время массовых про-
тестов 2018–2020 гг. партия призывала руководство 
страны прислушаться к выдвигаемым требованиям 
и предлагала пути решения вызвавших разногласия 
проблем. Оппозиционный дискурс ФСП и ее контр-
предложения были менее радикальными, чем у по-
пулистских партий.

Такая тактика стала одной из причин того, что 
ФСП не воспринималась населением как главная 
оппозиционная сила страны. По этому показателю 
она на протяжении 2018–2020 гг. неизменно уступа-
ла популистским партиям «Непокоренная Франция» 
и «Национальное объединение» (ранее – «Нацио-
нальный фронт»), а также правой партии «Респу-
бликанцы». Тем не менее ФСП последовательно 
воздерживалась от призывов и предложений с по-
пулистским оттенком. В  этом плане социалисты 
следовали установке, озвученной О. Фором осенью 
2018 г.: «...мы никогда не будем популистами... По-
пулизм – это в первую очередь способ обманывать 
народ. Мы этого никогда не делали» 9. 

Еще одним магистральным направлением уси-
лий руководства ФСП по укреплению позиций пар-
тии было развитие сотрудничества партий левого 
лагеря. С 2018 г. О. Фор постоянно выступал за соз-
дание альянса левых партий, утверждая, что, только 
сплотившись, левый лагерь получит шансы добиться 
электоральных успехов. Лидер социалистов отнюдь 
не сгущал краски, поскольку за 2017–2020 гг. среди 
населения Франции доля лиц, придерживающихся 
левых взглядов, снизилась с 15 до 13 %, доля центри-
стов – с 38 до 32 %, тогда как доля лиц, придерживаю-
щихся правых взглядов, увеличилась с 36 до 39 %10. 
При этом сторонники правых взглядов преобладали 
среди категорий граждан, традиционно восприни-
маемых как «естественная» социальная база левых 
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сил: молодежи, служащих, рабочих, работников го-
сударственного сектора. Тем не менее левый лагерь 
в случае объединения усилий сохранял значитель-
ный политический потенциал. Так, в апреле 2021 г. 
по числу сторонников левые партии в совокупности 
(25 %) опережали традиционные правые организа-
ции (10 %), Национальное объединение (14 %) и пар-
тии президентского большинства (13 %)11. 

Создание союза левых сил со времен съезда 
1971 г. являлось одним из главных принципов стра-
тегии ФСП. Но после 1981 г. социалисты считали, что 
такой союз должен образоваться под эгидой ФСП 
как наиболее сильной партии левого лагеря. Теперь 
же О. Фор предлагал союз равноправных партнеров, 
который будет базироваться на общей программе 
с выдвижением на выборах единых кандидатов или 
списков. Фактически это был план создания левой 
коалиции по образцу существовавшего в 1970-х гг. 
союза левых сил. 

Стремясь облегчить создание такой коалиции, 
руководство ФСП на деле показало готовность по-
ступиться интересами партии ради сплочения ле-
вых. На выборах 2019 г. в Европарламент социали-
сты уступили первенство в предвыборном списке 
Р. Глюксману, главе микропартии «Общественное 
место», вошедшей в созданный вокруг ФСП электо-
ральный альянс. На муниципальных выборах 2020 г. 
ФСП, вопреки устоявшемуся правилу, отдала в ряде 
крупных городов руководство объединенными 
списками левых сил представителям партии «Ев-
ропа – Экология – Зеленые» (Europe Ecologie les Verts; 
далее – ЕЕЛВ). В августе 2020 г. О. Фор сделал еще 
более решительный шаг, предложив выдвинуть на 
президентских выборах 2022 г. единого кандидата 
левых сил, которого социалисты поддержат, даже 
если он не будет членом ФСП12.

Сначала призывы лидера социалистов к спло-
чению левого лагеря не получили поддержки. К вы-
борам 2019 г. ФСП удалось заключить электораль-
ный союз только с тремя левыми микропартиями. 
Более крупные организации предпочли действо-
вать самостоятельно, намереваясь использовать 
эти выборы, традиционно воспринимаемые как 
малозначимые, для проверки своего политическо-

11La gauche est en crise, mais, unie elle disposerait d’un fort potential [Ressource électronique]. URL: http://www.odoxa.fr/son 
dage/gauche-crise-unie-disposerait-dun-fort-potentiel/ (date de la demande: 16.04.2021).

12Le PS pour le «rassemblement» avec les écolos mais l’union est «compliquée» [Ressource électronique]. URL: https://www. 
lepoint.fr/politique/le-ps-pour-le-rassenblement-avec-les-ecolos-mais-l-union-est-compliquee-29-08-2020-2389521_20.php 
(date de la demande: 31.08.2020).

13Rapport d’activité. D’aubervilliers à villeurbanne, de la renaissance à l’espérance [Ressource électronique]. URL: https://
d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/laruchesocialiste/pages/3964/attachments/original/1628156842/VILL21_Rapportd’activit% 
C3%A9_V3.pdf?1628156842 (date de la demande: 12.08.2021).

14Municipales : sept Français sur dix satisfaits de leur maire [Ressource électronique]. URL: https://www.lefigaro.fr/flash-actu/
municipales-sept-francais-sur-dix-satisfaits-de-leur-maire-20200213 (date de la demande: 15.02.2020) ; Le baromètre politique 
Viavoice – Libération: «Le mystère des municipales». Mars 2020 [Ressource électronique]. URL: https.://www.institut-viavoice.com/
wp-content/uploads/2020/03/Baromètre-politique-Viavoice-Libération.-Mars-2020.pdf (date de la demande: 15.03.2020).

15Municipales 2020 : comprendre le vote des Français [Ressource électronique]. URL: https://www.ipsos.com/fr-fr/munici 
pales-2020-comprendre-le-vote-des-francais (date de la demande: 12.05.2020) ; Les enjeux du vote aux élections régionales et la 
place des questions de sécurité dans le choix des Français [Ressource électronique]. URL: https://www.ifop.com/publication/les-
enjeux-du-vote-aux-elections-regionales-et-la-place-des-questions-de-securite-dans-le-choix-des-francais/ (date de la demande: 
19.06.2021).

го веса. Выступление социалистов (6,2 % голосов) 
было расценено наблюдателями как продолжение 
политического падения партии. Некоторым утеше-
нием являлся тот факт, что партия «Непокоренная 
Франция» показала примерно равный с ФСП резуль-
тат (6,3 %), но тревожным знаком стало появление 
нового претендента на роль лидера левого лагеря 
в лице ЕЕЛВ (13,5 %).

С приближением муниципальных выборов 2020 г.  
О. Фор вновь призвал к созданию электорального 
союза левых сил. На этот раз левые партии, забо-
тясь о представительстве в местных органах власти, 
пошли на создание в ряде городов и коммун единых 
списков с участием ФСП. Оценивая выступление ле-
вого лагеря на этих выборах, наблюдатели уделили 
первоочередное внимание результатам ЕЕЛВ, трак-
туя их как новый успех партии в борьбе за лидерство 
в левом лагере. Но выборы стали также успехом для 
ФСП, добившейся наилучших результатов среди 
левых партий. Социалисты возглавили 6 городов 
с  населением более 200 тыс.  человек (ЕЕЛВ – 3), 
14 городов с населением свыше 100 тыс. человек 
(ЕЕЛВ – 6), а также 47 коммун с населением более 
30 тыс. жителей (ЕЕЛВ – 9, коммунистическая пар-
тия – 15)13. Еще более отчетливым успехом ФСП ста-
ли региональные выборы 2021 г. На них левые силы 
вновь использовали тактику электоральных союзов, 
но единые списки с первого тура выдвинули только 
в двух регионах. На выборах социалисты завоевали 
руководство в 5 из 13 регионов в метрополии, тогда 
как ЕЕЛВ и партия «Непокоренная Франция» не су-
мели возглавить ни одного. 

Тем самым ФСП наряду с партией «Республикан-
цы» сохранила статус одной из двух доминирующих 
на местном уровне политических сил. Правда, успе-
хи на выборах 2020–2021 гг. объяснялись не повы-
шением авторитета ФСП, а удачной конъюнктурой. 
Предвыборные опросы показали, что французы 
в своем большинстве были удовлетворены работой 
действовавших администраций и не стремились 
к их замене14. В итоге на этих выборах, характери-
зующихся рекордным уровнем абсентеизма, боль-
шинство избирателей проголосовали за сохранение 
прежнего руководства15. 
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Но это обстоятельство не помешало О.  Фору 
летом 2021 г. заговорить о том, что ФСП является 
движущей силой левого лагеря и именно под ее ру-
ководством он имеет наибольшие шансы на успех 
на грядущих общенациональных выборах16. Одна-
ко призывы О. Фора выдвинуть единого кандидата 
в президенты не получили поддержки среди пред-
ставителей других левых партий, сделавших выбор 
в пользу самостоятельного выступления. Это можно 
считать главной неудачей стратегии лидера социа-
листов по сплочению левых сил.

Более того, эта стратегия вызвала обеспокоен-
ность в  рядах социалистов. В  2019–2020  гг. про-
звучали заявления ряда политиков ФСП о том, что 
действия первого секретаря угрожают «стирани-
ем» партии с  политического ландшафта страны. 
Эта критика в сочетании с отсутствием прогресса 
в создании левой коалиции вынудила партийное 
руководство активизировать подготовку ФСП к об-
щенациональным выборам 2022 г. В феврале 2021 г. 
началась разработка предвыборной программы со-
циалистов, а в проекте развития ФСП, выдвинутом 
О. Фором к съезду 2021 г., был определен порядок из-
брания партийного кандидата в президенты и ока- 
зана поддержка кандидатуре А. Идальго17. 

Этих действий оказалось недостаточно, чтобы 
успокоить волнение, возникшее в партийных рядах, 
и при подготовке к съезду 2021 г. у О. Фора появил-
ся соперник в борьбе за пост главы партии в лице 
Э. Жоффруа. В ее проекте развития критиковалось 
действующее руководство ФСП за нехватку вну-
трипартийной демократии, запаздывание с разра-
боткой программы к выборам 2022 г. и стратегию 
альянсов, не имевшую успеха и ведущую к «стира-
нию» партии18. Но, хотя проект Э. Жоффруа пози-
ционировался как альтернатива стратегии прави-
тельственной партии, в нем не просматривались 
существенные расхождения с предложениями О. Фо- 
ра в части действий социалистов при решении про-
блем страны. В этой плоскости главным отличием 
стало, пожалуй, признание возможности увеличить 
государственный долг во имя «разумных и эффек-
тивных расходов, являющихся подлинным инвести-
рованием в людей и наши общественные службы»19. 
Еще одно отличие в проектах наблюдалось в вопросе 
о формате сотрудничества левых сил. Если О. Фор 

16Régionales: pour Faure, les Verts n’ont «pas atteint la crédibilité nécessaire pour concourir» à une victoire [Ressource 
électronique]. URL: https://www.lefigaro.fr/elections/regionales/regionales-pour-faure-les-verts-n-ont-pas-atteint-la-credibilite-
necessaire-pour-concourir-a-une-victoire-20210628 (date de la demande: 30.06.2021).

17Texte B. De la Renaissance à l’alternance. Olivier Faure [Ressource électronique]. URL: https://www.parti-socialiste.fr/tob_
delarenaissance (date de la demande: 19.07.2021).

18Texte A. Debout les Socialistes. Рour le renouveau! Hélène Geoffroy [Ressource électronique]. 24 p. URL: https://d3n 
8a8pro7vhmx.cloudfront.net/laruchesocialiste/pages/3292/attachments/original/1625731312/TO_A_HG.pdf?1625731312 (date de 
la demande: 19.07.2021).

19Idem. P. 5.
20Le projet : «Il est temps de vivre mieux» [Ressource électronique]. 98 p. URL: https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/laruche 

socialiste/pages/5980/attachments/original/1634117820/LEPROJET_V9.pdf?1634117820 (date de la demande: 08.09.2021).
21Idem. P. 18–22.
22Idem. P. 23.

вновь высказался за создание коалиции равно-
правных партнеров на основе общей программы, 
то Э. Жоффруа выступила за объединение левых сил 
под эгидой ФСП. 

На голосовании членов партии проект ее лидера 
(76,18 % голосов) уверенно опередил проект его со-
перницы (23,82 % голосов), а О. Фор был переизбран 
главой ФСП, получив 73,49 % голосов (Э. Жоффруа 
получила 26,51 % голосов). В сентябре 2021 г. пар-
тийный съезд официально утвердил О. Фора на по-
сту первого сек ретаря.  

Также на съезде была одобрена программа ФСП 
к выборам 2022 г., позволяющая оценить измене-
ния в  идейно-политическом позиционировании  
партии20. Главной новацией стала интеграция в пар- 
тийную доктрину экологических ценностей. Это 
выразилось в том, что экологические императивы 
наряду с социальными фигурировали в изложении 
намерений социалистов по переустройству обще-
ства. Если ранее в программах ФСП экология при-
сутствовала лишь как одно, отнюдь не приоритет-
ное, направление политики, то теперь она стала 
составной частью партийной трактовки сущности 
социального прогресса. В  остальном же система 
ценностей и принципов партии не претерпела из-
менений. В программе был даже специальный раз-
дел, в котором обосновывалась верность ФСП идеа-
лам французского социализма21.

Логической доминантой программы партии 
являлась установка на трансформацию общества 
путем решительной политики, исторически отра-
жавшая идейное своеобразие французского социа-
листического движения. Стремление к глубокому 
преобразованию общества выразилось в просматри-
ваемом документе в виде двух глобальных проек-
тов. Первым стал проект экологического пере хода, 
призванный установить новую модель развития со- 
циума. Главным принципом этой модели партия  
назвала «примат жизни над экономикой»22, отсту-
пив тем самым от утвердившейся с 1983 г. в про-
граммных документах ФСП установки на строгий 
учет экономических реалий. Вторым направлением 
трансформации общества была названа всеобъем-
лющая реализация фундаментальных принципов 
Французской республики с распространением их 
действия на все категории населения. Осуществле-
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ние такой политики трактовалось как способ пере-
устройства общества на принципах социальной 
справедливости и равенства, как средство преодо-
ления общественных противоречий и сплочения 
нации, а также как альтернатива неолиберальной 
социальной модели23. Социалисты ясно высказа-
лись за усиление госрегулирования, мотивируя его 
необходимость нарастанием социальных проблем 
и ухудшением экологической ситуации24. Предло-
жения по усилению регулирования коррелировали 
со сформулированными ФСП в 1990-х гг. функциями 
государства-стратега, которое определяет главные 
ориентиры развития и содействует движению в этих 
направлениях, и  государства-защитника, ограж-
дающего общество от негативных последствий ры-
ночной экономики и неолиберальной глобализации. 

В то же время в содержании 111 предложений, вы-
двинутых в программе, не просматривалось стрем-
ление вернуться к культуре оппозиции. Таким об-
разом ФСП сохранила выстроенную еще в 1980-х гг. 
политическую идентичность правительственной ле-
вой партии, верной своему идейному наследию, но 
учитывающей реалии современного общества в сво-
их предложениях и действиях. Одобрение съездом 
предвыборной программы свидетельствует о том, 
что такая идентичность поддерживается большин-
ством членов партии.

Итоги съезда 2021 г. стали бесспорным успехом 
О. Фора, чья деятельность на посту главы ФСП полу-
чила широкую поддержку в партийных рядах. Одна-
ко рано говорить о том, что он стал «естественным» 
лидером социалистов и одним из главных политиков 
левого лагеря. В 2019–2020 гг. он не входил в первую 
десятку списка политических деятелей, ассоциирую-
щихся с будущим левого лагеря как у французов 
в целом, так и у сторонников левых сил в частности. 
О. Фор уступал представителям партии «Непокорен-
ная Франция» и ЕЕЛВ, а среди политиков ФСП его 
опережали лидеры прошлых лет, а также А. Идальго, 
которая в 2020 г. в этом списке занимала 2-е ме-
сто (первенство принадлежало Ж.-Л. Меланшону)25. 
Также лидер ФСП не считался сильным кандидатом 
в президенты как сторонниками левого лагеря, так 
и приверженцами собственной партии. 

Заслугой О. Фора можно считать то, что под его 
руководством ФСП сумела избежать политической 
изоляции и превращения в микропартию. Вместе 
с тем социалистам не удалось заметно усилить по-
зиции на национальном уровне и в левом лагере. Об 
этом свидетельствует прежде всего тот факт, что во 

23Le projet : «Il est temps de vivre mieux»... P. 11–12. 
24Idem. P. 36.
25Les Français et Jean-Luc Mélenchon. Sondage ELABE pour BFMTV 18 septembre 2019 [Ressource électronique]. URL: https://

www.elabe.fr/wp-content/uploads/2019/09/elabe_bfmtv_18092019_les-francais-et-jean-luc-melenchon.pdf (date de la demande: 
15.06.2021) ; Les Français et Jean-Luc Mélenchon. Sondage ELABE pour BFMTV 12 novembre 2020 [Ressource électronique]. URL: 
https://www.elabe.fr/wp-content/uploads/2020/11/melenchon.pdf (date de la demande: 15.06.2021).

26 Fractures françaises – 2016–2021: un climat pré-présidentielle différent? [Ressource électronique]. URL: https://www.ipsos.com/
fr-fr/presidentielle-2022/fractures-francaises-2016-2021-un-climat-pre-presidentielle-different (date de la demande: 08.09.2021).

всех опросах, касающихся президентских выборов, 
А. Идальго, избранная в октябре 2021 г. кандида-
том ФСП, не имеет шансов на выход во второй тур, 
а также уступает Ж.-Л. Меланшону и кандидату ЕЕЛВ 
Я. Жадо. 

Кроме того, опубликованный в сентябре 2021 г. 
опрос агентства Ipsos показал, что, по обществен-
ному мнению, ФСП не имеет явных преимуществ 
в сравнении с другими главными партиями 26. Социа-
листы продолжают сохранять в глазах французов 
солидный управленческий имидж. По такому по-
казателю, как способность управлять страной, ФСП 
уступает только партии «Республиканцы» и имеет 
одинаковый рейтинг с партией президента «Вперед, 
Республика!», опережая ЕЕЛВ и две популистские 
партии. Такой результат вполне ожидаем, поскольку 
у социалистов большой опыт в руководстве страной. 
В то же время ФСП не воспринимается населени-
ем как главный защитник интересов французов. 
По этому показателю она опережает лишь партию 
«Непокоренная Франция», находится примерно на 
одном уровне с партией Э. Макрона, но уступает 
ЕЕЛВ, партиям «Республиканцы» и «Национальный 
фронт». Аналогичная картина наблюдается и в части 
поддержки французами проектов развития обще-
ства, выдвинутых главными партиями страны. 

Несмотря на эти неблагоприятные показатели, 
руководство ФСП не теряет надежды на успешное 
выступление социалистов на грядущих общенацио-
нальных выборах. Учитывая неожиданные поворо-
ты в электоральной истории Франции последней 
четверти века, целиком исключать такую возмож-
ность не следует. Но на момент написания статьи 
вероятность успеха ФСП, как и всего левого лагеря, 
выглядит весьма призрачной. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать 
следующие выводы. Во-первых, основными направ-
лениями действий ФСП по укреплению политиче-
ских позиций стали оппозиционность действующей 
власти, демонстрация левой идентичности партии 
и стремление социалистов к сплочению левых сил. 
Во-вторых, главная новация в политической стра-
тегии ФСП – это готовность поступиться партий-
ными интересами во имя единства действий левого 
лагеря, а в идеологии – включение экологических 
ценностей в партийную доктрину. В-третьих, ФСП 
в 2017–2021 гг. сохраняла политическую идентич-
ность правительственной левой партии. Она отка-
залась от фронтального противостояния с дейст-
вующей властью и воздержалась от высказываний  
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и  предложений популистского характера. В-чет- 
вертых, ФСП сумела избежать политической изо-
ляции и превращения в микропартию, сохранила 

сильные позиции на местном уровне, но так и не 
смогла заметно усилить авторитет на национальном 
уровне и сохранить лидерство в левом лагере.
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УДК 378.1\.14(476)::378.2«1921-2021»

НАУЧНАЯ ШКОЛА РОССИЕВЕДЕНИЯ И УКРАИНОВЕДЕНИЯ 
В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

О. А. ЯНОВСКИЙ 1), В. И. МЕНЬКОВСКИЙ 1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Анализируется процесс становления и  развития россиеведения и  украиноведения как научной исторической 
дисциплины и  учебного курса в  БГУ. Отмечается, что с  1936/37 учебного года можно документально проследить 
преемственность в изучении и преподавании дисциплины на уровне специальных учебно-научных структур: кафе-
дры истории народов СССР и истории БССР, кафедры истории народов СССР, кафедры истории СССР, кафедры исто-
рии СССР досоветского периода, кафедры истории СССР эпохи социализма, кафедры новейшей истории славянских 
стран (на ее основе была создана кафедра истории южных и западных славян), кафедры российской истории (была 
сформирована на базе кафедры истории СССР досоветского периода, трансформировалась в  кафедру российской 
и славянской истории, а затем в современную кафедру истории России). Показывается взаимосвязь развития россие-
ведения и украиноведения как направления исторического знания и социально-политической обстановки в стра-
не. Демонстрируется роль историков БГУ в формировании национальной структуры исторической памяти, а также  
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в понимании значимости исторической науки для социума и государства. Характеризуется национальная белорус-
ская историография как значимая составляющая европейской историографии истории России и Украины, описыва-
ется ее интеграция в общеевропейский научный процесс изучения стран и регионов. Рассматриваются перспективы 
белорусского россиеведения и украиноведения на современном этапе, расширение междисциплинарного синтеза 
в конце ХХ – начале ХХI в. Сделан вывод о превращении россиеведения и украиноведения в одно из ведущих направ-
лений современной исторической науки, входящей в комплекс социальных и гуманитарных научных дисциплин.

Ключевые слова: Белорусский государственный университет; СССР; Республика Беларусь; научная школа; россие-
ведение; украиноведение; историография; просопография.

НАВУКОВАЯ ШКОЛА РАСІЯЗНАЎСТВА І ЎКРАІНАЗНАЎСТВА 
Ў БЕЛАРУСКІМ ДЗЯРЖАЎНЫМ УНІВЕРСІТЭЦЕ

А. А. ЯНОЎСКІ 1*, В. І. МЕНЬКОЎСКІ 1*

1*Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, пр. Незалежнасці, 4, 220030, г. Мінск, Беларусь

Аналізуецца працэс станаўлення і развіцця расіязнаўства і ўкраіназнаўства як навуковай гістарычнай дысцыпліны 
і навучальнага курса ў БДУ. Адзначаецца, што з 1936/37 вучэбнага года можна дакументальна прасачыць пераемнасць 
у вывучэнні і выкладанні дысцыпліны на ўзроўні спецыяльных вучэбна-навуковых структур: кафедры гісторыі на- 
родаў СССР і гісторыі БССР, кафедры гісторыі народаў СССР, кафедры гісторыі СССР, кафедры гісторыі СССР дасавецкага 
перыяду, кафедры гісторыі СССР эпохі сацыялізму, кафедры навейшай гісторыі славянскіх краін (на аснове яе была 
створана кафедра гісторыі паўднёвых і заходніх славян), кафедры расійскай гісторыі (была сфарміравана на базе кафедры 
гісторыі СССР дасавецкага перыяду, трансфармавалася ў кафедру расійскай і славянскай гісторыі, а затым у сучасную 
кафедру гісторыі Расіі). Паказваецца ўзаемасувязь развіцця расіязнаўства і ўкраіназнаўства як кірунку гістарычных 
ведаў  і сацыяльна-палітычнай сітуацыі ў краіне. Дэманструецца роля гісторыкаў БДУ ў фарміраванні нацыянальнай 
структуры гістарычнай памяці, а таксама ў разуменні значнасці гістарычнай навукі для соцыуму і дзяржавы. Характа-
рызуецца нацыянальная беларуская гістарыяграфія як грунтоўны складнік еўрапейскай гістарыяграфіі гісторыі Расіі 
і Украіны, апісваецца яе інтэграцыя ў агульнаеўрапейскі навуковы працэс вывучэння краін і рэгіёнаў. Разглядаюцца 
перспектывы беларускага расіязнаўства і ўкраіназнаўства на сучасным этапе, пашырэнне міждысцыплінарнага сінтэзу 
ў канцы ХХ – пачатку ХХI ст. Зроблена выснова аб ператварэнні расіязнаўства і ўкраіназнаўства ў адзін з вядучых 
напрамкаў сучаснай гістарычнай навукі, якая ўваходзіць у комплекс сацыяльных і гуманітарных навуковых дысцыплін.

Ключавыя словы: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт; СССР; Рэспубліка Беларусь; навуковая школа; расіязнаўства; 
украіназнаўства; гістарыяграфія; прасапаграфія.

SCIENTIFIC SCHOOL OF RUSSIAN AND UKRAINIAN STUDIES 
AT THE BELARUSIAN STATE UNIVERSITY

A. A. YANOUSKI a, V. I. MENKOUSKI a

aBelarusian State University, 4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus
Corresponding author: A. A. Yanouski (helgoleg@mail.ru)

The process of formation and development of Russian and Ukrainian studies at the Belarusian State University as a scien-
tific historical discipline and educational course is analysed. It is noted that since the 1936/37 academic year it is possible to 
find a documented trace of the continuity in the study and the teaching of the discipline at the level of special educational 
and scientific structures: the department of the history of the peoples of the USSR and the history of the BSSR, department  
of the history of the peoples of the USSR, department of history of the USSR, department of history of the USSR of the pre-Sovi - 
et period, department of the history of the USSR of the era of socialism, department of contemporary history of Slavic coun-
tries (based on this department of the history of the Southern and Western Slavs was created), department of Russian his- 
tory (which was formed on the basis of the department of history of the USSR of the pre-Soviet period, was transformed 
first into the department of Russian and Slavic history, and then into the modern department of Russian history). The  
author notes the relationship between the development of Russian studies and Ukrainian studies as a direction of historical 
knowledge with the socio-political situation in the country, the role of historians of the Belarusian State University in the 
formation of the national structure of historical memory, understanding the importance of historical science for society and 
the state. The national Belarusian historiography is characterised as a significant component of the European historiography 
of the history of Russia and Ukraine, its integration into the general European scientific process of studying countries and 
regions. The prospects for the development of Russian and Ukrainian studies in Belarus at the present stage, the expansion  
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of the process of interdisciplinary synthesis in the late 20th – early 21th centuries are considered. The conclusion is made 
about the transformation of Russian studies and Ukrainian studies into one of the leading areas of modern historical science, 
which is part of the complex of social and humanitarian scientific disciplines.

Keywords: Belarusian State University; USSR; Republic of Belarus; scientific school; Russian studies; Ukrainian studies; 
historiography; prosopography.

Введение

Без преувеличения можно утверждать, что ста-
новление научной школы россиеведения и украино-
ведения в Беларуси совпадает по времени с началом 
деятельности Белорусского государственного уни-
верситета. Отсчет развития исторических исследо-
ваний в этих направлениях следует вести с конца 
1921 г. Важной особенностью было то, что россий-
ская и украинская история изучалась в тесной взаи-
мосвязи с системным рассмотрением истории Бе-
ларуси. У истоков школы стояли первый ректор БГУ 
В. И. Пичета, его коллеги-историки Д. А. Жаринов, 
А. А. Савич, М. В. Довнар-Запольский. Буквально 
с первых дней преподавательской работы в ауди-
ториях университета (по профилю истории и пра-
ва России и сугубо российской истории) эти неза-
урядные ученые продолжили начатые исследования 
и инициировали новые, сопряженные с белорусской 
проблематикой. 

Ярчайшим примером такого гармоничного со-
четания уже освоенных научных проблем и сохра-
нения интереса к продолжению их разработки с ис-
следованием истории Беларуси необходимо в числе 
первых назвать В. И. Пичету. По самым приблизи-
тельным подсчетам, в 1903–1910 гг. этот талантли-
вый ученый опубликовал 145 работ, различных по 
тематике, научной значимости и форме. Так, рос-
сийской истории посвящена 91 публикация, укра-
инской – 19, истории славянских стран – 19, исто-
рии Беларуси – 8 работ (белорусская проблематика 
была сконцентрирована в магистерской и доктор-
ской диссертациях, посвященных аграрной рефор-
ме Сигизмунда II Августа в Великом княжестве Ли-
товском). За годы своего ректорства (1921–1930), 
т. е. в самый активный белорусский период твор-
чества, В. И. Пичета подготовил 149 публикаций 
(книги, статьи, рецензии, тексты выступлений перед 
научным сообществом и общественностью и др.), 
в том числе 73 работы по белорусской проблемати-
ке, 32 – по российской, 10 – по украинской, 17 – по 
славянской [1, с. 20–51]. 

Говоря о  становлении школы россиеведения 
и украиноведения в Беларуси в целом и в БГУ в част-
ности, следует учитывать, что названные историки 
не только занимались научной деятельностью, но 
и читали белорусским студентам общие лекцион-
ные курсы, проводили семинары и спецсеминары 
по самым разнообразным сюжетам новой и новей-

шей истории России и Украины. Одновременно они 
несли знания в широкие массы, повышая общеобра-
зовательный, культурный, интеллектуальный уро-
вень белорусов. Так, для А. А. Савича излюбленной 
темой в преподавательской и популяризаторской 
работе в первой половине 1920-х гг. были сюжеты 
становления народного образования и иезуитских 
школ на украинских землях в XVII в. Д. А. Жаринов 
известен как крупный специалист в области мето-
дики преподавания истории, в том числе россий-
ской и украинской. В. И. Пичета, как свидетельству-
ют архивные документы, преподавал на факультете 
общественных наук общий курс по истории народ-
ного хозяйства России и Беларуси, а также по исто-
рии российского и литовско-белорусского права. 
Его коллега Д. А. Жаринов преподавал российскую 
историю сначала на факультете общественных наук, 
а затем на педагогическом факультете. По его ини-
циативе с 1924 г. в университете началось препо-
давание истории России XIX в. и истории России 
эпохи крепостного хозяйства ХVII–XVIII вв. Тог-
да же М. В. Довнар-Запольский начал читать курс 
по истории народного хозяйства России на факуль-
тете права и хозяйства. В 1920-х гг. преподавание 
соответствующих учебных курсов вели такие из-
вестные историки, как В. М. Игнатовский, Ф. Ф. Ту-
рук, А. Н. Ясинский, В. Д. Дружчиц, Д. И. Довгялло, 
Н. Н. Щекотихин, И. А. Сербов и др. В их научных 
предпочтениях явственно заметен интерес к рос-
сийской и украинской истории. Н. Н. Щекотихин 
свои глубокие познания в области российского ис-
кусствоведения положил в основу разработки про-
блем белорусской культуры.

Мы не ставили задачу дать анализ научных до-
стоинств и  недостатков многочисленных работ 
белорусских историков. Цель нашей статьи – про-
следить столетнюю эволюцию школы россиеведе-
ния и украиноведения в БГУ в связи с развитием 
соответствующих институций (главным образом 
кафедр) и определить максимально широкий круг 
историков, с именами которых связано исследо-
вание и преподавание истории России и Украины 
(именно поэтому в тексте доминирует просопогра-
фический подход). Тем не менее мы обращаем вни-
мание читателя на достаточно большое количество 
публикаций, в которых изучается научное наследие 
наших предшественников. 
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С определенной долей условности эти публика-
ции можно разделить на три группы:

 • историографические исследования в контек-
сте жизненных и творческих судеб университет-
ских россиеведов и украиноведов (это ранее издан- 
ные тексты, в которых историографический анализ 
тесно переплетен с рассказом о жизни историков) 
(см. прил. 1);

 • работы, посвященные творчеству уникального 
историка со всесторонними исследовательскими 
интересами и первого ректора БГУ В. И. Пичеты 
(см. прил. 2);

 • обоб щаю щие исследования различных (тема-
тически и хронологически) проявлений научной 
деятельности университетских историков и инсти-
туций (см. прил. 3).

Методология исследования

Для современного исторического знания харак-
терны повышенный интерес к теоретико-методо-
логическим проблемам истории, поиск альтерна-
тивных концепций интерпретации прошлого, отказ 
от заданных идеологических схем и одномерных 
трактовок. В связи с этим усилено внимание к про-
блемам теории и методологии истории, зани маю- 
щим все более значимое место в  системе исто-
рического знания. Поиск новых подходов к  ис-
торическому исследованию происходит на уровне 
определения структуры, задач и методов работы 
(теоретико-методологический уровень), анализа 
конкретных историографических проблем, осмыс-

ления различных исторических концепций и  их 
персоналий, изучения исторического сознания об-
щества.

При подготовке статьи использован просопогра-
фический метод создания коллективных биографий.  
Просопография применяется как специальная исто-
рическая дисциплина, которая изучает жизненные 
и творческие биографии исторических лиц, отно-
сящихся к конкретной эпохе, территории, органи-
зации. В нашем случае единство биографий опре-
деляется принадлежностью работавших в разных 
общественно-политических условиях ученых-исто-
риков к БГУ.

Основная часть

В годы первой волны белорусизации рождалась 
национальная историография. Изначально бело-
русская история в  учебных курсах того времени 
рассматривалась как часть истории России, посте-
пенно приобретая статус самостоятельной учебной 
дисциплины и области исторических исследова-
ний. Правда, уже со второй половины 1930-х гг. она 
вновь стала трактоваться как нераздельная часть 
общей истории СССР, что выразилось прежде всего 
в отсутствии в университете до конца 1950-х гг. са-
мостоятельной кафедры истории Беларуси (БССР). 
Как отмечалось, на начальном этапе истории БГУ 
изучалась преимущественно российская история 
XIX – начала XX в., хотя и В. И. Пичета, и Д. А. Жа-
ринов прилагали немало усилий для того, чтобы 
учебные программы историков углубились в древ-
ность, а предметом пытливого ума студентов ста-
ла белорусская и российская история более ранних 
эпох. Однако в те годы древность фиксировалась 
в лучшем случае XVII в. (за счет оригинальных се-
минаров, которые предлагались студентам). 

Период 1920–30-х гг. Несмотря на относитель-
ную либеральность учебных программ, 1920-е гг. не 
отличались стабильностью в преподавании: посто-
янно менялся состав предметных комиссий, проис-
ходил поиск оптимального набора учебных курсов, 
преобразовывалась структура университета, не го-
воря уже о содержании и составе учебных курсов. 
Позднее, в октябре 1931 г., преподавание истории 
России было оформлено в организационную струк-
туру современного типа – кафедру истории наро-

дов СССР. И почти сразу в связи с выделением из 
структуры БГУ в 1930–1931 гг. пяти самостоятель-
ных институтов преподавание российской и укра-
инской истории переместилось в стены созданного 
Белорусского государственного высшего педагоги-
ческого института (далее – пединститут), образо-
ванного на основе университетского педагогическо-
го факультета. В нем преподавание данных курсов 
было ощутимо сокращено, а  акцент делался на  
изучении истории революции и революционных 
преобразований со все нарастающей идеологиче-
ской составляющей нарративного материала.

Можно констатировать, что на рубеже 1920–30-х гг.  
история России и Украины вместе с гуманитарны-
ми отделениями педагогического факультета БГУ 
«ушла» в пединститут. Преподавательскую работу 
в нем осуществляли в большинстве своем предста-
вители нового поколения историков. Они, правда, 
в сравнении с первыми университетскими россие-
ведами и украиноведами, не отличались большой 
активностью в  научном плане, хотя преподава-
тельскую карьеру начали в БГУ, а в пединституте 
составили коллектив отдельной кафедры истории 
России. Их коллеги-учителя были буквально вы-
теснены из стен университета и Беларуси вообще. 
С конца 1920-х гг. и на протяжении последующих 
предвоенных и послевоенных лет курсы российской 
истории (разумеется, в скором времени в подаче 
через историю СССР) читали сначала в БГУ, а потом 
в пединституте В. Ю. Гессен, М. А. Поташ, М. Б. Югов, 
И. Т. Пшеничный, Е. И. Корнейчик, М. Д. Мельцер, 
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С.  М.  Равнополец и  др. Непосредственно перед 
разукруп нением университета в 1929 г. из Москвы 
и Ленинграда, по свидетельству отрывочных ар-
хивных данных, приезжали «читать русскую исто-
рию» постоянные авторы (как и М. Б. Югов) журнала 
«Историк-марксист» С. А. Пионтковский, А. И. Ма-
лышев и др.

И только со второй половины 1930-х гг. и В. И. Пи-
чета, и А. А. Савич вновь стали востребованы в БГУ 
уже как специалисты-белорусоведы. В связи с этим 
следует обратить внимание на непреложный факт: 
научная квалификация первых университетских 
россиеведов и украиноведов позволила развернуть 
в Беларуси и масштабные исследования проблем 
оте чественной истории. Здесь важнейшую роль сы-
грал В. И. Пичета, вокруг которого в 1920-х гг. сло-
жилась полноценная научная школа историков-бе-
лорусоведов.

Знаковым рубежом в развитии научной истори-
ческой школы стал 1934 г. – год начала не только 
системной подготовки историков в Беларуси на от-
дельном университетском историческом факульте-
те, но и акцентированного внимания к российской 
истории на одной из трех кафедр факультета – кафе-
дре истории народов СССР. Фактически ее оформле-
ние произошло в 1935/36 учебном году. Тогда еще не-
многочисленный штат кафедры осуществлял также  
преподавание и изучение именно белорусской исто-
рии, что, по сути, было важнейшим направлением 
ее деятельности. Неоднократные попытки создания 
отдельной кафедры истории БССР увенчались успе-
хом лишь в сентябре 1958 г.

Общая ситуация с состоянием дел в историче-
ском образовании и науке БССР была обсуждена на 
I Всебелорусской конференции историков, которая 
8 января 1935 г. начала работу на только что создан-
ном историческом факультете БГУ. Краткий отчет 
о важнейших вопросах, которые обсуждали ее участ-
ники, опубликовал в союзном журнале «Борьба клас-
сов» декан исторического факультета БГУ академик 
Белорусской академии наук В. К. Щербаков. Приве-
дем некоторые факты и цифры. Так, В. К. Щербаков 
не без горечи констатировал, что в вузах и научных 
учреждениях БССР работает всего лишь 92 истори-
ка, из которых 35 составляют аспиранты. В их числе 
14 историков народов СССР, 15 историков Белару- 
си, 19 историков народов Запада, 27 историков 
ВКП(б) и КП(б)Б, 4 историка древней истории. Свои 
диссертации готовят 5 аспирантов по истории СССР, 
3 – по белорусской истории, 1 – по истории Запа- 
да, 3 – по истории Древнего мира. С сожалением 
было отмечено и то, что доклад по проблеме препо-
давания и изучения истории СССР был сорван, как 
и то, что российские коллеги не сочли возможным 
откликнуться на приглашение поучаствовать в кон-
ференции, хотя от них «ожидалась большая помощь 
историкам, работающим в Белоруссии». Тем более 

что одна из самых острых дискуссий на конферен-
ции развернулась по вопросу о том, следует препо-
давать белорусскую историю как самостоятельный 
курс или изучать ее в рамках общего курса истории 
народов СССР. В связи с этим В. К. Щербаков отме-
тил, что в текущем, 1934/35 учебном году в школах 
«ошибочно не были включены вопросы по истории 
Белоруссии» [2, с. 121–122]. 

Если в научном плане история Беларуси в эти 
сложные годы несколько превалировала над россий-
ской и украинской проблематикой, то в вузовском  
преподавании безусловный приоритет был за ис-
торией народов СССР, в  которой доминировала 
российская история от древности до XX в. Поэто-
му неудивительно, что для чтения лекций по этому 
объемному курсу в БГУ приглашались молодые мо-
сковские и ленинградские историки, впоследствии 
ставшие в СССР большими авторитетами-россие-
ведами (В. В. Мавродин, Е. А. Мороховец, К. В. Бах-
рушин, В. Н. Бочкарев и др.). Так, В. В. Мавродин, по 
сути, стал первым заведующим университетской 
кафедрой истории СССР, хотя работал в  Минске 
наездами из Ленинграда. В политической и обра-
зовательной ситуации на тот момент подготовка 
и защита в марте 1939 г. деканом исторического фа-
культета БГУ А. П. Пьянковым первой кандидатской 
диссертации по проблеме средневековой истории 
Руси стали неким феноменом, определившим воз-
рождение традиций 1920-х гг. Тема диссертации 
была академической и необычной для белорусских 
научных реалий: «Феодальное общество Верхнего 
Поволжья в XII–XIII вв.». 

Известно, что в 1936/37 учебном году в БГУ уже 
была кафедра с двойным функциональным предна-
значением – кафедра истории народов СССР и исто-
рии БССР. Затем ее на очень короткий срок разде-
лили на два подразделения. Кафедру формально 
возглавил в будущем известный российский исто-
рик-медиевист В. В. Мавродин. Он работал в Ленин-
граде и лишь эпизодически бывал в Минске. Только 
с приездом в Минск выпускника Пермского госу-
дарственного университета А. П. Пьянкова можно 
говорить о начале системной, полноценной орга-
низации кафедральной деятельности как учебно- 
научного подразделения БГУ. А. П. Пьянков доста-
точно продолжительное время являлся не только 
деканом исторического факультета, но и возглав-
лял кафедру истории СССР (1937–1941, 1947–1951). 
В сложных условиях продолжавшейся войны и по-
слевоенного восстановления кафедрой заведовал 
(1944–1947) А. А. Савич, которого буквально упро-
сили вернуться в Минск и включиться в написание 
труда «История Белорусской ССР», подменив в этом 
сложном деле В. И. Пичету, посчитавшего невозмож-
ным сотрудничать со своими белорусскими колле-
гами из-за неприятия идеологических установок 
ЦК КП(б)Б. 
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В обстоятельствах 1930–50-х гг. история СССР 
понималась широко, но воплощала в большей сте-
пени историю древней и советской России, кото-
рая сплотила вокруг себя союз братских народов. 
Характерно, что тогда курс истории народов СССР 
трансформировался в курс истории СССР и призна-
вался самой важной исторической дисциплиной, 
преподавание которой осуществлялось в разных 
объемах на всех факультетах БГУ. В целом объем 
работы на кафедре был большой. Например, в пред-
военные годы только по специализации «история 
СССР» на 4-м курсе отводилось 1210 ч, распределен-
ных по 16 спецкурсам (как обязательным, так и по 
выбору студентов). Кроме того, студенты должны 
были прослушать 8 факультативных курсов общим 
объемом 100 ч. На 5-м курсе акцент по этой спе-
циализации делался на изучении вспомогательных 
исторических дисциплин. Студентам-выпускни кам 
необходимо было прослушать историю одной из 
республик СССР, а также несколько факультативов. 
Напряженной была учебная нагрузка и аспирантов 
кафедры: согласно их учебным планам на написа-
ние и науч ную апробацию диссертации отводилось 
2500 ч, а на углубленное изучение истории России 
и СССР – 2200 ч. Уже в 1938 г. на кафедре истории на-
родов СССР занимались 9 аспирантов, а в 1941 г. – 6. 

Кафедра истории народов СССР обеспечивала 
преподавание «самой важной исторической дисци-
плины» и на других факультетах БГУ, хотя кадровый 
вопрос все годы стоял остро. При историческом му-
зее факультета силами кафедры был создан отдел 
истории народов СССР и БССР, материалы для кото-
рого привозились из разных уголков России, в пер-
вую очередь из Причерноморья (так как утвердилась 
практика командирования групп студентов-исто-
риков), а также с других факультетов, где читались 
курсы истории СССР, для ознакомления с городами 
и известными местами РСФСР. 

Во все времена эту кафедру представляли талант-
ливые преподаватели, которые и ныне воплощают 
ее суть и дух, но уже на современной кафедре исто-
рии России. Так, в 1936–1941 гг. историю народов 
СССР в БГУ преподавали штатные сотрудники ка-
федры А. П. Пьянков, Д. А. Дудков, И. Ф. Лочмель, 
И. Т. Пшеничный, Е. И. Корнейчик и др., а также 
приезжавшие из Москвы и Ленинграда российские 
историки. В сложный период работы университе-
та в эвакуации на подмосковной станции Сходня 
(1943–1944) увлекательные лекции читали Б. Д. Гре-
ков, А. М. Панкратова, И. И. Полосин, Н. М. Дружи-
нин и другие московские историки. Великая Отече-
ственная война была трудным периодом и для БГУ 
в целом, и для исторического факультета и кафедры 
истории народов СССР в частности. Многие студен-
ты и преподаватели ушли на фронт, сражались за 
Родину и погибли. 

Период 1940–90-х гг. После возвращения БГУ 
в августе – сентябре 1944 г. в Минск началось по-

степенное восстановление университета. На рубеже 
1940–50-х гг. на кафедру пришло работать поколе-
ние преподавателей, подготовленное самим исто-
рическим факультетом БГУ. Среди них не было тех, 
кого бы не затронула своим огненным дыханием 
война: А. И. Кожушков, С. Г. Скопцов, В. В. Шацил-
ло, А. И. Сидоренко, Ю. И. Драгун, Л. Т. Мирончиков, 
П. З. Савочкин, И. М. Игнатенко, Л. С. Абецедарский, 
М.  П.  Баранова, М.  Б.  Фридман, Л.  А.  Михайлов- 
ский, Я. П. Науменко, Ф. И. Адащик, В. А. Титок и др. 

Новую генерацию преподавателей в сентябре 
1951 г. возглавил выпускник кафедры, фронтовик 
Л. С. Абецедарский. Он сменил уехавшего в Могилёв 
А. П. Пьянкова. Кстати, А. П. Пьянков первым среди 
историков БГУ в мае 1948 г. защитил докторскую 
диссертацию по сугубо россиеведческой теме «Очер-
ки по истории феодальных отношений в Северо- 
Восточной Руси и до начала XVI века». В то время 
кафедра осуществляла подготовку специалистов не 
только по российской истории (истории СССР), но 
и по истории БССР. В октябре 1958 г. заведующим 
кафедрой истории СССР был назначен декан исто-
рического факультета П. З. Савочкин (ранее с 1955 г. 
заведующим являлся будущий академик АН БССР 
И. М. Игнатенко, специалист в вопросах разверты-
вания революционных событий 1917 г. в Беларуси). 
Потенциал кафедры возрастал, все больше ее вы-
пускников приходили в научную, вузовскую жизнь, 
становились общественными деятелями. В октябре 
1974 г. дееспособный и большой коллектив кафедры 
истории СССР, сплоченный послевоенным поколе-
нием историков во главе с П. З. Савочкиным, был 
разделен на два подразделения, что соответствова-
ло углублению специализации: отдельными направ-
лениями стали история СССР в досоветский период 
и история СССР в советское время. 

С 1950-х гг. кафедра постоянно пополнялась свои-
ми же выпускниками, которые успешно занима-
лись наукой, защищали кандидатские и докторские 
диссертации, писали научные работы. Не прекра-
щался приток новой научной «крови» и извне. Так, 
в 1976 г. на работу в БГУ из г. Горького (современ-
ный Нижний Новгород) переехал и начал успешную 
деятельность уроженец Минска И. В. Оржеховский, 
ученик известного исследователя общественно-по-
литической истории России XIX в. П. А. Зайончков-
ского. Вскоре, после смерти П. З. Савочкина, он воз-
главил кафедру. Новый заведующий сумел создать 
творческую атмосферу, делился знаниями и опы-
том, поддерживал тесные научные контакты с исто-
риками из России (в особенности из Москвы и Ле-
нинграда). При его поддержке и доброжелательном 
отношении прошли защиты кандидатских диссер-
таций М. Ф. Чудаева, В. В. Сергеенковой, О. А. Янов-
ского, Л. Л. Михайловской, Ю. А. Блашкова, О. А. Си-
маковой, Н. Е. Клепикова и др. 

В 1970–80-х  гг. преподавание и  исследование 
российской и отчасти украинской истории вопло-
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щали указанные кафедры, созданные в  1974  г. 
В  наибольшей степени российская история изу-
чалась и исследовалась на кафедре истории СССР 
досоветского периода. В то время на ней работали 
доценты Н. Е. Абюлова, Ф. И. Адащик, М. П. Бара-
нова, Ю. И. Драгун, С. Б. Жарко, И. В. Каменская, 
А.  И.  Кожушков, Д.  И.  Лазарева, Л.  Т.  Мирончи-
ков, Я. П. Нау менко, С. В. Позняк, О. А. Симакова, 
Н. М. Тимоховцев, М. Б. Фридман, О. А. Яновский, 
а также преподаватели А. У. Колымаго, Л. А. Москал-
шенко и Ж. Б. Чепа. Другой кафедрой, продолжав-
шей традиции общей кафедры истории СССР, стала 
кафедра истории СССР эпохи социализма. На протя-
жении 1974–1988 гг. ею заведовал доцент И. А. Лит-
виновский. На кафедре работали В. А. Андрухович, 
П. К. Кравченко, Л. А. Михайловский, К. И. Осипов, 
Е. Ф. Савчук, А. П. Сальков, В. Н. Сидорцов, М. Э. Чес-
новский, Н. А.  Царюк. 

Период 1980-х – начала 1990-х гг. был примеча-
телен в истории кафедр: во-первых, перестройка 
и гласность открыли новые возможности, активно 
стали дискутироваться сложные вопросы, изме-
нился характер преподавания дисциплин, а также 
содержательное наполнение учебных курсов; во-
вторых, вслед за структурными преобразования-
ми менялся состав преподавателей кафедры, но не 
в ущерб традициям и преемственности. В 1990-х гг. 
кафедры находились в состоянии поиска своей ниши 
в белорусской суверенной исторической науке. В то 
время белорусская история, ставшая по-настоящему 
оте чественной, вышла на первые позиции, а рос-
сийская и славянская история должна была обе-
спечивать ее широким фактическим и смысловым 
контекстом. Со временем, однако, стало очевидно, 
что российская, украинская и славянская историче-
ские составляющие очень различны. Как, впрочем, 
очень разнятся исторические судьбы десятков этно-
сов, являющих собой уникальность российского на-
рода и столетия ми впитывающих мощную русскую 
государственность и культуру.

Стало понятно, что совмещение российской 
и славянской истории в деятельности кафедр непро-
дуктивно. После некоторых экспериментов по пере-
форматированию кафедральной структуры в июне 
1998 г. были созданы отдельные кафедры – исто-
рии России и истории южных и западных славян. Их 
преподавательский состав сформировали на основе 
учета творческих интересов и возможностей сотруд-
ников прежних кафедр. Решение сняло те противо-
речия в преподавании и научной специа лизации, 
которые ранее имелись в конгломерате общей сла-
вянской истории. 

Состав новой кафедры истории России на первых 
порах был сформирован из преподавателей преж-
них подразделений. Ее членами стали профессор 
И. В. Оржеховский, доценты Н. Е. Аблова, Ю. А. Блаш-
ков, О. В. Бригадина, С. Б. Жарко, И. В. Каменская, 

И. А. Литвиновский, В. И. Меньковский, С. В. По-
зняк, Е. Ф. Савчук, В. В. Сергеенкова, Н. М. Тимохов- 
цев, М. Ф. Чудаев, старший преподаватель Ж. Б. Чепа. 
В дальнейшем кафедра пополнялась как из числа 
собственных выпускников, так и из числа выпуск-
ников других вузов. Так, на рубеже ХХ–ХХІ вв. на 
кафедру пришли Г. А. Болсун (выпускница Костром-
ского государственного педагогического института 
имени Н. А. Некрасова) и С. Л. Луговцова (выпуск-
ница Минского государственного педагогического 
института имени Максима Танка). Кафедральные 
аспиранты О. И. Ершова, В. А. Кохнович, Г. А. Пета-
ченко, С. Н. Темушев, М. А. Шабасова, Е. К. Шимак по-
сле успешной защиты диссертаций влились в штат 
кафедры, стали доцентами и своей научной квали-
фикацией усилили ряды медиевистов и новистов 
российской истории. Созданную кафедру возглавил 
декан исторического факультета доцент О. А. Янов-
ский. С 1982 г. и по настоящее время огромную орга-
низационно-методическую работу, объединяющую 
научные и педагогические усилия преподаватель-
ского коллектива, на высоком профессиональном 
уровне проводит ведущий специалист по обеспече-
нию учебного процесса кафедры Н. А. Гонтаренко.  

Период 1990–2020-х гг. В последующее время 
учебно-методические усилия кафедры истории Рос-
сии сосредоточились на создании учебных курсов 
и обеспечении преподавания собственными учебно- 
методическими материалами. Особенностью дея-
тельности кафедры истории России стало изучение 
российской истории в  широком евро-азиатском 
контексте, во взаимодействии с историей соседних 
государств и народов. Поэтому с момента создания 
кафедра обратилась к разработке учебных мате-
риалов по истории Украины, сотрудники целена-
правленно начали исследовать научные проблемы 
украинской истории, а аспиранты (В. А. Кохнович, 
А.  С. Ярмоленко и  др.) готовить диссертации по 
украинской тематике. По инициативе молодого 
коллектива в университетском преподавании в Бе-
ларуси был введен общий курс «История России 
и Украины». На самой же кафедре наряду с этим 
курсом (он преподается студентам-историкам на 
протяжении пяти семестров) в рамках специализа-
ции читается ряд авторских курсов по проблемам 
украинской истории. Уже в 2002 г. доцент С. В. По-
зняк разработал и издал курс лекций по истории 
Украины [3]. В 2019 г. впервые в Беларуси вышло 
учебное пособие для студентов университетских 
исторических факультетов по истории Украины от 
древнего времени до начала XX в. [4]. Его авторы 
доценты С. Л. Луговцова, В. А. Кохнович и С. Н. Те-
мушев не только первыми проследили важнейшие 
этапы и процессы формирования украинской нации 
и украинской государственности на основе богатого 
количества источников, но и предложили студен-
там развернутый методический материал, чтобы 
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облегчить усвоение многочисленных фактов, про-
цессов, смысловых парадигм. Пособие написано на 
белорусском языке, что отражает работу кафедры  
на двух потоках отделения истории – русскоязыч-
ном и белорусскоязычном. 

Важнейшим достижением кафедры за послед-
ние годы стало издание учебных пособий, авто-
рами которых являются почти все преподаватели. 
В этих пособиях отражена вся история Руси (Рос-
сии и Украины) с древности до настоящего време-
ни. Так, в 2005 г. под редакцией В. И. Меньковского 
и О. А. Яновского с грифом Министерства образова-
ния Республики Беларусь вышло учебное пособие1, 
а также двухтомник по современной российской 
историографии2.

Под редакцией О. А. Яновского изданы фунда-
ментальные учебные пособия, в написании которых 
участвовали коллеги из Института истории НАН Бе-
ларуси3. Еще более конкретизирована украинская 
составляющая читаемого кафедрой большого учеб-
ного курса в учебном пособии с грифом учебно-ме-
тодического объединения (УМО) Республики Бе-
ларусь4. В 2012 г. опубликовано объемное учебное 
пособие с грифом УМО по истории России и Украи-
ны с ІХ до конца XVIII в.5 Новые исторические факты 
и их прочтение отразило учебное пособие, изданное 
под редакцией В. И. Меньковского, В. В. Сергеенко-
вой и О. А. Яновского6.

Востребованным сопровождением многогран-
ной исследовательской и  преподавательской ра-
боты сотрудников кафедры истории России стал 
трехтомник7, в котором представлены очерки о мно-
гих сотнях известных и малоизвестных деятелей 
российской и  украинской истории, что позволя-
ет оживить учебные темы общего курса «История 
России и Украины». Новым словом не только для 
белорусских историков и университетских препо-
давателей стало издание в 2011 г. учебного пособия 
(с грифом УМО) по разработанному профессором 
О. А. Яновским курсу «Университетоведение»8. Этот 
курс ставит задачу введения первокурсников всех 
факультетов БГУ и в специальность, и в огромный 
и удивительный мир университета. 

Коллектив кафедры истории России чтит тради-
ции и хранит память о своих предшественниках. 
Так, 30 апреля 2010 г. кафедра провела вечер вос-
поминаний «Настаўнік, перад імем тваім... (кафедра 
гісторыі Расіі ў асобах: 1921–2010 гг.)», посвящен-

1История России. ХХ век / под ред. В. И. Меньковского, О. А. Яновского. Минск : РИВШ, 2005. 704 с.
2Современная российская историография : в 2 ч. / под ред. В. И. Меньковского. Минск : РИВШ, 2009. 
3Всеобщая история России с древнейших времен до конца XVIII века / под ред. О. А.  Яновского. М. : Эксмо, 2008. 592 с. ; 

История России: Новое и Новейшее время / под ред. О. А. Яновского. М. : Эксмо, 2010. 784 с. (Подарочные издания. Россий-
ская императорская библиотека).

4История России и Украины (XIX – начало ХХ в.) : в 2 ч. / под ред. В. В. Сергеенковой [и др.]. Минск : БГУ, 2008–2010. 
5История России и Украины (с древнейших времен до конца XVIII в.) / под ред. О. А. Яновского. Минск : БГУ, 2012. 503 с. 
6История России и Украины (XX – начало ХХI в.) / под ред. В. И. Меньковского [и др.]. Минск : БГУ, 2020. 287 с. 
7Кортеж российской власти. IX–XXI века : в 3 ч. / под ред. О. А. Яновского. Минск : РИВШ, 2013–2014. 
8Университетоведение / под ред. О. А. Яновского.  Минск : БГУ, 2011. 343 с. 

ный памяти коллег – представителей разных по-
колений: В. И. Пичеты, Д. А. Жаринова, А. А. Савича, 
А. П. Пьянкова, Л. С. Абецедарского, П. З. Савочки- 
на, И. В. Оржеховского, А. И. Кожушкова, М. П. Ба-
рановой, Я. П. Науменко, Ю. И. Драгуна, И. В. Ка-
менской, С. В. Позняка, Н. М. Тимоховцева и др. На 
заседании круглого стола «Наша шчырая павага – 
чалавеку, гісторыку, настаўніку, дэкану: да 100-год-
дзя з дня нараджэння Пятра Захаравіча Савачкіна», 
состоявшемся 18 октября 2011 г., воспоминаниями 
о выдающемся ученом поделились преподаватели 
кафедры и факультета, также прозвучали сообще-
ния по отдельным научным проблемам. 

В 1990–2020-х гг. сотрудники кафедры плодо-
творно занимались подготовкой кадров высшей 
квалификации. Так, под руководством профессо-
ров О. А. Яновского и В. И. Меньковского, доцентов 
В. В. Сергеенковой, С. В. Позняка и Ю. А. Блашкова 
за немногим более 20 лет деятельности кафедры 
истории России подготовили и защитили кандидат-
ские диссертации около 30 аспирантов (Е. В. Барано- 
ва, В. И. Бобышев, И. А. Валаханович, А. А. Горовая, 
А. Д. Гронский, М. А. Гулюк, А. Б. Елисеев, О. И. Ер-
шова, С. Б. Жихарев, А. В. Кащеев, И. А. Качалов, 
А.  А.  Киселёв, В.  А.  Кохнович, Д.  С.  Лавринович, 
А. Н. Максимчик, Д. А. Мартинович, М. И. Матюшев-
ская, Л. А. Москаленко, Г. А. Петаченко, Ф. В. Подбе-
рёзкин, Е. Г. Сакович, А. Л. Самович, Ю. В. Ситкевич, 
П. Д. Скурко, Н. А. Сугако, С. Н. Темушев, В. Н. Тему-
шев, А. А. Хотеев, М. А. Шабасова, Е. К. Шимак и др.). 
Некоторые из них пополнили штат кафедры, другие 
успешно работают в университетах Беларуси и Рос-
сии. Четверо выпускников кафедры защитили док-
торские диссертации (Д. С. Лавринович, А. В. Мар-
тынюк, А. Л. Самович, С. Н. Темушев). Так, доцент 
кафедры С. Н. Темушев при научном консультиро-
вании профессора В. И. Меньковского подготовил 
докторскую работу по истории формирования фи-
нансовой системы Древней Руси и в декабре 2021 г. 
успешно защитил ее в БГУ. 

Научно-исследовательские интересы сотрудников 
кафедры истории России обращены к разнообраз-
ным научным направлениям: истории высшей шко-
лы и образования, просопографии, политической 
истории русских земель (от древности до настоя-
щего времени), истории русской культуры, социаль-
ной и экономической истории России и Украины, 
историографии исследований советского общества 
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и России в англоязычном и русскоязычном науч ном 
мире, истории внешней политики России и Совет-
ского Союза, политической истории России и Ук- 
раины в  Средневековье и  Новое время, истории 
общественных движений, истории регио нов, крае-
ведению и др. Многое говорит в пользу того, что ис-
следовательская, научно-издательская, популяриза-
торская деятельность кафедры плодо творна. Так, ее 
сотрудники совместно с представителями кафедры 
истории южных и западных славян в 2004–2016 гг. 
подготовили научный сборник «Российские и сла-
вянские исследования», который стал популярным 
не только среди отечественных, но и зарубежных 
ученых.

В последние 20 лет научная тематика кафедры 
разрабатывалась во многом в рамках пятилетних 
государственных комплексных программ исследо-
ваний. Подзадания в них выполняли и продолжают 
выполнять творческие коллективы под руковод-
ством профессоров О. А. Яновского и В. И. Меньков-
ского и доцента С. Н. Темушева. 

При поддержке государственных программ были 
подготовлены и изданы монографии профессоров 
О. А. Яновского9, В. И. Меньковского10, доцентов 
М. А. Шабасовой11, С. Н. Темушева12, Г. А. Петаченко13, 
В. А. Кохнович14 и др. Также разрабатывается коллек-
тивная (нефинансируемая) научная тема «Внешне-
политические факторы в формировании эволюции 
российской государственности в период позднего 
Средневековья, Нового и Новейшего времени».

Плодотворно развивается сотрудничество ка-
федры истории России с учебными заведениями 
и общественными организациями Беларуси и за-
рубежья. Примером могут служить творческие 
проекты, которые реализованы совместно с Пред-
ставительством Россотрудничества в Республике Бе-
ларусь, Белорусским общественным объединением 
украинцев «Ватра», Институтом истории НАН Бела-
руси, Республиканским институтом имени Конфу-

9Яноўскі А. А., Зельскі А. Г. Гісторыя Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ў біяграфіях яго рэктараў. Мінск : БДУ, 2001. 
320 с. ; Федосик В. А., Яновская В. В., Яновский О. А. Мученичество в раннем христианстве: очерк исторического восприятия. 
Минск : Белорус. православ. церковь, 2011. 255 с. ; Федосик В. А., Яновский О. А., Яновская В. В., Торканевский А. А. Рим 
и христианские мученики (реалии античности и духовная традиция). Минск : БГУ, 2012. 171 с. ; Интеллектуальная элита 
Беларуси. Основоположники белорусской науки и высшего образования (1919–2021) / под общ. ред. А. Д. Короля ; науч. ред. 
О. А. Яновский. Минск : БГУ, 2021. 319 с.

10Меньковский В. И. История и историография: Советский Союз 1930-х гг. в трудах англо-американских историков и по-
литологов. Минск : БГУ, 2007. 359 с. ; Berdinskikh V. A., Menkovskiy V. I., Zherebtsov I. L. GULAG: ideology and economy of forced 
labour in the XX century. Banska Bystrica : Belianum, 2017. 192 p. ; Meerovich M. G., Menkouski V. I., Zherebtsov I. L. «Socialist city» 
idea and its realization in the Soviet Union 1920’s and 1930’s. Banska Bystrica : Belianum, 2019. 154 p. ; Menkouski V., Šmigel’ M., 
Dubinka-Hushcha L. «The Hunger Games»: Ukrainian famine of 1932–33 in history, historiography and historical policy. Banska 
Bystrica : Belianum, 2020. 270 p.

11Меньковский В. И., Уль К., Шабасова М. А. Советский Союз 1930-х гг. в англоязычной историографии. Сыктывкар : Ин-т 
яз., лит. и истории Коми НЦ УрО РАН, 2013. 222 с.

12Темушев С. Н. Начало Руси: генезис государственности в источниках и исторической традиции. Минск : БГУ, 2008. 158 с. ; 
Он же. Налоги и дань в Древней Руси. Минск : БГУ, 2015. 279 с. ; Он же. Образование Древнерусского государства. 4-е изд. М. : 
Квадрига, 2020. 352 с. 

13Петаченко Г. А. Советская высшая школа 1918–1929 гг. История повседневности. Саарбрюккен : Lambert Acad. Publ., 
2014. 170 с.

14Кохнович В. А. Хозяйство в имениях на Полесье в 1861–1914 гг. Саарбрюккен : Lambert Acad. Publ., 2015. 356 c.

ция, Белорусским государственным педагогическим 
университетом имени М. Танка, Могилёвским го-
сударственным университетом имени А. Кулешова, 
гимназией № 21 г. Минска и многими другими ор-
ганизациями образования, науки и культуры. При-
мером эффективного сотрудничества стало участие 
заведующего кафедрой профессора О. А. Яновского 
в VI Всероссийском совещании деканов и заведую-
щих кафедрами исторических факультетов вузов 
России (7–8 декабря 2011 г.), организованном Ин-
ститутом всеобщей истории РАН, где он выступил 
с докладом об опыте и традициях преподавания 
истории России в университетах Беларуси. Все без 
исключения сотрудники кафедры ежегодно прини-
мают участие в международных и республиканских 
конференциях, научных круглых столах. Немало 
масштабных научных встреч организуется самой 
кафедрой истории России. В последнее время со-
вместно с кафедрой источниковедения иницииро-
вано ежегодное проведение Пичетовских чтений, 
каждое из которых посвящено той или иной науч-
ной проблематике в русле российской, украинской 
и белорусской истории. Например, в 2019 г. темой 
стали проблемы университетской науки и  исто- 
рического образования, в 2020 г. – войны в истории 
человечества, а в 2021 г., юбилейном для БГУ, участ-
никам предложен широкий выбор демонстрации 
своих исследовательских наработок в контексте со-
пряжения со столетней историей первого универ-
ситета Беларуси.  

Сотрудники кафедры постоянно участвуют в ре-
цензировании различных научных работ, проводят 
экспертизы кандидатских и докторских диссерта-
ций белорусских, российских и украинских иссле-
дователей, редактируют учебные пособия, разра-
батывают учебные материалы для средней школы. 
Ученые кафедры являются авторами и соавторами 
всех изданных в республике в 1993–2021 гг. учебни-
ков по всеобщей истории для 5–11-х классов. 
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Таким образом, в Беларуси сложилась автори-
тетная научная школа россиеведов и украиноведов, 
основы которой закладывались с момента образо-
вания БГУ, но в полной мере закреплены в годы су-
веренного развития Республики Беларусь. Сегодня 

ученые кафедры истории России исторического фа-
культета БГУ развивают достигнутое, строят твор-
ческие планы, продолжают исследования в востре-
бованных общественно-политическими реалиями 
направлениях. 

Заключение

Приведем краткую хронику институциализации 
исследований по российской и украинской истории 
в БГУ. С 1936/37 учебного года можно документаль-
но проследить преемственность в изучении и пре-
подавании дисциплины на уровне специальных 
учебно-научных структур (кафедр): кафедры исто-
рии народов СССР и истории БССР (1936–1937), ка-
федры истории народов СССР (1937–1953), кафедры 
истории СССР (1953 – сентябрь 1974  г.), кафед- 
ры истории СССР досоветского периода (сентябрь 
1974 – август 1991 г.), кафедры истории СССР эпо-
хи социализма (сентябрь 1974 – август 1991 г.), ка-
федры новейшей истории славянских стран (ав- 
густ 1991 – июнь 1998 г.; на ее основе в июне 1998 г. 
была создана кафедра истории южных и западных 
славян), кафедры российской истории (август 1991 – 
январь 1992 г.; была сформирована на базе кафедры 
истории СССР досоветского периода, трансформи-
ровалась сначала в кафедру российской и славян-
ской истории (январь 1992 – июнь 1998 г.), а затем 
в современную кафедру истории России (с 8 июня 
1998 г.)).

Говоря о перспективах белорусского россиеве-
дения и украиноведения, обратим внимание пре-
жде всего на необходимость развития и укрепления 

творческих научных связей с российскими и укра-
инскими коллегами. В  условиях, когда прошлое 
стало настолько важным для модерности, история 
перестала быть предметом только научных дис-
куссий и выступает полем идеологической борьбы, 
политической конкуренции, псевдопатриотической 
демагогии, т.  е.  всего того, что вошло в  понятие  
«бои за историю». На первый план вышли истори-
ческая политика, инструментальное использова- 
ние истории (или коллективных представлений 
о прошлом и его репрезентаций) в политических 
целях.

История представляется обществу и начинает  
восприниматься им не как наука, а как средство 
манипуляции, форма произвольного объяснения 
и  оправдания современной политики. Соответ-
ственно формируется и отношение общества к кор-
порации историков. Чтобы выйти из этой ситуации, 
нужны совместные усилия ученых по минимизации 
одностороннего восприятия и упрощенной интер-
претации истории народов и государств соседних 
стран. В этом случае история (и в форме исследова-
ния, и в форме преподавания) становится основой 
взаимоуважения к общему сложному прошлому и не 
менее сложному настоящему.
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ОТ АНТИЧНОСТИ ДО ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ:  
С. А. ЛЯСКОВСКИЙ В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

О. И. МАЛЮГИН 1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Описывается научная и преподавательская деятельность С. А. Лясковского – представителя поколения выпускни-
ков Московского университета начала ХХ в., чье становление пришлось на годы войны и революции. Будучи уче-
ником Р. Ю. Виппера, С. А. Лясковский специализировался на античной и раннесредневековой истории. В первые 
годы советской власти он преподавал в провинциальных российских вузах, в 1924–1927 гг. – в БГУ. Отмечается, что 
работа С. А. Лясковского в БГУ стала для него своеобразным водоразделом: пришлось перепрофилироваться с древ-
ней и средневековой истории на историю Нового и Новейшего времени как в преподавании, так и в научных инте-
ресах. Закрепиться в университете ученому не удалось, так как читаемые им курсы гораздо органичнее смотрелись 
в нагрузке новых преподавательских кадров, часто не имевших университетского образования, но способных похва-
статься «правильным» происхождением и революционным бэкграундом. Вернуться к полноценной научной работе 
в области своей специализации после увольнения из БГУ С. А. Лясковский не смог. В 1930-х гг. он издал лишь не-
сколько статей по истории Античности и постепенно переключился на обзоры зарубежной и советской литературы 
по истории античного мира, а впоследствии занялся библиографической работой.

Ключевые слова: С. А. Лясковский; Белорусский государственный университет; БГУ; медиевистика; антиковеде-
ние.

АД АНТЫЧНАСЦІ ДА ПАРЫЖСКАЙ КАМУНЫ:  
С. А. ЛЯСКОЎСКІ Ў БЕЛАРУСКІМ ДЗЯРЖАЎНЫМ УНІВЕРСІТЭЦЕ

А. І. МАЛЮГІН 1*

1*Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, пр. Незалежнасці, 4, 220030, г. Мінск, Беларусь

Апісваецца навуковая і выкладчыцкая дзейнасць С. А. Ляскоўскага – прадстаўніка пакалення выпускнікоў Мас-
коўскага ўніверсітэта пачатку ХХ ст., чыё станаўленне прыйшлося на гады вайны і рэвалюцыі. З’яўляючыся вучнем 
Р. Ю. Віпера, С. А. Ляскоўскі спецыялізаваўся на антычнай і раннесярэднявечнай гісторыі. У першыя гады савецкай 
улады ён выкладаў у правінцыяльных расійскіх вузах, у 1924–1927 гг. – у БДУ. Праца С. А. Ляскоўскага ў БДУ стала 
для яго своеасаблівым водападзелам: прыйшлося перапрафілявацца са старажытнай і сярэднявечнай гісторыі на 
гісторыю Новага і Найноўшага часу як у выкладанні, так і ў навуковых інтарэсах. Замацавацца ў БДУ яму не ўдалося. 
Выкладаемыя ім курсы значна арганічней глядзеліся ў нагрузцы новых выкладчыцкіх кадраў, якія часта не мелі 
ўніверсітэцкай адукацыі, але маглі пахваліцца «правільным» паходжаннем і рэвалюцыйным бэкграўндам. Вярнуцца 
да паўнавартаснай навуковай працы ў галіне сваёй спецыялізацыі пасля звальнення з БДУ С. А. Ляскоўскі не змог. 
У 1930-я гг. ён выдаў толькі некалькі артыкулаў па гісторыі Антычнасці і паступова пераключыўся на агляды замеж-
най і савецкай літаратуры па гісторыі антычнага свету, а пасля заняўся бібліяграфічнай працай.

Ключавыя словы: С. А. Ляскоўскі; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт; БДУ; медыявістыка; антыказнаўства.
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FROM ANTIQUITY TO THE PARIS COMMUNE:  
S. A. LJASKOWSKI AT THE BELARUSIAN STATE UNIVERSITY

O. I. MALIUGIN a

aBelarusian State University, 4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

S. A. Ljaskowski is a representative of the generation of Moscow University graduates of the early 20th century, whose 
formation as scientists and teachers fell on the years of the war and revolution. As a student of R. Yu. Vipper, he specialised in 
Ancient and Early Medieval periods. In the first years after revolution, he began teaching at provincial Russian universities, 
and from 1924 to 1927 he worked at the Belarusian State University. It was his work at this university that became a kind of 
watershed – when S. A. Ljaskowski had to re-profile from Ancient and Medieval history to the Modern and Contemporary his-
tory, both in teaching and in scientific interests. But he also failed to gain a foothold in the Belarusian State University – the 
courses he taught looked much more organic in the load of new teaching staff, who often did not have a university education, 
but were able to boast of a «correct» origin and revolutionary background. As a result, he did not manage to return to full-
fledged scientific work in the field of his specialisation after his dismissal from Belarusian State University, having published 
in the 1930s. Only a few articles on the history of antiquity and gradually retraining for reviews of foreign and Soviet litera-
ture on the history of the ancient world and, subsequently, for bibliographic work.

Keywords: S. A. Ljaskowski; Belarusian State University; Medieval studies; history of Antiquity.

Введение

1В материале Л. А. Ельницкого присутствуют фактические ошибки: он датирует период работы С. А. Лясковского в БГУ 
1924–1925 гг. [2, с. 231].

2Речь идет о ф. 42, где хранятся документы Наркомпроса БССР, и ф. 205, где хранятся документы БГУ.
3НАРБ. Ф. 42. Оп. 3. Д. 1481. Л. 5 ; Там же. Л. 1, 7. (В определении своей национальности С. А. Лясковский колеблется. 

В одном случае он записывает себя белорусом, но как родной язык указывает русский. В другом случае С. А. Лясковский 
называет себя русским. Его отец А. П. Лясковский (род. 5 февраля 1852 г.) был кадровым военным, поступившим на службу 
в сентябре 1868 г. после окончания Виленского пехотного юнкерского училища. Принимал участие в Русско-турецкой вой-
не 1877–1878 гг., служил в 104-м пехотном полку, расквартированном в г. Августове, имел несколько наград; 28 мая 1899 г. 
переведен военным начальником Конского уезда Радомской губернии Привисленского края; в мае 1907 г. произведен в чин 
полковника. При этом в документах сына при поступлении в Московский университет указано, что его отец подполковник. 
В то время он уже проживал в Москве, судя по месту жительства С. А. Лясковского. Дальнейшая судьба А. П. Лясковского ав-
тору неизвестна. Нужно отметить, что ни в одной анкете С. А. Лясковский не упоминает своих родителей, указывает только 
происхождение: «сын офицера».)

4Ныне г. Радом (Польша).
5НАРБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 5015. Л. 1.

В первое десятилетие существования Белорус-
ского государственного университета одной из наи-
более острых проблем молодого вуза была нехватка 
квалифицированных преподавательских кадров. 
Не секрет, что эффективным средством ее решения 
было приглашение уже состоявшихся ученых и пре-
подавателей, прежде всего из России. В меньшей 
степени штат БГУ комплектовался за счет местных 
преподавателей, что легко объяснить отсутствием 
на территории Беларуси вузов в предыдущие годы. 
В этом аспекте следует рассказать о Сергее Антоно-
виче Лясковском, перешедшем работать в БГУ из 
Витебского института народного образования (да-
лее – Витебский пединститут). В 1924–1927 гг. он 
преподавал ряд исторических дисциплин на педа-
гогическом факультете БГУ.

В силу обстоятельств работа в БГУ для С. А. Ля-
сковского оказалась лишь эпизодом, его дальнейшая 
карьера была связана преимущественно с Москов-
ским педагогическим государственным универси-
тетом и Фундаментальной библиотекой обществен-
ных наук АН СССР. 

Специальных исследований, посвященных твор-
ческому пути С. А. Лясковского, на данный момент 
нет. Можно упомянуть лишь статью П. Ю. Наумо-
ва об учениках Р. Ю. Виппера, в числе которых был 
С. А. Лясковский [1], и посвященный ему некролог, 
написанный Л. А. Ельницким1 [2].

 В данной статье на основе материалов Нацио-
нального архива Республики Беларусь (НАРБ)2 пред-
принята попытка осветить учебную и научную дея-
тельность С. А. Лясковского в годы его работы в БГУ.

Основная часть

С. А. Лясковский родился 13 сентября (по старо-
му стилю) 1887 г. в Гродно в семье капитана 104-го 
Устюжевского пехотного полка А. П. Лясковского3. 

В 1905 г. он окончил Радомскую мужскую гимна-
зию4, в 1907–1911 гг. учился на историко-филоло-
гическом факультете Московского университета5.
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В  1911  г. после окончания университета с  ди-
пломом 1-й степени С. А. Лясковский был оставлен 
Р. Ю. Виппером на кафедре всеобщей истории для 
«приготовления к профессорскому званию со сти - 
пендией от министерства (народного просвеще- 
ния)»6. Знаменитый историк дал выпускнику исто-
рико-филологического факультета весьма лестную 
характеристику: «С. А. Лясковский преимуществен-
но занимался в области древней истории. Сюда от-
носится, помимо ряда рефератов, читанных в се-
минариях, его большая кандидатская работа под 
заглавием “Политический строй галлов до римского 
завоевания”7. В этом сочинении автор особенно от-
четливо и полно выказал свойства своего научного 
дарования, интерес к непосредственным источни-
кам, способность острого и глубокого анализа исто-
рических сведений, умение привлекать к толкова-
нию исторических отношений аналогии, чему много 
способствует и обширная начитанность молодого 
историка. Из прилагаемого списка изученных основ-
ных источников и прочитанных научных исследо-
ваний видно, что С. А. Лясковский много работал за 
время своего 6-летнего пребывания в университете 
в различных областях исторического знания. Я хо-
тел бы высказать уверенность, что в лице С. А. Ля-
сковского университет приобретет очень хорошую 
ученую силу. С. А. Лясковский, помимо двух древних 
языков, владеет знанием новых языков, немецкого, 
французского и английского»8 (цит. по [1, с. 85]).

После окончания университета С.  А.  Лясков-
ский преподавал в ряде средних учебных заведе-
ний Моск вы, принимал участие в работе Общества 
имени А. И. Чупрова для разработки общественных 
наук9 (как и многие другие московские историки 
того времени). Начавшаяся война внесла коррек-
тивы в  жизнь молодого историка. Так, 11 марта 
1915 г. состоялись магистерские экзамены С. А. Ля-
сковского и Е. А. Косминского. Один из экзаменато-
ров, А.  Н.  Савин, отмечал, что Е.  А.  Косминский 
торопился со сдачей экзаменов и  оформлением 

6Подробнее об этом периоде жизни С. А. Лясковского см. [1, с. 85–86].
7Из этого университетского сочинения выросло, возможно, самое объемное исследование ученого  «История галльских 

племен накануне и во время римского завоевания», над которым он работал на протяжении всей жизни, но так и не завер-
шил [2, с. 232].

8С. А. Лясковский оказался одним из немногих учеников Р. Ю. Виппера, выдержавших кандидатские экзамены.
9НАРБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 5015. Л. 1, 4.

10Там же. Ф. 42. Оп. 3. Д. 1481. Л. 4.
11Там же. Ф. 205. Оп. 3. Д. 5015. Л. 1.
12Там же. Ф. 42. Оп. 3. Д. 1481. Л. 16.
13Там же. Л. 4, 16.
14Там же. Ф. 205. Оп. 3. Д. 5015. Л. 4.
15Там же. Л. 1 ; Там же. Л. 4. («До февраля 1924 г. состоял научным сотрудником 1-го разряда при Ист. исслед. ин-те Моск. 

ун-та».)
16Там же. Л. 4 ; К 100-летию ИВПИ – ИвГУ: вехи славного пути [Электронный ресурс]. URL: http://ivanovo.ac.ru/about_the_

university/news/3829/ (дата обращения: 10.12.2021). (В основанном в конце 1918 г. институте преподавали многие крупные 
ученые, приезжавшие из Москвы. Большинство из них покинули учреждение в  1922  г., когда оно было преобразовано 
в Иваново-Вознесенский институт народного образования, а из программы обучения были исключены теоретические дис-
циплины.)

17НАРБ. Ф. 42. Оп. 3. Д. 1481. Л. 7.
18Полное название института на тот момент – «Витебский практический институт народного образования»  [4, с. 42],  

но в литературе и документах сохраняется значительная путаница, вызванная неоднократными переименованиями учреж-
дения.

приват-доцентуры, чтобы избежать призыва в ар-
мию [3, с. 372]. С. А. Лясковский, судя по документам, 
не имел такой возможности. В 1916 г. он окончил 
Александровское военное училище в Москве и был 
произведен в прапорщики 3 июня того же года10. 
Его определили в 233-й пехотный полк, который во 
время Октябрьской революции находился на Ру-
мынском фронте11. При этом в другом документе 
С. А. Лясковский указывает, что не принимал уча-
стия в боевых действиях12. Он был уволен со службы 
3 января 1918 г. 

Но на этом армейская история С. А. Лясковского 
не закончилась: 10 августа 1919 г. его вновь призва-
ли на службу. В Красной армии он служил в полит-
управлениях, сначала в Самарской отдельной стрел-
ковой бригаде («прикомандирован к штабу бригады 
для работы в политотделе»), а затем (с 22 октября 
1919  г.) при Иваново-Вознесенском губернском 
военкомате (на должности «лектора командиров 
райо нов отдела по командному составу Московско-
го окружного штаба»). Был уволен в бессрочный от-
пуск в 1922 г.13

В автобиографии ученый пишет, что «в 1918 г. 
вернулся к научной работе»14, подразумевая, по всей 
видимости, деятельность в  Историко-исследова-
тельском институте при Московском университете, 
о чем упоминает в своей анкете 1924 г.15

В сентябре 1919 г. С. А. Лясковский был избран 
профессором Иваново-Вознесенского педагогиче-
ского института, где работал вплоть до его закры-
тия в 1923 г. Некоторое время он являлся членом 
правления института, председателем библиотечной 
комиссии, заместителем декана социально-истори-
ческого факультета16. Параллельно с этим ученый 
преподавал историю на рабочем факультете Ива-
ново-Вознесенского политехнического института 
с сентября 1922 по сентябрь 1923 г.17

С сентября 1923 г. С. А. Лясковский – профес-
сор истории культуры в Витебском пединституте18.  
Он читал курсы по истории народного хозяйства, 
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истории античной культуры, истории раннего Сред-
невековья19. На протяжении учебного года, вплоть 
до 1 марта 1924 г., С. А. Лясковский был исполняю-
щим обязанности декана социально-историческо-
го факультета20, хотя Л. А. Моторова и О. П. Шид - 
ловская в своей статье опускают эту информацию 
[4, с. 42]. 

После первого укрупнения БССР в феврале – мар-
те 1924 г. Витебский пединститут был передан в ве-
дение Наркомпроса БССР, который и принял реше-
ние о ликвидации учреждения и переводе всех его 
преподавателей и студентов на педагогический фа-
культет БГУ. Одним из инициаторов такого решения 
был Е. К. Успенский, в 1924 г. являвшийся председа-
телем Главного управления профессионально-тех-
нического образования Наркомпроса БССР и заме-

19НАРБ. Ф. 42. Оп. 3. Д. 1481. Л. 14 ; Там же. Л. 8. (Удостоверение вуза было выдано ему только 2 февраля 1924 г.)
20Там же. Ф. 205. Оп. 3. Д. 5015. Л. 4. 
21Там же. Ф. 4п. Оп. 1. Д. 2323. Л. 26.
22Там же. Л. 26 об.
23Там же. Ф. 205. Оп. 3. Д. 5015. Л. 2.
24Там же. Л. 3.
25Там же. Оп. 1. Д. 781. Л. 155.
26Там же. Л. 121.
27Там же. Д. 178. Л. 126, 135.
28Там же. Л. 135 ; Там же. Д. 781. Л. 160. (Курс по истории ХХ в., если судить по учебному плану педагогического факультета, 

сосредотачивался на Первой мировой войне и пролетарской революции.)
29Там же. Д. 179. Л. 23, 27 ; Там же. Д. 182. Л. 5. (Причиной частого отключения электричества в зданиях БГУ, как это видно 

из деловой переписки университета, являлось несоответствие проводки техническим требованиям.)

стителем декана педагогического факультета БГУ. На 
коллегии Наркомпроса БССР, состоявшейся 30 мая 
1924 г., он выступил с докладом об установлении 
сети педагогического, индустриально-экономиче-
ского, медицинского и художественного образования 
в республике. Необходимость слияния Витебского 
пединститута с педагогическим факультетом БГУ он 
обосновал тем обстоятельством, что содержать два 
вуза республика не в состоянии [5, с. 61].

Более того, летом 1924 г. в БССР была проведена 
качественная проверка вузов, нацеленная сократить 
численность студентов, в том числе «враждебно на-
строенных к политике советской власти, проявив-
ших себя в качестве антипролетарского элемента»21. 
Были проверены 328 студентов Витебского педин-
ститута, из них исключены 11022.

С. А. Лясковский в БГУ

Наряду со студентами в  Минск переводились 
и преподаватели Витебского пединститута. На педа-
гогический факультет следовало зачислить трех про-
фессоров (включая С. А. Лясковского) и одного асси-
стента, при этом на заседании деканата факультета 
предметным комиссиям было предложено «предо-
ставить занятия переводимым профессорам»23. 
В своем заявлении на имя «совета педагогического 
факультета» С. А. Лясковский, перечислив читае-
мые им курсы и указав, что им также разработан 
курс по истории Европы в XIX в., подчеркивал, что 
«в случае наличности в библ-ке ун-та соответству-
ющих пособий мог бы вести со студентами старших 
курсов практические занятия по истории Рима, Гре-
ции и раннего Средневековья»24. Таким образом, 
университет получал в свое распоряжение квалифи-
цированного специалиста по античной и средневе-
ковой истории, знающего не только современные, 
но и классические языки, к тому же имеющего опыт 
преподавания в вузах.

Первоначально предметная комиссия пошла 
навстречу просьбе С. А. Лясковского. На заседании 
предметной исторической комиссии 18 сентября 
1924 г. наряду с прочей нагрузкой ему был выделен 
курс «История Средних веков в эпоху феодализма»25, 
который ранее, на заседании комиссии 12 июня 
1924 г., был закреплен за А. Н. Ясинским26. Сам же 

С. А. Лясковский был зачислен профессором на ка-
федру всеобщей истории (вместе с А. Н. Ясинским 
и В. Н. Перцевым).

К работе в БГУ ученый приступил осенью 1924 г. 
В первый учебный год он читал также курсы «Исто-
рия народных движений реформационного перио-
да» (для студентов 2-го курса) и «История европей-
ской культуры в эпоху торгового и промышленного 
капитализма XV–XIX вв.» (для студентов 2-го курса 
литературно-лингвистического отделения)27. Кроме 
того, профессор читал лекции и проводил практи-
ческие занятия по истории ХХ в. и диалектическому 
материализму28.

Занятия проходили в сложных условиях, часто 
в неприспособленных для этого помещениях. Не-
удивительно, что часть занятий срывалась. Только 
в феврале 1925 г. не состоялись три лекции С. А. Ля-
сковского, в том числе в одном случае – из-за от-
сутствия электричества, а в другом – по причине 
отсутствия студентов на занятиях29.

Несомненно, в БГУ стремились использовать не 
только преподавательский, но и административный 
опыт С. А. Лясковского. Приведем такой пример. 
Оставшиеся после проверки студенты из Витебска 
осенью 1924 г. приступили к занятиям в стенах педа-
гогического факультета БГУ. И сразу же встала про-
блема синхронизации учебных программ института  
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и  университета. Для ее разрешения 18 сентября 
1924 г. на заседании предметной исторической ко-
миссии был рассмотрен вопрос о приеме зачетов 
от студентов бывшего Витебского пединститута 
и создана подкомиссия в составе Н. М. Никольского 
(декана педагогического факультета), С. А. Лясков-
ского (бывшего декана социально-исторического 
факультета) и «одного из студентов – бывших слу-
шателей» Витебского пединститута30.

На заседании предметной исторической комис-
сии 20 ноября 1924 г. проходили выборы ее нового 
состава, в ходе которых декан факультета Н. М. Ни-
кольский предложил избрать председателем комис-
сии профессора А. С. Лясковского. От лица студентов 
«тов. Юркевич выражает желание, чтобы председа-
телем предметной комиссии по-прежнему остался 
проф. Никольский»31. В итоге оба профессора сняли 
свои кандидатуры, и выборы пришлось перенести 
на более поздний срок32.

Первый год работы в БГУ был для С. А. Лясков-
ского удачным. Когда весной 1925 г. на заседании 
исторической предметной комиссии обсуждались 
итоги преподавания, он заявил, что курс по истории 
Средних веков прошел успешно: «…ведется два се-
минария, которые ведутся параллельно читаемому 
курсу и являются как бы углубленной проработкой 
некоторых вопросов читаемого курса по средним 
векам. Даются темы, которые разбиваются на подте-
мы, назначаются официальные оппоненты. Общий 
недостаток – незнание иностранных языков, и ощу-
щается большой недостаток в пособиях»33. Возраже-
ний среди членов комиссии не последовало. Гораздо 
активнее обсуждались итоги семинария по истории 
ХХ в., где критика раздавалась и со стороны студен-
тов, и со стороны преподавателей. Основные пре-
тензии – широта выбранных тем и многообразие 
литературы, с которой обучающимся необходимо 
было знакомиться. В ответ на это С. А. Лясковский 
отметил, что «семинарий ведется в связи с читае-
мым курсом по ХХ веку и подходящих отдельных 
пособий по каждому вопросу нет»34. В целом по-
зиция профессора была поддержана. Студент Бон-

30НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 781. Л. 155.
31Там же. Л. 227.
32Там же. (Н. М. Никольский обосновал самоотвод тем, что является деканом факультета. Причины, побудившие отка-

заться от председательства С. А. Лясковского, в протоколе не указаны. На повторных выборах председателем предметной 
комиссии был избран Н. М. Никольский.)

33Там же. Д. 801. Л. 74 об.
34Там же. Л. 75.
35Там же. Л. 75 об. (Итогом стало решение облегчить характер просеминарских занятий и, по всей видимости, издать 

курс лекций С. А. Лясковского в машинописи. Текст этого конспекта сохранился в Национальной библиотеке Беларуси.)
36Там же. Д. 832. Л. 2.
37Там же Д. 801. Л. 238. (Еще одна группа была у А. Н. Ясинского, а две – у В. Н. Перцева. Как сообщил С. А. Лясковский на 

заседании предметной исторической комиссии 26 октября 1925 г., «темой занятий в семинарии в текущем году по истории 
революционных движений в эпоху Реформации мною избрана Великая крестьянская война 1524–1525 годов».)

38Там же. Д. 832. Л. 5, 6.
39Там же. Д. 170. Л. 89.
40Подробнее о деятельности А. Н. Ясинского в БГУ см. в работе [6].
41НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 831. Л. 20.
42Там же. Л. 20 об. (Впрочем, впоследствии курс по истории Средневековья на протяжении ряда лет оставался обязатель-

ным для изучения студентами-историками.)

даренко заявил, что «студенчество довольно про-
семинарскими занятиями профессора Лясковского, 
несмотря на широту темы», а Н. М. Никольский под-
черкнул, что «семинарий труден не потому, что его 
так поставил профессор Лясковский, а потому что 
сам ХХ век труден»35. 

В 1925/26 учебном году С. А. Лясковский про-
должал читать курс «История европейской культу-
ры в эпоху торгового и промышленного капитала 
в XV–XIX вв.» на 2-м курсе литературно-лингви-
стического отделения педагогического факультета, 
рассчитанный на два семестра (2 недельных часа)36. 
Для студентов общественно-исторического цикла 
профессор вел семинарий по всеобщей истории 
у одной группы 3-го курса37, а также курс по исто-
рии Великой французской революции (3 группы на 
3-м курсе и 2 группы на 4-м курсе)38. Кроме того, 
при обсуждении учебного плана педагогического 
факультета на заседании правления БГУ 9 октя- 
бря 1925 г. профессорам В. Н. Перцеву и С. А. Ля-
сковскому было предложено вести занятия по исто-
рии Западной Европы в 1848–1870 гг. на 3-м и 4-м 
курсах39.

Как видно, из нагрузки профессора исчез курс 
по истории Средних веков, вернувшийся к профес-
сору А. Н. Ясинскому40. Более того, судьба самого 
курса становилась все более неопределенной. На 
заседании общественно-экономической предмет-
ной комиссии 1 декабря 1925 г. было принято ре-
шение о переводе ряда курсов в необязательные, 
причем доклад готовился от имени студенческой 
фракции. Для 2-го курса было предложено переве-
сти в разряд необязательных дисциплины «История 
Средних веков» и «Генетическая социология», с чем 
члены комиссии согласились41. Впрочем, в таком ре-
шении нет ничего удивительного, если учитывать, 
что на заседании присутствовали 8 преподавателей 
и 10 студентов. Этим обусловлено особое мнение 
профессора И. Д. Сосиса: «Проф. Сосис просит за-
нести в протокол, что против принятых постанов-
лений голосовало большинство преподавательского 
персонала»42.
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С. А.  Лясковский продолжал принимать регу-
лярное участие в работе предметной исторической 
комиссии педагогического факультета и активно 
участвовать в обсуждении учебных и методических 
вопросов. Так, 1 октября 1925 г. на заседании комис-
сии рассматривались планы преподавания и про-
граммы читаемых курсов. В дискуссии участвовал 
и С. А. Лясковский. Любопытно отметить, что в то 
время у каждого преподавателя были своя програм-
ма и свой план преподавания, даже если они вели 
один и тот же курс. Так, С. А. Лясковский и В. Н. Пер-
цев вели курс по истории Великой французской ре-
волюции, однако комиссия обсуждала их програм-
мы по отдельности43. Острота дискуссии именно 
в 1925 г. могла быть связана с попытками введения 
новых методов обучения – лабораторного и груп-
пового. К примеру, В. Н. Перцев видел недостатком 
программы С. А. Лясковского требование к каждому 
студенту делать краткие тезисы по всем докладам, 
предлагая сократить число докладов и увеличить 
объем тезисов, тогда как Д. А. Жаринова смущала 
численность студентов в группах для проведения 
коллоквиумов. В свою очередь, С. А. Лясковский 
при обсуждении доклада В.  Н.  Перцева отмечал, 
что работа студентов на его курсе ограничивает-
ся составлением лишь одного доклада и записями 
дебатов при обсуждении работ других студентов. 
К этому замечанию присоединился и декан факуль-
тета Н. М. Никольский44.

В отчете С. А. Лясковского о работе в 1925/26 
учебном году содержатся интересные сведения о ме-
тодах преподавания. Так, в группах по истории Вели-
кой французской революции и Парижской коммуны 
он в меньшей степени, чем В. Н. Перцев, исполь-
зовал лекционный метод работы, отдавая предпо-
чтение групповому. При проверке же знаний сту-
дентов им применялся «метод тестов»45, а в одной 
из групп благодаря высокой активности студентов 
на занятиях профессор, по сути, поставил им зачет 
автоматом46. Традиционным же лекционным ме-
тодом С. А. Лясковский проводил занятия на лите-
ратурно-лингвистическом отделении по истории 
европейской культуры.

43НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 801. Л. 243 об.
44Там же ; Там же. Д. 831. Л. 67–67 об. (Также интересно отметить, что через год, 1 марта 1926 г., при обсуждении такого же  

вопроса по тому же курсу истории Великой французской революции дискуссий на заседании предметной комиссии (теперь 
уже общественно-экономической) не было.)

45Там же. Л. 184 об. (Видимо, метод показался новаторским, так как напротив этого отрывка в протоколе карандашом 
поставлен вопросительный знак, а сама фраза подчеркнута.)

46Там же. («Групе IV к., у віду значнай актыўнасьці, залік дадзены без паверкі». Текст приводится с сохранением языко-
вых особенностей оригинала.)

47Там же. Д. 218. Л. 36.
48Он читал первую часть курса, во втором семестре его сменял В. Н. Перцев.
49НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 832. Л. 122.
50Там же. Д. 856. Л. 41.
51Там же. Ф. 4п. Оп. 1. Д. 2691. Л. 44.
52Там же. Ф. 42. Оп. 3. Д. 1481. Л. 2, 12а.
53Там же. Л. 25.
54Там же. Л. 10–12.

По предложению ректора в  актовом зале БГУ 
18 марта 1926 г. состоялся вечер, посвященный го-
довщине Парижской коммуны. С докладами на нем 
выступили профессора В. Н. Перцев и С. А. Лясков-
ский47.

В  1926/27 учебном году С.  А.  Лясковский вел 
курс «Западная Европа в  эпоху промышленного 
капитала»48 и семинар по революционному движе-
нию (начиная с 1789 г.) для студентов 3-го курса 
об щественно-исторического отделения49, а также 
курс по истории торгового и промышленного ка-
питала на 2-м курсе литературно-лингвистического 
отделения50. Общая нагрузка профессора составляла 
8 недельных часов. Из документов видно, как пре-
подавательская нагрузка С. А. Лясковского смеща-
лась с древней и средневековой истории на курсы, 
связанные с новой и новейшей историей, специа-
листом в которой он не являлся.

Как можно судить из справки, сохранившейся 
в документах ЦК КПБ, свои курсы в БГУ С. А. Ля-
сковский читал на русском языке, как и большин-
ство профессоров, приехавших в Минск из России 
(А. Н. Ясинский, Н. М. Никольский, В. Н. Перцев)51. 
В то же время он довольно рано перешел на бело-
русский язык в документации, особенно во время 
работы в Наркомпросе БССР в 1926–1927 гг.

На должность научного консультанта по мето-
дическим вопросам в Научно-методологический 
комитет политпросвещения С. А. Лясковский был 
принят в сентябре 1926 г. В качестве консультанта 
в феврале следующего года он был направлен в ко-
мандировку в Могилёв для изучения и обследования 
методической работы52. Правда, опыт деятельности 
в Наркомпросе БССР оказался не слишком продол-
жительным: уже в мае 1927 г. он был уволен в связи 
с сокращением штата53.

Невзгоды в работе смягчались радостями семей-
ной жизни. В 1920 г. С. А. Лясковский вступил в брак 
с Анной Афанасьевой Метловой, у них родились сы-
новья Борис (1922) и Михаил (1924)54. 

После переезда в  Минск университет выде-
лил семье С. А. Лясковского жилую площадь в од-
ном из домов БГУ, за которую необходимо было  
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выплачивать 28 руб. 50 коп. ежемесячно55. В пере-
писке с правлением БГУ профессор просил выделить  
жилье с  казенной мебелью, так как собственной 
у него практически не было, и оплатить перевозку 
личных вещей и книг из Витебска и Москвы56.

Профессор 30 сентября 1925 г. написал в правле-
ние БГУ заявление с просьбой улучшить его жилищ-
ные условия, отмечая, что университет выделил ему 
две комнаты: «...помещение теплое, несколько тем-
новатое, потому что окна выходят во двор, но глав-
ный недостаток – страшная теснота. В моей семье  
3 взрослых (я, жена и прислуга) и 2 мелких детей 
(3 г. и 1 г.)…». Учитывая невозможность заниматься 
в такой тесноте наукой и появление у университета 
дополнительной жилой площади, С. А. Лясковский 
просит перевести его в квартиру с тремя комната-
ми, передав прежнее жилье «менее многочисленной 
семье»57.

Общим местом в работах по истории высшей 
школы стали сетования на тяжелые условия жизни 
как профессоров, так и студентов. Но иногда обнару-
живаемые в архивных делах документы делают эти 
моменты особенно яркими. Так, 16 декабря 1924 г. 
за подписью члена правления БГУ И. В. Герчикова 
в адрес швейного трудового коллектива при Нар-
комтруда БССР было отправлено ходатайство, в ко-
тором содержится просьба «разрешить произвести 
оплату за пошивку костюма профессора С. А. Ля-
сковского в два срока, причем правление и местком 
гарантируют, что второй и последний взнос будет 
произведен в конце января 1925 г.»58.

Но в целом жилищное положение семьи профес-
сора было значительно лучше, чем у многих его кол-
лег, которые были вынуждены снимать совершен-
но неприспособленное жилье в Минске, где крайне 
остро стоял квартирный вопрос.

Научная работа С. А. Лясковского в БГУ не от-
личалась активностью. Это тем удивительней, что 
в предыдущие годы в этом аспекте он был вполне 
успешен (насколько это являлось возможным в годы 
войн и революции). Приступая к работе в БГУ, в спи-
ске своих работ С. А. Лясковский отметил сданные 
в печать переводы на русский язык, три популярных 
очерка (о Мюнцере, Иоанне Лейденском, а также 
о Васко да Гама и открытии Индии)59. Наибольший 
интерес представляет рассказ о работе над моно-

55НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 170. Л. 93.
56Там же. Оп. 3. Д. 5015. Л. 5–5 об.
57Там же. Оп. 1. Д. 182. Л. 68–68 об.
58Там же. Оп. 3. Д. 5015. Л. 8.
59Там же. Л. 4 об. (Про эту книгу С. А. Лясковский отмечает: «...по слухам, была издана в Польше; готовлю переработанное 

издание».)
60Там же.
61Там же. Оп. 1. Д. 178. Л. 135.
62Насколько можно судить, эти очерки так и остались неоконченными (или не вышедшими в свет).
63НАРБ. Ф. 205. Оп.1. Д. 178. Л. 135.
64Там же. Оп. 3. Д. 5015. Л. 10.
65Там же. Л. 14.
66 Там же. Л. 18.
67Ляскоўскі С. Камунар Флюранс // Полымя. 1927. № 7. С. 120–144.

графией, которая продолжала его магистерское со-
чинение: «Специальная монография о “Государстве 
и обществе древних кельтов”» по условиям работы 
в провинции не могла быть закончена. Более или 
менее обработана лишь 1-я часть “Галлия до Цезаря 
и римское завоевание (глава из истории римского 
империализма)”. Если наладится в Белоруссии из-
дание специального научного органа, в нем могли 
бы быть напечатаны в виде статей отдельные главы 
этого труда»60. Но свет это сочинение так и не уви-
дело.

В своем отчете о работе в 1924/25 учебном году 
С. А. Лясковский пишет: «…научной работой счи-
таю подготовку к читаемым курсам, что отнимало 
много времени, особенно для курсов средней исто-
рии и эпохи Реформации»61. В остававшееся сво-
бодное время он завершал «Очерки по философии 
марксизма»62 и занимался подготовкой доклада 
«Спиноза и марксизм» для выступления в Научном 
обществе при БГУ 63.

За три года работы в университете С. А. Лясков-
ский три раза получал научную командировку в Мо-
скву для занятий в библиотеках и архивах, прежде 
всего в  рукописном отделе Института К.  Маркса 
и Ф. Энгельса и библиотеке 1-го Московского уни-
верситета. Так, летом 1925 г. он использовал пре-
доставленную командировку для ознакомления 
с литературой по Крестьянской войне в Германии 
и революционному анабаптизму64.

В следующем, 1926,  году свою командировку 
С. А. Лясковский посвятил изучению литературы по 
истории революционного движения в Западной Ев-
ропе65. Летом 1927 г. профессор планировал поехать 
в Москву для работы в библиотеках. Он собирался 
продолжить изучение событий Крестьянской войны 
в Германии, в частности восстания 1525 г. в округе 
Нюрнберг, а также идеологии и тактики Парижской 
коммуны66 (именно этой проблеме он посвятил 
предыдущую поездку в Москву, результатом чего 
стал очерк, опубликованный в журнале «Полымя»67). 
Однако события стали развиваться совсем в другом 
направлении.

Вопрос с учебной нагрузкой обострился весной 
1927 г., когда на факультете шла разработка стабиль-
ных учебных планов на следующую пятилетку. С од-
ной стороны, была предпринята попытка уйти от 



71

К столетию создания БГУ / Да стагоддзя стварэння БДУ 
Belarusian State University Сelebrates 100th Anniversary

практики постоянных изменений в читаемых дис-
циплинах, которые к тому же могли преподаваться 
совершенно на разных курсах, что иногда вылива-
лось в подачу одного и того же материала студентам 
разных курсов. С другой – это неминуемо вело к со-
кращению общего числа дисциплин и снижению на-
грузки некоторых преподавателей. Но в мае 1927 г. 
еще ничего не предвещало беды. У С. А. Лясковского 
планировалась та же нагрузка, что и годом ранее, 
она даже увеличилась на 1 недельный час за счет 
принятия зачетов68. Часов могло быть и больше, но 
профессору В. Н. Перцеву отдали лекции по курсу 
истории торгового и промышленного капитала, что 
сделало его нагрузку одной из самых значительных 
на факультете69.

Тем не менее на заседании фракции КПБ прав-
ления БГУ от 30 июня 1927  г. было решено уво-
лить С. А. Лясковского с такой формулировкой: «За  
недастатнасьцю гадзін, у сувязі з тым, што праф. 
Ляскоўскі выявіў сябе як недастаткова вопытны 
пэдагог, з недастатнай навуковай кваліфікацыяй, 
згадзіцца з аслабаненьнем яго ад працы ў БДУ»70. 
И в этот же день на заседании деканата педагоги-
ческого факультета это решение партячейки было 
поддержано: «Праф. Ляскоўскага, асыст. Беркенгэйм 
й выкладчыцу Сыркіну – з прычыны недахопу на-
вучальных гадзін зьняць з пасады з 1-га верасня 
1927 г.»71. Официальная причина («нехватка учеб-
ных часов») идет вразрез с ранним распределением 
учебных поручений, о котором уже шла речь, где на-
грузка С. А. Лясковского определялась в 9 недельных 
часов, уступая, конечно, нагрузке большинства про-
фессоров факультета (от 14 до 17 часов в неделю), 

68НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 853. Л. 103.
69Там же.
70Там же. Ф. 4п. Оп. 1. Д. 2691. Л. 147. (Текст приводится с сохранением языковых особенностей оригинала. Часы С. А. Ля-

сковского должны были быть распределены между другими преподавателями педагогического факультета.)
71Там же. Ф. 205. Оп. 1. Д. 853. Л. 123. (Текст приводится с сохранением языковых особенностей оригинала.)
72Там же. Л. 102–104.
73Там же. Л. 124–125. (После решения об увольнении С. А. Лясковского деканат перераспределил нагрузку: курс на ли-

тературно-лингвистическом отделении и  одна группа семинарских занятий у  историков (6 недельных часов) достались 
В. Н. Перцеву (который, в свою очередь, «поделился» курсом по истории Античности с Н. М. Никольским), еще одна группа 
семинарских занятий (2 недельных часа) отошли к А. Н. Ясинскому.)

74Усьпенскі А. Пэдагогічны факультэт БДУ // Дзесяць год Беларускага дзяржаўнага ўнівэрсытэту. Менск, 1931. С. 58. (Текст 
приводится с сохранением языковых особенностей оригинала.) ; Пічэта У. І. Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт напярэдадні 
10-годзьдзя Кастрычнікавай рэвалюцыі // Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. 1921–1927: да 10-й гадавіны Кастрычнікавай 
рэвалюцыі. Менск: [б. в.], 1927. С. 25. (При этом в  юбилейном сборнике к  10-летию Октябрьской революции ректор БГУ 
В.  И.  Пичета скорее с  уважением отмечал, что «праф. па кафедры сусветнай гісторыі С.  А.  Ляскоўскі атрымаў кафедру 
ў Самаркандскім пед. ун-це».)

75НАРБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 5015. Л. 20.
76Кафедра всеобщей истории Самаркандского государственного университета [Электронный ресурс]. URL: http://www.

samdu.uz/ru/kafedra/jahon-tarixi-kafedrasi (дата обращения: 10.12.2021). (Впрочем, Л. А. Ельницкий указывает, что в Самар-
канде он проработал до 1930 г., а уже в 1931 г. был приглашен в Москву.)

но превосходя нагрузку не только занятых админи-
стративными делами С. З. Слонима и В. М. Игнатов-
ского, но и таких преподавателей, как А. А. Смолич 
(3 недельных часа), И. И. Красковский и М. А. Поташ 
(по 7 недельных часов)72. Однако уволен из БГУ был 
именно С. А. Лясковский73.

В юбилейном сборнике к 10-летию БГУ Е. К. Ус-
пенский включил С.  А.  Лясковского в  число со-
трудников университета, которые были уволены 
в результате чисток второй половины 1920-х гг.: 
«1926–30 гг. на Пэдфаку – гэта годы абвостранай 
барацьбы з вялікадзяржаўнымі расійскімі і ўсякімі 
іншымі шовіністамі, з беларускімі нацдэмамі за на- 
вучальны плян, за марксызацыю факультэту, за  
вытрыманую марксысцка-ленінскую мэтодолёгію 
па ўсіх дысцыплінах. У выніку гэтай барацьбы з Пэд-
факу быў зьнят цэлы шэраг навуковых працаўнікоў 
(Азбукін, Краскоўскі, Доўнар-Запольскі, Жарынаў, 
Ляскоўскі, Дурнаво, Шчапоцьяў, Вазьнясенскі, Раў-
Рэбэ, Гольдбэрг, Сосіс і цэлы шэраг інш.)»74.

Но документы не дают оснований для такого вы-
вода, в них ни разу не говорится о низком профессио-
нальном уровне или великодержавном шовинизме 
С. А. Лясковского. Более того, он читал курсы идео-
логической направленности, занимался историей 
марксизма и в Красной армии был, по сути, полит-
руком. Вероятнее всего, причиной увольнения стало 
социальное происхождение профессора как сына 
кадрового царского офицера.

Как следствие, планы С. А. Лясковского резко 
изменились, теперь он просил правление БГУ вы-
платить ему жалованье за летние месяцы, чтобы по-
ехать в Москву «искать себе новой работы»75. 

Научная карьера за пределами Беларуси

Поиски увенчались успехом: после увольнения 
из БГУ С. А. Лясковский уехал преподавать в Самар-
канд, где в 1927 г. был основан Высший педагоги-
ческий институт, а в числе 12 кафедр была создана 
и кафедра всеобщей истории. С. А. Лясковский стал 

ее первым заведующим и руководил ее работой на 
протяжении пяти лет, до 1932 г.76

Позже из Самарканда С. А. Лясковский перебрал-
ся в Москву на работу в Московский государствен-
ный педагогический институт им.  В.  И.  Ленина. 
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Важно отметить, что в этот период своей профес-
сиональной карьеры он смог вернуться к изучению 
истории античного мира, что выразилось в ряде 
публикаций в научной периодике77. В годы войны 
С. А. Лясковский даже непродолжительное время 
возглавлял исторический факультет (с 20 октября 
1941 по 1 февра ля 1942 г.).

Сложным является вопрос о взглядах ученого на 
Античность. Особенно это касается периода его ра-
боты в БГУ, так как в эти годы он не издал ни одной 
работы по истории античного мира, а его труды во-
енного и послевоенного времени остались неопу-
бликованными. Свет на этот вопрос могут пролить 
его лекции по курсу истории ХХ в., в которых он 
обращался в том числе к проблеме определения тер-
мина «империализм», делая небольшое отступле-
ние вглубь веков, вплоть до Античности: «Но если 
мы рассмотрим внешнюю политику капитализма 
в эпоху античной Греции, то мы и там уже можем 
подметить ростки своего рода империализма. Дело 
в том, что эпохе торгового капитала, в античном ли 
мире или на заре новой Европы в 16 веке, тоже при-
суща стихийная экономическая потребность в под-
чинении более слабых стран, в создании зависимой 
от победителей империи. К сожалению, этот вопрос 
об “империализме торгового капитала” (если можно 
допустить подобное выражение) еще мало освещен 
в марксистской науке. Ясно, что в данном случае 
главным стимулом к захватам является насыщен-
ность еще не фабрикатами, а капиталом, торговым 
или денежным (как в древней Италии или в Герма-
нии 15–16 века, действующей через Португалию 
и Испанию), и в роли жертвы может оказаться стра-
на, относительно более развитая в промышленном 
отношении (как Ближний Восток в древности или 
Индия и центральная Америка в 16 веке)»78. Здесь 
мы видим отчетливое влияние на его взгляды идей 
российских исследователей той эпохи, в том числе 
его учителя Р. Ю. Виппера.

Через 10 с  небольшим лет опубликованные 
С. А. Лясковским статьи уже целиком и полностью 
были основаны на новом прочтении Античности 

77Лясковский С. А. Наука о сельском хозяйстве с общем развитием естествознания в классической Греции до Теофраста // 
Из истории материального производства античного мира : сб. ст. ; М. С. Альтман [и др.]. М. ; Ленинград : Соцэкгиз, 1935. 
342 с. ; Он же. К критике буржуазных концепций истории древнего мира // ПИДО. 1935. № 1–2. С. 197–208.

78Он же. История XX века: курс лекций, читанных на педагогическом факультете Белгосуниверситета в 1924–25 годах 
проф. Лясковским. Минск : БГУ, 1925. С. 4.

79Он же. Юлий Цезарь // История в средней школе. 1935. № 5. С. 44–56.
80Он же. Наука о сельском хозяйстве… С. 184–221.
81Там же. С. 200. (При этом С. А. Лясковский параллельно критикует Э. Мейера и Ю. Белоха, которые «иной раз откровен-

но полемизируют с марксизмом, не замечая того, как это плохо вяжется с их представлением об Античности как о капита-
листической эпохе!».)

82Там же. 
83Там же. С. 201.
84Там же. С. 221. (Отголоски старых представлений еще проявляют себя в его трудах: «Крепостнические отношения вос-

точного типа и победа религии – такова неизбежная судьба мира “эллинизма”».)

как не капиталистического, а рабовладельческого 
общества. В популярном очерке о Юлии Цезаре он 
оперирует такими терминами, как «рабовладельче-
ская держава» и «расцвет римского рабовладельче-
ского хозяйства», а самого Цезаря характеризует как 
«подлинного основателя рабовладельческой импе-
рии, крупнейшего рабовладельца Древнего Рима»79.

Еще более выпукло эту тенденцию можно уви-
деть, пожалуй, в основной из опубликованных ра-
бот С. А. Лясковского «Наука о сельском хозяйстве 
в связи с общим развитием естествознания в клас-
сической Греции до Теофраста»80. Статья состоит 
из двух частей. В 1-й части автор рассматривает 
взгляды древних греков на природу до появления 
труда Теофраста, активно цитируя как древние тек-
сты, так и работы современных ему авторов, прежде 
всего немецких. Во 2-й части он переходит к вопро-
су о «реконструкции греческих натурфилософских 
концепций, влиявших на Теофраста». И в этой части 
статьи, отличающейся от предыдущего материала, 
речь идет об «античной общественно-экономиче-
ской формации»81, где общество «четко разделено 
на два основных класса: рабов и рабовладельцев» 
(со ссылкой на Ф. Энгельса)82. Говорит профессор 
и о государстве, которое видится ему как «мощная 
организация господствующего класса, гарантирую-
щая возможность спокойной эксплуатации масс ра-
бов», и о классовой борьбе83. Таким образом, уже 
в середине 1930-х гг. он воспринимает концепцию 
Струве и его сторонников о рабовладельческой фор-
мации84. 

Однако эти исследования не получили развития. 
По не вполне понятным причинам С. А. Лясковский 
прекратил публиковаться по проблемам истории 
античного мира и в послевоенное время сосредо-
точился на библиографических трудах. 

Видимо, этому способствовал и переход ученого 
в 1944 г. на работу в Фундаментальную библиотеку 
общественных наук АН СССР, где он проработал до 
выхода на пенсию в 1958 г. в должности научного 
библиографа. С. А. Лясковский участвовал в ком-
плектовании библиотеки иностранной литературой 
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по соответствующим отраслям исторической нау-
ки и составлении библиографических указателей85. 
Так, он выступил одним из ответственных редакто-

85В  круг обязанностей С. А.  Лясковского в  первые послевоенные годы входила и  организация выставок поступлений 
новой иностранной литературы, о которых упоминает антиковед Л. А. Ельницкий [7, с. 75]. Для московской научной интел-
лигенции эти выставки были одним из признаков возвращения к нормальной послевоенной действительности.

86Уместно привести в пример двух выпускников Московского университета, сделавших карьеру именно в стенах БГУ, – 
Н. М. Никольского и В. Н. Перцева.

ров библиографического указателя А. И. Воронкова 
по античной истории [8].

Скончался С. А. Лясковский в 1968 г. в Москве.

Заключение

Научная судьба С. А. Лясковского оказалась не 
столь удачной, как судьба других выпускников исто-
рико-филологического факультета Московского 
университета начала ХХ в., добившихся значитель-
ных успехов как в науке, так и в административной 
карьере86. Можно считать, что работа в БГУ стала 
для него своеобразным водоразделом: пришлось 
перепрофилироваться с древней и средневековой 
истории на историю Нового и Новейшего времени 
как в преподавании, так и в научных интересах. Но 
закрепиться в БГУ ему не удалось. Читаемые курсы 
гораздо органичнее смотрелись в нагрузке новых 

преподавательских кадров, часто не имевших уни-
верситетского образования, но способных похва-
статься «правильным» происхождением и револю-
ционным бэкграундом.

В итоге С. А. Лясковскому не удалось вернуться 
к полноценной научной работе в области своей спе-
циализации после увольнения из БГУ. В 1930-х гг. он 
издал лишь несколько статей по истории Антично-
сти и постепенно переключился на обзоры зарубеж-
ной и советской литературы по истории античного 
мира, а впоследствии занялся библиографической 
работой.

Библиографические ссылки

1.  Наумов ПЮ. Ученики Р. Ю. Виппера. Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Русской православной церкви. 
2018;80:77–92.

2.  Ельницкий ЛА. Памяти С. А. Лясковского (1887–1968). Вестник древней истории. 1969;4:231–232. 
3.  Савин АН. Университетские дела. Дневник 1908–1917 гг. Москва: Центр гуманитарных инициатив; 2015. 524 с.
4.  Моторова ЛА., Шидловская ОП. Подготовка учителей-историков в Витебском педагогическом институте (1918–

1924 гг.). Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта. 1998;3(9):40–44.
5.  Малюгин ОИ. Евгений Константинович Успенский. В: Король АД, редактор. Интеллектуальная элита Беларуси. 

Основоположники белорусской науки и высшего образования (1919–2001). Минск: БГУ; 2021. с. 57–67.
6.  Малюгин ОИ. Антон Никитич Ясинский и становление белорусской медиевистики в 1920-х гг. Журнал Белорус-

ского государственного университета. История. 2021;3:33–44.
7.  Ельницкий Л. Три круга воспоминаний. На паперти храма науки. Москва: Аграф; 2014. 368 с.
8.  Воронков АИ, составитель; Лясковский СА, Попов АН, редакторы. Древняя Греция и Древний Рим. Библиографи-

ческий указатель изданий, вышедших в СССР (1895–1959 гг.). Москва: Издательство Академии наук СССР; 1961. 524 с.

References

1.  Naumov PYu. [Pupils of R. Yu. Vipper]. Vestnik PSTGU. Seriya II: Istoriya. Istoriya Russkoi pravoslavnoi tserkvi. 2018;80: 
77–92. Russian.

2.  El’nitskii LA. [In memory of S. A. Lyaskovsky (1887–1968)]. Vestnik drevnei istorii. 1969;4:231–232. Russian.
3.  Savin AN. Universitetskie dela. Dnevnik 1908–1917 gg. [University affairs. Diary 1908–1917]. Moscow: Tsentr gumani-

tarnykh initsiativ; 2015. 524 p. Russian.
4.  Motorova LA, Shidlovskaya OP. [Training of teachers-historians at the Vitebsk Pedagogical Institute (1918–1924)]. 

Vesnik Vicebskaga dzjarzhawnaga wniversitjeta. 1998;3(9):40–44. Russian.
5.  Maliugin OI. [Evgenii Konstantinovich Uspenskii]. In: Korol’ AD, editor. Intellektual’naya elita Belarusi. Osnovopolozhniki 

belorusskoi nauki i vysshego obrazovaniya (1919–2001) [The intellectual elite of Belarus. Founders of Belarusian science and 
higher education (1919–2001)]. Minsk: Belarusian State University; 2021. p. 57–67. Russian.

6.  Maliugin OI. Anton Nikitich Yasinsky and the formation of the Belarusian Medieval studies in the 1920s. Journal of the 
Belarusian State University. History. 2021;3:33–44. Russian.

7.  El’nitskii L. Tri kruga vospominanii. Na paperti khrama nauki [Three circles of memories. On the porch of the temple of 
science]. Мoscow: Agraf; 2014. 368 p. Russian.

8.  Voronkov AI, compiler; Lyaskovskii SA, Popov AN, editors. Drevnyaya Gretsiya i Drevnii Rim. Bibliograficheskii ukazatel’ 
izdanii, vyshedshikh v SSSR (1895–1959 gg.) [Ancient Greece and Ancient Rome. Bibliographic index of publications, released 
in the USSR (1895—1959)]. Moscow: Izdatelstvo Akademii Nauk SSSR; 1961. 524 p. Russian.

Статья поступила в редколлегию 23.12.2021. 
Received by editorial board 23.12.2021.



74

О б р а з е ц   ц и т и р о в а н и я:
Настусевич СВ.  Понятия «биографика» и «биографи-
стика» в российской, украинской и белорусской исто-
рической науке. Журнал Белорусского государст венного 
университета. История. 2022;1:74–82.
https://doi.org/10.33581/2520-6338-2022-1-74-82

F o r  c i t a t i o n:
Nastusevich SV. The concepts of «biographica» and «bio-
graphistica» in Russian, Ukrainian and Belarusian histori-
cal science. Jour nal of the Belarusian State University. Histo-
ry. 2022;1:74–82. Russian.
https://doi.org/10.33581/2520-6338-2022-1-74-82

А в т о р:
Станислав Валерьевич Настусевич – аспирант кафе-
дры истории России исторического факультета. Науч-
ный руководитель – доктор исторических наук, про-
фессор В. И. Меньковский.

A u t h o r:
Stanislav V. Nastusevich, postgraduate student at the de-
partment of Russian history, faculty of history. 
st.nastusevich@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-3997-5265

Настусевич С. В. Понятия «биографика» и «биографистика» в 
российской, украинской и белорусской исторической науке 74

Nastusevich S. V. The Concepts of «biographica» and «biographis-
tica» in Russian, Ukrainian and Belarusian historical science

Натусевіч С. В. Паняцці «біяграфіка» і «біяграфістыка» ў 
расійскай, украінскай і беларускай гістарычнай навуцы 82

УДК 930.2:929

ПОНЯТИЯ «БИОГРАФИКА» И «БИОГРАФИСТИКА» В РОССИЙСКОЙ, 
УКРАИНСКОЙ И БЕЛОРУССКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ

С. В. НАСТУСЕВИЧ  1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Рассматриваются история возникновения и практика использования понятий «биографика» и «биографистика» 
в  российской, украинской и  белорусской исторической науке. Исследуются теоретические дискуссии, развернув-
шиеся в советское время вокруг проблем биографического жанра. Приводятся и анализируются основные версии 
появления указанных понятий. В ходе анализа и сопоставления практики их использования выявляются основные 
смыслы, которые вкладывают в них российские, украинские и белорусские исследователи. Представлено авторское 
видение предмета биографики (биографистики) как дисциплины. В рамках сложившейся дисциплинарной системы 
социально-гуманитарных наук выделяются три основных направления биографики: философское, литературно-ху-
дожественное и историческое. Дается определение понятия «историческая биографика».

Ключевые слова: биографика; биографистика; историческая биографика; методология биографии; историография.



75

Историография / Гiстарыяграфiя
Historiography

ПАНЯЦЦІ «БІЯГРАФІКА» І «БІЯГРАФІСТЫКА»  
Ў РАСІЙСКАЙ, УКРАІНСКАЙ І БЕЛАРУСКАЙ ГІСТАРЫЧНАЙ НАВУЦЫ
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1*Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, пр. Незалежнасці, 4, 220030, г. Мінск, Беларусь

Разглядаюцца гісторыя ўзнікнення і практыка выкарыстання паняццяў «біяграфіка» і «біяграфістыка» ў ра сій-
скай, украінскай і беларускай гістарычнай навуцы. Даследуюцца тэарэтычныя дыскусіі, якія разгарнуліся ў савецкі 
час вакол праблем біяграфічнага жанру. Прыводзяцца і аналізуюцца асноўныя версіі з’яўлення названых паняццяў. 
У ходзе аналізу і супастаўлення практыкі іх выкарыстання выяўляюцца асноўныя сэнсы, якія ўкладваюць у іх ра-
сій скія, украінскія і беларускія даследчыкі. Прадстаўлена аўтарскае бачанне прадмета біяграфікі (біяграфістыкі) як 
дыс цыпліны. У рамках усталяванай дысцыплінарнай сістэмы сацыяльна-гуманітарных навук вылучаюцца тры яе  
асноўныя напрамкі: фі ласофскі, літаратурна-мастацкі і гістарычны. Даецца азначэнне паняцця «гістарычная 
біяграфіка».

Ключавыя словы: біяграфіка; біяграфістыка; гістарычная біяграфіка; метадалогія біяграфіі; гістарыяграфія.

THE CONCEPTS OF «BIOGRAPHICA» AND «BIOGRAPHISTICA»  
IN RUSSIAN, UKRAINIAN AND BELARUSIAN HISTORICAL SCIENCE

S. V. NASTUSEVICH a

aBelarusian State University, 4 Nezavisimosti Avenue, Minsk 220030, Belarus

The article covers the history of emergence and practice of using the concepts of «biographica» and «biographistica» in 
Russian, Ukrainian and Belarusian historical science. The theoretical discussions that took place in Soviet historical science 
on issues of the biographical genre are examined. The major versions of appearance of the abovementioned concepts are 
given and analysed. The major meanings intended by Russian, Ukrainian and Belarusian researchers is revealed through the 
analysis and comparison of the practice of using these concepts. The author’s vision of the subject of the discipline of bio-
graphica (biographistica) is presented. Three of its major directions within the established disciplinary system of social and 
humanitarian sciences are distinguished: philosophical, literary-artistic, historical. The definition of the concept of «histori-
cal biographica» is given.

Keywords: biographica; biographistica; historical biographica; methodology of biography; historiography.

Введение

В XXI в. биографический жанр приобретает все 
большую популярность как среди исследователей, 
так и среди широкой общественности. Это актуали-
зирует развитие и изучение теории историко-био-
графической реконструкции в российской, украин-
ской и белоруской исторической науке. В результате 
на стыке наук сформировалась специальная дисци-
плина, занимающаяся теоретическими проблемами 
биографии. Для ее обозначения исследователи ис-
пользуют понятия «биографика» и «биографисти-
ка». Практика употребления данных терминов за-

висит от множества факторов: историографической 
традиции, степени разработанности рассматривае-
мой проблемы, дисциплинарной принадлежности 
и личных взглядов автора. Соответственно, различа-
ются и смыслы, вкладываемые в указанные понятия 
исследователями. Это приводит к избыточной тер-
минологической вариативности и порождает хаоти-
ческое использование понятийного аппарата новой 
дисциплины. Цель настоящей работы заключается 
в выявлении данной вариативности и поиске реше-
ний для ее преодоления.

Методология исследования

В основе работы лежит сравнительно-истори-
ческий метод, направленный на выявление общих 
и частных особенностей и закономерностей употре-
бления понятий «биографика» и «биографистика» 
в российской, украинской и белорусской историо-
графии. Сравнительному анализу подлежат теоре-

тические представления отдельных исследователей 
о происхождении рассматриваемых понятий, смыс-
лы, вкладываемые в них российскими, украински-
ми и белорусскими историками, а также вариатив-
ность и частотность употребления данных терминов 
в разных историографических традициях.
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Результаты и их обсуждение

1Теория и методология исторической науки. Терминологический словарь / редкол. : А. О. Чубарьян (отв. ред.) [и др.]. М. : 
Аквилон, 2014. С. 31–32.

2Федоров Николай Федорович (1829–1903) – русский религиозный философ, создатель философии музейного и библио-
течного дела, один из родоначальников философии русского космизма, автор собрания сочинений «Философия общего 
дела», изданного в 1906–1913 гг.

3Беленький И. Л. Биографика // Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 г. : энцикл. : в 5 т. 
М., 1994. Т. 1. С. 234.

4Оригинальное название: An Essay on the study and composition of biography.
5«Биографический метод» Ш. О. Сент-Бёва постепенно выкристаллизовался в его литературных портретах и критических 

очерках 1830-х гг.
6В указанной работе Т. Н. Попова противоречит сама себе, в одном месте связывая появление понятия «биографика» 

с одним лишь И. Т. Филипповым [5, с. 255], а в другом – с Н. А. Рыбниковым, И. Т. Филипповым и Г. О. Винокуром [5, с. 256].

В настоящее время доподлинно не известно, где 
и когда появилось понятие «биографика». В россий-
ской историографии принято считать, что начало 
разработки проблем биографики как специальной 
дисциплины относится к 1920-м гг. и связано с науч-
ными трудами Н. А. Рыбникова (1880–1961), И. Т. Фи-
липпова (1888–1927) и Г. О. Винокура (1896–1947)1. 
Так, по инициативе российского психолога и педа-
гога Н. А. Рыбникова в 1919 г. был выдвинут проект 
создания биографического института – междисци-
плинарного научного центра, который занимался 
бы сбором биографической документации, теоре-
тическим осмыслением и реализацией основных 
положений биографической истории [1, с. 419]. Идеи 
Н. А. Рыбникова были весьма амбициозны. Соглас-
но его планам биографический институт должен 
был стать «международным адресным столом», 
в котором будут храниться биографические дан-
ные обо всех людях, так или иначе отметившихся 
в истории, что поможет сохранить и передать их 
жизненный опыт будущим поколениям [1, с. 421]. 
Осуществление проекта предварительно оцени-
валось в 296 тыс. руб., и, вероятно, именно высо-
кая стоимость привела к отказу в открытии био-
графического института со стороны Наркомпроса 
РСФСР [1, с. 422]. Анализируя идеи Н. А. Рыбникова, 
А. М. Эткинд отмечает их футуристический харак-
тер [1, с. 421] и влияние на них учения российского 
философа Н. Ф. Фёдорова2 [1, с. 422]. И. Л. Белень-
кий в  одной из работ называет Н. А.  Рыбникова 
автором понятия «биографика»3. Однако в других 
работах он отдает это авторство ростовскому исто-
рику И. Т. Филиппову, подчеркивая, что именно он 
ввел данный термин в научный оборот как «дисци-
плинарное понятие» [2, с. 40]. По мнению И. Л. Бе-
ленького, в статье «К вопросу о науке биографии» 
(1926) И. Т. Филлиппов смог обозначить предмет-
ную область биографики как «отдела историческо-
го знания, исследующего типологические формы 
проявления личностной индивидуальности в исто-
рии» [2, с. 40]. В то же время с авторством И. Т. Фи-
липпова не согласен А. В. Кореневский. Он указывает 
на то, что ростовский историк вместо термина «био-
графика» использовал понятия «наука биографии» 
и «антропография». Кроме того, ученый подчерки-

вает, что антропография мыслится И. Т. Филиппо-
вым не как «отдел истории», а как дисциплина на 
границе социальных и естественных наук [3, с. 308]. 
Вместе с тем И. Л. Беленький и А. В. Кореневский 
сходятся во мнении о том, что предмет биографики 
(антропографии) И. Т. Филиппова близок к понима-
нию предметного поля современной исторической 
антропологии [2, с. 40; 3, с. 309]. Третьим теоретиком 
биографики 1920-х гг. считается советский лингвист 
и литературовед Г. О. Винокур. В 1927 г. была издана 
его работа «Биография и культура», в которой он 
попытался разработать литературно-художествен-
ную концепцию теории биографии с феноменоло-
гических позиций. Рассматривая биографию сквозь 
призму взаимоотношений философии, психологии, 
истории и филологии, автор отводит решающую 
роль проблемам форм и  стилей биографическо-
го письма. В то же время, исследуя свой предмет, 
Г. О. Винокур практически не учитывает теоретико-
методологический потенциал исторической науки, 
что не позволяет говорить о нем как о теоретике 
исторического направления биографики [2, с. 41]. 

В украинской историографии наблюдается 
плю рализм взглядов относительно происхожде-
ния понятия «биографика». Так, согласно мнению 
В. С. Чишко, данное понятие впервые стали упо-
треблять в  середине XIX  в. западноевропейские 
историки литературы в качестве синонима искус-
ства написания биографии [4, с. 6]. Автор не дает 
указания на того, кто именно ввел данное понятие 
в научный дискурс, но подчеркивает, что первой 
работой, посвященной методологическим про-
блемам биографии, стала книга Дж. Ф. Стенфилда 
(1749–1824) «Опыт изучения и построения биогра-
фии» (1813)4 [4, с. 31]. При этом В. С. Чишко отме-
чает, что термин «биографика» до середины XX в. 
практически не использовался, поскольку в лите-
ратуроведении в середине XIX в. получило распро-
странение понятие «биографический метод», вве-
денное французским литературоведом и критиком 
Ш. О. Сент-Бёвом5 (1804–1869) [4, с. 6, 32]. Вместе 
с тем украинский исследователь Т. Н. Попова, зна-
комая с работами В. С. Чишко, солидарна с мнением 
российских коллег. В монографии «Дисциплинар-
ный образ науки: подходы и понятия» (2019)6 она 
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указывает на то, что термин «биографика» появился 
в 1920-х гг., и вслед за И. Л. Беленьким отдает автор-
ство понятия И. Т. Филиппову [5, с. 225].

Дискуссия, развернувшаяся в 1920-х гг. вокруг 
теоретико-методологических оснований биогра-
фии, к началу 1930-х  гг. практически полностью 
прекратилась. Данная тематика не вписывалась 
в  рамки марксистской методологии, акцентиро-
вавшей внимание на социально-классовых аспек-
тах [6, с. 142; 4, с. 61]. Однако биография, как жанр 
художественной и научно-популярной литературы, 
оставалась востребованной в рамках «героико-ми-
фологической парадигмы» (понятие И. Л. Беленько-
го) [6, с. 144]. Как указывает Т. А. Павлова, начиная 
с серии «Жизнь замечательных людей», открытой 
в 1934 г. М. Горьким, на первый план всех биогра-
фических работ вышла воспитательная функция 
[7, с. 18–19]. Героями таких биографий становились 
прогрессивные политические, общественные и во-
енные деятели, чаще всего участники Октябрьской 
революции, а также некоторые иностранные го-
сударственные деятели, полководцы, художники, 
писатели и ученые [7, с. 19]. После Великой Отече-
ственной войны биографии книжной серии «Жизнь 
замечательных людей» получили еще бóльшую по-
литическую окраску. Советская власть дала уста-
новку на усиление роли патриотического воспи-
тания, и, помимо известных личностей, в качестве 
героев биографий стали выступать рабочие, пере-
довики труда, участники стахановского движения 
и деятели революции. Центральным мотивом по-
слевоенных биографических работ стал военный, 
трудовой, политический и творческий подвиг лич-
ности [7, с. 20–21]. В 1940-х гг. был сформирован 
биографический канон «Иосиф Виссарионович 
Сталин. Краткая биография» (1947), ежегодно из-
дававшийся миллионными тиражами. По мнению 
И. Л. Беленького, ориентация авторов на данный 
канон исключила поиски новых интерпретаций 
и привела к повсеместному распространению в со-
ветской литературе «мифологической биографии» 
[6, с. 145]. В результате биографический жанр в гла-
зах историков потерял свою ценность и длительное 
время носил прикладной, научно-популярный, про-
светительский характер, не заслуживающий отдель-
ного внимания.

В 1960-х гг. в художественной литературе, фи-
лософии, истории и  других науках произошли 
изменения в  восприятии человека: от жесткой 

7С начала 1960-х гг. серию «Жизнь замечательных людей» (1934) дополнили «Научно-биографическая серия» (1959), се-
рии «Мыслители прошлого» (1963), «Жизнь в  искусстве» (1967), «Пионер – значит первый» (1967), «Пламенные револю-
ционеры» (1968), «Писатели о писателях» (1984) и др. Биографии также публиковались в сериях книг «Из истории мировой 
культуры» (1964), «История нашей родины» (1975), «История и современность» (1980) и др. Абсолютное большинство био-
графий, опубликованных в данных книжных сериях, носят художественный, научно-художественный и научно-популяр-
ный характер.

8Непомнящая Т. Ф. Книги о замечательных людях как тип издания (серия «ЖЗЛ» издательства «Молодая гвардия») : авто-
реф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.19. М. : МГУ им. М. В. Ломоносова, 1969. 17 с.

9«Жизнь и деятельность…»: нерешенные проблемы биографического жанра // Вопр. лит. 1973. № 10. С. 16–93.

детерминации личности общественными отно-
шениями – к пониманию ее персонального свое-
образия, учитывающего экзистенциальный опыт, 
возможность альтернативных стратегий поведения 
и творческую активность индивида [6, с. 146–147]. 
Благодаря подобным изменениям биографический 
жанр в СССР приобрел небывалую популярность. 
В 1960-х гг. серия «Жизнь замечательных людей» 
стала выпускать до двух десятков биографий в год. 
Она ориентировалась на художественную биогра-
фию и  профессиональных писателей в  качестве 
авторов [7, с. 22]. Развитием научной и научно-по-
пулярной биографии занималась «Научно-биогра-
фическая серия», посвященная жизнеописаниям 
ученых. В целом в 1960–70-х гг. наблюдался расцвет 
биографических серий самой разной направлен-
ности7. В 1966 г. редакцией «Жизнь замечательных 
людей» был создан историко-биографический аль-
манах «Прометей», ориентировавшийся на публика-
цию дополнительных биографических материалов. 
В его первом номере вышла статья А. А. Акимовой 
«История и биография», в которой она рассуждает 
о роли автора биографии, взаимодействии научного 
и художественного начал в биографическом жанре, 
а также о значении исторического источника и кон-
текста [8]. С этого момента теоретические пробле-
мы биографического жанра вошли в круг интересов 
советских литературоведов, а после и историков. 
В 1969 г. была защищена работа Т. Ф. Непомнящей 
«Книги о замечательных людях как тип издания» – 
первая диссертация, посвященная серии «Жизнь 
замечательных людей»8. В 1973 г. биография стала 
центральной темой обсуждения на круглом сто-
ле журнала «Вопросы литературы» (1973,  № 10). 
Участники дискуссии рассуждали о биографическом 
жанре, художественных приемах, которыми должен 
пользоваться автор, месте и роли документальных 
источников, проблемах использования биогра-
фического метода в литературоведении, а также 
о необходимости создания теории литературной 
биографии9. В те же годы теоретическими пробле-
мами биографии заинтересовалось историческое 
сообщество. В 1970 г. проблемы биографических 
исследований обсуждались на круглом столе жур-
нала «История СССР» (1970, № 4). В ходе дискуссии 
историки указывали на почти полное отсутствие 
научных биографических исследований в  совет-
ской историографии. Докладчики критиковали ху-
дожественные и научно-популярные биографии,  
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ориентированные на массового читателя, рассма-
тривали проблемы использования источников лич-
ного происхождения, неоднократно подчеркивали 
необходимость разработки теоретико-методоло-
гических и историографических оснований био-
графических исследований10. В 1976 г. состоялась 
защита кандидатской диссертации В. В. Баженова 
«Историческая биография в советской историогра-
фии (1917 – середина 1930-х гг.)»11 – первой диссер-
тации в СССР, посвященной историографическому 
изучению биографического жанра. Автор попы-
тался проследить историю зарождения советской 
биографии, однако узкие хронологические рамки 
и идеологическая ангажированность не позволили 
ему произвести исчерпывающее исследование обо-
значенных процессов.

Возрождение интереса к теоретико-методоло-
гическим проблемам биографической реконструк-
ции привело к возвращению понятия «биографика» 
и появлению понятия «биографистика». Как сооб-
щают Д. А. Добровольский, Р. Б. Казаков и Н. В. Не-
красова, под биографикой в 1970–80-х гг. понима-
лась совокупность научных, научно-популярных 
и художественных биографических работ, а понятие 
«биографистика» употреблялось в рамках рефлек-
сии над биографикой12. В то же время В. С. Чишко 
сообщает, что понятие «биографика» в 1960–80-х гг.  
использовалось литературоведами, а понятие «био-
графистика» было введено в научный оборот исто-
риками в 1970-х гг. для обозначения своего пред-
метного поля [4, с. 6]. Вместе с тем использование 
данных терминов не могло быть распространен-
ным. Они не встречаются в рассмотренных нами 
дискуссиях, не используют их и авторы указанных 
диссертаций. Лишь в 1990-х гг. данные понятия по-
лучили относительно широкое распространение 
для обозначения дисциплины гуманитарного цик-
ла, разрабатывающей философско-теоретические, 
историографические, методологические, источни-
коведческие и другие основания биографической 
реконструкции.

Для обозначения новой дисциплины россий-
ские авторы стали использовать понятие «биогра-
фика». Его наиболее объемное определение дал 
И. Л. Беленький. Биографика – это «спец[иальная] 
дисциплина и область знания, разрабатывающая 

10Биография как историческое исследование // История СССР. 1970. № 4. С. 231–242.
11Баженов В. В. Историческая биография в советской историографии (1917 – середина 1930-х годов) : автореф. дис. … 

канд. ист. наук : 07.00.09. М. : Акад. наук СССР, Ин-т истории СССР, 1976. 30 с.
12Теория и методология исторической науки… С. 33.
13Беленький И. Л. Биографика. С. 233.
14Теория и методология исторической науки… С. 31.
15За исключением философа А.  Л.  Валевского, который в  1990  г. защитил кандидатскую диссертацию под названием 

«Методологические основания биографии», в  1993  г. выпустил работу «Основания биографики», а в  1995  г. опубликовал 
объемную статью «Биографика как дисциплина гуманитарного цикла». Свои исследования А. Л. Валевский посвятил реше-
нию философских проблем биографической реконструкции и обозначил в них необходимость создания новой дисциплины 
гуманитарного цикла под названием «биографика», которая должна заниматься разработкой теоретико-методологических 
оснований биографии.

16Здесь и далее перевод наш. – С. Н.

теоретич[еские], историографич[еские], мето ди-
ч[еские], источниковедч[еские] пробле мы биогра-
фий». Она «тесно связана со вспо мо га т[ель ными] 
и спец[иальными]ист[о ри чес кими] дисциплинами 
(генеалогией, геральдикой, палеографией и др.), фи-
лологией, краеведением, словарно-энциклопедиче-
ским делом, библиографией и др.»13. В другой работе 
И. Л. Беленький понимает под биографикой сово-
купность «философско-методологических, историо-
графических, историко-культурных, рецептурных 
знаний и представлений об отдельных биографи-
ческих жанрах, о смысле, задачах и возможностях 
биографического мышления и познания, о мето- 
дах биографической реконструкции» [2, с. 38]. По 
мнению С. Н. Иконниковой, «биографика как отрасль 
исторического знания исследует основные модели, 
понятия, структуру жизнеописания, степень досто-
верности фактов, соотношение документальных ис-
точников и художественного вымысла» [9, с. 7]. Бо-
лее узкого подхода придерживается Н. В. Некрасова. 
На ее взгляд, биографика – это «вспомогательная 
историческая дисциплина, разрабатывающая теоре-
тические, методические, историографические, ис-
точниковедческие проблемы биографий»14. Однако 
поскольку данное понятие используется не только 
историками, но и философами, литературоведами, 
социологами, политологами, другими специали-
стами, то более точными являются определения 
И. Л. Беленького. Кроме указанных авторов, биогра-
фику как отдельную дисциплину в российской науке 
трактуют О. Б. Вахромеева [10, с. 10], Е. В. Медведева 
[11, с. 31], И. Ф. Петровская [12, с. 12], В. М. Рябков 
[13, с. 16], Г. П. Мягков, Т. Н. Иванова [14, с. 25] и др.

Украинские ученые новую дисциплину стали 
обозначать с помощью понятия «биографистика»15. 
Классическим стало определение, которое ему дал 
В. С. Чишко: «дисциплина, которая изучает исто-
рию, теорию и практику историко-биографических 
исследований как область исторической науки»16 
[4, с. 6]. Более широкое и развернутое определение 
приводит В. И. Попик: «Биографистика – это теоре-
тические и методологические основания научных 
биографических исследований, в широком смысле – 
дисциплина, призванная изучать и обобщать опыт 
биографического творчества как явления культуры 
и общественной жизни» [15, с. 129]. Биографисти-
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ку в  качестве отдельной дисциплины в  украин-
ской историографии также выделяют Е. В. Бугаева 
[16, с. 11], Л. И. Буряк [17, с. 11], В. М. Константино-
ва [18, с. 379], С. М. Ляшко [19, с. 27], Т. Н. Попова 
[5, с. 258, 264] и др.

В белорусской историографии рассматрива-
емые нами понятия появились относительно не-
давно, но уже получили распространение. Понятие 
«биографика» используют Л. И. Довнар [20, с. 114], 
М.  Б.  Пожарицкий [21,  с.  122], О.  А.  Яновский 
[22, с. 185], В. Н. Сидорцов, А. А. Приборович [23, с. 8] 
и др. Понятие «биографистика» встречается в ра-
ботах В. В. Врублевского [24, с. 153], С. В. Жумаря 
[25, с. 118], Г. В. Корзенко, И. И. Шевчука [26, с. 156] 
и др. В первую очередь это свидетельствует об ин-
тересе белорусских исследователей к новым подхо-
дам биографической реконструкции, появившим-
ся в зарубежной историографии (главным образом 
в российской и украинской). Однако авторы, ис-
пользующие данные понятия в своих исследова-
ниях, не ставили целью разработать собственные 
определения. В связи с этим точное значение, при-
писываемое данной терминологии белорусскими 
историками, установить невозможно. Но, опираясь 
на контекст их употребления, можно сделать вывод 
о том, что понятия «биографика» и «биографисти-
ка» чаще всего используются в качестве синонимов 
и обозначают не отдельную дисциплину, а пред-
метную область, включающую в себя совокупность 
биографических жанров, работ, сведений, методов 
и принципов биографической реконструкции. 

Подобная практика также весьма активно приме-
няется российскими и украинскими исследователя-
ми. Несмотря на большое количество теоретических 
работ, обосновывающих существование биографики 
(биографистики) в качестве самостоятельной дис-
циплины, авторы не менее часто подразумевают 
под данными понятиями отдельную предметную 
область, объединяющую всю возможную биогра-
фическую проблематику. При необходимости ее 
сужения исследователи используют уточняющие 
слова, что в наибольшей степени характерно для 
украинских авторов. Для описания биографистики 
используются следующие прилагательные: библио-
графическая, библиотековедческая, библиотечная, 
военная, женская, интеллектуальная, историко-фи-
лософская, историческая, книжно-журнальная, лите-
ратурная, медицинская, музыкальная, науковедческая, 
научная, педагогическая, политическая, публицисти-
ческая, сельскохозяйственная, словарно-справочная, 
социологическая, справочная, теоретическая, фило-
софская, художественная, экзистенциалистская и др. 
Еще большее количество форм в украинской науке 
приобретает понятие «биографика»: академическая, 
архивная, библиотечная, библиотековедческая, га-
зетная, гендерная, женская, журнальная, интеллек-
туальная, историческая, книжная, краеведческая, 

литературная, литературно-художественная, мор-
ская, музыкальная, музыкально-культурная, науковед-
ческая, научная, научно-художественная, образова-
тельная, педагогическая, политическая, региональная, 
славяноведческая, справочная, философская, художе-
ственная, электронная, биографика детства и др. 
Такое разнообразие порождается нерефлексивным 
использованием обоих понятий в качестве синони-
мов в их самом широком значении.

В российской науке вариативность уточняющих 
слов существенно меньше. Понятие «биографика» 
имеет следующие формы: историографическая, 
ис торическая, книговедческая, медицинская, музы-
кальная, научная, новая, политическая, психоанали-
тическая, психологическая, сетевая, социальная, социо-
логическая, философская, биографика журналистики, 
биографика социально-культурной деятельности и др. 
В то же время понятие «биографистика» встречается 
лишь в одной дополнительной форме – историческая, 
что говорит о более упорядоченном использовании 
российскими исследователями рассматриваемого 
понятийного аппарата. Это же отражает частот-
ность  употребления понятий: термин «биографика» 
встречается гораздо чаще термина «биографистика».  
Однако, как и в украинской историографии, данные 
понятия в их широком значении взаимозаменяемы.

По намеченному пути движется и белорусская 
историография. В настоящее время в работах бе-
лорусских исследователей встречаются такие фор-
мы понятий, как библиотековедческая биографика, 
архивная биографистика, интеллектуальная био-
графистика, историческая биографистика и др. Од-
нако данная практика не получила широкого рас-
пространения. На наш взгляд, это связано с тем, что 
рассматриваемый понятийный аппарат в научном 
дискурсе Беларуси еще не закрепился. Ввиду новиз-
ны данной темы для белорусской историографии, 
а также в связи с противоречивым использованием 
анализируемых понятий в российской и украинской 
историографии представим собственное видение 
предмета исследования.

Биография носит двуединый характер, в резуль-
тате чего является одновременно формой литера-
турного творчества и исторического исследования. 
Это обусловливает современный интерес к биогра-
фии со стороны литературоведения и исторической 
науки, а также актуализирует развитие ее теории 
в границах данных дисциплин. В то же время по-
явление и развитие нового теоретического знания 
невозможно без разработки соответствующих фи-
лософских оснований. К тому же биография явля-
ется самым распространенным способом познания 
человека – наиболее сложной философской темы. 
Поэтому интерес философов к теоретическим про-
блемам биографики (биографистики) закономе-
рен и объясним. В итоге зарождение и развитие 
теории биографии естественным образом связаны  
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с предметными областями философии, литературо-
ведения и истории. Это позволяет без ущерба новой 
дисциплине выделить три основополагающих на-
правления: 

1) философскую биографику (развивается как 
часть философской антропологии и занимается ос-
мыслением феномена человека в целях выявления 
философских оснований и особенностей его жиз-
неописания); 

2) литературно-художественную биографику (из-
учает биографию в качестве произведения искусства 
и явления культуры, относящегося к определенно-
му литературному жанру, анализируя при этом ее 
художественную и эстетическую составляющие)17; 

3) историческую биографику (изучает теоре-
тические концепции, подходы, методы и методи-
ки, а также историю становления историко-био-
графической реконструкции; представляет собой 
специальную историческую дисциплину, разрабаты-
вающую теоретико-методологические и историо-
графические основания историко-биографической 
реконструкции). 

Разумеется, деление биографики на несколько 
дисциплинарных направлений содержит некоторую 
долю условности и полноценное развитие одного 

17На наш взгляд, предметное поле литературно-художественной биографики может включать в себя как художествен-
ные, так и исторические тексты, исследуемые с помощью подходов и методов лингвистики и литературоведения. Поэтому 
к данному направлению также следует отнести изучение историко-биографического текста посредством теоретико-мето-
дологического комплекса филологических дисциплин, позаимствованного историей в ходе лингвистического поворота.

направления невозможно без обращения к пред-
метному полю другого. В то же время данный прием 
помогает определить границы и структуру предмет-
ного поля рассматриваемой дисциплины, упростить 
ее понимание и расставить необходимые акценты, 
позволяющие изучать и развивать биографику в рам-
ках дисциплинарной системы современного научно-
го знания. При этом нельзя забывать, что каждая из 
социально-гуманитарных дисциплин разрабатывает 
собственную теорию и практику применения биогра-
фии в качестве метода изучения своего предметного 
поля. Этим обусловливается развитие биографиче-
ского метода как в философии, литературоведении 
и истории, так и в других дисциплинах: социологии, 
политологии, культурологии, искусствознании, пси-
хологии, краеведении и др. Потому следует различать 
биографику и биографический метод: в первом слу-
чае биография является самостоятельным объектом 
изучения, а во втором – вспомогательным средством 
исследования. В то же время биографический метод 
опирается на теоретические разработки биографики 
и потому напрямую связывает ее со всеми дисципли-
нами социально-гуманитарного цикла, в которых он 
используется, тем самым обеспечивая ее междисци-
плинарность.

Заключение

Таким образом, в  российской и  украинской 
историографии понятия «биографика» и «биогра-
фистика» используются в двух значениях. В узком 
смысле они обозначают отдельную дисциплину, 
разрабатывающую теорию биографии («биогра-
фика» – в  российских работах и  «биографисти-
ка» – в украинских). В широком смысле они обо-
значают предметную область, объединяющую всю 
возможную биографическую проблематику, для 
сужения которой применяются дополнительные 
уточняющие слова. В украинской историографии 
для обозначения предметной области использу-
ются оба понятия в равной степени. В российской 
историографии преобладает понятие «биографика» 
в обоих значениях. В белорусской историографии 
эти понятия появились недавно, но уже получили 
распространение. Белорусские авторы употребля-

ют их в качестве синонимов, без должной рефлек-
сии и чаще всего в широком значении. Несмотря на 
семантическую близость данных понятий, в основе 
которой лежит родственность российской и укра-
инской историографических традиций, приоритет 
в  использовании следует отдать понятию «био-
графика», поскольку данный термин имеет более 
раннее происхождение и получил более широкое 
распространение (не только занял доминирующее 
положение в российской науке, но и весьма актив-
но используется украинскими авторами). В то же 
время дальнейшее развитие биографики (биогра-
фистики) в качестве самостоятельной дисциплины 
требует разработки системного понятийного ап-
парата, согласующегося с дисциплинарной струк-
турой современного социально-гуманитарного 
знания.
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Дмитрий Владимирович Карев, доктор историче-
ских наук, профессор Гродненского государственно-
го университета имени Янки Купалы, ушел из жизни 
7 октября 2021 г. В его лице историческая наука Бе-
ларуси потеряла одного из лучших историографов, 
владевших глубокими источниковедческими позна-
ниями, которые опирались на архивно-археогра-
фические традиции, усвоенные во время обучения 
в Московском историко-архивном институте.

Дмитрий Владимирович родился 25 декабря 
1949 г. в Уфе. После окончания в 1973 г. факультета 
архивного дела Московского историко-архивного 
института он до 1979 г. работал научным сотрудни-
ком в Институте истории, археологии и этнографии 
народов Дальнего Востока Дальневосточного науч-
ного центра АН СССР (Владивосток), одновременно  
преподавал в Дальневосточном государственном 
университете. Переехав в Гродно, Дмитрий Влади-
мирович продолжил научно-педагогическую дея-
тельность в  качестве преподавателя ГрГУ имени 
Янки Купалы. В декабре 1983 г. Д. В. Карев успешно 

защитил кандидатскую диссертацию «Академик 
М. К. Любавский как историк феодальной России» 
в Институте истории АН СССР. Несомненной за-
слугой Дмитрия Владимировича, сделавшей его 
имя известным в научных кругах Беларуси, Литвы, 
Польши, России, Украины и других стран, стала его 
инициатива по регулярному проведению с 1990 г. 
в Гродно международных научных конференций 
по проблемам истории и культуры Беларуси, исто-
риографии, источниковедения, археографии. По 
итогам работы этих форумов Д. В. Карев составлял 
и редактировал (часто даже без технических помощ-
ников) сборники «Наш радавод», ставшие широко 
известными не только в нашей стране, но и за ее 
пределами. Он привлек к участию в работе конфе-
ренций историков, филологов, литера туроведов, 
правоведов из Беларуси, Литвы, Польши, России, 
Украины, других стран Европы и Северной Америки, 
сделав эти научные форумы своего рода феноменом 
в белорусской историографии. Именно благодаря 
данным конференциям получили путевку в науку  
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многие начинающие исследователи, а  маститые 
ученые отрабатывали и совершенствовали на них 
новейшие приемы и методы исторического исследо-
вания, которые затем применяли при написании мо-
нографий, научных статей. В пятой книге сборника  
«Наш радавод» (1993) была опубликована и моно-
графия самого Д.  В.  Карева «Белорусская исто-
риография конца ХVIII – начала ХХ веков (политика 
царизма и формирование исторической науки Бела-
руси)», ставшая затем основой докторской диссерта-
ции, которую ученый успешно защитил в Институте 
истории НАН Беларуси в 1996 г. 

Обладая колоссальной энергией, Дмитрий Влади-
мирович принимал активное участие в подготовке 
научных кадров, руководил работой аспирантов, 
магистрантов, являлся членом специализирован-
ных советов по защите докторских и кандидатских 
диссертаций при БГУ, Гродненском государствен-
ном университете имени Янки Купалы. Д. В. Карев 
неоднократно выступал в качестве официального 
оппонента на защите докторских и кандидатских 
диссертаций. Он находил время и для руководства 
созданным им в 1995 г. Гуманитарным центром ис-
следований Восточной Европы. Совместно с россий-
скими коллегами ученым был подготовлен к изда-
нию увидевший свет в 1996 г. труд М. К. Любавского 
«Обзор истории русской колонизации с древнейших 
времен и до ХХ века». Авторская монография «Бело-
русская и украинская историография конца ХVIII – 
начала 20-х гг. ХХ в. в процессе генезиса и развития 
национального исторического сознания белору-
сов и украинцев» была опубликована в 2007 г. Для 
первого тома коллективной монографии «История 
белорусской государственности», увидевшей свет 
в 2018 г., Дмитрий Владимирович совместно с дру-
гими авторами написал историо графический раздел. 

Наряду с отечественной историографией Д. В. Ка-
рев активно занимался исследованиями историогра-
фии архивоведения, археографии и архивного дела 
Беларуси. Он написал главы «Архивное наследие 
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Великого княжества Литовского и архивы Беларуси 
в конце ХVIII – начале ХХ в.», «Собирание, изучение 
и публикация исторических источников в Белару- 
си и Литве в конце ХVIII – начале ХХ в.» для кол-
лективной монографии «Очерки истории архивного 
дела в Беларуси (ХV в. – 1991 г.)», изданной в 1999 г. 
под грифом Белорусского научно-исследователь-
ского института документоведения и  архивного 
дела. Также Дмитрий Владимирович подготовил 
к публикации в 11-м выпуске издания «Беларускі 
археаграфічны штогоднік» (2010) лекции М. К. Лю-
бавского, читавшиеся ученым на архивных курсах 
Центрархива РСФСР в 1928–1929 гг.

Д. В. Карев был неизменным участником про-
водившихся историческим факультетом БГУ меж-
дународных и республиканских научных, научно- 
практических конференций и круглых столов. Его 
выступления, а также высказывания во время дис-
куссий всегда носили оригинальный характер, вы-
зывая неизменный интерес у присутствовавших. 

В личной библиотеке автора некролога нахо-
дятся многочисленные опубликованные работы 
Дмитрия Владимировича с дарственными надпи-
сями, сделанными его характерным размашистым 
почерком, а в личном архиве хранятся письмен-
ные и визуальные источники, запечатлевшие по-
лувековое общение, переросшее в  дружбу: фото 
со студенческих времен, постстуденческих встреч 
на заседании известного кружка источниковеде-
ния при Историко-архивном институте в Москве 
(Д. В. Карев в 1970-х гг. был его секретарем), с по-
следней встречи, состоявшейся на кафедре источ-
никоведения исторического факультета БГУ весной 
прошлого года. И книги, и фотографии всегда будут 
напоминать об этом светлом, доброжелательном, 
общительном человеке, талантливом ученом и за-
ботливом семья нине, верном друге. Память о нем 
сохранится в сердцах всех, знавших его.

М. Ф. Шумейко1
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Пасля цяжкай і  працяглай хваробы 2 снежня 
2021 г. пайшоў з жыцця Аляксандр Андрэевіч Ега-
рэйчанка – загадчык кафедры археалогіі і спецы-
яльных гістарычных дысцыплін гістарычнага фа-
культэта БДУ у 1997–2020 гг., доктар гістарычных 
навук, прафесар. 

Аляксандр Андрэевіч нарадзіўся 23 красавіка 
1955  г. у  Канатопе (Сумская вобласць, Украіна). 
Праз некаторы час яго бацька, ваенны лётчык, быў  
пераведзены з  Украіны ў  Беларусь. Будучы на-
вуковец скончыў школу ў ваенным гарадку № 92 
(цяпер пасёлак гарадскога тыпу Мачулішчы) пад 
Мінскам і ў 1972 г. паступіў на гістарычны факуль-
тэт БДУ. Слухаючы лекцыі па археалогіі, якія чытаў 
выдатны выкладчык і навуковец Э. М. Загарульскі, 
юнак захапіўся адкрыццём таямніц першабытна-
га мінулага. У 1973  г. ён адправіўся ў  сваю пер-
шую археалагічную экспедыцыю. Яшчэ студэнтам 
А.  А.  Егарэйчанка ўдзельнічаў у  раскопках га-
радзішча сярэдневяковага Рагачова, асвойваў ме-
тодыку даследавання пахаванняў на Сеніцкіх курга-
нах. Зацікаўленасць навукай паступова перарастала 
ў прафесію. 

У 1977 г. Аляксандр Андрэевіч скончыў універсі-
тэт і паступіў у аспірантуру Інстытута археалогіі 
АН СССР. Яго навуковым кіраўніком стаў выбітны 
археолаг В. В. Сядоў. Малады аспірант заняўся вы-
вучэннем старажытных умацаваных паселішчаў, 
якія ўзводзіліся насельніцтвам беларускага Палес-
ся ў VII–VI стст. да н. э. – II ст. н. э. А. А. Егарэйчанка 
не толькі распрацаваў класіфікацыю гарадзі шчаў 
і даў комплексную характарыстыку помнікаў, але 
і прапанаваў рэканструкцыю гісторыка-культурных 
працэсаў, што адбываліся ў рэгіёне. Заканамерным 
вынікам руплівай працы стала абарона кандыдац-
кай дысертацыі ў 1982 г.

На працягу 1980–1987 гг. Аляксандр Андрэевіч 
быў навуковым супрацоўнікам аддзела археало-
гіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі 
АН  БССР. У цэнтры яго прафесійных інтарэсаў 
знаходзіліся праблемы жалезнага веку беларускага 
Палесся. А. А. Егарэйчанка кіраваў раскопкамі на 
гарадзішчах Івань Слуцкага раёна і Кашчэлічы Ва-
ложынскага раёна, селішчах Востраў Пінскага раёна 
і Давыд-Гарадок Столінскага раёна. 

У 1988 г. аўтарытэтны даследчык быў запрошаны 
ў БДУ. За дзесяць год ён прайшоў шлях ад дацэнта да 
загадчыка кафедры археалогіі, этнаграфіі і дапамож-
ных гістарычных дысцыплін. У 2001 г. у межах уда-
сканалення сістэмы ўніверсітэцкай археалагічнай 
адукацыі кафедра была рэарганізавана, і  Аляк-
сандр Андрэевіч узначаліў абноўленую кафедру 
археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін. 
А. А. Егарэйчанка распрацаваў цэлы шэраг агуль-
ных і спецыяльных курсаў: «Археалогія», «Жалезны 
век Беларусі», «Гістарыяграфія археалогіі Беларусі», 
«Палявая археалогія» і  інш. Шматлікія пакаленні 
студэнтаў гістарычнага факультэта БДУ, што спас-
цігалі азы археалогіі на занятках Аляксандра Ан д-
рэевіча, запомнілі яго як надзвычай прынцыповага 
і патрабавальнага выкладчыка. 

Нягледзячы на разнастайныя кафедральныя 
абавязкі, А. А. Егарэйчанка не спыняў актыўную на-
вуковую дзейнасць. Ён завяршыў працу па аналізе 
палескіх матэрыялаў і  падрыхтаваў манаграфію 
«Древнейшие городища белорусского Полесья 
(VII–VI вв. до н. э. – ІІ в. н. э.)», якая ўбачыла свет 
у  1996  г. Адначасова Аляксандр Андрэевіч пры- 
ступіў да вывучэння жалезнага веку цэнтральнай 
і паўночнай Беларусі. Адразу пасля прыходу ў БДУ 
навуковец заснаваў экспедыцыю, што амаль 30 год 
праводзіла раскопкі старажытных паселішчаў на 
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тэрыторыі Мінскай і Віцебскай абласцей. Набыткамі 
навукі сталі шматлікія прылады працы, прадметы 
ўзбраення і ўп рыгожанні, зной дзеныя на гарадзішчах 
Тарылава, Зазоны, Рацюнкі і на  паселішчы Пад-
варынка ў Браслаўскім раёне. Цікавыя вынікі далі 
раскопкі шэрагу селішчаў другой паловы 1-га – па-
чатку 2-га тыс. н. э. на Браслаўшчыне. На падста-
ве аналізу назапашаных археалагічных калекцый 
А. А. Егарэйчанка прапанаваў новы падыход да вы-
значэння культурнай прыналежнасці насельніцтва 
цэнтральных і паўночных рэгіёнаў краіны ў кан-
цы 2-га  тыс.  да  н.  э.  – сярэдзіне 1-га  тыс.  н.  э. 
Была ўдакладнена і храналогія культурных змен. 
Вынікі шматгадовых палявых і  камеральных 
даследаванняў ляглі ў аснову манаграфіі «Культуры 
штрихованной керамики», якая выйшла ў 2006 г., 
а таксама доктарскай дысертацыі, абарона якой 
адбылася ў 2008 г. У 2013 г. А. А. Егарэйчанку было 
прысвоена званне прафесара.

Аляксандр Андрэевіч – аўтар каля 200  наву-
ковых публікацый. Ён актыўна папулярызаваў 
веды аб мінулым. У выступленнях па радыё, ар-

1Александра Владимировна Вайтович – кандидат исторических наук, доцент; доцент кафедры археологии и специальных 
исторических дисциплин исторического факультета Белорусского государственного университета.

Аляксандра Уладзіміраўна Вайтовіч – кандыдат гістарычных навук, дацэнт; дацэнт кафедры археалогіі і спецыяльных 
гістарычных дысцыплін гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
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2Полина Сергеевна Курлович – кандидат исторических наук, доцент; заведующий кафедрой археологии и специальных 
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Паліна Сяргееўна Курловіч  – кандыдат гістарычных навук, дацэнт; загадчык кафедры археалогіі і  спецыяльных гіс-

тарычных дысцыплін гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Palina S. Kurlovich, PhD (history), docent; head of the  department of  archaeology and special historical disciplines, faculty 

of history, Belarusian State University. 
E-mail: kurlovichp@bsu.by

тыкулах у  рэспубліканскіх выданнях даследчык 
імкнуўся пазнаёміць шырокія колы грамадства 
з дасягненнямі беларускай археалогіі. Навуковец 
актыўна наладжваў міжнародныя кантакты.

А. А. Егарэйчанка зрабіў унёсак і ў справу пад-
рыхтоўкі кадраў вышэйшай кваліфікацыі. Тры яго 
аспіранты, у тым ліку два грамадзяніны Іраку, па-
спяхова абаранілі кандыдацкія дысертацыі. 

«Археалогія – гэта не прафесія, а стан душы, – 
часта паўтараў навуковец і падкрэсліваў: – У ар-
хеалогіі не бывае лёгкіх шляхоў». Экспедыцыі пад 
яго кіраўніцтвам станавіліся сапраўднай школай 
жыцця для першакурснікаў. Многія практыкан-
ты, аднак, пазней вярталіся «ў поле» валанцёрамі 
ці нават вырашалі звязаць свой прафесійны лёс 
з археалагічнай сферай. 

Добрая памяць аб Настаўніку назаўжды заста-
нецца ў сэрцах вучняў А. А. Егарэйчанкі. І можна не 
сумнявацца, што яго навуковая спадчына бу дзе за-
патрабавана наступнымі пакаленнямі даслед чыкаў.

 
А. У. Вайтовіч1, П. С. Курловіч2
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