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ОТ РЕДАКЦИИ 

АД РЭДАКЦЫІ

EDITORIAL

В этом году исполняется 80 лет с начала Второй 
мировой войны, ставшей одним из самых трагиче-
ских событий мировой истории. По разным оцен-
кам, она унесла жизни 50–80 млн человек, из них 
свыше 26 млн – советские граждане. За годы войны 
погибло 2,5–3 млн жителей Беларуси (есть мнение, 
что и больше), т. е. как минимум не стало каждого 
третьего белоруса. Демографическая катастрофа 
такого масштаба не могла не оставить отпечаток 
в  судьбе практически каждого человека, а  геопо-
литические, социальные, ментальные и другие со-
ставляющие следа войны многие десятилетия ока-
зывают влияние на историческую память.

Редакция предлагает читателю тематический 
номер, в котором авторы, базируясь на националь-
ных историографических нарративах, представля-
ют видение Второй мировой войны на различных 
уровнях исторической памяти: и  как набор опи-
саний, идей и  образов прошлого, формируемый 
властным дискурсом; и как коллективные обыден-
ные представления о прошлом; и  как индивиду-
альную память, которая социально опосредована 
и соединяет индивида с социальной стратой.

Современная историографическая мысль испы-
тывает косвенное политическое влияние. Нацио-
нальная история, как и национальная историческая 
политика, совершенно естественно оказывается 
в  центре внимания в  ходе национально-государ-
ственного строительства, которое необходимо 
сейчас всем новым независимым (постсоветским) 
государствам. Наши страны еще только начали пи-
сать свою национальную историю и  в  настоящее 
время находятся в процессе выстраивания «полез-
ного прошлого», которое могло бы стать основой 
самоидентификации. Исторические события ин-
терпретируются по-разному, зачастую с  противо-
положных позиций, в  связи с  чем «полезное про-
шлое» закономерно приобретает и  героические, 
и  трагические черты. Данные социологических 
опросов показывают, что увеличивается разрыв 
между научными исследованиями и  обыденными 
представлениями граждан Восточной и Централь-
ной Европы о Второй мировой войне.

Нам видится чрезвычайно важным обратить 
особое внимание на проблемы исторической па-
мяти и исторической политики рубежа ХХ–XXI вв. 
в  европейской историографии, рассмотреть взаи-
модействие научной историографии и  массового 
исторического сознания в современной Восточной 
и  Центральной Европе. Потому в  тематическом 
разделе публикуются работы исследователей из Бе-
ларуси, России и Польши.

В статье российских специалистов Л. В. Алиевой, 
Л. В. Антоновой и  Т. Г. Хришкевич анализируется 
современное состояние исследований проблем со-
циальной сплоченности в контексте Второй миро-
вой войны в  западной и  российской литературе. 
Отмечается, что в  рассматриваемых работах от-
ражаются вызванные войной процессы консоли-
дации и  раскола, перемены в  сознании общества 
и отдельного человека как в воюющих на стороне 
антигитлеровской коалиции странах, так и  в  Гер-
мании. Но при этом подчеркивается, что социаль-
ная сплоченность, хотя и  несет значительный ис-
следовательский потенциал, остается неизученной 
темой в  работах, посвященных социальной исто-
рии Второй мировой войны.

В статье Н.  Н.  Мезги показана роль Западной 
Беларуси в польско-советских отношениях в 1939– 
1941 гг. Автор приходит к выводу, что как для 
СССР, так и  для Польши западнобелорусский 
вопрос не имел самостоятельного значения, а был 
элементом политики каждого из этих государств, 
направленной на достижение более широких 
внешнеполитических целей. Исход борьбы между 
СССР и  Польшей за территорию Западной Бела-
руси, по мнению автора, был неразрывно свя-
зан с  крахом Версальской системы, позволившим 
осуществить воссоединение Западной Беларуси 
с БССР.

Е.  Миронович в  своей статье обратился к ана-
лизу листовок и  воззваний КПБ(б) к советским 
гражданам, оказавшимся на оккупированной тер-
ритории. Он изучил содержание и форму листовок, 
определив две основные функции – побудить мест-
ных жителей выполнить свой долг перед народом 
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и  Родиной (сделать это предлагалось с  оружием 
в  руках в  партизанских отрядах либо же посред-
ством оказания помощи партизанам), а также при-
звать граждан не делать ничего, что потенциально 
может усилить немцев: уклоняться от вывоза на 
принудительные работы в Германию, не выполнять 
обязательные поставки продуктов питания, а глав-
ное – не служить в парамилитарных коллаборацио-
нистских структурах.

Еще один тематический раздел номера, кото-
рый вы держите в руках, включает материалы ин-
дийских ученых Центра российских и  централь-
ноазиатских исследований (Centre for Russian and 
Central Asian Studies, CRCAS) Университета имени 
Джавахарлала Неру (Jawaharlal Nehru University) по 
проблематике истории революционного и  нацио-
нально-освободительного движения в Индии.

CRCAS является одним из ведущих центров 
междисциплинарных исследований государств, 
получивших независимость после распада Совет-
ского Союза. Он начал работать в конце 1960-х гг. 
как составная часть Программы изучения между-
народной политики в Индийской школе междуна-
родных исследований. В начале 1970-х гг. Индий-
ская школа международных исследований была 
объединена с  недавно созданным Университетом 
имени Джавахарлала Неру и  получила название 
Школы международных исследований. С тех пор 
центр функционировал как самостоятельная регу-
лярная академическая структура. В 1974 г. сюда на 
постоянной основе была приглашена первая груп-
па ученых со степенью кандидата наук. В 1975  г. 
изменилось название – Центр советских и  вос-
точноевропейских исследований. После распада 
Советского Союза он был переименован в  Центр 
российских, центральноазиатских и  восточноев-
ропейских исследований, а  после реорганизации 

Школы международных исследований в 2005 г. по-
лучил современное название. 

С момента своего создания центр тесно сотруд-
ничает с  политиками и  широким академическим 
сообществом. Здесь работают приглашенные уче-
ные как из Индии, так и из-за рубежа, которые из-
учают комплекс вопросов, связанных с  историей 
и  современным состоянием постсоветских госу-
дарств. Центр организует регулярные семинары 
и конференции, с тем чтобы объединить широкий 
круг экспертных знаний и облегчить обмен мнени-
ями между учеными.

Сотрудничество Белорусского государственно-
го университета и Центра российских и централь-
ноазиатских исследований Университета имени 
Джавахарлала Неру соответствует интересам обе-
их сторон. Центр среди своих важнейших задач 
определил укрепление связей с образовательными 
учреждениями новых независимых государств, со-
действие исследованиям в  области двусторонних 
отношений между Индией и бывшими советскими 
республиками и  продвижение этих исследований 
в других академических учреждениях Индии.

CRCAS выпускает научный журнал «Современ-
ная Центральная Азия» (Contemporary Central Asia), 
являющийся площадкой для обсуждения различ-
ных аспектов истории и  современного состояния 
регионов бывшего Советского Союза. Также он 
публикует ежемесячную новостную рассылку с ин-
формацией о последних событиях в новых незави-
симых (постсоветских) государствах.

В библиотеке и документальном центре CRCAS 
собраны учебные и  научные материалы в  форме 
книг, микрофильмов, журналов, газет и  справоч-
ных документов. Особое внимание уделяется соз-
данию аутентичной и  всеобъемлющей базы дан-
ных по региону.
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СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ФЕНОМЕНА СОЦИАЛЬНОЙ 
СПЛОЧЕННОСТИ В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Л. В. АЛИЕВА1), Л. В. АНТОНОВА1), Т. Г. ХРИШКЕВИЧ 1)
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Героизм и повседневность: 
к 80-летию начала Второй мировой войны

Гераізм і паўсядзённасць: 
да 80-годдзя пачатку Другой сусветнай вайны

Heroism and everyday life: 
on the 80th anniversary of outbreak of World War II 
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Рассматривается современное состояние исторических исследований проблемы социальной сплоченности в кон-
тексте Второй мировой войны. Анализируются основные работы, отражающие вызванные войной процессы кон-
солидации и раскола, перемены в сознании общества и отдельного человека как в воюющих на стороне антигитле-
ровской коалиции странах, так и в Германии. Подчеркивается, что социальная сплоченность остается неизученной 
темой в работах, посвященных социальной истории Второй мировой войны. В заключении отмечается исследова-
тельский потенциал анализа проблем солидарности и единства в годы Второй мировой войны.

Ключевые слова: социальная сплоченность; историография; Вторая мировая война; Великая Отечественная вой- 
на; Россия; Германия; Великобритания.

СУЧАСНАЯ ГІСТАРЫЯГРАФІЯ ФЕНОМЕНА САЦЫЯЛЬНАЙ  
ЗГУРТАВАНАСЦІ Ў ПЕРЫЯД ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ

Л. У. АЛІЕВА1*, Л. У. АНТОНАВА1*, Т. Г. ХРЫШКЕВІЧ 1*

1*Пскоўскі дзяржаўны ўніверсітэт, пл. Леніна, 2, 180000, г. Пскоў, Расія

Разглядаецца сучасны стан гістарычных даследаванняў праблемы сацыяльнай згуртаванасці ў кантэксце Другой 
сусветнай вайны. Аналізуюцца асноўныя працы, у якіх адлюстроўваюцца выкліканыя вайной працэсы кансалідацыі 
і расколу, перамены ў свядомасці грамадства і асобнага чалавека як у краінах, што ўдзельнічалі ў вайне на баку 
антыгітлераўскай кааліцыі, так і ў Германіі. Падкрэсліваецца, што сацыяльная згуртаванасць застаецца нявывучанай 
тэмай у працах, прысвечаных сацыяльнай гісторыі Другой сусветнай вайны. У заключэнні адзначаецца даследчы 
патэнцыял аналізу праблем салідарнасці і еднасці ў гады Другой сусветнай вайны.

Ключавыя словы: сацыяльная згуртаванасць; гістарыяграфія; Другая сусветная вайна; Вялікая Айчынная вайна; 
Расія; Германія; Вялікабрытанія.

CONTEMPORARY HISTORIOGRAPHY ON THE PHENOMENON  
OF THE SOCIAL COHESION IN THE PERIOD OF THE SECOND WORLD WAR

L. V. ALIEVAa, L. V. ANTONOVAa, T. G. KHRISHKEVICH a

aPskov State University, 2 Lenin Square, Pskov 180000, Russia

Corresponding author: L. V. Alieva (zemkod1922@gmail.com)

The historiography of World War II is one of the most extensive research topics in historical science. Over the years, a 
comprehensive study of the military, political and economic history of wartime has been conducted. Particular attention 
during recent decades has been given to the social aspects of the war. However, the topic of social cohesion in the warring 
countries remains insufficiently analyzed. Thus, the main objective of the article is to analyze the current state of research 
on social cohesion in the context of World War II in contemporary British, German and Russian historical literature. The 
present study of the reflection of cohesion problems in Soviet Union, Great Britain and Germany during World War II is based 
on the principles of a new interdisciplinary branch of social science – anthropology of war. It integrates the achievements, 
subject areas and research tools of history, sociology, military psychology, cultural studies, pedagogy, medicine and other 
disciplines that study the existence of people and society at large in wartime conditions. A comparative analysis of the chosen 
historiography shows that at the present stage there is a commonality of approaches among historians related to interest 
in certain personalities, everyday life during World War II and war’s gender dimension. The differences in assessments 
and methods are determined by the role and place of a particular state in the military-political confrontation as well as 
by prevailing historiographical paradigms. In any case, the theme of social cohesion was not adequately reflected in these 
studies. In conclusion, the authors note the research potential of analyzing the problems of social cohesion during World 
War II.

Keywords: social cohesion; historiography; World War II; Great Patriotic War; Russia; Germany; Great Britain.

Введение

В 2019 г. исполняется 80 лет с начала Второй ми-
ровой войны. В сложившихся условиях очевидна 
необходимость дальнейшей серьезной научной ра-

боты по ее изучению. Историография Второй ми-
ровой войны является одной из наиболее обшир-
ных исследовательских тем исторической науки. 

Журнал Белорусского государственного университета. История. 2019;4:7–16 
Journal of the Belarusian State University. History. 2019;4:7–16
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За прошедшие годы было проведено всестороннее 
рассмотрение военной, политической и  экономи-
ческой истории. В последние десятилетия особое 
внимание уделялось социальным аспектам войны. 
Однако в  ряду подобных исследований имеется 
тема, которая остается недостаточно изученной, – 
это тема социальной сплоченности в  воюющих 
странах. Ее дальнейшее изучение направлено на 
решение важной задачи – углубление и  расшире-
ние сферы научных исследований периода Второй 
мировой войны.

Проблеме сплоченности современного обще-
ства посвящен целый комплекс работ, но они но-
сят преимущественно социологический характер, 
тогда как исторические факторы ее формирования, 
особенно мировые войны ХХ в., остаются пока вне 
поля зрения исследователей. Авторы данной ста-
тьи предпринимают попытку оценки степени из-
ученности отдельных аспектов социальной спло-
ченности в  российской, британской и  германской 

исторической науке в  контексте Великой Отече-
ственной и Второй мировой войн.

В свете усиливающегося внимания к  историо- 
графии войны сравнительный исторический ана-
лиз российской, немецкой и  британской научной 
литературы приобретает особую актуальность. 
Перед исследователями стоит задача изучить исто-
рию Второй мировой войны с учетом достижений 
и  новых подходов, складывающихся в  мировой 
исторической науке. Историков призывают рас-
крыть многокомпонентность войны во всей ее 
сложности, рассмотреть процессы консолидации 
и  раскола, вызванные войной во многих странах, 
а  также проанализировать перемены в  сознании 
общества и отдельного человека. Для современных 
российских исследователей особую актуальность 
приобретает изучение места и роли Великой Оте-
чественной войны и России в победе над нацизмом 
как неотъемлемой и  важнейшей составляющей 
Второй мировой войны.

Методология исследования

Историография феномена социальной сплочен-
ности в России, Германии и Великобритании пери-
ода Второй мировой войны базируется на прин-
ципах новой междисциплинарной отрасли науки, 
интегрирующей достижения, предметные области 
и исследовательский инструментарий военной пси- 
хологии, социологии, педагогики, истории, куль-
турологии, медицины и  других дисциплин, из-

учающих человека в условиях военной деятельно-
сти, – антропологии войны [1]. Среди современных 
историков интерес к  военно-антропологической 
проблематике неуклонно растет, поскольку дан-
ный подход позволяет комплексно изучать «че-
ловеческий ракурс» войны, включая ценностный 
и социокультурный аспекты, к которым относится 
и социальная сплоченность.

Результаты и их обсуждение

Одним из событий, сохраняющих свое особое 
символическое значение в  процессах консолида-
ции современного российского общества, является 
победа в  Великой Отечественной войне. Участие 
в поддержании социокультурного воспроизводства 
ритуалов памяти о победе принимают не только 
системы государственной пропаганды и  контро-
ля, но и  научные институты. Несмотря на сохра-
няющуюся приверженность современных ученых 
традиционной тематике изучения войны (ее при-
чины, ход, итоги и уроки, военные операции и др.), 
в  историографии наблюдается сдвиг фокуса ис-
следований на широкую панораму жизнедеятель-
ности общества и отдельного человека в условиях 
войны, в  том числе проблему социальной спло-
ченности советского народа в  борьбе с нацизмом 
[2, с. 159–168; 3, с. 63–71].

Исторический опыт показывает, что внешняя 
опасность способна сплотить общество, и Великая 
Отечественная война является тому примером. Не-
смотря на известные факты сотрудничества с  на-
цистами на разных уровнях и в различных сферах 
[4, с. 36–42; 5, с. 157–169], историки констатируют 
сплоченность советского народа, представители ко-

торого ради спасения Отечества были готовы жерт-
вовать жизнью [6, с. 7–11; 7, с. 25–32; 8, с. 10–18].

Сплочение общества стало ответной реакцией 
не только на угрозу порабощения, но и  на изме-
нение политики руководства страны. В современ-
ных российских научных исследованиях отмеча-
ется трансформация национальных приоритетов 
в  годы войны: происходит обращение к  нацио-
нальным истокам, традиции, исторической памя-
ти, наследию [9, с. 389; 10, с. 10–20]. Национальная 
политика военного периода понимается при этом 
как переход от классовой к отвечающей интересам 
всех слоев политической нации (общности совет-
ских народов) политике во имя сохранения жизни 
каждого народа и их совокупности в едином госу-
дарстве – Советском Союзе [11, с. 93–114].

Отдельную нишу в  современных исторических 
исследованиях занимает проблема диалектики 
духовного потенциала победы в  Великой Отече-
ственной войне. Многие исследователи отмечают 
связь сплочения советского народа с условиями 
формирования советской духовности [12, с. 31–36]. 
Духовный потенциал населения советской России 
складывался на базе русского менталитета, форми-
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ровавшегося под влиянием православия. Религи-
озный компонент ментальности наряду с марксиз-
мом и  сохранением традиционных нравственных 
ценностей (общинность, социальная справедливость, 
совестливость, державность, патриотизм и самопо-
жертвование) стали той объединяющей силой, ко-
торая оказывала огромнейшее содействие победе 
над фашизмом [13, с. 19–52; 14].

Великая Отечественная война дала массу при-
меров беспредельной самоотверженности, муже-
ства и героизма, которые являются свидетельством 
не только высочайшей степени социальной кон-
солидации, но и  глубоко осознанного стремления 
сделать все возможное и невозможное для защиты 
социалистического общества. В современных пу-
бликациях о Великой Отечественной войне рито-
рика жертвенности представлена весьма широко 
[15, с. 160–167]. При этом следует подчеркнуть, что 
героями научных статей в России сегодня являют-
ся не Александр Матросов и Зоя Космодемьянская, 
а  рядовые граждане страны, возложившие свои 
жизни на алтарь Победы, что с точки зрения ны-
нешнего времени – подвиг [16, с. 189–190; 17, с. 1–5; 
18, с. 38–40].

Проблема социальной сплоченности в  пери-
од Великой Отечественной войны в  современных 
исторических исследованиях часто рассматривает-
ся в гендерном разрезе [19, с. 21–47; 20, с. 29–31; 21, 
с. 82–86]. Единение против врага представляется 
авторами публикаций как общая заслуга мужчин 
и женщин, фронта и тыла, военных и мирного на-
селения, к которому традиционно относят женщин 
и  детей. Образы женщин, которые использовали 
пропагандисты, усиливали восприятие антифа-
шистских лозунгов и  обладали высоким консоли-
дирующим эффектом.

Чрезвычайно обширна британская историогра-
фия двух мировых войн ХХ в. При этом в историче-
ской памяти британцев Великой, безусловно, явля-
ется Первая мировая война. В научной литературе, 
в том числе последних десятилетий, ей уделяется 
значительно больше внимания, чем Второй миро-
вой войне [22; 23]. Не ставя задачу сделать полный 
обзор британских исследований Второй мировой 
войны, остановимся на том, какое отражение в них 
нашла проблема социальной сплоченности в воен-
ное время.

В публикациях 1990-х гг. в период активных ин-
теграционных процессов в Европе актуальным был 
вопрос о влиянии войны на структуру общества, ее 
роли в  послевоенном формировании государства 
всеобщего благосостояния [24, p. 1–16]. Доволь-
но долго в историографии утверждалось, что вой- 
на была для Британии временем солидарности, 
ослабления идеологических разногласий и  закла-
дывания основ того национального консенсуса, 
которым принято характеризовать период во вну-
триполитическом развитии страны с конца войны 

до 1970-х гг. Согласно этому подходу именно в во-
енное время британцы переступили через границы 
классов, личной выгоды, либерального индивидуа-
лизма; в  Великобритании произошла самая силь-
ная среди всех стран-союзников, за исключением 
СССР, трансформация и мобилизация сил. Однако 
в 1980–90-е гг. данный подход подвергся критике. 
Историками отмечалось, что сложная социально-
экономическая обстановка только усугубляла клас-
совые разногласия, а  результаты выборов 1945  г. 
и приход к власти лейбористов лучше всего проде-
монстрировали отсутствие консенсуса. Напротив, 
характерным было недоверие к власти и усиление 
индивидуализма как противоположности нациз-
му. Нахождение на территории Британии амери-
канских и  канадских войск, беженцев из Европы, 
временных рабочих из колоний, в итоге оставших-
ся навсегда, только провоцировало социальное на-
пряжение и никак не способствовало сплоченности 
и  солидарности [25; 26; 27, p. 1–27]. В настоящее 
время историки избегают однозначных оценок по 
данному вопросу, подчеркивая противоречивость 
социальных процессов периода войны.

В 2015  г. вышла трехтомная «Кембриджская 
история Второй мировой войны», которая пред-
ставляет наиболее актуальные для британской 
исторической науки оценки и подходы к ее изуче-
нию. Книга построена по принципу характерно-
го для современной историографии проблемного 
подхода. В контексте рассматриваемой нами темы 
обращает на себя внимание третий том, посвящен-
ный проблемам экономики, общественной жизни 
и культуры в период войны. В разделе «Социальная 
практика народной войны» авторы поставили зада-
чу ответить на вопрос: что нужно для мобилизации 
всего общества? И, хотя термин «сплоченность» не 
применялся напрямую, по существу, ими всесто-
ронне рассматривались различные аспекты едине-
ния людей перед лицом внешней угрозы на разных 
уровнях: нации, локального сообщества, воинского 
подразделения. Авторы оперировали такими по-
нятиями, как «моральный дух», «высокая эмоци-
ональная вовлеченность в  войну», «война как со-
циальное поле», «тотальная сила народной войны». 
Прежде всего исследовалась роль пропаганды, на-
правленной на «формирование общественного 
духа». Авторы указывали на то, что советские сол-
даты и мирные жители стали «моральным золотым 
стандартом» сплоченности и готовности к самопо-
жертвованию, а британская пропаганда активно 
использовала для мобилизации населения «рус-
скую тему»: так, образ самоотверженной советской 
женщины представлялся как идеал для британок 
[28, p. 336].

Вместе с тем Дж.  Фокс, например, отмечала, 
что действия британской пропаганды по борь-
бе с  «пятой колонной», роспуском сплетен и  т.  п. 
имели весьма противоречивый эффект. Внедрение 
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в  сознание людей идеи о том, что они окружены 
шпионами, только провоцировало подозритель-
ность и страхи, разрушало продвигавшиеся прави-
тельством концепции «социальной солидарности» 
и  «народной совести». С одной стороны, говори-
лось о сплочении и  взаимной поддержке внутри 
отдельных сообществ (жители дома или района, 
работники одного предприятия), а с другой – дове-
рие внутри таких групп подрывалось листовками, 
утверждавшими, что даже сосед может оказать-
ся шпионом. Эта кампания, кроме того, усугубила 
и классовую разобщенность. В противоположность 
романтизированным и  загадочным образам из 
кинематографа пропаганда обычно представляла 
условного шпиона как «скромного рабочего чело-
века» [29, p. 957–958].

Среди исследований социальной истории пе-
риода Второй мировой войны отметим, например, 
монографию С. О. Роуз. В ней уделяется внимание 
использованию в  целях сплочения идеи нацио-
нальной идентичности, гражданственности и кон-
цепции «британскости». Последний термин еще из 
имперской риторики викторианской эпохи при-
обрел особую актуальность в  условиях необходи-
мости объединения перед лицом внешней угрозы. 
Официальная пропаганда, пресса, писатели и  ху-
дожники активно эксплуатировали идею особого 
национального характера британцев. Они создава-
ли образ нации, состоявшей из готовых на самопо-
жертвование, от природы терпеливых и всегда неу-
нывающих людей [30, p. 1–28]. При этом поведение, 
которое не соответствовало данному идеалу, могло 
характеризоваться как «небританское».

В связи с популярностью гендерных исследова-
ний в  публикациях последних лет часто затраги-
валась тема вклада в  победу британских женщин, 
в  частности их роли в  функционировании про-
мышленности военного времени. В том, что жен-
щины занялись «мужским трудом», исследователи 
усматривали свидетельство не только единения 
всего общества перед лицом угрозы, но и преодо-
ления гендерных стереотипов и развития идей ра-
венства [31; 32].

Отметим также работы М.  Тейлора, в  которых 
проблемы отношений власти и  общества, классо-
вых противоречий, национальной идентичности, 
консенсуса или разобщенности в  Британии воен-
ного времени рассмотрены через призму истории 
спорта, а именно футбола – игры, ставшей симво-
лом нации [33].

Германская историография, посвященная про-
блемам Второй мировой войны, не склонна опе-
рировать понятием «социальная сплоченность». 
Употребление этого термина в  отношении перио-
да существования Третьего рейха, на наш взгляд, 
возможно применительно только к отдельным со-
циальным категориям. В то  же время исследова-

ния, посвященные социальной истории Германии 
в годы Второй мировой войны, занимают заметное 
место в  массиве современных научных публика-
ций. Преимущественно немецкие авторы сосредо-
тачивают свое внимание на конкретных военно-
политических или экономических процессах, роли 
государства в  построении тоталитарного режима 
[34]. Новым словом в  германской историографии 
стали работы, посвященные повседневной жизни, 
позволяющие проследить настроения отдельных 
социальных групп во время войны [35–37].

Один из наиболее авторитетных исследовате-
лей истории Германии Эрнст Нольте в своей работе 
«Фашизм в его эпохе» дал всестороннюю характе-
ристику национал-социализма, определяя его на 
основе трех критериев – антимарксизма, антили-
берализма и  антиконсерватизма, тем самым обо-
значив критерии, объединяющие сторонников 
германского фашизма [38; 39]. Обратившись к его 
исследованиям, можно условно рассматривать 
сплоченность немецкого народа вокруг личности 
фюрера как результат государственной стратегии, 
основанной на применении трех организацион-
ных принципов  – опоры на партийный аппарат, 
тоталитаризм и  вождизм. Фундаментальное ис-
следование Норберта Фрая «Государство фюрера» 
много внимания уделяет усилиям по консолидации 
общества, следствием которых становится всеоб-
щая унификация государственной политической, 
экономической и  социальной жизни. Заметное 
место в  работе занимает борьба с инакомыслием 
как неотъемлемый элемент построения унифици-
рованного государства. Таким образом, определен-
ная степень консолидации отдельных социальных 
групп является результатом идеологической моби-
лизации 1933–1939 гг., поддержки элит, устранения 
политической конкуренции в  лице социал-демо-
кратов и коммунистов, реализации Нюрнбергских 
законов [40]. Однако поддержка режима, в некото-
рой мере обусловленная экономической стабиль-
ностью предвоенных лет, после военных неудач 
быстро сменилась недоверием и разобщенностью.

Заметное место в изучении германского обще-
ства отведено личности А. Гитлера и его влиянию 
на массы [41; 42]. Культ фюрера особенно укре-
пился после внешнеполитических успехов в марте 
и сентябре 1938 г. – присоединения Австрии и за-
ключения Мюнхенского соглашения о Судетской 
области. Социальное согласие в этот период связы-
валось с именем фюрера. Первые военные успехи 
в  Польше, Дании и  особенно Франции добавили 
в  обществе оптимизма, но очень быстро смени-
лись разочарованием как в вожде, так и во власти 
в целом, постепенно расшатывалась солидарность 
с режимом [43]. Проследить отдельные элементы 
сплочения вокруг личности А. Гитлера позволяют 
биографии политических и  военных деятелей  – 
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Э. Роммеля, В. Кейтеля, Э. фон Манштейна, Ф. Пау-
люса и др. [44; 45]. Как правило, авторы отмечают 
личную преданность вождю со стороны его бли-
жайшего окружения. Критические настроения пре-
имущественно связываются с военными элитами. 

В целом германская историография сосредото-
чена не на оценке сплоченности, а на всестороннем 
анализе теории национал-социализма [46], поли-
тике антисемитизма [47, с. 381–420], пропаганде, 
истории молодежи и отдельных социальных групп 
[48–50], роли армии и  предпринимательских элит 
[51]. Все они в  совокупности позволяют нарисо-
вать картину общественных настроений, выявить 
сопоставимые социальные индикаторы, отражаю-
щие уровень социальной сплоченности (например, 
материальное обеспечение общества, пассивные 
взаимоотношения, уровень включенности в обще-
ственную и политическую жизнь и пр.).

При рассмотрении темы единства немецкой на-
ции в  годы Второй мировой войны нельзя не об-
ратиться к  проблемам коллаборационизма и дви-
жению Сопротивления [52; 53]. На наш взгляд, 
справедливо утверждение, что единство немец-
кого общества в  годы войны во многом обуслов-
лено воздействием пропаганды и  сложившимся 
за шесть предвоенных лет мировоззрением. На-
пример, поддержка идеи завоевания «жизненного 
пространства» на Востоке нашла отражение в рабо-
те П. Лонгериха. В ней приводится ряд документов, 
касающихся подготовки войны на уничтожение 
и реализации Генерального плана «Ост» [54]. 

В рамках изучения оккупационной политики 
и  масштабов убийств мирного населения авторы 
обращаются, например, к  истории специальных 

групп СС, доказывая, что главной задачей послед-
них было проведение мероприятий в соответствии 
с нацистской концепцией «нового порядка» в  Ев-
ропе. В работе А. Ангрика действия «айнзацгрупп» 
СС показаны через призму формирования аппа-
рата убийств, а также деятельности активных чле-
нов организации, проявлявших энтузиазм, рвение 
и инициативу в выполнении поставленных задач. 
Рисуя социальный профиль и  типологию членов 
репрессивных команд, А. Ангрик показывает, что 
среди них были как простые полицейские, так 
и остепененные ученые. Эти группы «не были го-
могенны, но их убийственные действия были ужа-
сающе “гомогенны”» [55, с. 450]. Это же касается 
действий вермахта, которые также отражали высо-
кую степень солидарности в  осуществлении идей 
тотальной войны. 

Тема согласия c идеологией и стремления реа-
лизовать ее на практике проходит красной нитью 
через исследования, посвященные нацистским 
преступлениям на фронте. Установка солдат на 
исполнение любого приказа командования, воз-
действие идеологии национал-социализма и про-
паганды на вермахт рассмотрены всесторонне, на 
основе многочисленных документов, в том числе 
источников личного происхождения. Немецкие 
ученые констатируют причастность к  нацист-
ским преступлениям не только командования, но 
и рядовых вермахта. В своих работах они глубоко 
и  основательно анализируют степень готовности 
солдат к  «варварству» в  отношении военноплен-
ных и  гражданского населения оккупированных 
областей, которые могут быть только «врагами» 
[56–59].

Заключение

Таким образом, в  настоящее время накоплен 
значительный пласт исследований, посвященных 
Второй мировой войне. Сравнительный анализ рос-
сийской, германской и британской историографии 
показывает, что на современном этапе присутству-
ют как общность подходов, связанная с интересом 
к повседневности войны, ее персоналиям, гендер-
ному измерению, так и  различия, обусловленные 
ролью и  местом государства в  военно-политиче-
ском противостоянии, но тема социальной спло-
ченности не нашла в них должного отражения. За 
семьдесят лет изучения Второй мировой и Великой 
Отечественной войн методология исследований 

претерпела существенные изменения, что делает 
работы историков трех стран более монолитными 
на нынешнем этапе. Их объединяют мультидисци-
плинарность принципов, многофакторность и ком- 
плексность. В то же время все еще сохраняется зна-
чительный исследовательский потенциал, к  кото-
рому можно отнести анализ проблем солидарности 
и  единства в  контексте войны. Поиск ответов на 
стоящие перед современным обществом вызовы 
делает актуальным обращение к изучению практик 
предшествующих эпох, особенно в  период круп-
нейшего социального катаклизма в истории чело-
вечества.
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ЗАПАДНАЯ БЕЛАРУСЬ В СОВЕТСКО-ПОЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЯХ: 
ОТ РИЖСКОГО ДОГОВОРА ДО ВОССОЕДИНЕНИЯ С БССР

Н. Н. МЕЗГА1)

1)Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины,  
ул. Советская, 104, 246019, г. Гомель, Беларусь

Показана роль Западной Беларуси в советско-польских отношениях в 1939–1941 гг. Выявлено, что как для СССР, 
так и для Польши западнобелорусский вопрос не имел самостоятельного значения, а был элементом политики каж-
дого из этих государств, направленной на достижение более широких внешнеполитических целей. Для советского 
руководства это была борьба за пересмотр того порядка вещей, который был установлен в Восточной Европе в рам-
ках версальско-рижской системы международных отношений. Данная политика предполагала включение в состав 
Советского государства Западной Беларуси. Для Польши обладание Западной Беларусью было одним из важнейших 
условий обретения великодержавного статуса, без которого ей трудно было противостоять российско-германским 
«геополитическим тискам». Исход борьбы между СССР и Польшей за территорию Западной Беларуси был неразрыв-
но связан с крахом версальской системы: он позволил осуществить воссоединение Западной Беларуси с БССР.

Ключевые слова: Западная Беларусь; Рижский договор; версальско-рижская система; СССР; Польша; междуна-
родные отношения; белорусское национальное движение; воссоединение; Вторая мировая война.
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ЗАХОДНЯЯ БЕЛАРУСЬ У САВЕЦКА-ПОЛЬСКІХ АДНОСІНАХ: 
АД РЫЖСКАГА ДАГАВОРА ДА ЎЗ’ЯДНАННЯ З БССР

М. М. МЯЗГА 1*

1*Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны,  
вул. Савецкая, 104, 246019, г. Гомель, Беларусь

Паказана роля Заходняй Беларусі ў савецка-польскіх адносінах у 1939–1941 гг. Выяўлена, што як для СССР, так 
і для Польшчы заходнебеларускае пытанне не мела самастойнага значэння, а было элементам палітыкі кожнай з гэ-
тых дзяржаў, накіраванай на дасягненне больш шырокіх знешнепалітычных мэт. Для савецкага кіраўніцтва гэта была 
барацьба за перагляд таго стану рэчаў, які быў усталяваны ва Усходняй Еўропе ў рамках версальска-рыжскай сістэмы 
міжнародных адносін. Дадзеная палітыка прадугледжвала ўключэнне ў склад Савецкай дзяржавы Заходняй Беларусі. 
Для Польшчы валоданне Заходняй Беларуссю было адной з найважнейшых умоў атрымання вялікадзяржаўнага 
статусу, без якога ёй цяжка было супрацьстаяць расійска-германскім «геапалітычным ціскам». Зыход барацьбы 
паміж СССР і Польшчай за тэрыторыю Заходняй Беларусі быў неразрыўна звязаны з крахам версальскай сістэмы: ён 
дазволіў ажыццявіць уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР.

Ключавыя словы: Заходняя Беларусь; Рыжскі дагавор; версальска-рыжская сістэма; СССР; Польшча; міжнародныя 
адносіны; беларускі нацыянальны рух; уз’яднанне; Другая сусветная вайна.
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WESTERN BELARUS IN SOVIET-POLISH RELATIONS: 
FROM THE TREATY OF RIGA TO REUNIFICATION WITH THE BSSR
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aFrancisk Skorina Gomel State University, 104 Savieckaja Street, Homieĺ 246019, Belarus

The article aims to show the role of Western Belarus in the Soviet-Polish relations in 1939–1941. It is revealed that for 
both the USSR and Poland the Belarusian question had no independent value, and was part of the policy of each of these 
states, aimed at achieving broader foreign policy goals. For the Soviet leadership, it was a struggle to revise the order of 
things that was established in Eastern Europe within the framework of the Versailles-Riga system of international relations. 
This policy assumed the inclusion of Western Belarus in the Soviet state. For Poland, the possession of Western Belarus was 
one of the most important conditions for achieving great power status, without which it was difficult to resist the Russian-
German «geopolitical grip». The outcome of the struggle between the USSR and Poland for the territory of Western Belarus 
was inextricably connected with the collapse of the Versailles system, which made it possible to reunite Western Belarus with 
the BSSR. 

Keywords: Western Belarus; Treaty of Riga; Versailles-Riga system; USSR; Poland; international relations; Belarusian 
national movement; reunification; Second World War.
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Введение

В результате советско-польской войны 1919–
1920 гг. Западная Беларусь отошла Польской Респуб- 
лике, что юридически оформил Рижский мирный 
договор. Белорусский народ оказался в двух разных 
государствах. Включение западнобелорусских зе-
мель в состав Польши имело значимые международ-
но-политические последствия, существенно влияло 
на международную ситуацию в Восточной Европе 
и прежде всего на советско-польские отношения. За-
падная Беларусь стала полем острого противостоя-
ния между Советским государством и Польшей. Оно 
завершилось осенью 1939 г. воссоединением Запад-
ной Беларуси с БССР. Значимую роль в этом важней-
шем для белорусского народа событии сыграл меж-
дународно-политический фактор.

История Западной Беларуси остается одной из 
главнейших тем в  белорусской историографии. 

Еще в  советский период ее приоритетным на-
правлением было изучение политики польских 
властей и  национально-освободительного дви-
жения на территории Западной Беларуси [1]. В со-
временной белорусской историографии данной 
тематике по-прежнему принадлежит чрезвычай-
но важное место [2]. Ряд существенных проблем 
истории Западной Беларуси нашли отражение 
в  последних фундаментальных публикациях бе-
лорусских историков [3; 4]. Значительно меньше 
внимания отечественная историография уделила 
изучению международно-политического аспекта 
нахождения Западной Беларуси в составе Польши. 
В данной статье мы попытаемся установить роль 
Западной Беларуси в советско-польском противо-
стоянии на международной арене в  межвоенный 
период.

Основная часть

Отношение советского руководства к Рижскому 
договору 1921 г. базировалось на тезисе о том, что 
он являлся результатом временной слабости Со-
ветской России и, в  частности, территориальные 
уступки Западной Беларуси и  Западной Украины 
были навязаны ей силой. В. Ленин в беседе с К. Цет-
кин отмечал, что заключение Рижского договора 
встретило сопротивление со стороны многих пред-
ставителей советского руководства и ему пришлось 
выдержать «жесткий бой», чтобы были приняты тя-
желые для Советской России условия мира [5, с. 19]. 
Рижский договор отражал соотношение сил в  со-
ветско-польском противостоянии: в  момент его 
подписания перевес был на стороне Польши. Да-
лее на протяжении 1920–30-х гг. соотношение сил 

менялось в пользу Советского государства, что об-
условливало неустойчивость системы отношений, 
созданной Рижским договором, в том числе стави-
ло под сомнение и прочность включения в состав 
Польши Западной Беларуси. 

При анализе роли Западной Беларуси в  совет-
ско-польских отношениях необходимо учитывать, 
что Польша рассматривалась в Москве как важней-
ший бастион версальской системы в  Центрально-
Восточной Европе. Выступая 22 сентября 1920 г. на 
ІХ  Всероссийской конференции РКП(б), В.  Ленин 
отмечал: «Польша… является настолько мощным 
фактором этой системы (версальской. – Н. М.), что, 
когда Красная армия поставила этот оплот под 
угрозу, зашаталась вся система»1. В начале 1920-х гг.  

1Ленин В. И. Политический отчет ЦК РКП(б) на ІХ Всероссийской конференции РКП(б). 22 сентября 1920 г. // Полн. собр. 
соч. : в 55 т. Т. 41. Май – ноябрь 1920. М., 1977. С. 282.
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большевики считали версальскую систему основ-
ным препятствием на пути к мировой револю-
ции, и ликвидация Польши как буржуазного госу-
дарства должна была стать крупным шагом в деле 
уничтожения этого препятствия. В. Ленин в одной 
из своих речей еще в мае 1920 г. заявил, что, если 
бы Польша стала советской, Версальский договор 
был бы разрушен2. Мир с Польшей рассматривался 
главой Советского государства лишь как временная 
передышка. «Основная политика наша остается та-
кая же. Мы используем любую возможность, что-
бы перейти от обороны к наступлению», – заявлял 
В. Ленин [6, с. 31]. 

Ревизия постановлений Рижского договора, в том 
числе и  определенной им границы, становится 
важнейшим элементом внешней политики Со-
ветской России / СССР. Для советского руководства 
ликвидация версальской системы и пересмотр уста-
новленной Рижским договором границы были не-
разрывно связаны между собой. И. Сталин в дeкабрe 
1925 г. в своем выступлении на XIV съезде ВКП(б) 
подчеркнул, что Версальский договор узаконил 
«потерю Украиной Галиции и  Западной Волыни, 
потерю Белоруссией западной ее части, потерю 
Литвой Вильно и прочее»3. Показав негативное от-
ношение советского руководства к Версальскому 
договору, И. Сталин фактически обозначил и  те 
его положения, ликвидации которых СССР наме-
рен добиваться в  первую очередь. Это советско-
польская граница, которую установил Рижский 
договор, определенный И. Сталиным как элемент 
Версальской системы. По сути, ставилась зада-
ча включения в  состав СССР Западной Украины 
и  Западной Беларуси. Представители Советского 
государства иногда открыто говорили о неприем-
лемости границы, установленной Рижским дого-
вором. В апреле и августе 1924 г. бурную реакцию 
в  Польше вызвали заявления председателя ЦИК 
Советской Украины Г. Петровского и  руководите-
ля советской делегации на переговорах с Англией 
Х. Раковского о непризнании включения в состав 
Польши территории Восточной Галиции4. Совет-
ское руководство, стремясь к ревизии положений 
Рижского договора, учитывало и  то, что ведущие 
страны Запада не сразу его признали и критикова-
ли Польшу за игнорирование ею права наций на 
самоопределение при заключении указанного до-
говора.

Польская политическая элита исходила из того, 
что страна может сохранить свою независимость 
в условиях германо-российских «геополитических 
тисков» только приобретя статус великой державы. 

Это подразумевало, что Польша должна представ-
лять собой территориально крупное государство, 
а для этого ей необходимо было включить в  свой 
состав «восточные кресы». Политический коми-
тет Совета министров Польши на своем заседании 
7 апреля 1923 г. одобрил положение, которое про-
возглашало, что обладание «восточными воевод-
ствами» играет крайне важную роль для обретения 
Польшей великодержавного статуса5. Белорусский 
историк Г. Лазько, определяя значение для Польши 
контроля над «восточными кресами», обоснован-
но отмечает: «Виленщина, Западная Беларусь, За-
падная Украина как бы создавали на востоке пояс 
безопасности для важнейших польских экономи-
ческих, культурных и  политических центров, от-
даляя их от возможного вторжения противника» 
[6, с. 15]. Обладание Западной Беларусью и Запад-
ной Украиной имело большое значение и для поль-
ской политики Межморья. Министр иностранных 
дел Польши М. Сейда 8 июня 1923 г. заявил, что для 
установления прочного мира в  Центрально-Вос-
точной Европе необходима координация деятель-
ности народов и государств от Балтики до Балкан 
[7, s. 161]. Территория Западной Беларуси являлась 
для Польши важнейшим элементом в той террито-
риальной цепочке, которая связывала эти государ-
ства в единый комплекс. 

Таким образом, после заключения Рижского до-
говора сразу же определилась значимость Запад-
ной Беларуси во внешнеполитических планах как 
Советской России, так и  Польши. Это превращало 
Западную Беларусь в  важный участок советско-
польского международно-политического противо-
стояния. 

Политика Советской России / СССР в отношении 
Западной Беларуси в первой половине 1920-х гг. раз-
вивалась в рамках общего курса на подталкивание 
мировой революции. Основные надежды Москвы 
на включение Западной Беларуси в  состав БССР 
связывались с развертыванием в Польше, и в част-
ности на территории Западной Беларуси, револю-
ционного движения. Революция в Польше предпо-
лагалась как одна из первых в  процессе мировой 
революции, а включение в  состав Польской Ре-
спублики белорусских территорий рассматрива-
лось как фактор, который должен был ускорить 
коммунистический переворот. Деятель польско-
го и  российского коммунистического движения 
Ю. Мархлевский в этой связи писал: «Мы отдавали 
себе отчет в том, что буржуазная Польша никогда 
не будет в  состоянии удерживать господство над 
белорусскими крестьянами. <…>. Именно времен-

2Ленин В. И. Речь на XI выпуске красных командиров первых московских пулеметных курсов. 12 мая 1920 г. // Полн. собр. 
соч. : в 55 т. Т. 54. Письма, ноябрь 1921 – март 1923. М., 1978. С. 426–427.

3XIV съезд Всесоюзной коммунистической партии (б) : стеногр. отчет. М. ; Л. : Госполитиздат, 1926. С. 14.
4Арх. внешней политики Рос. Федерации (далее – АВП РФ). Ф. 04. Оп. 32. П. 213. Д. 52 596. Т. 2. Л. 22.
5O niepodległą i granice. [T. 5] : Protokoły Komitetu Politycznego Rady Ministrów, 1921–1926 / wstęp, wybór, oprac. i przy- 

gotowanie do druku M. Jabłonowskiego, W. Janowskiego. Warszawа : Akademia Humanist. im. A. Gieysztora, 2004. S. 147.
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ное господство аграриев будет способствовать ре-
волюционизации белорусских крестьян и  ускорит 
процесс революции» [8, с. 13]. Еще один известный 
деятель революционного движения советский ди-
пломат К.  Радек, со своей стороны, отмечал, что 
в  «лесах и  болотах Белоруссии» не заключалось 
никаких жизненных интересов Советской России, 
а «обладание Белоруссией только осложнит эконо-
мическое положение польской буржуазии» [9, c. 64]. 
Один из руководителей БССР А. Червяков высказы-
вал надежду, что «революция в Польше приближа-
ется и вернет Белоруссии оторванную от нее часть 
территории»6.

Советское руководство всячески способствовало 
подталкиванию революционного движения в  За-
падной Беларуси, в  частности содействовало раз-
вертыванию там партизанского движения. По сути, 
это была военно-диверсионная деятельность, ор-
ганизуемая с территории советских республик 
и  официально именовавшаяся «активной развед-
кой». Тем самым Москва стремилась ослабить по-
зиции Польши в «восточных кресах», что считалось 
важной предпосылкой укрепления внешнеполити-
ческого положения Советского государства в  Вос-
точной Европе. Советник полпредства в  Варшаве, 
а затем полпред в  Литве И. Лоренц в  телеграмме 
на имя члена коллегии Народного комиссариата 
иностранных дел (НКИД) Я. Ганецкого 12 декабря 
1922  г. отмечал, что наилучший способ противо-
действовать внешнеполитическим планам Польши 
на восточном направлении – это ослабить ее пози-
ции в «восточных кресах», чтобы в конечном итоге 
ликвидировать польский коридор, который отде-
ляет Советскую Россию от Литвы7.

Добиваясь ослабления позиций Польши в  За-
падной Беларуси, советское руководство стреми-
лось представлять себя в качестве защитника прав 
белорусов, проживающих на этой территории, и се-
ять среди них недовольство по отношению к поль-
ским властям. В начале 1923 г. И. Лоренц писал: 
«Нечего и подчеркивать, как важно для нас поддер-
живать неудовольствие в польских окраинах и соз-
давать там тяготение в пользу советской власти»8. 
Правительства советских республик, затем СССР 
периодически направляли польскому правитель-
ству ноты протеста, которые содержали обвинения 
польских властей в притеснении белорусов и укра-
инцев в Польше. Особенно бурная дискуссия по это-
му вопросу возникла между советским и польским 
руководством в мае – июне 1924 г. Польская сторо-
на рассматривала советские требования как вме-

шательство во внутренние дела Польши и в конеч-
ном итоге отказалась отвечать на советские ноты9. 
Организация СССР периодических кампаний в за-
щиту прав белорусов и украинцев в Польше наряду 
с организацией вооруженных выступлений в  За-
падной Беларуси были направлены на то, чтобы, 
во-первых, способствовать формированию в «вос-
точных кресах» просоветских настроений, а во-
вторых, представить в негативном свете польскую 
политику на этих землях перед международным 
сообществом, продемонстрировать неспособность 
правительства Польши обеспечить стабильность 
на вошедших в ее состав территориях бывшей Рос-
сийской империи, позиционировать Польшу как 
фактор нестабильности в Восточной Европе и под-
готовить европейское общественное мнение к осо- 
знанию необходимости присоединения Западной 
Беларуси и Западной Украины к СССР. Сами по себе 
права белорусов в  Польше советское руководство 
волновали мало. Для подтверждения данного тези-
са можно сослаться на инструкцию в связи с пред-
стоящими советско-польскими переговорами, на-
правленную НКИД полпреду в Варшаве П. Войкову 
2 января 1925 г. Она предполагала поднять в ходе 
переговоров вопрос об автономии национальных 
окраин Польши, но при этом руководство СССР 
считало, что в  возможном советско-польском со-
глашении ничего не следует говорить о правах 
белорусов и  украинцев, проживающих в  Польше, 
«прежде всего потому, что это было бы связано 
с окончательным признанием границ и удовлетво-
рением встречных требований поляков»10.

Для Польской Республики после подписания 
Рижского договора важнейшая задача заключалась 
в прочной интеграции территории Западной Бела-
руси в свой состав. В первой половине 1920-х гг. эта 
задача решалась через проведение политики нацио- 
нальной ассимиляции. Один из лидеров польского 
правого политического лагеря С. Грабский в  этой 
связи указывал, что белорусский и украинский во-
просы в Польше могут быть решены только путем 
образования на всех землях государства польского 
национального большинства [10, s. 69–70], т. е. че-
рез национальную ассимиляцию. По его мнению, 
проблем с ассимиляцией возникнуть не должно, 
поскольку «катастрофа киевского похода показа-
ла, что украинского народа не существует… Еще 
меньше существует белорусский народ» [11, s. 42]. 
Этими положениями фактически руководствова-
лись в своей политике на «кресах» польские власти 
в период парламентской республики.

6Борьба за советскую власть в Белоруссии, 1918–1920 гг. : сб. док. и материалов : в 2 т. Т. 2. Февраль 1919 г. – 1920 г. 
Минск : Беларусь, 1971. С. 571.

7АВП РФ. Ф. 04. Оп. 32. П. 211а. Д. 133. Л. 48.
8Там же. П. 212. Д. 52 596. Л. 38. 
9Документы и материалы по истории советско-польских отношений : в 14 т. Т. 4. Апрель 1921 г. – май 1926 г. М. : Наука, 

1966. C. 292–298.
10АВП РФ. Ф. 04. Оп. 32. П. 217. Д. 52670. Л. 1–4.
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Середина 1920-х гг. внесла определенные изме-
нения в политику как СССР, так и Польши в борьбе 
за территорию Западной Беларуси. В Москве эти 
изменения были связаны с тем, что в  советском 
руководстве победила линия на построение соци-
ализма в  одной стране. Это требовало поддержа-
ния нормальных межгосударственных отношений 
с капиталистическими странами. Без этого разви-
тие хозяйственных связей с ними было невозмож-
но, что значительно осложнило бы экономическое 
восстановление Советского государства. Поэтому 
политика подталкивания революции в  соседних 
странах, в том числе и в Польше, отошла на второй 
план.

Фактом, свидетельствующим об определенной 
корректировке советским руководством политики 
по отношению к Польше, явилось решение полит-
бюро ЦК ВКП(б) от 25 февраля 1925 г. о свертывании 
так называемой «активной разведки» в  отноше-
нии соседних государств11. ЦК Коммунистической 
партии Западной Беларуси (далее – КПЗБ) весной 
1925  г. принял решение о запрете вооруженных 
выступлений на территории Западной Беларуси. 
В следующие недели были расформированы пар-
тизанские отряды. Полное прекращение парти-
занского движения наступило во второй половине 
1925 г. [12, s. 43]. Однако изменилась лишь тактика, 
Москва не отказалась от конечной цели – включе-
ния Западной Беларуси в  состав СССР. На заседа-
нии политбюро ЦК ВКП(б) 18 декабря 1924 г. было 
решено, что начало переговоров с Польшей о за-
ключении договора о ненападении не означает от-
каза СССР от идеи исправления советско-польской 
границы, установленной Рижским договором12. 
Как можно заключить из решения политбюро ЦК 
ВКП(б), принятого 9 апреля 1925 г., для достижения 
этой цели руководство СССР планировало и дальше 
использовать национальные противоречия, чтобы 
ослабить Польскую Республику13. Однако в  новой 
ситуации СССР избегал открытых выступлений 
в  поддержку белорусского национального движе-
ния на территории Западной Беларуси. Процесс 
над Белорусской крестьянско-рабочей громадой 
(БКРГ) в  Польше показал, что Москва ради своих 
геополитических интересов готова отказаться от 
поддержки белорусского национального движе-
ния в Польше. Со стороны советского руководства 
не было каких-либо попыток протестовать против 
репрессий в  отношении деятелей БКРГ. Такой по-
зиции требовал курс на стабилизацию отношений 

с Польшей, отразившийся в стремлении к подписа-
нию с ней договора о ненападении. 

Сразу после Майского переворота 1926 г. были 
внесены коррективы и в польскую политику в отно-
шении национальных меньшинств на территории 
«восточных кресов». Политический комитет Сове-
та министров Польши 23 августа 1926 г. утвердил 
предложения министра внутренних дел, согласно 
которым проводившаяся до этого политика наци-
ональной ассимиляции признавалась ошибочной 
и  провозглашался курс на проведение политики 
государственной ассимиляции. Она предусматри-
вала ряд уступок национальным меньшинствам 
в культурно-образовательной сфере14. В 1927 г. было 
введено обязательное изучение белорусского язы-
ка в  польских гимназиях в  северо-западных вое-
водствах. Но при этом предполагалось подавление 
активных общественно-политических действий со 
стороны белорусов, примером чего служит разгром 
БКРГ. Причем в обвинительном акте в отношении 
руководителей БКРГ основной упор был сделан на 
ее подчинение Коммунистической партии Польши 
(далее – КПП) и КПЗБ, сотрудничество с Коминтер-
ном и  получение финансовой поддержки со сто-
роны СССР [4, с. 68–72]. Громада рассматривалась 
польскими властями как инструмент советской по-
литики на территории Западной Беларуси, целью 
которой было насаждение здесь советского влия-
ния и ослабление позиций Польши.

В начале 1930-х гг. в  советской внешней поли-
тике произошел поворот, в  основе которого было 
стремление к сближению со странами – сторонни-
цами версальской системы. Проявлением новой по-
литики стала и активизация усилий по заключению 
договора о ненападении с Польшей. На заседании 
политбюро 25 января 1930 г. было принято реше-
ние указать полпреду в Варшаве строить свои отно-
шения с польским МИД, исходя из того, что «в дан-
ный момент мы не заинтересованы в  обострении 
отношений с поляками»15. На политику Москвы на 
польском направлении повлияли и результаты вы-
боров в сейм 1930 г. на территории Западной Бела-
руси, где уверенную победу одержал санационный 
блок, а КПЗБ не провела ни одного кандидата. Тем 
самым стала очевидной несостоятельность надежд 
на развитие революционного движения в  Польше. 
В июне 1931 г. пленум ЦК КПЗБ, безусловно, по ука-
занию из Москвы принял решение окончательно 
отказаться от лозунга о  праве трудящихся Запад-
ной Беларуси на самоопределение, которое пони-

11Материалы «особой папки» Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б) по вопросу советско-польских отношений. 1923–1944 гг. 
М. : Ин-т славяноведения и балканистики РАН, 1997. С. 12–15.

12Там же. С. 10.
13Там же. С. 18.
14Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.) : зб. дак. і матэрыялаў : у 4 т. / склад.: А. Ф. Вялікі 

[і інш.] ; рэдкал.: С. М. Мартынаў [і інш.]. Т. 2 : 19 сакавiка 1921 г. – 31 жнiўня 1939 г. Мінск : Юнiпак, 2012. С. 285–291.
15Материалы «особой папки» Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б) по вопросу советско-польских отношений. 1923–1944 гг. 

М. : Ин-т славяноведения и балканистики РАН, 1997. С. 55.
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малось как присоединение к БССР. Это была реак-
ция на то, что Ю. Пилсудский в ответ на советский 
зондаж высказался в  пользу заключения совет-
ско-польского соглашения [13, с. 5]. Осенью 1931 г. 
политбюро активно проводило в  своих решениях 
мысль о необходимости заключения договора о не-
нападении с Польшей16.

Среди известных историкам советских дипло-
матических документов рубежа 1920–30-х гг. от-
сутствуют те, в  которых советское правительство 
выступало бы в  защиту прав белорусов в  составе 
Польской Республики. Заявление Польши в 1934 г. 
о денонсации Малого Версальского договора о за-
щите прав национальных меньшинств на ее тер-
ритории было связано со вступлением СССР в Лигу 
Наций и опасениями польского правительства, что 
Москва использует свое членство в этой организа-
ции для актуализации на международном уровне 
вопроса о правах национальных меньшинств на 
территории Западной Беларуси и  Западной Укра-
ины. Однако отказ Польши от выполнения на-
званного договора никакой негативной реакции 
Москвы не вызвал. Это еще одно подтверждение 
стремления руководства СССР с начала 1930-х гг. 
исключить из советско-польских отношений отри-
цательно влиявший на них вопрос о национальных 
меньшинствах.

Сигналом со стороны Москвы в адрес польско-
го правительства о желании улучшить отношения 
стали также репрессии против деятелей белорус-
ского национального движения. Польские поли-
тические круги следили за советской политикой 
на этом направлении. Так, 13 января 1934 г. из 
польского консульства в Минске была направлена 
телеграмма послу Польши в Москве, в которой со-
общалось об арестах в БССР бывших деятелей БКРГ, 
прибывших сюда по обмену (дело Белорусского на-
ционального центра)17. Из факта этих репрессий 
в  Польше сделали вывод, что белорусское нацио-
нальное движение потеряло опору, которую оно до 
этого имело в лице СССР. После дела Белорусского 
национального центра, выступая 26 января 1934 г. 
на XVII съезде ВКП(б), И. Сталин отметил улучше-
ние советско-польских отношений18. Но при этом 
советское руководство не отказалось от стремле-
ния влиять на происходящие в  Западной Белару-
си процессы, используя для этого Коминтерн. Так, 
политбюро на своем заседании 19 марта 1933  г. 
в очередной раз приняло решение о выделении де-
нежных средств ЦК КП(б)Б для использования их 
на территории Польши19. Но делалось это теперь 
более осторожно и в более ограниченных масшта-

бах. Провозглашение советским руководством по-
литики, направленной на создание системы кол-
лективной безопасности, вовсе не означало отказа 
Москвы от стремления добиться изменений в  по-
литическом устройстве Восточной Европы, которое 
было установлено в  рамках версальско-рижской 
системы международных отношений, в  частности 
от включения в  состав СССР Западной Беларуси. 
Менялись пути достижения этой цели. Подписание 
Восточного пакта резко усилило бы внешнеполи-
тические позиции СССР и создало бы предпосыл-
ки для осуществления территориальных измене-
ний в Восточной Европе. Налаживание отношений 
с  Польшей должно было снять противодействие 
с  ее стороны советским усилиям по заключению 
названного договора.

Польское правительство правильно оценило си- 
туацию, сложившуюся в  связи с изменением со-
ветской политики в отношении Западной Беларуси 
и Западной Украины, и решило добиваться полно-
го исключения проблемы этих территорий из со-
ветско-польских отношений. Польское посольство 
в  Москве требовало прекратить выступления со-
ветской прессы на тему оккупации Польшей Запад-
ной Беларуси и Западной Украины. И, как отмечал 
польский посол в Москве Ю. Лукасевич, поляки во 
многом добились реализации своего требования. 
Летом 1933 г. в Польше находился К. Радек, являв-
шийся в то время редактором «Известий». От име-
ни И. Сталина он предложил полякам «взаимно 
отказаться от раздувания национальных проблем 
в обеих странах» [14, с. 32–33].

«Восточные кресы» в  1930-е гг. продолжали 
играть важную роль во внешнеполитических пла-
нах польских правящих кругов, которые исходили 
из необходимости обретения Польшей великодер-
жавного статуса. Решить эту задачу в  тот момент 
планировалось прежде всего путем создания блока 
Межморья, и территория Западной Беларуси и За-
падной Украины должна была выполнить функ-
цию моста, связывающего страны, расположенные 
между Балтийским и Черным морями. Поэтому для 
Польши крайне важно было твердо контролиро-
вать эти территории, добиться здесь стабилизации 
ситуации. Для достижения названной цели с на-
чала 1930-х гг. «санационный режим» все больше 
делает ставку на репрессии. В марте 1931 г. в  до-
кладной записке посла Франции в  Польше отме-
чалось, что продолжает осуществляться политика 
полонизации белорусского населения, при этом 
подчеркивалась «очень жесткая позиция прави-
тельства по отношению к белорусским интеллек-

16Материалы «особой папки» Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б) по вопросу советско-польских отношений. 1923–1944 гг. 
М. : Ин-т славяноведения и балканистики РАН, 1997. С. 62–64.

17Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.) : зб. дак. і матэрыялаў : у 4 т. / склад.: А. Ф. Вялікі 
[і інш.] ; рэдкал.: С. М. Мартынаў [і інш.]. Т. 2 : 19 сакавiка 1921 г. – 31 жнiўня 1939 г. Мінск : Юнiпак, 2012. С. 335–336.

18Документы внешней политики СССР : в 24 т. Т. 17 : 1 января – 31 декабря 1934 г. М. : Политиздат, 1971. С. 85.
19Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.) : зб. дак. і матэрыялаў : у 4 т. / склад.: А. Ф. Вялікі 

[і інш.] ; рэдкал.: С. М. Мартынаў [і інш.]. Т. 2 : 19 сакавiка 1921 г. – 31 жнiўня 1939 г. Мінск : Юнiпак, 2012. С. 329.
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туалам» [4, с. 118–119]. Происходит окончательное 
возвращение к политике национальной ассимиля-
ции. В ноябре 1933 г. новогрудский воевода С. Сви-
дерецкий предложил ограничить на территории 
воеводства число белорусских культурных, про-
светительских, хозяйственных и политических ор-
ганизаций и не допускать создания новых. Проект 
был одобрен министром внутренних дел. А с 1936 г. 
в  соответствии с подготовленным министерством 
внутренних дел проектом ускоренной ассимиля-
ции белорусов началась ликвидация всех бело-
русских организаций [3, с. 359]. В начале декабря 
1936 г. была запрещена деятельность Товарищества 
белорусской школы (ТБШ). По итогам парламент-
ских выборов 1935 и  1938 гг. в  сейме и  сенате не 
оказалось ни одного белоруса – единственное круп-
ное национальное меньшинство, не имевшее своих 
представителей в польском парламенте [3, с. 343]. 

Усиление репрессивной политики польских вла-
стей произошло тогда, когда они убедились, что бе-
лорусское национальное движение утратило опору 
в лице СССР. К этому времени стало очевидно, что 
не имеют шансов на успех и  обращения предста-
вителей белорусского национального движения 
в Лигу Наций. В августе 1931 г. последовала жалоба 
Белорусского национального комитета в  Праге на 
манипуляции польских властей при проведении 
выборов. Однако она осталась без ответа [15, s. 382]. 
В такой ситуации польское правительство в 1935 г. 
сделало вывод, что белорусская проблема в  Поль-
ше не имеет первостепенного значения [16, s. 149]. 
Однако имеются свидетельства того, что в  поль-
ских политических и  военных кругах не все раз-
деляли эту точку зрения. В рапорте командования 
9-го корпуса от 21 октября 1936 г. отмечается, что 
на «кресах» становится модным заявление: «Я – бе-
лорус». По мнению командования корпуса, это соз-
дает угрозу, что в случае войны с СССР «восточные 
кресы» морально поддержат «первый удар врага»20.

Польская политическая элита исходила из того, 
что для сохранения контроля над «восточными 
кресами» ни в коем случае нельзя допускать усиле-
ния позиций СССР в Европе. Именно этим во мно-
гом определялось негативное отношение Польши 
к Восточному пакту, согласно которому СССР стано-
вился бы важнейшим гарантом коллективной без-
опасности в Восточной Европе. В документах МИД 
Польши, датированных декабрем 1936 г., просле-
живается мысль, что война возможной коалиции 
с участием СССР против Германии привела бы не 
просто к падению правительства Гитлера, а вызва-
ла бы в Германии коммунистическую революцию. 

При этом западные государства, будучи ослаблен-
ными войной, не смогли бы действенно помочь 
Польше противостоять коммунизму [6, с. 204]. Эти 
опасения поляков не были беспочвенными. На-
чальник Главного политического управления Рабо-
че-крестьянской Красной армии (РККА) Л. З. Мех-
лис в  своем выступлении на XVIII съезде ВКП(б) 
заявил, что Красная армия в случае возникновения 
войны с капиталистическими странами должна 
«перенести военные действия на территорию про-
тивника, выполнить свои интернациональные обя-
занности и умножить число советских республик» 
[17, с. 109].

В конце 1930-х гг. сохранилась заинтересован-
ность Москвы в  налаживании сотрудничества 
с Польшей в связи с ростом агрессивности Герма-
нии. В частности, эту готовность должно было под-
твердить решение Коминтерна о роспуске в 1938 г. 
КПП и  ее филиалов  – КПЗБ и  Коммунистической 
партии Западной Украины (КПЗУ). Под влиянием 
этого события в  СССР появилось большое коли-
чество публицистических работ, в  которых дела-
лась попытка доказать, что лозунг присоединения 
к СССР Западной Беларуси и Западной Украины ни-
когда не отражал официальной позиции советского 
правительства. Наличие этого лозунга в  програм- 
мных документах КПП объяснялось деятельностью 
внутри партии «провокаторов», выполнявших ука-
зание польской дефензивы и  стремившихся «рас-
строить сближение народов, населяющих Польшу, 
с народами великого СССР» [18, с. 93].

Во время встречи с польским послом В. Гжибов-
ским 20 октября 1938 г. заместитель наркома ино-
странных дел СССР В. Потемкин, перечисляя факто-
ры, отрицательно влияющие на советско-польские 
отношения, не упомянул вопросы, связанные с За-
падной Беларусью и правами национальных мень-
шинств в Польше21. Эти проблемы не были упомяну-
ты и в советско-польской декларации от 27 ноября 
1938 г., символизировавшей потепление во взаимо-
отношениях двух стран в  тот момент22. Во время 
беседы 10 мая 1939 г. с находившимся в  Варшаве 
В. Потемкиным Ю. Бек заявил, что Польше, чтобы 
противостоять агрессии, нужна поддержка СССР. 
Советский дипломат подтвердил, что СССР окажет 
такую поддержку при наличии соответствующей 
просьбы со стороны Польши23. Однако искренность 
этого заявления Ю. Бека вызывает сомнения. Отдел 
печати польского МИД 28 ноября 1938 г. сделал для 
германских журналистов конфиденциальное заяв-
ление. В нем подчеркивалось, что Польша считает 
излишним участие СССР в европейской политике, 

20Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.) : зб. дак. і матэрыялаў : у 4 т. / склад.: А. Ф. Вялікі 
[і інш.] ; рэдкал.: С. М. Мартынаў [і інш.]. Т. 2 : 19 сакавіка 1921 г. – 31 жніўня 1939 г. Мінск : Юнiпак, 2012. С. 349–350.

21Год кризиса, 1938–1939 : док. и материалы : в 2 т. / редкол.: Л. Ф. Ильичев [и др.]. М. : Политиздат, 1990. Т. 1 : 29 сентября 
1938 г. – 31 мая 1939 г. С. 76.

22Там же. С. 339.
23Там же. С. 444.
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а опубликованное совместное советско-польское 
коммюнике было представлено как результат со-
ветской инициативы24. Поляки осознавали, что ак-
тивное участие СССР в решении европейских про-
блем ослабит позиции Польши на международной 
арене и может повлечь потерю территорий на вос-
токе.

Фактор Западной Беларуси учитывала в  своей 
политике и германская дипломатия. В начале мая 
1939 г. в  МИД Германии был подготовлен анали-
тический доклад о советской внешней политике. 
В нем делался вывод, что участие СССР в антигер-
манской коалиции усилит его соседей в Европе, что 
для Москвы невыгодно. А вот выступление Совет-
ского Союза вместе с Германией против Польши 
могло бы помочь ему «вернуть старые белорусские 
и  украинские земли, утраченные в  пользу Поль-
ши» [19, с. 190]. Именно через заинтересованность 
СССР в отторжении от Польши Западной Беларуси 
и  Западной Украины Германия видела путь к за-
ключению с ним соглашения. В ходе состоявшейся 
3 августа беседы В. Молотова с послом Германии 
Ф. Шуленбургом последний отметил: «Что касает-
ся германской позиции относительно Польши, то 
Германия не намерена предпринимать что-либо 
противоречащее интересам СССР»25. А 12 августа 
временный поверенный в Берлине Г. Астахов писал 
В. Молотову: «Отказ от Пpибалтики, Бессapaбии, 
Восточной Польши (не говоря уже об Украине)  – 
это в данный момент минимум, на который немцы 
пошли бы без долгих разговоров, лишь бы полу-
чить от нас обещание невмешательства в конфликт 
с Польшей»26.

Вопрос о Западной Беларуси приобрел свою ак-
туальность и в связи с советско-англо-французски-
ми переговорами о создании системы коллектив-
ной безопасности. На переговорах военных миссий 
в Москве советская делегация однозначно заявила, 
что без положительного решения вопроса о про-
пуске советских вооруженных сил на территорию 
Румынии и Польши англо-франко-советская воен-
ная конвенция подписана быть не может27. Катего-

рический отказ Польши допустить войска Красной 
армии на свою территорию (о мотивах такого ре-
шения польского правительства говорилось выше) 
стал одной из причин срыва переговоров о созда-
нии антигерманской коалиции. 

Расчеты германской дипломатии на то, что до-
говоренность с СССР может быть достигнута на 
основе согласия на территориально-политическое 
переустройство Восточной Европы, оправдались. 
Согласно секретному протоколу к советско-герман-
скому договору о ненападении, Западная Беларусь 
отходила в сферу влияния СССР. Это и предопреде-
лило ее воссоединение с БССР осенью 1939 г. При 
этом секретный протокол предусматривал и пере-
дачу в состав Литвы Виленщины. В нем значилось, 
что «интересы Литвы по отношению к Виленской 
области признаются обеими сторонами»28.

Советское руководство большое внимание уде-
лило обоснованию правомерности и необходимо-
сти вступления Красной армии на территорию За-
падной Беларуси и Западной Украины. Во-первых, 
акцент делался на распад Польской Республики, 
в  силу чего перестали действовать межгосудар-
ственные договоры между СССР и Польшей, а так-
же возникла необходимость взять под защиту 
население Западной Беларуси и  Западной Украи-
ны. Причем распад Польской Республики связы-
вался с крахом версальской системы в  целом, об 
этом однозначно заявил нарком иностранных дел 
В. Молотов в своем выступлении на сессии Верхов-
ного Совета СССР 31 октября 1939 г.29 Во-вторых, 
советская публицистика и  историография актив-
но насаждали в  общественном сознании тезис об 
исторических правах СССР на эти территории. 
В.  Пичета писал, что Западная Украина и  Запад-
ная Беларусь – «это исконно русские земли», вхо-
дившие в  «империю Рюриковичей. В этническом 
отношении их население составляло единое це- 
лое с прочими восточнославянскими племенами» 
[20, с. 3, 126]. По сути, это была констатация воз-
врата Советского государства к имперской поли-
тике царской России. 

Заключение

В целом вопрос о Западной Беларуси как единое 
целое с вопросом о Западной Украине играл важную 
роль в  советско-польских отношениях. Однако он 
не имел для советского и польского руководства са-
мостоятельного характера. Каждая из сторон доби-

валась его решения в интересах укрепления своих 
внешнеполитических позиций. Советское государ-
ство строило свою политику в отношении Западной 
Беларуси в  контексте политики, направленной на 
ликвидацию того положения вещей, которое было 

24Год кризиса, 1938–1939 : док. и материалы : в 2 т. / редкол.: Л. Ф. Ильичев [и др.]. М. : Политиздат, 1990. Т. 1 : 29 сентября 
1938 г. – 31 мая 1939 г. С. 118–119.

25Год кризиса (1938–1939 г.) : док. и материалы : в 2 т. / редкол.: Л. Ф. Ильичев [и др.]. М. : Политиздат, 1990. Т. 2 : 2 июня 
1939 г. – 4 сентября 1939 г. С. 162.

26Там же. С. 185.
27Там же. С. 218.
28 Там же. С. 321.
29Доклад Председателя Совета Народных Комиссаров СССР и Народного Комиссара Иностранных дел тов. В. М. Молотова 

о внешней политике Правительства. 31 октября 1939 г. [Электронный ресурс]. URL: http://doc20vek.ru/node/1397 (дата об-
ращения: 15.08.2018).
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установлено в Восточной Европе в рамках версаль-
ско-рижской системы международных отношений. 
Цель советского правительства заключалась в том, 
чтобы восстановить в Европе позиции России, ко-
торые она имела до 1914 г. Это предполагало, в том 
числе включение в  состав СССР Западной Белару-
си. На протяжении 1920–30-х гг. менялись пути до-
стижения этой цели. Москва не отказывалась от нее 
даже в  те периоды, когда добивалась улучшения 
отношений с Польшей. Это был тактический ход, 
предполагавший иные, по сравнению с открыто 
конфронтационными, методы борьбы за полити-
ческое переустройство Восточной Европы.

Для Польши обладание Западной Беларусью, 
как и Западной Украиной, являлось необходимым 
условием обретения великодержавного статуса, 
к чему польская внешняя политика особенно от-
четливо стремилась в 1930-е гг. Поэтому политика 
Польши в отношении Западной Беларуси была на-
правлена на то, чтобы прочно интегрировать эту 
территорию в  состав Польской Республики. Глав-
ным инструментом для достижения этой цели счи-
талась ассимиляция белорусского населения севе-
ро-восточных воеводств. 

В силу того что политика Москвы и  Варшавы 
в  отношении Западной Беларуси преследовала 
диаметрально противоположные цели, эта терри-

тория превратилась в объект острого противостоя-
ния между двумя государствами. Оно закончилось 
в  пользу СССР тогда, когда во многом благодаря 
усилиям советского руководства была разрушена 
Версальская система. Возможность для воссоеди-
нения Западной Беларуси с БССР открыли пакт Мо-
лотова – Риббентропа и разгром Германией Поль-
ши. Это были трагические события, приведшие 
к развязыванию Второй мировой войны, а методы 
разрушения версальской системы противоречи-
ли принципам международного права, но именно 
сложившаяся международная ситуация позволи-
ла объединить основную белорусскую этническую 
территорию в  составе одного государства, пре-
одолев раздел Беларуси, существовавший после 
Рижского договора. Можно провести определен-
ную аналогию с восстановлением независимости 
Польши в  1918 г. Р. Дмовский писал: «Если война 
1914–1918 гг. была для всего мира катастрофой, 
с нашей, польской точки зрения, стала она чем-то 
превзошедшим границы смелых, наименее реаль-
ных мечтаний» [21, s. 113], имеется ввиду в плане 
создания условий для восстановления польской 
независимости. То же можно сказать о междуна-
родной обстановке, сложившейся в начале Второй 
мировой войны и способствовавшей объединению 
Беларуси.
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ЛИСТОВКИ И ВОЗЗВАНИЯ ЦК КП(Б)Б К СОВЕТСКИМ ГРАЖДАНАМ  
НА ОККУПИРОВАННОЙ ГЕРМАНИЕЙ ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

Э. МИРОНОВИЧ 1)

1)Институт истории и политических наук Белостокского университета,  
пл. Независимого объединения студентов, 1, 15-420, г. Белосток, Польша

Советская пропаганда в Беларуси полностью контролировалась Центральным комитетом Коммунистической 
партии (большевиков) Беларуси. Выявлено, что на начальном этапе Великой Отечественной войны она должна была 
дать однозначный ответ на вопросы о том, кто такие немцы, что для жителей СССР представляет собой война и ка-
кую позицию должен занять каждый советский гражданин. Пропаганда определяла оккупантов как убийц, крово-
жадных извергов и чудовищ, целью которых было уничтожение, обращение в рабство и грабеж советского наро-
да. Утверждалось, что война идет за биологическое выживание белорусского народа, а единственным способом для 
выживания является уничтожение врага. Выполнить свой долг перед народом и Родиной предлагалось с оружием 
в руках в партизанских отрядах либо же посредством оказания помощи партизанам. Выделено еще одно направле-
ние пропаганды – призыв не делать того, что потенциально может усилить немцев: уклоняться от вывоза на при-
нудительные работы в Германию, не выполнять обязательные поставки продуктов питания, а главное – не служить 
в парамилитарных коллаборационистских структурах. Анализ листовок и воззваний показал, что большинство их 
было написано по-белорусски.

Ключевые слова: Вторая мировая война; Беларусь; немецкая оккупация; советская пропаганда.

ЛІСТОЎКІ І АДОЗВЫ КП(Б)Б ДА САВЕЦКІХ ГРАМАДЗЯН  
НА АКУПАВАНАЙ ГЕРМАНІЯЙ ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ

Э. МІРАНОВІЧ 1*

1*Інстытут гісторыі і палітычных навук Беластоцкага ўніверсітэта,  
пл. Незалежнага згуртавання студэнтаў, 1, 15-420, г. Беласток, Польшча

Савецкая прапаганда ў Беларусі цалкам кантралявалася Цэнтральным камітэтам Камуністычнай партыі (баль- 
шавікоў) Беларусі. Выяўлена, што на пачатковым этапе Вялікай Айчыннай вайны яна павінна была даць адназначны 
адказ на пытанні аб тым, хто такія немцы, што ўяўляе сабою вайна для жыхароў СССР, якую пазіцыю павінен заняць 
кожны савецкі грамадзянін. Прапаганда вызначала акупантаў як забойцаў, крыважэрных вылюдкаў і пачвар, мэты 
якіх – угон у няволю і рабаванне савецкіх народаў. Таму людзі былі ўпэўнены, што вайна ідзе за біялагічнае выжыван-
не беларускага народа. Адзіным шанцам на тое, каб выжыць, было вынішчэнне ворагаў. Галоўным спосабам выка-
наць свой абавязак у дачыненні да народа і Айчыны прадстаўлялася ўзброеная барацьба ў партызанскіх атрадах або 
аказанне дапамогі партызанам. Вылучаны яшчэ адзін напрамак прапаганды – заклік не рабіць таго, што патэнцыйна 
магло б узмацніць немцаў: не выязджаць на прымусовую працу ў Германію, не выконваць абавязковыя пастаўкі 
прадуктаў харчавання, а галоўнае – не служыць у парамілітарных калабарацыянісцкіх структурах. Такім чынам, 
мэтамі даследавання з’яўляюцца аналіз зместу лістовак і адозваў, выяўленне напрамкаў і вывучэнне паслядоўнасці 
прапагандысцкай працы. Аналіз лістовак і адозваў паказаў, што большасць з іх была надрукавана па-беларуску.

Ключавыя словы: Другая сусветная вайна; Беларусь; нямецкая акупацыя; савецкая прапаганда.
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LEAFLETS AND APPEALS OF THE CENTRAL COMMITTEE  
OF THE COMMUNIST PARTY (BOLSHEVIKS) OF BELARUS  

TO THE SOVIET CITIZENS IN GERMAN-OCCUPIED BELARUS

E. MIRONOWICZ а

аInstitute of History and Political Science, University of Bialystok,  
1 Niezaležnego Zrzeszenia Studentów Square, Białystok 15-420, Poland

The analysis of the content of the appeal leaflets was to show what the Soviet leadership set for the people responsible 
for propaganda. The image of the enemy presented to the Belarusian society convinced them to uncompromising fight. The 
propaganda also left no doubt that any work strengthening the occupants’ potential was a betrayal of the Soviet homeland. 
It reminded that the loyalty of the inhabitants of occupied Belarus should be shown only to the Soviet authorities. The one 
more goal of the research was to show the effects of propaganda work. They were clearly visible. This was manifested by a 
powerful guerrilla movement on the territory of the republic and a small, compared to neighboring republics Lithuania and 
Ukraine, implementation of imposed standards for the supply of labor to Germany and food contingents.

Keywords: World War II; Belarus; German occupation; Soviet propaganda.

Уводзіны

Прапаганда з’яўлялася часткай вайны гітлераў- 
скага і сталінскага рэжымаў у гады Вялікай Айчын-
най вайны. На тэрыторыі акупіраванай Германіяй 
Беларусі і  савецкі, і  нямецкі бакі выкарыстоўвалі 
ўсе сродкі прапаганды для мабілізацыі ці запалох-
вання грамадства. Лістоўкі і адозвы, якія ствараліся 
ва ўмовах канспірацыі ці друкаваліся ў падпольных 

тыпаграфіях, першапачаткова агітавалі савецкіх 
грамадзян бароцца з  акупантамі, а  пачынаючы 
з  1943 г. запэўнівалі насельніцтва ў непазбежным 
вяртанні камуністычнай сістэмы і  абавязковым 
высвятленні таго, якім чынам кожны з  тых, хто 
апынуўся пад нямецкай акупацыяй, выканаў свой 
абавязак перад савецкай Радзімай.

Вынікі і іх абмеркаванне

Надрукаваныя пераважна на аркушах невялі- 
кага памеру, лістоўкі і адозвы выступалі асноўным 
сродкам кантакту паміж савецкай уладай і  грама- 
дзянамі, якія апынуліся пад нямецкай акупацыяй. 
Фактычна яны выконвалі ролю падпольнай прэсы. 
Як вынікае з загалоўкаў лістовак, яны ствараліся для 
пэўных груп насельніцтва. Адрасатамі былі парты-
заны, радавыя савецкія грамадзяне, а таксама бе-
ларусы і  прадстаўнікі іншых народаў СССР, якія 
праз нясенне службы ў паліцыі ці адміністрацыі 
падтрымлівалі акупантаў1[1].

У ліпені – жніўні 1941 г. ЦК КП(б)Б выдаў 10 адозваў 
да «працоўнага люду», «працоўных і  калгаснікаў», 
«жанчын» з  заклікам ствараць партызанскія атра- 
ды, «знішчаць жывую сілу і  тэхніку ворага», «па- 
сіляць барацьбу за вызваленне Беларусі», «не ад-
даваць акупантам збожжа і прадукты харчавання»  
[1, с. 15–28]. Практычна ва ўсіх лістоўках, выда- 
дзеных ЦК КП(б)Б у  1941 г., змяшчаўся заклік да 
барацьбы з акупацыйным рэжымам і дзейнасці па  
аслабленні нямецкага ваеннага патэнцыялу. У 1942 г. 
з’явіліся адозвы, якія мелі форму інструкцыі, якім 
чынам савецкія грамадзяне павінны паводзіць ся- 

бе ва ўмовах панавання ворага, а таксама адозвы, 
якія ўступалі ў палеміку з нямецкай прапагандай. 
У большасці лістовак меўся падзагаловак: «Смерць 
нямецкім акупантам!» – і  парада, як далей кары-
стацца выданнем: «Прачытаў – перадай другому»2.

Лістоўкі, якія выдаваліся абласнымі, гарадскімі 
і  раённымі камітэтамі партыі, былі падобнымі да  
тых, якія выдаваліся Цэнтральным камітэтам. Сут- 
насць адозвы ніжэйшага партыйнага ўзроўню была  
ідэнтычнай, аднак у  іх выкарыстоўваліся лозунгі, 
якія гучалі крыху інакш. Толькі нязначная част-
ка лістовак, якія выдаваліся райкамамі, змяшчала 
ўдакладненні да лістовак, выдадзеных кіраўніц- 
твам партыі [1, с. 103–349].

Найбольш радыкальна гучалі лістоўкі Цэнтраль-
нага камітэта Ленінскага камуністычнага саюза 
моладзі Беларусі (ЛКСМБ). Моладзевая арганізацыя 
КП(б)Б менш клапацілася пра праўдзівасць зместу, 
стварала міфы аб гераізме маладых партызан, не 
ўлічвала рэальную сітуацыю [1, с. 351–447].

Кіраўніцтва КП(б)Б у  1942 г. звярнула ўвагу на  
вываз маладых людзей на прымусовую працу  
ў  Германію. Было зразумела, што вывезеныя гра- 

1Большасць адозваў і лістовак, якія распаўсюджваліся ў Беларусі, былi выдадзены ў 1952 г. у зборніку, падрыхтаваным 
Інстытутам гісторыі партыі ЦК КП(б)Б. Некалькі соцень дакументаў, якія не прадстаўлены ў гэтым зборніку, знаходзяцца 
ў Музеі Вялікай Айчыннай вайны ў Мінску, Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі і Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь.

2 Браты беларусы! Не пападайцеся ў нямецкую лавушку! [Электронны рэсурс]. URL: http://old.nlb.by/vov70/index.php?-
path=/catalogue/view-445&menu_id=289 (дата звароту: 06.03.2019).
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мадзяне ўзмацняць эканамічны патэнцыял Герма- 
ніі, і  больш таго, пакідаючы тэрыторыю Беларусі, 
гэтыя людзі выйдуць з-пад кантролю савецкай 
улады. Адозва ЦК КП(б)Б да беларусаў пад назвай 
«Браты беларусы! Не пападайцеся ў нямецкую ла- 
вушку!» (1942) заклікала пазбягаць выезду на пры-
мусовую працу ў Германію. «Помніце, хто едзе пра-
цаваць на нямецкія прадпрыемствы, паднімае руку 
супроць свайго народа. Ён едзе рабіць зброю, якой 
немцы збіраюцца разбураць нашы гарады і  вёскі, 
забіваць бацькоў, братоў, сясцёр і дзяцей беларусаў, 
рускіх, украінцаў. Помніце – хто едзе ў  Германію, 
таго чакае немінучая смерць. Фашысты хочуць 
знайсці для сябе не толькі дзяшовую, а нават дарма-
вую рабочую сілу. Яны ставяць сваёй задачай зрабіць 
беларусаў, украінцаў, рускіх і другія славянскія на-
роды рабамі нямецкіх паноў і баронаў»3 (тут і да-
лей цытаты прыводзяцца з захаваннем арфаграфіі 
і пунктуацыі арыгінала. – Э. М.). Партыйныя ўлады 
давалі зразумець, што выезд на прымусовую працу 
ў Германію раўназначны здрадзе дзяржаве і наро-
ду. Пасля вайны менавіта так кваліфікавалі падня-
вольных рабочых, якія вярталіся з Германіі. Змест 
лістоўкі пераконваў беларусаў, што яны будуць 
працаваць да знясілення, таму што ў Германіі пануе 
голад, а прадуктаў харчавання не хапае нават нем-
цам. Славянскія рабы, як пісалася ў лістоўцы, былі 
асуджаны калі не на галодную смерць, то на смерць 
ад бомб саюзнікаў. Англічане фактычна штодзень 
бамбяць нямецкія прамысловыя прадпрыемствы, 
а пад іх заваламі паміраюць пераважна падняволь-
ныя рабочыя.

Лістоўка ЦК КП(б)Б пад назвай «Гітлер  – вы- 
зваліцель» уяўляла сабой палеміку з  нямецкай 
прапагандай пра вызваленчую місію вермахта ва 
Усходняй Еўропе. Фашысцкія плакаты сцвярджалі, 
што немцы з’явіліся для таго, каб вызваліць бела- 
русаў з-пад бальшавіцка-яўрэйскага прыгнёту. Вы- 
шэйшы орган партыі беларускіх камуністаў запэў- 
ніваў: «Гітлер – сусветны забойца, вешальнік, па-
громшчык. І, каб абяліць перад народам свайго 
крывавага вар’ята, фашысцкія пустабрэхі спрабу-
юць давесці, што Гітлер, моў, прынёс беларуска-
му народу вызваленне. Ад чаго ж вызваліў Гітлер 
беларускі народ? Што за вызваліцель Гітлер?

Гітлер  – вызваліцель ад вольнасці. Гэты кры-
вавы забойца і  разбойнік зняволіў беларускі на-
род, пазбавіў яго нацыянальнай самастойнасці 

і дзяржаўнасці. Катаржную працу на немцаў, пры-
мусовы вываз беларускіх людзей на нявольніцкія 
работы ў Германію, вісельніцы і засценкі гестапа – 
вось што даў Гітлер замест свабоды»4.

Далей аўтары пісалі пра тое, як Гітлер «вызваліў» 
беларусаў ад хлеба і  зямлі. ЦК КП(б)Б інфармаваў 
жыхароў акупаванай краіны, што з  моманту, калі  
«галодныя і  вашывыя гітлераўскія банды»5 ўвар- 
валіся ў Беларусь, яны рабуюць ўсё: збожжа, жы-
вёлу, птушак. Беларусаў пазбавілі прадуктаў хар-
чавання. У Віцебску, Мінску і  Гомелі сотні людзей 
паміраюць ад голаду кожны дзень. У лістоўцы 
сцвярджалі, што Германія вядзе вайну, каб авало-
даць беларускімі, украінскімі і  расійскімі земля- 
мі і  надзяліць імі нямецкіх памешчыкаў і  баро- 
наў.

Змест лістоўкі складаў выразны антытэзіс ня-
мецкай прапаганды аб вызваленні, цывілізацыйнай 
місіі і  Еўропе вольных народаў, у  якой з  дазволу 
Гітлера беларусы зоймуць пачэснае месца.

Абвяргала пастулаты нямецкай прапаганды і ліс- 
тоўка 1942 г. пад назвай «Вялікі рускі народ – друг 
беларускага народа». ЦК КП(б)Б, выкарыстоўваючы 
ваенную рыторыку, заявіў, што нямецкая прапаган-
да шмат увагі і сіл надае таму, каб упэўніць народ, 
што «немец  – друг беларуса, а  рускі  – вораг»6 [4]. 
У сувязі з гэтым грамадзянам Беларусі тлумачылі, 
што спачатку Германія хоча раз’яднаць славян, каб 
далей было прасцей зрабіць іх сваімі рабамі, таму 
што са згуртаванымі славянскімі народамі «немцам 
ніяк не справіцца»7. Прыгадвалася бітва пад Грун-
вальдам, дзе «аб’еднаныя сілы палякаў, беларусаў 
і рускіх»8 змаглі стрымаць нямецкую агрэсію, а так-
сама падзеі 1918 г., калі «рускія, беларусы і ўкраінцы 
аб’еднанымі сіламі выгналі нямецкіх захопнікаў 
з сваёй роднай зямлі»9. Пра ўдзел літоўцаў у бітве 
пад Грунвальдам не згадвалася, паколькі сучасныя 
літоўцы масава супрацоўнічалі з  Германіяй. Пры-
клад 1918 г. не меў нічога агульнага з рэчаіснасцю, 
аднак для прапаганды гэта не мела значэння.

На адваротным баку лістоўкі ЦК КП(б)Б у форме 
лозунгаў звяртаўся да «Братоў беларусаў» (лозунг 
надрукаваны прапіснымі літарамі): «Дык адпом- 
сцім-жа праклятым захопнікам за ўсе іх злачын-
ствы!»; «Да зброі, браты-беларусы! Біце ненавіснага 
немца ўсюды, дзе яны ёсць. Немец прыйшоў да нас 
грабіць, не чакай ад немца дабра, воўк – не пастух, 
а свіння – не агародніца»10.

3Браты беларусы! Не пападайцеся ў нямецкую лавушку! [Электронны рэсурс]. URL: http://old.nlb.by/vov70/index.php?-
path=/catalogue/view-445&menu_id=289 (дата звароту: 06.03.2019).

4 «Гітлер  – вызваліцель» [Электронны рэсурс]. URL: http://old.nlb.by/vov70/index.php?path=/catalogue/view-454&menu_
id=298 (дата звароту: 06.03.2019).

5Там жа.
6Вялікі рускі народ – друг беларускага народа [Электронны рэсурс]. URL: http://old.nlb.by/vov70/index.php?path=/cata-

logue/view-452&menu_id=296 (дата звароту: 06.03.2019).
7Там жа.
8Там жа.
9Там жа.

10Там жа.
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У лістоўцы ЦК КП(б)Б «Да рабочых часова аку- 
піраваных гарадоў Беларусі» (1942), акрамя сцвер-
джання аб хуткай перамозе Чырвонай арміі, змяш- 
чаўся заклік ісці шляхам французскіх працоўных. 
Чытачоў пераконвалі, што на прадпрыемствах 
акупіраванай Францыі часта псуецца абсталяван-
не, здараюцца аварыі і  прастоі ў вытворчасці для 
нямецкай арміі. Заяўлялася, што ва ўсёй Еўропе 
сярод працоўных пануе нянавісць да гітлераўскіх 
бандытаў і прага помсты. Прапіснымі літарамі з вы- 
карыстаннем падкрэслівання ў лістоўцы надрука- 
вана: «На ўсходнім фронце гітлераўцы нясуць ве- 
лізарныя страты. Руйнуюцца захопніцкія планы 
немцаў. Неабходна наблізіць пагібель ашалелых 
фашыстаў»11.

«Дапамагайце партызанам, ахоўвайце іх ад здра- 
днікаў» – так называлася лістоўка да насельніцтва 
Беларусі. У ёй партыйнае кіраўніцтва прыгадвала, 
што «абавязак кожнага чэснага чалавека дапама-
гаць партызанам усімі сродкамі»12. Далейшы тэкст 
уяўляе сабой фактычна інструкцыю. Абавязкам са- 
вецкага грамадзяніна быў збор інфармацыі аб пе- 
рамяшчэнні нямецкіх войскаў і  карных атрадаў, 
дзейнасці здраднікаў-паліцаяў, размяшчэнні нямец- 
кіх вайсковых штабаў і перадача гэтай інфармацыі 
партызанам. Прапіснымі літарамі было напісана: 
«Выяўляйце склады з боепрыпасамі, гаручым, хар-
чаваннем, месцазнаходжанне аэрадромаў, коль-
касць на іх самалётаў – аб усім адразу-ж паведам-
ляйце партызанам»13. Жыхароў папярэджвалі, што 
немцы часта пераапранаюцца, каб выглядаць як 
мясцовае насельніцтва, і  разам з  паліцаямі выда-
юць сябе за партызан. Яны нібы шукаюць, дзе мож-
на схавацца. У лістоўцы настойліва раілі пазбягаць 
якіх-небудзь размоў з незнаёмцамі пра партызан.

Да партызан і партызанак была адрасавана ліс- 
тоўка з цытатамі І. Сталіна, дзе вызначалася іерархія 
мэтаў партызанскай вайны. Прапіснымі літарамі 
было вылучана, што I. Сталін перш за ўсё заклікаў 
да знішчэння сродкаў сувязі і  транспарту ворага. 
Далейшымі цэлямі нападу партызан павінны былі 
стаць нямецкія штабы і ваенная тэхніка. Партыза-
нам і партызанкам тлумачылі, што «сувязь – тэле-
фонная, тэлеграфная, радыё – адыгрывае вялікую 
ролю ў боездольнасці арміі, у ажыццяўленні баявых 
аперацый, на ўзаемадзеянне вайсковых падраздзя- 
ленняў»14.

На пачатку 1942 г., калі кіраўніцтва СССР чакала 
чарговага наступлення нямецкіх войск у маскоўскім 

напрамку, Беларусь разглядалі як транзітную зону, 
праз якую ішло забеспячэнне вермахта. У Маскве 
лічылі, што для абмежавання баявой здольнасці 
нямецкай арміі неабходна паралізаваць шляхі 
камунікацыі ў Беларусі. Улічваючы гэтыя планы, 
штаб П. Панамарэнкі выдаў у  маі 1942 г. загад аб 
знішчэнні чыгуначных шляхоў і  рухомага саста-
ву на ўсёй тэрыторыі Беларусі. Гэта задача была 
даведзена да партызан у  форме лістоўкі, загало-
вак якой быў надрукаваны прапіснымі літарамі 
і адлюстроўваў намеры кіраўніцтва партыі: «Мац-
ней ўдар па камунікацыях ворага! Знішчайце фа-
шысцкую гадзіну ў дарозе, не прапускайце да фрон- 
ту ніводнага эшалона!»15. Далей гаворка ішла пра 
тое, як мужна змагаюцца салдаты Чырвонай арміі 
з  ворагам, які мае вялікую тэхнічную перавагу. 
Каб павялічыць шанцы на перамогу, партыя звяр-
талася да партызан Беларусі: «Зараз, як ніколі, 
асабліва важны рашучыя ўдары па камунікацыях 
ворага. Войскі і  танкі праціўніка прадстаўляюць 
сілу на полі боя, але, калі яны знаходзяцца ў эша-
лонах, яны безабаронны і  могуць быць знішчаны 
невялікай групай партызан»16 [1, с. 52]. Паводле 
беларускага гісторыка К. Казака, у Беларусі за гады 
акупацыі былі знішчаны 11 128 адзінак ваеннага 
чыгуначнага транспарту, 34 бронецягнікі, 18  700 
ваенных машын, а на фронт не дайшлі 1355 танкаў 
[2, с. 120]. Найбольшая колькасць акцый была пра-
ведзена ў маі – верасні 1942 г. У афіцыйнай бела-
рускай гістарыяграфіі ёсць даныя, што ў красавіку 
1942 г. былі зафіксаваны 65 нападаў на чыгуначныя 
шляхі, праз месяц – 145, а ў ліпені – 304 [3, с. 267]. 
Канцэнтрацыя дыверсійных дзеянняў у  Беларусі 
з ваеннага пункта гледжання аказалася, аднак, па-
мылковай, таму што новае нямецкае наступленне 
адбылося на паўднёвым фронце. Самай буйной 
дыверсійнай акцыяй на тэрыторыі акупіраванай 
Беларусі стала знішчэнне на чыгуначнай станцыі 
Асіповічы ў ноч на 30 ліпеня 1943 г. цягніка з поў- 
нымі цыстэрнамі паліва. Выбух магнітнай міны пад 
адной з іх прывёў да выбуху 31 цыстэрны, складаў 
з авіябомбамі і артылерыйскімі снарадамі, танкаў, 
якія знаходзіліся на станцыі [4, с. 249].

У пераважнай большасці лістовак апісваліся 
нямецкія зверствы. Гэта павінна было пераканаць 
жыхароў Беларусі ў тым, што няма ніякіх мараль-
ных абмежаванняў у забойстве немцаў.

У адной з лістовак за снежань 1942 г. паведам-
лялася, што ў Мінску эсэсаўцы арганізавалі аблаву 

11Да рабочых часова акупіраваных гарадоў Беларусі [Электронны рэсурс]. URL: http://old.nlb.by/vov70/index.php?path=/
catalogue/view-494&menu_id=339 (дата звароту: 08.03.2019).

12Дапамагайце партызанам, ахоўвайце іх ад здраднікаў [Электронны рэсурс]. URL: http://old.nlb.by/vov70/index.php?-
path=/catalogue/view-502&menu_id=344 (дата звароту: 08.03.2019).

13Там жа.
14Дарагія браты! Беларускія партызаны і партызанкі! [Электронны рэсурс]. URL: http://old.nlb.by/vov70/index.php?path=/

catalogue/view-503&menu_id=345 (дата звароту: 09.03.2019).
15Мацней удар па камунікацыях ворага! Знішчайце фашысцкую гадзіну ў дарозе, не прапускайце да фронту ніводнага 

эшалона! [Электронны рэсурс]. URL: http://old.nlb.by/vov70/index.php?path=/catalogue/view-476&menu_id=320 (дата звароту: 
11.03.2019).

16Там жа.
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ў раёне чыгуначнага вакзала, дзе сярод руін дамоў 
знайшлі 100 бяздомных дзяцей-сірот, якіх потым 
расстралялі. На адваротным баку змяшчалася пы-
танне-зварот, надрукаванае прапіснымі літарамі: 
«Таварышы! Няўжо мы даруем праклятым люда-
едам? Няўжо мы спакойна будзем глядзець, як 
гэтыя вампіры смокчуць нашу кроў? Помсціце 
ненавісным катам за ўсе іх злачынствы! Забівайце 
немцаў!»17 [1, с. 75].

Лістоўкі прапагандавалі патрыятычныя паводзі- 
ны на акупіраванай тэрыторыі. Па вядомых пры-
чынах вышэйшую форму служэння савецкай ай-
чыне дэманстравалі партызаны. У адной з лістовак 
ЦК  ЛКСМБ змяшчалася пытанне-зварот да мала-
дых беларусаў: «Ведаеш ты аб бясстрашным парты-
зане Анатоліі К.? Прачытай і  раскажы аб ім сваім 
таварышам»18. Змест лістоўкі распавядаў пра 20-га-
довага калгасніка Анатолія, які не мог сцярпець 
уладу нямецкага пана ў калгасе і  яго здзекі над 
калегамі і вясковымі дзяўчатамі. Ён уцёк да парты-
зан і ад таго часу дзясяткі немцаў загінулі ад куль, 
выпушчаных Анатоліем. Ён адзін уступіў у бой з 60 
немцамі і мясцовымі паліцаямі, якія рабавалі адну 
з вёсак, і забіў шмат фашыстаў.

Падобна да Анатолія К. узорам паводзін для ма- 
ладых беларусаў быў камсамолец Міхаіл Сільніцкі. 
Загаловак лістоўкі ЦК ЛКСМБ (май 1942 г.) гучаў так:  
«Знішчайце немцаў так, як камсамолец Міхаіл Сіль- 
ніцкі»19. У некалькіх сказах аўтары паведамлялі, што  
першапачаткова малады партызан кулямётнымі 
чэргамі стрымліваў шалёны націск немцаў. Горы 
нямецкіх трупаў сталі вынікам гэтай часткі бою. 
Калі скончыліся кулі, Сільніцкі страляў з  нагана.  
Немцы спрабавалі ўзяць камсамольца ў палон, але  
той адбіваўся нажом і  забіў трох ворагаў. У ліс- 
тоўцы не напісалі, чым скончыўся бой для Міхаіла 
Сільніцкага, а інфармавалі, што савецкі ўрад пры- 
своіў яму званне Героя Савецкага Саюза. Далей-
шы змест лістоўскі быў зваротам да беларускай 
моладзі: «Маладыя сыны Беларусі! Будзьце такімі, 
як Герой Совецкага Саюза, беларускі партызан 
Міхаіл Сільніцкі. Няхай кожны беларускі юнак, 
кожная беларуская дзяўчына гэтак-жа знішчаюць 
нямецкіх нягоднікаў, як Міхаіл Сільніцкі. Хочаш 
жыць – забі немца! – так гавораць сёння патрыёты 
совецкай радзімы. Хочаш выратаваць сваю родную 
Беларусь, сваю маладосць, свае шчасце  – задушы 
нямецкага гада! Бі штыком, гранатай бі, бі чым 

можаш, а забі!»20 [1, с. 354–355]. Іншая лістоўка ЦК 
ЛКСМБ ад 28 верасня 1942 г. паведамляла пра мала-
дога партызана Уладзіміра Курыленку, які атрымаў 
званне Герой Савецкага Саюза за забойства тыся-
чы немцаў і падрыў пяці чыгуначных саставаў, якія 
ішлі для забеспячэння вермахта. «Калі я сёння забіў 
немца,  – так, па словах аўтараў лістоўкі, гаварыў 
сваім таварышам У. Курыленка,  – значыць, я не 
дарма пражыў дзень» [1, с. 380].

Заклікі да моладзі забіваць немцаў з’яўляліся 
вынікам цяжкага становішча Чырвонай арміі на  
фронце ў 1942 г. Верагодна, П. Панамарэнка і  яго  
штаб ведалі, што паўтарэнне міфічных учынкаў 
Анатолія К., У. Курыленкі ці камсамольца Сільніц- 
кага прывядзе да рэпрэсій і значна большай коль- 
касці ахвяр сярод цывільнага насельніцтва Бела- 
русі, чым сярод немцаў. Аднак пагроза была для 
існавання Савецкага Саюза. Жыццё яго грамадзян 
у той сітуацыі было другасным.

Татальны характар нямецка-савецкай вайны  
схіляў кіраўніцтва СССР да дзеянняў, якія б абмя- 
жоўвалі ворагу доступ да прадуктаў харчавання і за-
беспячэння ў цэлым. Праз лістоўкі сялян заклікалі 
да байкоту абавязковых паставак прадуктаў харча-
вання для немцаў. «Не давайце хлеба гітлераўскім 
катам!» – чытаем у лістоўцы за лістапад 1942 г. «Фа-
шысцкая сволач ужо разявіла рот на новы ўраджай. 
Немцы пачалі ў Беларусі нарыхтоўкі. Гэтыя “на- 
рыхтоўкі” нічым не адрозніваюцца ад крадзяжу 
і рабавання»21 [1, с. 59]. Такім чынам партыя дэман-
стравала клопат пра лёс сялян, якіх абкрадалі. За іх 
кошт, як адзначалася, Гітлер жадае карміць сваіх 
катаў, якія паляць вёскі і забіваюць беларускіх дзя-
цей.

У сваю чаргу, нацысцкая прапаганда пісала 
пра тое, як некалькі год таму бальшавікі адабралі 
ў сялян зямлю і  фактычна прымусілі іх існаваць 
на мяжы галоднай смерці. Немцы, якія вызвалялі 
сялян з  няволі сталінскіх камісараў, жадалі толькі 
ўдзячнасці ў выглядзе паставак харчавання для 
«вызваліцеляў» і працягу прадуктыўнай працы.

Савецкая прапаганда не менш інтэнсіўна агі- 
тавала ўхіляцца ад выезду на работу ў Германію. 
З гэтай мэтай выдавалі спецыяльныя лістоўкі пад 
загалоўкам «Не давайце крываваму Гітлеру вывазіць 
нашых людзей у Германію! Знішчайце фашысцкіх 
вярбоўшчыкаў!»22 [1, с. 367]. У гэтай лістоўцы, вы-
дадзенай у  ліпені 1942 г. ЛКСМБ, апісваўся лёс 

17У Мінску немцы расстралялі сто дзяцей-сірот [Электронны рэсурс]. URL: http://old.nlb.by/vov70/index.php?path=/cata-
logue/view-545&menu_id=384 (дата звароту: 13.03.2019).

18Малады беларус! Ведаеш ты аб бясстрашным партызане Анатоліі  К.? Прачытай і  раскажы аб ім сваім таварышам 
[Электронны рэсурс]. URL: http://old.nlb.by/vov70/index.php?path=/catalogue/view-474&menu_id=318 (дата звароту: 13.03.2019).

19Знішчайце немцаў так, як камсамолец Міхаіл Сільніцкі [Электронны рэсурс]. URL: http://old.nlb.by/vov70/index.php?-
path=/catalogue/view-448&menu_id=292 (дата звароту: 14.03.2019).

20Там жа.
21Не давайте хлеба гитлеровским палачам! [Электронны рэсурс]. URL: http://old.nlb.by/vov70/index.php?path=/catalogue/

view-487&menu_id=332 (дата звароту: 14.03.2019).
22Не давайце крываваму Гітлеру вывазіць нашых людзей у Германію! Знішчайце фашысцкіх вярбоўшчыкаў! [Электрон-

ны рэсурс]. URL: http://old.nlb.by/vov70/index.php?path=/catalogue/view-491&menu_id=335 (дата звароту: 16.03.2019).
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славянскіх нявольнікаў, якіх вывезлі ў Германію. 
Выказванні тыпу «людзі мруць як мухі»; «хто пае- 
дзе ў Германію, назад не вернецца, а загіне» схілялі 
маладых людзей шукаць выхад з  такой сітуацыі. 
А выхад бачыўся ў тым, каб ісці да партызан.

Немцы недахоп рабочай сілы і  прадуктаў хар-
чавання, якія планавалася адпраўляць у Германію, 
ліквідавалі падчас пацыфікацыі раёнаў, дзе не 
маглі дабіцца выканання вызначаных норм і  па- 
віннасцей.

Савецкая прапаганда аб беларускім нацыяналь-
ным руху. Прапагандысцкая машына ЦК КП(б)Б 
і падпарадкаваных яму структур працавала як су-
праць нямецкіх акупантаў, так і супраць беларуска-
га нацыянальнага руху, які з усталяваннем нямец-
кага панавання ва Усходняй Еўропе звязваў надзеі 
на пабудову некамуністычнай беларускай дзяржа-
вы. Адной са спроб стварэння цэнтра дзяржаўнай 
улады стала грамадская нацыянальная арганізацыя 
«Беларуская народная самапомач» (БНС). Яна з’яві- 
лася ў кастрычніку 1941 г. па ініцыятыве беларускіх 
дзеячаў, якія з 1939 г. супрацоўнічалі з Германіяй.

Напрыканцы 1941 г. рашэннем генеральнага ка- 
місара В. Кубэ БНС атрымала права на арганізацыю 
школьнага навучання, стварэнне культурна-асвет- 
ніцкіх устаноў, выпуск перыядычных выданняў. 
У студзені 1942 г. была створана Цэнтральная рада 
БНС у складзе 10 чалавек, якая, як планавалі нацы-
янальныя дзеячы, у будучым стане ўрадам Беларусі.

В. Кубэ 29 чэрвеня 1942 г. выдаў распараджэн-
не аб Свабодным корпусе беларускай самааховы23. 
Праз некалькі дзён з’явілася адозва БНС, падпісаная 
членамі Цэнтральнай рады, з заклікам да беларусаў 
уступаць у народнае войска. «Заклікаем усіх бела- 
русаў, – пісалі ў адозве, – да стварэння Беларускай 
самааховы супраць узброеных бандаў, якія называ-
юць сябе партызанамі, аднак адзінае што робяць – 
рабуюць. Служба ў Самаахове з’яўляецца пачэснай 
службай беларускаму народу»24.

Вялікая арганізацыйная праца беларускіх дзея- 
чаў была перакрэслена немцамі, якія не хацелі вы-
рашэння беларускіх нацыянальных праблем нават 
у межах марыянеткавай дзяржавы. Мабілізаваным 
у  беларускае войска сотням тысяч маладых муж-
чын яны прапанавалі службу ў паліцэйскіх бата-
льёнах пад камандаваннем нямецкіх афіцэраў. БНС 
фармальна была распушчана ў красавіку 1943 г. Лёс 
гэтай арганізацыі падзялілі і ўдзельнікі Беларуска-
га корпусу самааховы. Частка салдат была пераве- 

дзена на службу ў паліцыю, частку вывезлі на пра-
цу ў Германію, іншыя збеглі да партызан ці былі імі 
забіты [5, с. 320].

Стварэнне БНС стала сур’ёзным выклікам для 
савецкага падполля. За некалькі месяцаў да нова-
га руху далучыліся дзясяткі тысяч беларусаў. Пра-
паганда Камуністычнай партыі ў лістоўках высу-
нула найбольш цяжкія абвінавачанні ў адрас сваіх 
апанентаў з  нацыянальнай і  палітычнай сферы. 
«Што такое “Беларуская самапомач”?»25 – задавалі- 
ся пытаннем у загалоўку лістоўкі. І ніжэй адказвалі: 
«Гітлераўскія гады снуюць на беларускай зямлі 
агіднае шпіёнскае павуцінне, каб заблытаць у  яго 
наш народ. Пад шыльдай здрадніцкай “Беларускай 
самапомачы” яны хочуць насадзіць на Беларусі 
свой бандыцкі “новы парадак”26. І прапіснымі літа- 
рамі дадавалася: «Кожны беларус павінен ведаці, 
што “Самапомач” – гэта нямецкая пятля на шыі на-
рода»27.

Факт удзелу дзясяткаў тысяч беларусаў у  дзей- 
насці структур БНС савецкая прапаганда тракта-
вала выключна як інструмент нямецкай прапа-
ганды. Яна не згадвала ні нацыянальны рух, ні яго 
мэты. Людзі, якія былі звязаны з гэтым асяроддзем, 
успрымаліся як калабарацыяністы і здраднікі, якім 
партыя давала шанец пазбавіцца ад ганьбы за суп- 
рацоўніцтва з  акупантамі. За подпісамі сакратара 
ЦК КП(б)Б П. Панамарэнкі, старшыні Прэзідыума 
Вярхоўнага Савета БССР Н. Наталевіча і  старшыні 
Савета народных камісараў БССС І. Былінскага вый- 
шла лістоўка, якая была адрасавана старастам, па- 
ліцаям, служачым адміністрацыі і ўсім тым, хто быў 
ашуканы немцамі або пачаў «з-за страху служыць 
ворагу»28. Кіраўнікі рэспублікі абяцалі памілаваць 
іх і іх сем’і пры ўмове, што здраднікі пачнуць «чэс-
на служыць совецкаму народу»29.

У 1943 г. па распараджэнні Камуністычнай пар- 
тыі да сваіх праціўнікаў падобным чынам стала 
звяртацца і кіраўніцтва партызанскіх атрадаў. Такі 
характар мела, напрыклад, лістоўка з  прапановай 
камандавання мясцовага савецкага падполля да 
паліцаяў, якія неслі службу ў нямецкіх гарнізонах 
у Мозыры і Ельску. Камандзіры, імёны і прозвішчы 
якіх не былі пазначаны, прапагандавалі адраса-
там перайсці, забраўшы зброю, на бок партызан 
і  весці барацьбу супраць акупантаў. Савецкіх гра-
мадзян, хто супрацоўнічаў з немцамі, пераконвалі 
ў хуткай перамозе Чырвонай арміі і непазбежным 
судзе за выкананне сваіх абавязкаў перад Айчы-

23Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 380. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 32.
24Там жа. Арк. 36.
25Што такое «Беларуская самапомач»? [Электронны рэсурс]. URL: http://old.nlb.by/vov70/index.php?path=/catalogue/view-

707&menu_id=527 (дата звароту: 17.03.2019).
26Там жа.
27Там жа.
28Да старастаў, да паліцэйскіх, служачых гарадскіх упраў і камендатур, да ўсіх тых, хто абмануты нямецкімі захопнікамі, 

хто з-за страху служыць ворагу [Электронны рэсурс]. URL: http://old.nlb.by/vov70/index.php?path=/catalogue/view-497&menu_
id=343 (дата звароту: 21.03.2019).

29Там жа.

Журнал Белорусского государственного университета. История. 2019;4:27–35 
Journal of the Belarusian State University. History. 2019;4:27–35



33

Тематический раздел / Тэматычны раздзел 
Special Topic Section

най. Шанцам на выратаванне сябе і сваёй сям’і быў 
пераход на савецкі бок і  барацьба за вызваленне 
Айчыны ў шэрагах партызанскіх атрадаў30. На ад-
варотным баку лістоўкі была надрукавана песня, 
у якой ананімны аўтар прарочыў здраднікам карот-
кае жыццё ў чаканні «сабачай смерці»31. Паліцаям 
паказвалі безальтэрнатыўную будучыню, у  якой 
адзіным шанцам выжыць была адданая служба на 
баку I. Сталіна.

Восенню 1943 г. сітуацыя на фронце вымусіла 
немцаў выкарыстаць патэнцыял беларускага на-
цыянальнага руху. Па часе гэта супала з пачаткам 
актывізацыі савецкага руху супраціўлення, што 
фактычна стварыла сітуацыю грамадзянскай вай-
ны ў Беларусі.

У канцы 1943 г. немцы змянілі тактыку і з  мэ-
тай мабілізацыі сіл вырашылі стварыць фіктыўныя 
структуры беларускай улады. Новы генеральны ка- 
місар К. фон Готберг прыйшоў да рашэнняў, якім  
да гэтага, будучы камендантам СС, рашуча суп- 
раціўляўся. Галоўнай мэтай паўстання беларускай 
дзяржаўнай улады было стварэнне ўзброеных пад- 
раздзяленняў, якія б змагаліся з партызанамі, а паз- 
ней  – і з  Чырвонай арміяй. Фактычна гэта азна- 
чала аднаўленне ідэй кіраўнікоў БНС. Немцы рэалі- 
зоўвалі свой план, добра ўсведамляючы часовасць 
ствараемых структур і  наступствы для беларусаў 
пасля ўваходу Чырвонай арміі на тэрыторыю Бела- 
русі.

У апошнія снежаньскія дні 1943 г. К.  фон Гот-
берг заявіў аб намеры стварыць новы орган улады 
ў Беларусі – Беларускую цэнтральную раду (БЦР) на 
чале з Р. Астроўскім у якасці прэзідэнта. Нямецкая 
беларускамоўная прапаганда распаўсюджвала міф 
пра БЦР як пра ўладу, якая прадстаўляе беларускі 
народ.

Містыфікацыя з  утварэннем беларускай улады  
давала прававы падмурак для стварэння ваенных  
фарміраванняў пад назвай Беларуская краёвая аба- 
рона (БКА). Такая мера павінна была даваць сал- 
датам дадатковую матывацыю ў барацьбе з парты- 
занамі. Прызваных на ваенную службу адпраўляла 
ў  бой улада, якая выступала ад імя народа і  краі- 
ны, а  не акупанты, якія палілі вёскі і  забівалі 
насельніцтва. Беларускія камандзіры, нацыяналь-
ныя сімвалы, беларуская мова ў загадах – гэта былі  
фактары, якія павінны былі адрозніваць службу ў но-
ваствораным войску ад паліцэйскіх фарміраванняў, 

якімі камандавалі нямецкія афіцэры і малодшы ка-
мандны састаў.

Актывізацыя мабілізацыйнага руху на пачатку  
1944 г. стала выклікам для савецкага падполля.  
У  лістоўцы Шчучынскага раённага камітэта КП(б)Б  
«Прэч са злачыннай нямецкай мабілізацыяй» (са- 
кавік 1944 г.) прызыў у  беларускае войска апіс- 
ваўся як рэалізацыя выключна нямецкага праек-
та: «Фашысцкія правадыры абвясцілі мабілізацыю 
беларускага насельніцтва ў Германскую армію. За 
кошт беларускіх мужчын і юнакоў нямецкія банды-
ты жадаюць папоўніць свае істотныя страты ў люд-
ской сіле і затрымаць магутнае наступленне Чыр-
вонай арміі. Мабілізацыяй беларусаў гітлераўскія 
каты жадаюць у  той самы момант забіць другога  
зайца – цалкам знішчыць цвет беларускага народа, 
кінуўшы яго ў вір братазабойчай вайны» (тут і  да-
лей пераклад наш. – Э. М.)32. Падобнага роду лістоўкі 
выходзілі і ў іншых раённых камітэтах партыі.

Мінскі камітэт КП(б)Б выдаў лістоўку пад назвай  
«Загад Прэзыдэнта Беларускай Цэнтральнай Рады» 
за подпісам Р. Астроўскага, фармат і  графічнае 
афармленне якой былі падобны да тых, што рас- 
паўсюджвалі акупацыйныя ўлады33. Гэта была свай- 
го роду маскіроўка, якая дазваляла хаця б на некаль- 
кі гадзін змясціць лістоўку ў грамадскіх месцах  
Мінска. У ёй адзначалася, што абвешчаная мабілі- 
зацыя мужчынскага насельніцтва быццам бы для 
абароны ад бандытаў насамрэч праводзіцца для 
абароны немцаў. «Працоўныя Мінска! Ведайце, што 
[абвешчаная Р.  Астроўскім] мабілізацыя ёсць угон 
на фронт, дзе вас прымусяць ваяваць за крывава-
га Гітлера. <…> Памятайце, што мабілізацыя ёсць 
угон у  нямецкую няволю. Мінчане! Ратуйце сваё 
жыццё, не прыходзьце на мабілізацыйныя пункты. 
Сыходзьце ў  партызанскія атрады. Не дазволім 
нямецкім катам знішчыць новыя тысячы белару-
скага народа»34.

Усім фарміраванням, якія былі звязаны з  нем- 
цамі, была адрасавана лістоўка, падрыхтаваная рэ-  
дакцыяй газеты «Савецкі патрыёт». Яна, як і іншыя  
падпольныя выданні, была выданнем КП(б)Б. Ліс- 
тоўка мела наступны падзагаловак: «Навошта вы 
забіваеце сваіх братоў, сясцёр, жонак, матак, дзяцей 
і бацькоў? Да салдат і афіцэраў “Беларускай краёвай 
абароны”. Да салдат, афіцэраў брыгады Камінскага 
і літоўскіх частак»35. Гэта быў заклік да выкуплен-
ня сваёй віны ў дачыненні да савецкай Айчыны. 

30Добровольцам-казакам і поліцейскім Мозырьского і Ельского гарнізонов [Электронны рэсурс]. URL: http://old.nlb.by/
vov70/index.php?path=/catalogue/view-505&menu_id=347 (дата звароту: 22.03.2019).

31Там жа.
32Долой преступную немецкую мобилизацию! [Электронны рэсурс]. URL: http://old.nlb.by/vov70/index.php?path=/catalogue/ 

view-508&menu_id=350 (дата звароту: 10.04.2019).
33Загад Прэзыдэнта Беларускай Цэнтральнай Рады [Электронны рэсурс]. URL: http://old.nlb.by/vov70/index.php?path=/

catalogue/view-444&menu_id=288 (дата звароту: 19.04.2019).
34Там жа.
35Зачем вы убиваете своих братьев, сестер, жен, матерей, детей и отцов? К солдатам и офицерам Белорусской краевой 

обороны. К солдатам, офицерам бригады Каминского и литовских частей [Электронны рэсурс]. URL: http://old.nlb.by/vov70/
index.php?path=/catalogue/view-446&menu_id=290 (дата звароту: 23.04.2019).
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З канца 1943 г. такіх адозваў да савецкіх грама- 
дзян, якія змагаліся на баку немцаў, было шмат. Да 
іх масавага з’яўлення падштурхнула вярбоўка Ру-
скай народнай брыгады СС на чале з палкоўнікам 
У. Радзіонавым, якая пасля пераходу на бок пар-
тызан стала называцца I антыфашысцкая парты-
занская брыгада. Да тых, хто заставаўся на служ-
бе ў немцаў, партыя звярталася такім чынам: «Па 
загаду нямецкіх фашыстаў паліце вёскі, тысячамі 
забіваеце жанчын, дзяцей і  старых, дапамагаеце 
немцам рабаваць сваю радзіму. Ваша барацьба су-
праць партызан ёсць злачынствам перад народам. 
У хуткім часе Чырвоная армія зноў абрушыць усю 
моц сваёй зброі супраць нямецкіх захопнікаў. Нем-
цы не застануцца на гэтай зямлі. Вось чаму яны 
спрабуюць вашымі рукамі да падыходу частак Чыр-
вонай арміі знішчыць усё жывое, а пры сваім ады-
ходзе яны знішчаць таксама і вашы дамы.

Немцам ёсць куды ўцякаць, у іх ёсць іх радзіма – 
Германія, але куды пабяжыце вы? Слуцкі паме- 
шчык, халуй Астроўскі не мае радзімы і  ніколі не 
меў яе. Па загадзе Гітлера ён гвалтоўна мабілізаваў 
вас і “Краёвую абарону” і зараз, не шкадуючы ваша-
га жыцця, пад камандаваннем нямецкіх афіцэраў 

гоніць вас на верную смерць. Мы ведаем, што шмат 
хто з  вас не жадае ваяваць супраць свайго наро-
да, але вас запалохалі жорсткасцю партызан. Не 
верце нямецкай брахні. Тых, хто перайшоў на бок 
партызан і здаўся ў палон, не расстрэльваюць…»36. 
Аўтары гэтай лістоўкі пераконвалі сваіх чытачоў, 
што адзіным шанцам выжыць з’яўляецца барацьба 
ў шэрагах партызанcкіх атрадаў супраць сваіх бы-
лых гаспадароў. Тысячы паліцаяў і салдат БКА, якія 
збеглі да партызан, з’яўляюцца сведчаннем таго, 
што заснаваная на рацыянальных аргументах пра-
паганда мела чакаемы вынік.

Адозвы, адрасаваныя маладым людзям, з  за- 
клікамі перайсці на іншы бок фронту падтрымлівалі 
лістоўкі, дзе гаварылася пра набліжэнне Чырвонай 
арміі да межаў Беларусі, змяшчалася інфармацыя 
пра чарговыя паражэнні Германіі і пра сотні тысяч 
нямецкіх салдат, якія траплялі ў палон37. Загалоўкі 
іншых лістовак інфармавалі пра хуткае паражэнне 
гітлераўскай Германіі, капітуляцыю Італіі і поспехі 
войск саюзнікаў на заходнім фронце38. У такой 
сітуацыі вельмі цяжка было матываваць прызва-
ных на службу ў БКА да барацьбы за прайграную 
справу на баку саюзніка, які пацярпеў паражэнне.

Высновы

Савецкая прапаганда ў Беларусі ў гады Вялікай 
Айчыннай вайны цалкам кантралявалася Цэн-
тральным камітэтам Камуністычнай партыі (баль- 
шавікоў) Беларусі. На пачатковым этапе вайны яна 
павінна была даць адназначны адказ на пытанні 
аб тым, хто такія немцы, што ўяўляе сабою вайна 
для жыхароў СССР і якую пазіцыю павінен заняць 
кожны савецкі грамадзянін. Прапаганда вызнача-
ла акупантаў як забойцаў, крыважэрных вылюдкаў 
і пачвар, мэтай якіх былі знішчэнне, угон у няволю 
і  рабаванне савецкіх народаў, а  таму ўпэўнівала, 
што вайна ідзе за біялагічнае выжыванне белару-
скага народа. У гэтых умовах прапаганда адзна-
чала, што для таго, каб выжыць, неабходна арга- 

нізаваць масавае супраціўленне акупацыйным вой- 
скам. Рэалізаваць гэты намер планавалі з дапамо-
гай узброенай барацьбы партызанскіх атрадаў. Тыя 
ж, хто не мог пайсці ў партызаны, павінны былі 
аказваць ім усялякую дапамогу.

Другім напрамкам прапаганды стаў заклік не ра- 
біць нічога, што патэнцыйна магло даць перавагу 
немцам. ЦК КП(б)Б заклікаў не выязджаць на пры-
мусовую працу ў Германію, не выконваць абавяз-
ковыя пастаўкі прадуктаў харчавання, а галоўнае – 
не падтрымліваць беларускія калабарацыянісцкія 
структуры, не служыць у іх парамілітарных фармі- 
раваннях. Пераважная большасць лістовак і  адоз- 
ваў ЦК КП(б)Б была надрукавана па-беларуску.
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НАЗАД В БУДУЩЕЕ? КРИЗИС КОНСТИТУЦИОННОЙ ДЕМОКРАТИИ 
И СЛЕДЫ БОЛЬШЕВИСТСКОГО ПРОШЛОГО

Н. ШУБХРА1)

1)Делийский университет им. Бхимрао Амбедкара,  
AUD Kashmere Gate Campus, Lothian Road, Kashmere Gate, 110006, г. Дели, Индия

Сегодня во всем мире ведутся дебаты относительно целесообразности выбора тех форм демократии, которые 
установились в различных государствах с течением времени. Само значение демократии и ассоциации, связанные 
с данным понятием и сопутствующими ему политическими формами, подвергались изменениям в переломные мо-
менты истории. Эти изменения были вызваны как эволюционными, так и революционными импульсами, которые 
расширили или трансформировали и существовавшее ранее понимание демократии, и взаимоотношения между ее 
формами и обществом. Наиболее прочным историческим продуктом, который возник с наступлением капитализма 
с его философской основой в политическом либерализме, является ассоциация демократии со свободой и равен-
ством. Доминирование капиталистической либеральной демократии придало такую устойчивость этой ассоциатив-
ной связи, что в политике демократия больше не может быть представляема никаким другим образом и связанные 
с ней значения понятий «свобода» и «равенство» самоочевидны и присущи не только самой этой концепции, но 
и капитализму в целом. В статье ставится под сомнение такое антиисторическое понимание концепции демократии. 
Рассматривается изначальная история споров о содержании данной концепции и о конституционной демократии 
как наиболее устойчивой демократической политической форме. Превосходство национальных границ над идеей 
мирового гражданства создало напряжение в самом фундаменте конституционной демократии. Ценности свободы 
и равенства, заложенные в конституции и основанные на либеральном общественном договоре, сегодня подорваны 
более, чем когда-либо, поскольку и транснациональный капитал, и мировое гражданство выходят за пределы допу-
стимого конституцией. Такое положение дел привело и концепцию демократии, и ее политические формы в состо-
яние кризиса. Может ли новое обращение к отринутым в прошлом соображениям о значении и формах демократии 
дать нам какое-либо представление о том, как преодолеть конституционный кризис сегодня? Если значение демо-
кратии и связанные с ней ассоциации не вечны, а определяются историческим развитием, можем ли мы понимать 
их в рамках иных политических соображений?
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НАЗАД У БУДУЧЫНЮ? КРЫЗІС КАНСТЫТУЦЫЙНАЙ ДЭМАКРАТЫІ 
І СЛЯДЫ БАЛЬШАВІЦКАГА МІНУЛАГА
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Сёння ва ўсім свеце вядуцца дэбаты адносна мэтазгоднасці выбару тых форм дэмакратыі, якія з цягам часу 
ўстанавіліся ў розных дзяржавах. Само значэнне дэмакратыі і асацыяцыі, звязаныя з дадзеным паняццем 
і палітычнымі формамі, якія спадарожнічаюць яму, змяняліся ў пераломныя моманты гісторыі. Гэтыя змены былі 
выкліканы як эвалюцыйнымі, так і рэвалюцыйнымі імпульсамі, якія пашырылі або трансфармавалі і ранейшае ра- 
зуменне дэмакратыі, і ўзаемаадносіны паміж яе формамі і грамадствам. Найбольш трывалым гістарычным пра-
дуктам, які ўзнік пасля прыходу капіталізму з яго філасофскай асновай у палітычным лібералізме, з’яўляецца аса-
цыяцыя дэмакратыі са свабодай і роўнасцю. Дамінаванне капіталістычнай ліберальнай дэмакратыі надало такую 
ўстойлівасць гэтай асацыятыўнай сувязі, што ў палітыцы дэмакратыя больш не можа ўяўляцца ніякім іншым чы-
нам і звязаныя з ёй значэнні паняццяў «свабода» і «роўнасць» самавідавочныя і ўласцівыя не толькі самой гэтай 
канцэпцыі, але і капіталізму ў цэлым. У артыкуле ставіцца пад сумненне такое антыгістарычнае разуменне канцэпцыі 
дэмакратыі. Разглядаецца першапачатковая гісторыя спрэчак пра змест дадзенай канцэпцыі і пра канстытуцыйную 
дэмакратыю як найбольш устойлівую дэмакратычную форму. Перавага нацыянальных меж над ідэяй сусветнага гра-
мадзянства стварыла напружанне ў самім падмурку канстытуцыйнай дэмакратыі. Каштоўнасці свабоды і роўнасці, 
закладзеныя ў канстытуцыі і заснаваныя на ліберальнай грамадзянскай дамове, сёння падарваны больш, чым калі-
небудзь, паколькі і транснацыянальны капітал, і сусветнае грамадзянства выходзяць за межы дапушчальнага ў рам-
ках канстытуцыі. Такая сітуацыя прывяла і канцэпцыю дэмакратыі, і яе палітычныя формы ў стан крызісу. Ці можа 
новы зварот да адрынутых у мінулым уяўленняў пра значэнне і формы дэмакратыі даць нам якое-небудзь разуменне 
таго, як пераадолець крызіс канстытуцыйнай дэмакратыі? Калі значэнне дэмакратыі і звязаныя з ёй асацыяцыі не 
вечныя, а залежаць ад гістарычнага развіцця, ці можам мы разумець іх у межах іншых палітычных уяўленняў?

Ключавыя словы: канстытуцыйная дэмакратыя; бальшавізм; лiберальны кантракт; Карл Маркс; рэвалюцыйныя 
генеалогii.
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BACK TO THE FUTURE? CRISIS OF CONSTITUTIONAL DEMOCRACY 
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Today, the world over a debate is going on regarding the usefulness of the forms of democracy that different states have 
adopted over time. The meaning and associations with the concept of democracy and its attendant political forms have 
changed at critical points in history. These changes have been attributed both to, evolutionary and revolutionary impulses 
that have expanded or transformed the ways in which democracy and the relationship of its political forms with the people 
had been primarily understood. The most enduring association of democracy with freedom and equality is a historical 
product that came into being with the onset of capitalism with its philosophical basis in political liberalism. The dominance 
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of capitalist liberal democracy has given such stability to this association that “democracy” can no longer be imagined in any 
other political imaginary and that its associated meanings of freedom and equality are self-evident and inherent not only 
to the concept itself but to capitalism. The paper interrogates such ahistorical understanding of the concept of democracy 
and recuperates the radical history of contentions over its meanings and its most abiding political form i. e. constitutional 
democracy. The transcendence of national boundaries towards a global citizenship has put a strain on the fundamental 
operative terrain of constitutional democracy. The values of freedom and equality laid out in the Constitution premised on 
a liberal contract are more undermined today, than ever before with transnational capital and global citizenship breaking the 
bounds of constitutional purview. This has brought the concept and political forms of constitutional democracy into a state 
of crisis today. Can re-looking at the past traces of suppressed contentions over the meaning and forms of democracy give us 
any insight as to how we can work through the constitutional crisis today? If the meaning and associations with democracy 
is not eternal but historical, can we bring it them within other political imaginaries?

Keywords: constitutional democracy; bolshevism; liberal contract; Karl Marx; revolutionary genealogies.
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Every legal constitution is the product of a revolution. 
Rosa Luxemburg. “Conquest of Political Power” in “Reform or Revolution”

Introduction

One of the normative basis of constitutionally or-
dered liberal nation-state and its subjects is to build 
a  democratic polity based on freedom, rights and 
equality of its individual citizen subjects. This basis of 
a liberal constitutional democracy, while undergoing 
shifts and tilting between more conservative and ra- 
dical boundaries has nevertheless used these key cate-
gories to assert itself as a more morally, politically and 
economically superior social order. Moreover, a consti-
tutional democracy speaks in the name of the will of the 
majority of people.

The premise for a successful working of this form 
of representative democracy is a contract between the 
state and citizen subjects with the terms of the con-
tract broadly laid out in the Constitution which guar-
antees the rights and outlines the limits and responsi-
bilities of either side. 

A significant point to be kept in mind is the natu- 
ralization of the relationship between constitutional 
democracy and liberalism. The most salient and popu-
larly understood association of the concept of democ-
racy is with liberalism so much so that they are often 
used synonymously. As usually mentions, “after a peri-
od of sustained expansion throughout the 20th century, 
liberal democracy became the predominant political 
system in the world”. The political system alluded to 
here is rather specific. It denotes the political econo-
my of capitalism with its basis in safeguarding private 
property and setting up the individual as a core con-
stituent of the liberal order and the bearer of rights. 
However, the ease with which the term “democracy” 
transcends these particular meanings and instead pre-
sents the concept as unmarked with universal inherent 
public good as a given. The transcendence of a histori-

cally particular concept into a universal can only be at-
tributed to its “elusive utopian” signification enabled 
by the pure abstraction of the concept. Herein also lays 
the hegemonic and universal acceptance and our his-
torical investment into the concept.

This is an ideological, indeed a very successful, 
maneuver of capitalism which not only presents “con-
stitutional democracy” as western modernity’s gift to 
the world while making it bereft of a history of contest-
ed claims over its meanings. The fixity of the meaning 
given to key terms such as democracy and sovereign-
ty also enable an ideological obfuscation whereby the 
main fight in the world is presented as that between 
values of liberal democracy and the rest of the world 
which has deviated from it.  Framing the contemporary 
problematic as an opposition between liberal democ-
racy and fascism is diagnosed by Zizek as an imposi-
tion by “the hegemonic ideological field of (ideologi-
cal) visibility with its own ‘principal contradiction’ (as) 
an effective obfuscation of the true antagonism of to-
day which is ‘not between liberal multiculturalism and 
fundamentalism, but between the very field of their 
opposition and the excluded Third (radical emancipa-
tory politics)”. The paper is in two sections. The first 
details two approaches towards the concept of consti-
tutional democracy and the second explores the “sup-
pressed” or the radical “excluded Third” [1].

In the first section of the paper, we track some of 
the contestations over the meanings of “democracy”, 
“sovereignty” and “constitutional democracy” in the 
18th and 19th centuries in West Europe. Two lines of 
such exploration are offered to us that give us a brief 
glimpse of these histories. One was being argued by 
Marx and Engels who included an analysis of many of 
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the constitutions of their time and was wrestling with 
the concept of “democracy and sovereignty” as it ap-
peared in its liberal use and as used in the social trans-
formative sense. This was a polemic which was fiercely 
picked up and carried on by Rosa Luxemburg and Lenin 
by the end of 19th century. Both moments are formu-
lated in an international context without much sig-
nificance attached to national borders and nationalist 
thought. The internationalism of this genealogy was 
crucial to its radical critique which repeatedly clashed 
with variants of nationalist/patriotic and sacred entity 
of the nation in which political power was sought to be 
vested. Both moments engage with the key question of 
locating the source of power and meaning in “reform” 
or in “revolution”.

The second line of argumentation is offered to us by 
intriguing work on political culture in 18th century by 
a  contemporary scholar, Pasi Ihalainen who explores 
the parliamentary political sermons and debates. He 
explores how the social meanings attributed to both 
the role of the Constitution and its association with 
the concept of “democracy” has shifted historically 
in an intimate connection with linguistic and parlia-
mentary debate cultures, socio-political, military and 
economic contexts of particular nation-states. In an 
interesting comparative study of two West European 
countries, Britain and Sweden he contends that these, 
“countries with inherited representative institutions 
adopted the notions of democracy and the sovereignty 
of the people in the eighteenth century”. He tracks the 
point when “the people of the time began to view ‘de-
mocracy’ in a positive way that differed from the pejo-
rative classical concept of democracy” [2].

He argues that the French revolution, “affected an 
already ongoing modernization of the meanings of de-
mocracy in countries with older representative insti-
tutions. Perhaps indeed – by demonstrating that the 
classical notion of democracy as just another form of 
anarchy was correct – it delayed a more evolutionary 
modernization of the concept”. Ihalainen underscores 
that French revolution should not be understood as 

a rupture but transformative phenomenon of the po-
litical culture which was already dynamic and had in-
corporated religious and representative models in the 
classical thought [2, p. 5].

The second section of the paper explores the for-
gotten or as Zizek says, excluded Third, genealogies 
of revolutionary moments that, in the words of Wal-
ter Benjamin, go outside the law (norm) and imagine 
a world outside the liberal imaginary. It focuses on the 
problematic of an evolutionary and/or a revolutionary 
perspective on changing meanings of democracy, sove- 
reignty and the role of constitutions in ordering the 
formative stage of nation-states. It may be pertinent 
to remind ourselves of a fact that is often not attended 
to that these transformations and contestations were 
framed and debated most fiercely in the shadow of 
revolutions. American Revolution, French Revolution, 
German Revolution and November Bolshevik Revolu-
tion alongside the failed German Revolution not only 
invested transformative meanings to these terms but 
contested their conservative and liberal usurpation by 
upper classes. 

The fact of the naturalizaton of the association of 
the concepts of democracy, sovereignty and constitu-
tion with liberal values and capitalist political economy 
suggests that capitalism with its political philosophy 
of rights based liberal values did indeed become the 
stable and universal model and marker of the modern, 
the western, advanced, and civilized and so on. How-
ever, the crisis pervading constitutional democracies 
may be signaling to the limits of the liberal promise.  

Today, global capitalist crisis has brought the un-
derlying tensions to a breaking point. The financial 
crisis which shows no signs of receding is beginning to 
show its fascist, militarist potential with liberal prom-
ises being rescinded on a daily basis. In such a context, 
revisiting the question posed by Luxemburg “reform or 
revolution” and Lenin’s “State and Revolution” remind 
us of a gesture that needs repeating today, i. e. to im-
agine that an alternative outside to capitalism and its 
liberal order. 

Constitutional democracy: a liberal contract

The insight of the evolutionary perspective is that 
history moves according to its internal dynamics and 
obeys the natural law of change. If and when disturbed 
by a rupturous event may stall or even foreclose the 
opportunities for its internal growth and moderniza-
tion. Even while accounting for contexts that frame 
the internal dynamics of such a process the argument 
is to maintain status quo. In debate with evolution-
ary perspectives, Marx and Engels brought the shadow 
of past revolutions or those brewing in the future to 
argue with both conservative monarchical forces of 
reaction and liberal/radical “democratic extremists”. 
It was in this polemics of deploying “democracy” as 
a “mere political democracy” or towards social trans-

formation that Marx sharpened his arguments of so-
cialism/communism as an imaginary outside capital-
ist liberalism.

The key point of contention in 19th century de-
bates that mark the underlying tension in concepts of 
“democracy” and “sovereignty” had to do with forms 
of government and its relation with “people” as a po-
litical agent. Debates around ‘popular control over 
government’ brought into sharp relief the issues that 
mirrored in conservative monarchical and “democratic 
extremist’s” formulations on these key concepts. 

Draper brings attention to Marx’s response to the 
Lassallean catchword of a “free state”. Taking it lite- 
rally, Marx replied that we do not want a state that is 
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free, but rather a state that is completely subordinate 
to society.

Free state – what is this?
“It is by no means the aim of the workers, who have 

got rid of the narrow mentality of humble subjects, to 
set the state free. In the [Bismarckian] German Empire 
the ‘state’ is almost as ‘free’ as in Russia. Freedom con-
sists in converting the state from an organ superim-
posed upon society into one completely subordinate to 
it, and today, too, the forms of state are more or less 
free to the extent that they restrict the ‘freedom of the 
state’” [3, p. 122].

Who will be the custodian of democracy and how 
will it be carried out were crucial questions, not just of 
form but of significant implication for political power. 
Exploding the chimera generated by posing the false 
binary between “monarchical regulatory” and “free” 
state, Marx called “mere political democracy” a devise 
to consolidate the class rule if not extended to social 
transformation.

Evidence of these tensions mark Ihalainen’s evo-
lutionary account of political culture and its en-

gagement with forms of government and the con-
testations within in many west European countries. 
Bringing in a richly researched political culture, 
Ihalainen explores and argues that the French Revo- 
lution expanded the notion of democracy radically 
by extracting it from its monarchical form. However, 
its association with these key concepts and secur-
ing its association with old Athenian type of “direct 
democracy” enabled a consolidated rejection of its 
radical potential. This form was “not only considered 
impractical but was also seen as leading to the des-
potism of the poor and uneducated, and ultimately 
to utter anarchy”. However, he contends, this oppo-
sition between liberal/radicals like Fox and Paine (in 
England) and monarchical reaction like Burke was 
not rigid and remained porous as ideas with vary-
ing degrees of distribution of power in the tripartite 
“happy constitutional” arrangement between the 
monarchy, aristocracy and commons was debated. 
Another point of debate was who will be leading this 
government – the people, the monarch or represent-
atives of the constituencies? [2, p. 6].

Reconciling democracy and sovereignty

Related but divergent from this history is the his-
tory of the concept of sovereignty of the people. This 
trajectory marks the shifting pejorative meaning as-
sociated with democracy and reconciling them with 
equally problematic meanings of sovereignty, i. e. the 
will of the people.  He points that “while the mode- 
rates merely saw the nation as the ultimate source 
of power, the radicals placed sovereignty directly in 
the general will”. He tracks these histories and gen-
erates crucial insights into the changing implica-
tions of the meaning of the concept of “‘sovereignty’ 
and the people as its agent or the source of power”  
[2, p. 347].

Ihalainen argues that the French revolution made 
the opposing sides more rigid than porous and im-
peded the internal dynamic of modernization of these 
concepts. Thus, he marks that the threat posed by the 
French revolution was most keenly felt as an attack on 
“property and religion” which led to polarized debates 
between monarchical conservatives and radical demo- 
crats in which “the French revolutionary masses did 

not represent true democracy but constituted ‘a furi-
ous, licentious populace’” [2, p. 356].

Tracking the internal evolution of meanings and 
how the pejorative association with democracy trans-
formed and a new nomenclature came into existence to 
be used in future synonymously with sovereignty. He 
argues that “clearly, the Revolution was changing the 
meanings of ‘democracy’ in ways that made a return to 
the classical concept quite impossible. It produced de- 
rivations referring to a political agent (‘democrat’), to 
political allegiance in a positive sense (‘democratic’), 
to democratic action aimed at reconciling politics with 
the idea of popular sovereignty (‘to democratize’) and 
to a political ideology (‘democratism’). As a result of 
this semantic change, the concepts of democracy and 
the sovereignty of the people thus came to be seen as 
synonymous. It also meant that ‘democrat’ was trans-
formed, albeit only temporarily, from a partisan appel-
lation into a name borne with honour. Furthermore, 
a vision of creating a democracy for the benefit of all 
the people emerged” [2, p. 365].

Reconciling “representation” with “democracy”
Similarly, “representation” was another key term 

although “it was not yet generally associated with de-
mocracy”, the concept of “representative democracy 
was also gradually emerging” [2, p. 347].

The true innovation to these seemingly intracta-
ble debates was inspired by the American Revolution 
and used by Paine to integrate and make synonymous 
the two divergent concepts of “representation” with 
“democracy”) enabling Paine to present an interpre-
tation of “the American Republic as democracy, as 

‘representation ingrafted upon democracy’ and as a mo- 
del for all other nations” [2, p. 378]. Thus changing 
the nature of debate on democracy, Paine argued for 
‘a democratic republic based on representation over 
a representative government with monarchy’ and “he 
argued for the combination of democracy and rep-
resentation into a system that was later to be known as 
‘representative democracy’”. However, the radicalisa-
tion and internationalism of the French Revolution led 
to its rejection in Britain already fearful of its adverse 
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impact on monarchy which coalesced around the two 
poles: one that of the classical notion of democracy 
and mixed constitution and the other a radical rein-
terpretation of “democracy as opposed to monarchy”; 
will of the people, i. e. sovereignty and representation. 
As marked by Ihalainen, “France caused deep disgust 
and fear among a great majority of Britons. As a conse-
quence, Pitt adopted a policy that aimed at combining 
the support of the landowning, industrial, commercial 
and Anglican elements of the British establishment 
with an ideological defence of the established politi-
cal and religious order”. Also, “the year 1795 was also 
one of economic troubles, high inflation and food riots, 
which contributed to the radicalization of arguments 
on both sides in Parliament” Ihalainen brings in the 

class character of the forces of reaction and the emer-
gent bourgeoisie found in opposition to the aristoc-
racy while keeping the progress of modernization of 
these concepts as an internal and incremental dynamic 
within the evolutionary paradigm [2, p. 424].

While the French Revolution scared the monarchy, 
the American Revolution was used in the debates to 
graft more acceptable meanings on to the concepts of 
democracy, sovereignty and will of the people. This was 
enabled by bringing in the concept of “representation” 
but operationalised in such a manner that disciplined 
the “will of the people” which was otherwise correctly 
feared by the monarchy for their revolutionary force. It 
was this alliance between the “radicals” and “the mo- 
derates” was critiqued by Marx and Engles.

Marx and constitutional analysis in 19th century

A few decades later from the times that are re-
searched by Ihalainen, Marx and Engels were analyz-
ing many constitutions of their time in the midst of 
their active engagements with mass movements. The 
Communist Manifesto had appeared by 1844. Bringing 
class analysis to bear acutely on this seemingly undis-
turbed march of history Marx exploded the opposi-
tion between feudal order conservatives and emergent 
big and petit bourgeois pole of liberals and radicals 
(Frankfurt Assembly). It was a false antagonism ob-
scuring the real antagonism. This was demonstrated 
again and again by them through the failure of rhetori-
cal revolutionary promises made by the petit bourgeo- 
isie and a section of big bourgeoisie when faced with 
the prospect of the masses, proletariat taking power. 
In all situations without exception political power re-
mained in the hands of reaction or passed over to the 
bourgeoisie.

Marx pointed out that “under semi-feudal absolut-
ism, the bourgeoisie was a part of the ‘popular masses’ 
too, even if a limited and privileged part”. The perti-
nent question in the analyses of balance of forces was 
to find ways “to shift power to the underlying working 
strata of the population as expeditiously as possible”. 
After the revolution of 1848–1849 “bourgeois demo-
cratic governments” were formed in both France and 
Germany [3].

To take just one instance as illustrated by Marx and 
Engels is their analysis of the campaign for the impe-
rial constitution in the shadow of the German revo-
lution kick started and led by the more industrialized 
and modern proletariat South Germany’s Rhineland. 
The political forces debating these concepts were “two 
above all: the monarchist regime and its government, 
which was still the executive, though now on the de-
fensive; and the representatives of the people in the 
assemblies established by the revolutionary upsurge. 
The latter represented the potentiality of ‘popular so- 
vereignty’, i. e. democratic control by the people. How-
ever, when the National Assembly, elected from the 

various German states, met in Frankfurt on 18 May, 
it showed that the bourgeois-democratic delegates 
shrank from a clash with the monarchy” [3].

Further, making freedom of the press a battlecry, 
Marx drew attention to the difference between hollow 
rhetoric about “liberty” and a real revolutionary-demo- 
cratic struggle showing how, “In order to protect the 
‘constitutional liberty’ of presidents, burgomasters, 
police chiefs [a long list of government officials fol-
lows here]... in order to protect the ‘constitutional libe- 
rty’ of this elite of the nation, all the rest of the nation 
must let its constitutional liberties, up to and includ-
ing personal liberty, die a bloody death as a sacrifice 
on the altar of the fatherland” [3, p. 108]. Another vital 
issue was contesting the division of powers between 
legislative and executive power. This was because the 
“revolution had given rise to two lines of power which 
were diverging... The people had been victorious, they 
had won freedoms of a decisively democratic nature; 
but the immediate ruling power passed not into their 
hands but into the big bourgeoisie’s” [3, p. 110].

Following the defeat of 1848–1849 revolution in 
Germany Marx presented the revolutionary-demo-
cratic proposal in terms of the concentration of both 
legislative and governmental (executive) power in 
the hands of the people’s elected representatives, 
insisting that the chief feature of a truly democratic 
constitution was the degree to which it limited and 
restrained the independent scope of the executive 
power. This meant “A national constituent assembly 
must above all be an activist, revolutionary activist 
assembly” [3, p. 111].

Marx made this point in many analyses of consti-
tutions of the time such as Constitution of the French 
Republic, 4 November 1848 in which he pointed out 
that the separation of powers thus “leaves room for its 
alleged democratic guarantees to be nullified by sub-
sequent laws put through by the governmental power 
which establishes a democratic right but vitiates itself 
by allowing for ‘exceptions made by law’” [3, p. 111].
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Calling American democracy the “greatest swindle” 
and English constitution a bargain rate government 
Marx and Engels argued by a minimization of execu-
tive powers and vesting more power in the hands of 
the people. 

It was a passage through these deliberations that 
the content of democracy found its best expression in 
“communism” as opposed to “mere political democra-
cy”. Commenting on the myth of the promise of equal-
ity and freedom in the concepts of “political democra-
cy” Marx pointed out that, “mere democracy is unable 
to remedy social evils. Democratic equality is a chime-
ra, the struggle of the poor against the rich cannot be 
fought out on the ground of democracy or politics in 
general”.

The polemics over the forms of government and 
contestations over meanings of representative consti-
tutional democracy was happening in the heat of the 
ferment that marked the times. The transformation 
and expansion and indeed the challenge brought by 
intense pressure of revolutionary events were played 
on bedrock of inescapable tensions between old and 
emergent classes clashing over control for political 
power and greater autonomy. The gains brought by 
the sacrifice and militancy of the working classes and 
peasantry were lost and pushed back by monarchical 
power or rising sections of big bourgeoisie in alliance 
with the petit bourgeoisie.

The liberal contractual form of constitutional de-
mocracies that stabilized in US earlier and Europe 
much later was a result of expanding industrialization 
and changing mode of production to wage labour. The 
capitalist political economy notwithstanding, the har-
nessing of utopian imagination of a free and non-ex-
ploitative world was inscribed in the much older his-
tory of contestations over the meanings of the key 
categories of liberal democracy. Freedom, equality, will 
of the people were all concepts that were encoded into 
a rights discourse that extracted them from their social 
transformative meanings and vested it into individu-
al choice based liberal subject in a contract with each 
other and with the state.  

The premise for a successful working of this form 
of representative democracy was a contract between 
the state and citizen subjects with the terms of the 
contract broadly laid out in the Constitution which 
guarantees the rights and outlines the limits and re-
sponsibilities of either side. However, as critics of 
this ostensible neutrality of the contract have often 
argued this is an arrangement that facilitates and ac-
tually “speaks for” the dominant forces of the society 
in question at that particular moment in history? For 
instance, the influential feminist thinker Pateman un-
veils the gender politics beneath the liberal contract 
by pointing out that this is actually a “sexual contract” 
representing masculine power and domination where-
by women’s interests are kept subordinate to the patri-
archal interests through the workings of the law, cul-

ture and state [4]. A striking example of such a contract 
(between states and between state and community) is 
demonstrated by Das in her exploration of post-par-
tition exchange of abducted young women between 
Pakistan and India to reclaim the reproductive wealth 
and purity of the new nations/community in the mak-
ing [5]. 

The limits of liberal, welfare constitutional democ-
racy notwithstanding, left and liberal formations have 
defended these provisions and have, while critiquing 
the duplicity and failure of the liberal capitalist promi- 
se have fought to push for a more radical possibility 
seen in this very promise.

The contemporary, as argued by Brown in “Neo-
liberalism and the end of Liberal Democracy” is the 
age of neo-liberal political rationality which signi-
fies “historical-institutional rupture” [6, p. 45]. It has 
substantially eviscerated the key categories of consti-
tutional liberal democracies of their meaning. More 
significantly, the increasing hold of the neo-liberal 
rationality on all institutions, subject formations and 
social values is evidenced in the way “neoliberalism 
normatively constructs and interpellates individuals 
as entrepreneurial actors in every sphere of life” and 
generates a much broader consensus. It is a situation 
where the gap between the radical potential of what  
a liberal constitutional democracy could promise and 
its formal and conservative failure is all but disappear-
ing [6, p. 42].

The promise of legislative reforms, implementa-
tion of constitutional provisions and a push towards 
a more radical realisation of the universal values en-
shrined in the constitutions of liberal states have been 
undergirded by the hopes, of left and liberal sections, 
of achieving some of the goals of socialism allied with 
liberal utopias of equality, mostly represented by vary- 
ing ideas of redistributive justice, inclusion and equal 
rights. To this is the added investment of the left that 
the limits of liberal political economy to deliver these 
demands of social reform will expose the crisis ridden 
and inherently self destructive potential of capitalist 
liberal democracies thereby ushering in a more ripe 
moment for a revolutionary transformation. 

Responding to the liberal dilemma of not finding 
an alternative or “imagine feasible ‘outside’ to” the 
totality of all-encompassing global capitalism, Zizek 
notes that, “insofar as this is true, they do not see tout 
court: the task is not to see the outside, but to see in 
the first place (to grasp the nature of today’s capital-
ism) – the Marxist wager is that, when we ‘see’ this, we 
see enough, inclusive of how to get out…)”. One of the 
enduring liberal promises is to avert both, right and 
left “extremisms” [7].

The relation between democracy and positive 
meanings associated with Western modernity and 
a  free market political economy have been natural-
ized. Any political system or imaginary outside this 
relation between democracy, liberalism and capitalist 
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political economy is labeled as deviant, deficient and 
backward. All nations are expected to fulfill what An-
derson calls “the standard western package” to enter 
large geopolitical alliances and become a part of global 
wealth. This has been true, especially the post-Soviet 
space since October Revolution and Soviet socialism 
has been diagnosed as a grave error in need of correc-
tion to arrive into the membership of what is called 
“civilized western world”. All prescriptions to nations 
in this space are geared towards achieving “democratic 
political culture and institutions” while simultaneous-
ly suppressing their own past genealogies of political 
imaginaries.

The formulation of the left liberal problematic of 
political tactics and strategy in these terms has also 
been diagnosed by many as the basis of current state 
of impasse and crisis that the left finds itself in the 
world over. The crisis of liberal democracies is similar-
ly, within such a problematic, an obfuscation of a much 

deeper and older crisis of capitalism that has led to 
a deeper erosion of promise of free market led liberal 
democratic social order. Today the crisis of capitalism 
has intensified (the most recent being the continuing 
financial crisis and unraveling of the world order and 
economy since the 2008 global meltdown triggered by 
the US) with an ever larger threat of a looming trade 
war between the principal actors of the Global North 
encompassing EU, China, US driven by US imposition 
of tariffs and protectionist policies1. 

The question therefore is, in a neoliberal era is 
a liberal democratic order based on constitutional pro-
visions and values, even possible or worth preserving 
and fighting for? Or, should the ongoing failure of 
constitutional democracies be an enabling moment for 
us to look towards genealogies of those historical mo-
ments that have outlined a vision outside liberal politi- 
cal imaginary i. e. attempted to build an alternative to 
capitalism and liberal democracy?

Retracing revolutionary genealogies

It is impossible to overestimate the explosive po-
tential of The State and Revolution – in this book, “the 
vocabulary and grammar of the Western tradition of 
politics was abruptly dispensed with” [1].

One of the key insights insisted upon by Marx was 
that meanings are social and that the tensions that 
keep these meanings fungible and transient acquire 
a  stability due to a stabilization of class distribution 
of power. Thus the contingent nature of, what appears 
to be stable, is a constant state which arises continual-
ly out of exploitative relations encoded in the skewed 
balance of power. A revolutionary gesture, therefore, 
would always be to bring forth the contingency unpin-
ning the universal ahistorical teleological promise of 
the future; to take the risks for an unknown future, to 
speak the partisan truth without a guarantee from any 
“big other”.

The hopes of social democracy and liberal desire 
for autonomy retains, as was most clearly expressed in 
the hopes unleashed by February revolution in 1917, 
the old mindset, the belief that freedom and justice 
can be achieved if we simply use the already-existing 
state apparatus and its democratic mechanisms, that 
the “good” party might win a free election and imple-
ment the socialist transformation “legally”. This was 
famously formulated by Karl Kautsky who propound-
ed that the logical form of the first stage leading from 
capitalism to socialism would be a parliamentary coa-
lition of bourgeois and proletarian parties.

Zizek explains the polemics between evolution 
and revolution eloquently. He retraces the revolu-
tionary legacy of the November revolution which was 

actually the second revolution on the heels of the first 
democratic February revolution. February revolution 
in 1917 in Russia had unlocked the entire history of 
utopian hopes and struggles of the vast masses but 
where and how would this explosion of freedom, de-
mocracy and joy go in the morning after? The ques-
tion of “the morning after” is crucial. What happens 
when all hopes and dreams have been unleashed? 
Who and how do you start re-building a social order 
that matches those dreams, is able to leave a trace, 
unleashed in the revolutionary moment? Zizek ex-
plains the Leninist gesture through re-visiting this 
polemics [8].

In an acutely invested analysis Zizek marks Lenin’s 
revolutionary imaginary on this terrain. Elaborating, 
he says, “If there is a common thread running through 
all Lenin’s texts written between the two revolutions 
(the February one and the October one), it is his insist-
ence on the gap which separates the ‘explicit’ formal 
contours of the political struggle between the multi-
tude of parties and other political subjects from its ac-
tual social stakes (immediate peace, the distribution of 
land, and, of course, ‘all the power to the soviets’, that 
is, the dismantling of the existing state apparatus and 
its replacement with the new commune-like forms of 
social management). This gap is the gap between revo-
lution qua the imaginary explosion of freedom in sub-
lime enthusiasm, the magic moment of universal soli-
darity when ‘everything seems possible’, and the hard 
work of social reconstruction which is to be performed 
if this enthusiastic explosion is to leave its traces in the 
inertia of the social edifice itself” [1].

1Churchill O. US President Donald Trump says tariffs on Chinese imports may remain in place for a ‘substantial period of time’ // 
South China Morning Post. 2019 March 21. URL: https://www.scmp.com/news/world/united-states-canada/article/3002584/us-
president-donald-trump-says-tariffs-chinese (date of access: 21.03.2019).
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This gap – a repetition of the gap between 1789 and 
1793 in the French Revolution – is the very space of 
Lenin’s unique intervention: the fundamental lesson 
of revolutionary materialism is that revolution must 
strike twice, and for essential reasons [1].

Once Lenin became aware of the limitation of Bol-
shevik power he worked on “the contours of a modest 
‘realistic’ project for the Bolsheviks. Given the eco-
nomic underdevelopment and cultural backwardness 
of the Russian masses, there was, he realized, no way 
for Russia to ‘pass directly to socialism’. All that Sovi-
et power could do was to combine the moderate poli-
tics of ‘state capitalism’ with the cultural education of 
the peasant masses... However, the fact that the agent 
of development is proletarian revolutionary power 
changes the situation fundamentally: there is a chance 
that these measures will be implemented in such a way 
as to throw off their bourgeois ideological framework – 
education will serve the people, rather than being 
a mask for the promotion of bourgeois class interests. 
The properly dialectical paradox is that the very hope-
lessness of the Russian situation (the backwardness 
that compels the proletarian power to engage in the 
bourgeois civilizing process) can be turned into an 
advantage: ‘What if the complete hopelessness of the 
situation, by stimulating the efforts of the workers and 
peasants tenfold, offered us the opportunity to create 
the fundamental requisites of civilization in a different 
way from that of West European countries?’” [1].

Zizek points that instead of looking at Lenin’s in-
sistence on the Soviet revolutionary state fulfilling 
a  broad democratic and social agenda as a retreat in 
the sobering light of the morning after, it is crucial to 
see it as the very continuation of the alternative ima- 
ginary outlined by him in “State and Revolution”. The 
tasks of educating and modernizing the vast popula-
tion under the leadership of a proletarian state will have 
a profoundly different impact on social organization 
because it will be directed by the actual will of the ma-
jority, i. e. workers and peasants.

Writing in July 1917 in “Constitutional Illusions”2 
Lenin points emphatically to the danger of losing the 
revolutionary possibility if Socialist Revolutionaries 
and Mensheviks continued to put their faith in the 
Provisional government and betray the will of the ma-
jority. The use of terms such as “democracy” and “free-
dom” in a situation of subordinating the will of the 
majority will be to deploy these terms as empty phras-
es, a smokescreen to suppress the class conflict and the 
actual democratic aspirations of the people. 

In the famous polemics between Lenin and Men-
sheviks; and Rosa Luxemburg with social democracy 
the questions of seizing political power are embedded 

in the older histories of failed revolutions. The concern 
every time is to find political forms for the will of the 
people.

Rosa Luxemburg fiercely argues with SDP, the so-
cial democratic party in Germany on the terrain of 
the older polemics of what the concepts of “democ-
racy” and “constitutional democracy” would mean 
in a revolutionary imaginary. She points out, “Every 
legal constitution is the product of a revolution. In 
the history of classes, revolution is the act of political 
creation, while legislation is the political expression 
of the life of a society that has already come into be-
ing. Work for reform does not contain its own force 
independent from revolution. During every historic 
period, work for reforms is carried on only in the di-
rection given to it by the impetus of the last revolu-
tion and continues as long as the impulsion from the 
last revolution continues to make itself felt. Or, to put 
it more concretely, in each historic period work for re-
forms is carried on only in the framework of the social 
form created by the last revolution. Here is the kernel 
of the problem.

It is contrary to history to represent work for re-
forms as a long-drawn out revolution and revolution 
as a condensed series of reforms. A social transfor-
mation and a legislative reform do not differ accord-
ing to their duration but according to their content. 
The secret of historic change through the utilisation 
of political power resides precisely in the transforma-
tion of simple quantitative modification into a new 
quality, or to speak more concretely, in the passage 
of an historic period from one given form of society 
to another”3.

Both Lenin and Luxemburg are recuperating earlier 
genealogies of struggles of the people. Even after vic-
tory, history tells us that political, economic and social 
power remained in the hands of the ruling class. They 
are both urging the working class and their represent-
ative parties to think outside the liberal “balanced rep-
resentative democratic” model and to explore forms 
that can carry people’s power and to transform the 
meanings of these concepts by investing in them the 
will of the people. 

In another recuperation of the revolutionary ima- 
gination in a situation of formidable failure and 
hopelessness emanating from impending world war 
splitting the socialist leadership and the working 
class, Spivak draws attention to the project of wom-
en’s emancipation by Kollantai [9, p. 94]. She points, 
“It was not an impractical optimism but persistence 
in the long view that made Kollontai attempt to re-
store the program of socialist emancipation”. At-
tending to the as yet unresolved “problem of dealing 

2Lenin V. I. Constitutional Illusions // Lenin Internet Archive. 2002. URL: https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/
jul/26.htm (date of access: 11.03.2018).

3Luxemburg R. The junius pamphlet. Chapter 6 // Luxemburg Internet Archive, 1996, 1999, 2003. URL: https://www.marxists.org/
archive/luxemburg/1915/junius/ch06.htm (date of access: 11.03.2018).
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with class or sex-subject in feminism” Spivak marks 
Kollontai’s efforts as those for ‘the ideological con-
stitution of the revolutionary woman’ engaged in the 
difficult task of evolving a practice that can “respect 
the empty place of the so-called World-Historical 
Subject, instead of securing it for Absolute Know- 
ledge” [9, p. 95]. It has not been easy to articulate 
a practice that can live with such a radical move. In 
Kollontai’s day the efforts to do so resulted in valo- 
rizing the collective rather than the individual. The 
failure to realise the situation of her own life in 
a “full psycho-sexual narrative” nevertheless did not 
stop her from the “careful attention” and decades 
long sustained work she did with women.

Writing on Kollantai, Spivak says, “It is a failure of 
the historical imagination to see the spirit of the young 
men and women of that era in Germany and Russia as 
over-optimistic or idealistic” [9, p. 94].

It is in the contemporary that the traces of their ef-
forts can be seized by us to look for an opportunity. The 
liberal contract that has been the basis of almost all 
nations’ constitutional democracy has been adequate-
ly subjected to critique.

Critics of this ostensible neutrality of the contract 
have often argued this is an arrangement that facili-
tates and actually “speaks for” the dominant forces of 
the society in question at that particular moment in 
history. For instance, the influential feminist thinker 
Carole Pateman unveils the gender politics beneath 
the liberal contract by pointing out that this is actually 
a “sexual contract” representing masculine power and 
domination whereby women’s interests are kept sub-
ordinate to the patriarchal interests through the work-
ings of the law, culture and state. A striking example of 
such a contract (between states and between state and 
community) is demonstrated by Das in her exploration 
of post-partition exchange of abducted young women 
between Pakistan and India to reclaim the reproduc-
tive wealth and purity of the new nations/community 
in the making. 

The limits of liberal, welfare constitutional democ-
racy notwithstanding, left and liberal formations have 
defended these provisions and have, while critiquing 
the duplicity and failure of the liberal capitalist pro- 
mise have fought to push for a more radical possibility 
seen in this very promise.

However, as argued by Brown, the age of neo-liberal 
political rationality which signifies “historical-institu-
tional rupture” has substantially eviscerated these key 
categories of their meaning [6, p. 45]. More significant-
ly, the increasing hold of the neo-liberal rationality on 
all institutions, subject formations and social values 
is evidenced in the way “neoliberalism normatively 
constructs and interpellates individuals as entrepre-
neurial actors in every sphere of life” and generates 
a much broader consensus [6, p. 42]. It is a situation 
where the gap between the radical potential of what a 

liberal constitutional democracy could promise and its 
formal and conservative failure is all but disappearing. 
The question therefore is, in a neoliberal era is a lib-
eral democratic order based on constitutional provi-
sions and values, even possible or worth preserving 
and fighting for? Or, should the failure of constitution-
al democracies be an enabling moment for us to look 
towards genealogies of those historical moments that 
have outlined a vision outside liberal political ima- 
ginary, i. e. attempted to build an alternative to capi-
talism and liberal democracy?

In contemporary times, therefore, with the consist-
ent shift of world polity in a rightward direction and 
our own experience of the ongoing evisceration of key 
categories of constitutional democracy, do the lessons 
of forgotten revolutionary genealogies enable us to 
re-imagine the limits and revolutionary possibilities of 
constitutional democracy in our own contexts?

Generated by the very failure of its own promise, 
there is thus a possibility of re-visiting the questions 
of conquest of political power; meanings of democra-
cy and popular government, breaking the old appara-
tus to imagine the new and “situating the subject-es-
pecially a sexed subject” in a radical emancipatory 
practice. The post Soviet people’s acute discontent 
with the unbridled freedoms brought in the wake of 
ruthless capitalist privatization and erosion of all so-
cial relations has had a difficult time finding an ex-
pression for that trauma. It is neither adequately ex-
pressed by a rejection of Soviet socialism; welcoming 
capitalism’s democratic freedoms nor by the desire to 
return to Soviet socialism. Language eludes this dislo-
cation and the isolation of the post-Soviet condition 
continues. Perhaps the latent traces in the social edi-
fice of memories of failed attempts to create and think 
for a better world; or as Zizek says about some version 
of “socialism with a human face that deserves con-
sideration”. The initial support and then isolation in 
which members of Pussy Riot band found themselves 
after a  crackdown and imprisonment was because 
they stuck to their insistence on critiquing capitalism 
along with critiquing Putin’s repressive government. 
This is to underline, not that such critiques are not be-
ing done by many others but to show how difficult it is 
to bring together freedom and democracy/capitalism 
in one place.

Any discussion of democracy and freedom cannot 
take place without bringing into the picture its own 
suppressed “excluded third”. The rich genealogies of 
these concepts suggest that it has been a bitter strug-
gle between those in power and those who, from the 
margins, are fighting with clams of their own. The 
question is not to take socialism as a given alternative 
to capitalism. However, it is imperative that we resist 
TINA (there is no alternative) by critiquing the very 
clear inability of liberal democracy in giving the people 
freedom or equality. 



46

Журнал Белорусского государственного университета. История. 2019;4:– 
Journal of the Belarusian State University. History. 2019;4:–

References

1. Zizek S. Lenin 2017: remembering, repeating and working through. London: Verso; 2017. 272 p.
2. Ihalainen P. Agents of the People: democracy and popular sovereignty in British and Swedish parliamentary and public de-

bates, 1734–1800. Leiden: BRILL; 2010. 530 p.
3. Draper H. Marx on democratic forms of government. Socialist Register [Internet]. 1974 [cited 2018 March 11]:101–124. 

Available from: https://www.marxists.org/archive/draper/1974/xx/democracy.html.
4. Pateman C. The sexual contract. Stanford: Stanford University Press; 1988. 276 p.
5. Das V. The figure of the abducted woman: the citizen as sexed. In: Life and Words. Violence and the Descent into the Or-

dinary. Berkeley: University of California Press; 2007. p. 18–37.
6. Brown W. Edgework: critical essays on knowledge and politics. Princeton: Princeton University Press; 2005. Chapter 3, 

Neoliberalism and the end of liberal democracy. p. 37–59.
7. Zizek S. The two totalitarianisms. London Review of Books [Internet]. 2005 March 17 [cited 2018 March 11];27(6):8. Avai- 

lable from: https://www.lrb.co.uk/v27/n06/slavoj-zizek/the-two-totalitarianisms.
8. Zizek S. Seize the day: Lenin’s legacy. London Review of Books [Internet]. 2002 July 25. Available from: http://www.lacan.

com/zizek-seize.htm.
9. Spivak G. On Aleksandra Kollontai. Minnesota Review. 1983 Spring;20:93–102. 

Received by editorial board 02.04.2019.

Журнал Белорусского государственного университета. История. 2019;4:36–46 
Journal of the Belarusian State University. History. 2019;4:36–46



47

Тематический раздел / Тэматычны раздзел 
Special Topic Section

О б р а з е ц   ц и т и р о в а н и я:
Упадуэй А. Российская революция в перспективе. Раз-
мышления о ее влиянии на борьбу за освобождение 
Индии. Журнал Белорусского государственного универ-
ситета. История. 2019;4:47–55.
https://doi.org/10.33581/2520-6338-2019-4-47-55.

F o r  c i t a t i o n:
Upadhyay A. Russian Revolution in perspective. Reflec-
tions on its impact on the Indian freedom struggle. Journal 
of the Belarusian State University. History. 2019;4:47–55. 
Russian.
https://doi.org/10.33581/2520-6338-2019-4-47-55.

А в т о р:
Арчана Упадуэй – профессор Центра российских и цент- 
ральноазиатских исследований.

A u t h o r:
Archana Upadhyay, professor at the Centre for Russian 
and Central Asian Studies.
archanaupadhyay.jnu@gmail.com

УДК 94(47).084.2+94(54).04

РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ПЕРСПЕКТИВЕ.  
РАЗМЫШЛЕНИЯ  О  ЕЕ  ВЛИЯНИИ  НА  БОРЬБУ  ЗА  ОСВОБОЖДЕНИЕ  ИНДИИ1

А. УПАДУЭЙ 1)

1)Университет им. Джавахарлала Неру, New Mehrauli Road, 110067, г. Нью-Дели, Индия

Проанализировано влияние Октябрьской революции 1917 г. на индийское освободительное движение. Отмече-
но, что она дала импульс индийским политическим устремлениям, расширила базу освободительного движения, 
превратив промышленных рабочих и крестьян в активных участников борьбы, и наделила движение прогрессив-
ным мировоззрением. Принципы революции вызвали резонанс среди рядовых борцов за независимость и лидеров 
индийского освободительного движения. Сделан вывод о том, что многие ценности, закрепленные в Конституции 
Индии, принятой после обретения независимости, были вдохновлены высокими идеалами российской революции. 
Сама революция, ее идеология, В. И. Ленин и его глубокая озабоченность проблемами, стоящими перед народами 
Востока, преобразования в России после 1917 г., отношение советского правительства и Коминтерна к борьбе за не-
зависимость Индии оказали сильнейшее воздействие как на народ, так и на лидеров индийского освободительного 
движения. Хотя многоклассовое национальное движение не преобразовалось в социалистическое, фактом остается 
то, что наследие Октябрьской революции повлияло на ход освободительной борьбы. Таким образом, социалистиче-
ский компонент Конституции Индии не был случайным. Он стал итогом большого идеологического влияния, оказы-
ваемого на Индийский национальный конгресс снаружи и изнутри, и в не меньшей степени был обусловлен освобо-
дительными идеалами российской революции 1917 г.

Ключевые слова: российская революция 1917 г.; Индия; Индийский национальный конгресс; Махатма Ганди; 
Джавахарлал Неру; Владимир Ленин; социализм; колониализм; национальное освобождение.

РАСІЙСКАЯ РЭВАЛЮЦЫЯ Ў ПЕРСПЕКТЫВЕ. 
РАЗВАЖАННІ ПРА ЯЕ ЎПЛЫЎ НА БАРАЦЬБУ ЗА ВЫЗВАЛЕННЕ ІНДЫІ

А. УПАДУЭЙ 1*

1*Універсітэт імя Джавахарлала Неру, New Mehrauli Road, 110067, г. Нью-Дэлі, Індыя

Прааналізаваны ўплыў Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г. на індыйскі вызваленчы рух. Адзначана, што яна дала 
імпульс індыйскім палітычным памкненням, пашырыла базу вызваленчага руху, ператварыўшы прамысловых рабо-
чых і сялян у актыўных удзельнікаў барацьбы, і надзяліла рух прагрэсіўным светапоглядам. Прынцыпы рэвалюцыі 
выклікалі рэзананс сярод радавых змагароў за незалежнасць і лідараў індыйскага вызваленчага руху. Зроблены вы-
сновы аб тым, што многія каштоўнасці, замацаваныя ў Канстытуцыі Індыі, прынятай пасля атрымання незалежнасці, 
былі натхнёны высокімі ідэаламі расійскай рэвалюцыі. Сама рэвалюцыя, яе ідэалогія, У. І. Ленін і яго глыбокая за-
клапочанасць праблемамі, якія стаяць перад народамі Усходу, пераўтварэнні ў Расіі пасля 1917 г., стаўленне савецкага 
ўрада і Камінтэрна да барацьбы за незалежнасць Індыі моцна ўплывалі як на народ, так і на лідараў індыйскага вы-

1Авторизованный перевод с английского языка выполнен В. И. Меньковским с согласия автора на основе публикации 
Archana Upadhyay. Russian Revolution in Perspective. Reflections on Its Impact on the Indian Freedom Struggle // Econ. and Polit. 
Weekly. 2018. Vol. 53, Iss. 30. P. 35–40.
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зваленчага руху. Хаця шматкласавы нацыянальны рух не ператварыўся ў сацыялістычны, фактам застаецца тое, што 
спадчына Кастрычніцкай рэвалюцыі паўплывала на ход вызваленчай барацьбы. Такім чынам, сацыялістычны кам-
панент Канстытуцыі Індыі не быў выпадковым. Ён стаў вынікам вялікага ідэалагічнага ўплыву на Індыйскі нацыя-
нальны кангрэс звонку і знутры, і ў не меншай ступені быў абумоўлены вызваленчымі ідэаламі расійскай рэвалюцыі 
1917 г.

Ключавыя словы: расійскай рэвалюцыя 1917 г.; Індыя; Індыйскі нацыянальны кангрэс; Махатма Гандзі; Джава-
харлал Неру; Уладзімір Ленін; сацыялізм; каланіялізм; нацыянальнае вызваленне.

RUSSIAN REVOLUTION IN PERSPECTIVE.  
REFLECTIONS ON ITS IMPACT ON THE INDIAN FREEDOM STRUGGLE

A. UPADHYAY а

аJawaharlal Nehru University, New Mehrauli Road, New Delhi 110067, India

The October Revolution of 1917 profoundly influenced the course of the Indian freedom movement in multiple ways. 
It gave impetus to Indian political aspirations, widened the base of the freedom struggle by making industrial workers and 
peasants active participants, and endowed the movement with a progressive outlook. The revolution’s principles resonated 
deeply among the people and leaders of the Indian freedom movement. In fact, many of the values enshrined in our Consti-
tution, adopted post-independence, were inspired by the lofty ideals of the Russian Revolution. The most important event 
in Russia, influencing the course of the freedom movement in India, was the October Revolution in 1917. The revolution, 
its ideology, V. I. Lenin and his deep involvement with the issues confronting the people of the East, the transformation of 
Russia post 1917, and the overall attitude of the Soviet government and the Comintern towards India’s freedom struggle 
deeply influenced both the people and the leaders of the Indian freedom movement. Though the multiclass national move-
ment did not get converted completely to the cause of socialism, the fact remains that the legacies of the October Revolution 
influenced the course of the freedom struggle in multiple ways. Some of its legacies got imprinted in the Constitution that 
India adopted post-independence. The socialist component of the Constitution of India did not happen by accident. It was 
the outcome of the massive ideological churning that took place within and outside the Indian National Congress and that 
which by no small measure was triggered by the emancipatory ideals of the Russian Revolution of 1917. The Constitution 
of the Republic of India, adopted on 26 January 1950, was based on a set of principles and ideas that would achieve socialist 
reconstruction of society through democratic means. The right balance of the proper socio-economic rights with guaranteed 
democratic and civil liberties, based on the majority principle along with the right of minority opinions to exist and flourish 
in a secular state became the cornerstones of the Constitution that independent India adopted. Many of these values were 
clearly inspired by the lofty ideals of the Russian Revolution.

Keywords: the Russian Revolution of 1917; India; Indian National Congress; Mahatma Gandhi; Jawaharlal Nehru; 
Vladimir Lenin; socialism; colonialism; national liberation.

В ноябре 2017 г. исполнилось 100 лет россий-
ской революции2, ставшей поворотным моментом 
мировой истории. Она не только ликвидировала 
многовековое имперское правление в  России, но 
и  положила начало политическим и  социальным 
процессам, которые привели к формированию Со-
ветского Союза. В отличие от других политических 
революций, результатом которых была лишь смена 
правительства в одной стране, или национальных 

революций, имевших значение только для одного 
народа, Октябрьская революция была междуна-
родной. Она провозгласила начало новой исто-
рической эры с новыми политическими возмож-
ностями. Сегодня очевидно, что это также была 
социальная революция, изменившая ход историче-
ского развития, равно как и английская революция 
XVII в., французская и  американская революции 
XVIII в.

Международное значение

Хотя российская революция 1917 г. в большой 
степени характеризовалась подрывными и  на-
сильственными действиями с участием многих 
акторов, преследовавших разные и  даже проти-
воречивые цели, ее определяющей чертой стала 
идея освобождения. Несмотря на то что револю-

ция не оправдала многие ожидания, она вдохно-
вила новые амбиции, сформировала стандарты 
нового мышления и создала новые возможности 
для всего мира. Российская революция броси-
ла вызов доминирующим западным ценностям 
и  культуре, системе управления, фундаменталь-

2При переводе термина Russian Revolution мы используем принятое сегодня большинством исследователей понятие 
«российская революция» (а не «русская революция»), поскольку оно более точно отражает специфику России как многона-
ционального государства.
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ным принципам торговли и  промышленности, 
методам дипломатии. Политическое поле 1917 г. 
характеризовалось эйфорией народной власти, 
созданием культа простого человека. В экономи-
ческой сфере концепция планирования и  идеи 
централизованного управления национальной 
экономикой стали краеугольным камнем альтер-
нативного варианта экономического развития. 
Так, Э. Х. Карр отмечал: «Если мы все сейчас зани-
маемся планированием, это в значительной сте-
пени результат, сознательный или неосознанный, 
влияния советской практики и  советских дости-
жений» [1, с. 20].

Последствия российской революции на между-
народном уровне были не менее значительными. 
Решение Владимира Ильича Ленина прекратить 
участие России в  продолжающейся Первой миро-
вой войне вызвало резонанс по всему земному 
шару, оказав радикальное влияние на баланс сил 
между остальными участниками войны. Тем са-
мым В.  И.  Ленин разоблачил тесные связи между 
войной, капитализмом и тем, что он назвал буржу-
азной демократией. Успех российской революции 
также изменил характер национальных движений 
в  колониальном мире. Эти движения приобрели 
новое социальное и  экономическое содержание, 
усилившее их борьбу. Ленинская приверженность 

принципу национального самоопределения нашла 
широкий отклик среди угнетенных националь-
ностей, особенно колонизированного населения 
Азии и Африки. В своей знаменитой работе «Им-
периализм, как высшая стадия капитализма»3, на-
писанной в 1916 г., Ленин выдвинул идею антиим-
периалистического союза пролетарского движения 
в развитых странах и национально-освободитель-
ного движения в  колониях. Анализируя колони-
альный вопрос, он подчеркнул, что национальное 
самоопределение является абсолютной необходи-
мостью для успеха демократической и социалисти-
ческой революций.

Нарративы российской революции могут рас-
сматриваться в  различных контекстах, и  ее на-
следие продолжает порождать противоречивые 
оценки и интерпретации. Одним из обсуждаемых 
аспектов выступает воздействие российской рево-
люции на борьбу за независимость в колониальном 
мире и ее самое значимое явление – индийское ос-
вободительное движение. Будучи народным и мно-
гоклассовым, оно отличалось разнообразной идео-
логией и стало крупнейшим массовым движением 
в  новейшей истории, успешно мобилизовавшим 
миллионы людей на определяющую политическую 
акцию, направленную против мощи Британской 
колониальной империи.

Российские интеллектуалы

Борьба Индии за независимость (1857–1947) 
была результатом базового противоречия между 
интересами колонизаторов и  индийского народа. 
Руководство движения основывалось на четкой ан-
тиколониальной идеологии, которая в первую оче-
редь сосредоточилась на разъяснении характера 
британской колониальной эксплуатации и теории 
«утечки богатства» из Индии4. Отличительной чер-
той индийского движения за свободу была посто-
янная идеологическая трансформация в  процес-
се развития. Индийский национальный конгресс 
(ИНК), возглавлявший движение с момента своего 
создания в 1885 г., был в большей степени зонтич-
ной организацией, объединившей отдельные лица 
и группы с разными политическими и идеологиче-
скими взглядами.

Умеренные, экстремисты, конституционалисты, 
левые и правые оставались едины в пределах движе-

ния под «общим зонтом» ИНК. Эти различные груп-
пы стали интегрированным целым в  индийской 
освободительной борьбе и  успешно использовали 
энергию и разнообразные возможности как интел-
лектуалов, так и масс. Выдающиеся личности среди 
лидеров и их последователей играли значимую роль 
в формировании курса и определении цели движе-
ния, чередуя различные режимы сопротивления: 
от массовых волнений, связанных с  нарушением 
существовавших законов, до интенсивного сопро-
тивления в рамках правовой базы. В конце 1920-х – 
1930-е гг. лидеры ИНК, коммунисты, социалисты, 
а  также другие левые социалистические группы 
и  отдельные граждане приложили серьезные уси-
лия, чтобы придать движению социалистическую 
направленность через организацию крестьян в Ки-
сан Сабха5, рабочих – в  профсоюзы, а  молодежи – 
в молодежные лиги и студенческие союзы.

3«Империализм, как высшая стадия капитализма» – экономическая работа В. И. Ленина, посвященная переходу капита-
лизма в конце XIX – начале XX в. от стадии первоначального накопления капитала к стадии монополистического капита-
лизма, или империализма. Работа была написана в Цюрихе весной 1916 г. и опубликована в Петрограде в апреле 1917 г. под 
названием «Империализм, как новейший этап капитализма. (Популярный очерк)».

4Теория «утечки богатства» была выдвинута Дадабхаем Наороджи (Dadabhai Naoroji), известным как отец индийского 
национализма. В 1867 г. в книге «Бедность и небританское правление в Индии» он доказывал, что британское правление 
ведет к выкачиванию богатств из колонии в метрополию. В 1892 г. Д. Наороджи стал первым индийцем, избранным в бри-
танский парламент. Как депутат добился создания Королевской комиссии для изучения финансового положения Индии. 
В 1885 г. принимал участие в основании Индийского национального конгресса. Одним из первых среди лидеров конгресса 
провозгласил его целью достижение независимости страны.

5Кисан Сабха – Всеиндийский крестьянский союз (All India Kisan Sabha), крестьянская секция Коммунистической партии 
Индии, крупное крестьянское движение, сформированное Сахаджанандом Сарасвати (Sahajanand Saraswati) в 1936 г.



50

Журнал Белорусского государственного университета. История. 2019;4:– 
Journal of the Belarusian State University. History. 2019;4:–

Примечательно, что первая война за незави-
симость Индии в  1857 г.6, часто называемая бри-
танскими историками мятежом 1857 г., привлекла 
внимание выдающихся россиян, самым известным 
из которых был Лев Николаевич Толстой, осудив-
ший «репрессивные меры лондонского правитель-
ства и жестокость Великобритании» в подавлении 
мятежа [2, с. 1]. Также важно отметить, что так на-
зываемая российская угроза для британской вла-
сти в  Индии вследствие экспансии царской Рос-
сии в Центральной Азии, служившая оправданием 
британскому продвижению через северо-западную 
границу Индии («политике фронтира»), не воспри-
нималась всерьез индийским обществом даже до 
Октябрьской революции.

Документы ИНК 1899–1906 гг. наглядно под-
тверждают последовательную оппозицию увели-
чению военных расходов правительства Индии, 
которое британцы стремились списать на россий-
скую угрозу. ИНК принял резолюцию, выражав-
шую «глубокое и  серьезное убеждение в  том, что 
правительственная политика фронтира наносит 
вред интересам страны и должна быть оставлена; 
если правительство считает необходимым отправ-
лять экспедиции за пределы Индии для реализа-
ции британских имперских целей, основную часть 
расходов должно нести британское казначейство» 
[3, с. 8]. Очевидно, что участие в иностранных экс-
педициях в  Персии, Афганистане и  Тибете под 
предлогом сдерживания России не нашло под-
держки у индийцев.

Такие события, как Русско-японская война 
(1904–1905) и первая российская революция (1905), 
оказали значительное влияние на освободитель-
ную борьбу в  Индии. Революция 1905 г. стала ре-
зультатом массовых политических и  социальных 
волнений во многих регионах Российской импе-
рии. Она проходила в форме антицаристских про-
тестов, промышленных забастовок, крестьянских 
выступлений и  военных восстаний. Результатом 
стали конституционные реформы, которые при-
вели к созданию Государственной думы и  много-
партийной системы, принятию Основных государ-
ственных законов Российской империи 1906 г.

Успех Японии в  войне был первым крупным 
военным триумфом азиатского государства над 
европейским в  современную эпоху. Это событие 

разрушило миф о непобедимости Европы в целом 
и царской России в частности. В Индии победа Япо-
нии в Русско-японской войне была воспринята как 
победа национализма над империализмом Европы.

Комментируя события первой российской ре-
волюции 1905 г., Махатма Ганди (Mahatma Gandhi), 
который в это время находился в Южной Африке, 
восхвалял дух русского народа и  предлагал сво-
им соотечественникам учиться у него [4, с. 413]. 
В  статье «Россия и  Индия», опубликованной в  его 
двуязычном еженедельнике «Индийское мнение» 
(The Indian Opinion), Ганди написал: «Нынешние 
волнения в  России служат большим уроком для 
нас... сила Вице-короля ничуть не меньше, чем 
у Царя... Мы тоже можем прибегнуть к российским 
средствам защиты от тирании». Далее он отметил: 
«Если русский народ добьется успеха, эта револю-
ция в России будет считаться величайшей победой, 
величайшим событием века» [4, с. 331–332].

Будет нелишним отметить, что на Ганди глубоко 
повлияли тексты Льва Толстого и Максима Горько-
го, а также переписка с этими русскими литератур-
ными мастерами. Характеризуя Толстого как «од-
ного из своих гуру», Ганди признавался, что книга 
Льва Николаевича «Царство Божие внутри вас» 
произвела на него неизгладимое впечатление [4].

Еще одним важным фактом, который оказал 
воздействие на индийских борцов за освобожде-
ние, был интерес, проявленный Лениным к по-
литическим событиям в  Индии. В декабре 1900  г. 
в  первом выпуске газеты «Искра» Ленин писал 
о  британской «политике грабежа», которая при-
вела к «бесконечным войнам» и смертям в Индии. 
Он отмечал, что «достаточно вспомнить восстание 
коренного населения против англичан и  голода, 
который преобладал там» [5, с. 373]. В 1908 г., ког-
да Локаманья Бал Гангадхар Тилак7 был пригово-
рен к шести годам лишения свободы, Ленин при-
ветствовал индийского революционера и  осудил 
британцев как «обычных Чингисханов», «шака-
лов» и «лакеев денежного мешка». Примечательно, 
что в своей статье Ленин впервые выдвинул идею 
единства освободительного движения в  странах 
Востока и  революционного движения на Западе. 
Стало быть, очевидно, что Русско-японская война 
1904–1905 гг. и российская революция 1905 г., так 
же как и труды Толстого, Горького и Ленина, при-

6Восстание 1857 г. положило конец правлению Британской Ост-Индской компании в Индии: оно сменилось прямым 
британским правлением (британским раджем). Британский радж (англ. British Raj; хинди – радж ‘правление’) – название 
периода британского правления в Индии (1858–1947), когда по «Акту о лучшем управлении Индией» 1858 г. колония пере-
шла под власть британской короны, а Ост-Индская компания, прежде управлявшая Индией, была ликвидирована. Кульми-
нацией стала коронация в 1876 г. английской королевы Виктории как императрицы Индии. Министерство по делам Индии 
в правительстве Великобритании и вице-король в самой Индии осуществляли общее управление на территории субконти-
нента. Располагавшиеся здесь более 500 княжеств, хотя и были связаны с английской короной договорами, самостоятельно 
решали свои внутренние дела. Радж завершился в 1947 г., когда Великобритания передала власть новым государствам – Ин-
дии и Пакистану.

7Локаманья Бал Гангадхар Тилак (Lokmanya Bal Gangadhar Tilak, 1856–1920) – индийский радикальный националист, со-
циальный реформатор и борец за независимость. Первый лидер индийского движения за независимость (хинди – сварадж 
‘своя власть’), член группировки «Лал Бал Пал».
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влекли внимание индийских борцов за свободу 
и различным образом вдохновили их.

Октябрьская революция 1917 г., также известная 
как большевистская революция, глубоко повлияла 
на индийское освободительное движение во мно-
гих важных аспектах. Когда она произошла, Индия 
была британской колонией, борьба за независи-
мость которой началась задолго до Октябрьской 
революции и продолжалась в течение 30 лет после 
нее. Непосредственным воздействием было уско-
рение темпа борьбы за свободу – факт, признанный 
даже авторами доклада о конституционной рефор-
ме управления Индией (1918) Э. Монтегю (E. Mon-
tagu) и Ф. Челмсфордом (F. Chelmsford), которые на-
писали в  знаменитом документе, что «революция 
в России с самого начала воспринималась в Индии 
как триумф над деспотизмом. Это дало толчок ин-
дийским политическим устремлениям» [6, с. 75].

Другим аспектом влияния было расширение со-
циальной базы борьбы за свободу, превращение 
промышленных рабочих и крестьян в активных ее 
участников. Идеалы революции укрепили социаль-
ную направленность освободительного движения 
через воздействие как на рядовых борцов за не-
зависимость, так и на руководство ИНК – ведущей 
политической организации, возглавившей борьбу. 
Наиболее важным стало то, что идеалы российской 
революции обогатили индийское освободительное 
движение прогрессивным мировоззрением, сфор-
мировали социально-экономические и  политиче-
ские взгляды его руководства; освободительное 
движение было ориентировано на создание «демо-
кратической, свободной (имеются в виду граждан-
ские свободы – А. У.) и светской Индии, основанной 
на самоуправляемой, равной социальной системе 
и независимой внешней политике» [7, с. 2–3].

Известие об Октябрьской революции как ре-
зультате свержения царя и  консолидации совет-
ской власти вызвало сильную реакцию индийской 
прессы. Декрет о мире и Декрет о земле были вы-
соко оценены, а  обращение Ленина «Ко всем тру-
дящимся мусульманам России и Востока» от 3 де-
кабря 1917 г., призывавшее персов, турок, арабов 
и индийцев сбросить иго рабства и самим форми-
ровать свою судьбу, вызвало широкий резонанс 
в  Индии [5, с. 15–17]. Примечательно, что в  ответ 
на «Четырнадцать пунктов» президента Вудро 
Вильсона большевистское правительство в  России 
заявило: «Вы требуете независимости Польши, 
Сербии, Бельгии и  свободы для народов Австро-
Венгрии. Но как ни странно, мы не заметили в ва-
шем требовании каких-либо упоминаний о свободе 
для Ирландии, Египта, Индии или Филиппинских 
островов» [8, с. 677].

Решительно стремясь противостоять британ-
ской пропаганде против российской революции 
и В. И. Ленина, индийская пресса широко освеща-
ла события в России. Бал Гангадхар Тилак, выда-
ющийся деятель ИНК, в редакционной статье по-
пулярной ежедневной газеты «Шафран» (Kesari), 
опубликованной 29 января 1918 г. под названием 
«Русский лидер Ленин», описал Владимира Ильи-
ча как «человека мира»8, а  большевиков назвал 
«истинными приверженцами принципа само-
определения» [9, с. 21–26]. Со смертью Тилака 
(через 12 дней после публикации этой статьи) ру-
ководство освободительным движением перешло 
к  Махатме Ганди. После этого движение стало 
массовым и приняло общенациональные масшта-
бы, в  борьбе против мощи Британской империи 
использовались различные инновационные спо-
собы, широко известные как гандианские методы 
сопротивления.

Противодействуя британской пропаганде об 
агрессивных замыслах Советской России, Ганди за-
явил в 1921 г.: «Я никогда не верил в большевист-
скую угрозу»9. Политическое брожение привело 
к  основанию Всеиндийского конгресса профсою-
зов в  1920 г. и  Коммунистической партии Индии 
в 1925 г., в обеих организациях ведущую роль игра-
ли радикальные течения. На первом заседании 
Всеиндийского конгресса профсоюзов было объяв-
лено, что «рабочие Индии объединяются (дослов-
но ‘соединяют руки и мозги’ – А. У.) не только для 
защиты интересов индийских рабочих, но и  для 
создания звена в цепи международного братства» 
[9, с. 10]. Обращаясь к II Всероссийскому съезду 
коммунистических организаций народов Восто-
ка в ноябре 1919 г., Ленин говорил о вооруженном 
противостоянии империализма «местному боль-
шевизму» в угнетенных странах [10, с. 50].

В июле 1920 г. на II конгрессе Коминтерна (меж-
дународной коммунистической организации, ос-
нованной в Москве в 1919 г. сторонниками миро-
вого коммунизма) политическая ситуация в Индии 
обсуждалась комиссией по национальному и коло-
ниальному вопросам. Ленин представил доклад на 
эту тему, в котором сделал упор на формирование 
единого антиимпериалистического объединенного 
фронта всех «национально-революционных» сил 
в  колониях и  зависимых странах для ведения об-
щей борьбы с колониализмом и  империализмом. 
Также был представлен дополнительный доклад 
М. Н. Роя (M. N. Roy), молодого индийского комму-
нистического лидера. Итоговая полемика между 
Лениным и Роем сосредоточилась на проблеме про- 
тивостояния национально-освободительному дви- 
жению в Индии10.

8В данном контексте мир понимается как отсутствие войны.
9Young India. 1921 May 4.

10Полный вариант тезисов М. Н. Роя с поправками В. И. Ленина см. в [11; 12].
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Семена доброй воли

Два важных события в  течение этого периода 
внесли огромный вклад в посев семян доброй воли 
и дружеского отношения к Советскому Союзу в Ин-
дии. 

Во-первых, визит в Россию индийских револю-
ционеров вскоре после Октябрьской революции. 
В целях ознакомления с марксистской идеологи-
ей и  в  поисках поддержки своей антибританской 
деятельности они прибыли в  СССР не только из 
самой Индии, но и  из-за рубежа (Берлина, Кабу-
ла и  Стокгольма). Стоит отметить, что Махендра 
Пратап (Mahendra Pratap) и Абдул Хафиз Мохамед 
Баракатулла (Abdul Hafiz Mohamed Barakatullah), 
Президент и  Премьер-министр Временного пра-
вительства Свободной Индии, находившегося в Ка-
буле с 1915 г., были приняты лично Лениным. Для 
молодых индийских революционеров полученный 
из первых рук опыт стойких приверженцев Ок-
тябрьской революции стал самым большим источ-
ником вдохновения в  борьбе против британского 
правительства. Эти революционеры, несмотря на 

их противоречивое прошлое и  смутные социали-
стические идеи, способствовали росту и развитию 
коммунистического движения в  Индии, которое 
в свою очередь стимулировало рост профсоюзного 
движения.

Во-вторых, таким событием стал приезд в  Со-
ветский Союз в  1930 г. нобелевского лауреата Ра-
биндраната Тагора (Rabindranath Tagore). Впечат-
ления поэта, его письма и  речи, оказали сильное 
влияние на индийцев. В одном из своих писем он 
отметил: «В России наконец-то! Куда бы я ни по-
смотрел, я испытывал удивлением. Это не похоже 
ни на одну другую страну. Каждого не может не по-
разить это различие. Что порадовало меня больше 
всего, это полное исчезновение вульгарного пре-
клонения перед богатством... Безмолвные обрели 
свой голос, невежественные сбросили завесу со 
своих умов, беспомощные стали осознавать свою 
силу, те, кто был на грани деградации, вырвались 
из социальной “черной дыры”, чтобы претендовать 
на равенство со всеми остальными» [13, с. 1].

Неру и социалистическое движение в Индии

С 1920 г. в  «коалиционном лидерстве» индий-
ского национального движения Джавахарлал Неру 
(Jawaharlal Nehru) наряду с Ганди занимал ведущую 
позицию. Он был в центре социалистических идей, 
и, следовательно, краткий анализ его взглядов по-
зволит определить влияние российской революции 
на политическое мышление и, в  свою очередь, на 
ход освободительной борьбы в Индии. Неру зани-
мал уникальное положение в  ИНК: он не только 
пользовался полным доверием со стороны Ганди, 
но также представлял стремления молодой гене-
рации, ориентирующейся на его прогрессивные 
взгляды. Для Неру Октябрьская революция была 
«одним из самых удивительных подвигов в  исто-
рии... по сути, это была победа уверенности в себе, 
веры, самопожертвования и  непоколебимой ре-
шимости русских людей» [8, с. 678]. По его мне-
нию, «советская революция была огромным шагом 
в развитии человечества и зажгла яркое пламя, ко-
торое невозможно потушить» [8, с. 29].

Участие в  качестве аккредитованного предста-
вителя ИНК в  международном антиимпериали-
стическом конгрессе в Брюсселе в феврале 1927 г., 
а также последующий визит в СССР в ноябре того 
же года по случаю празднования 10-летия Октябрь-
ской революции произвели на Дж. Неру глубокое 
впечатление. Он вернулся хотя и  критичным, но 
полным энтузиазма сторонником Советского Со-
юза. Так, Неру отметил: «Я должен признаться, что 
впечатления, которые я получил в  Москве, были 
очень благоприятными, и  все подтверждает эти 
впечатления, хотя есть многое, чего я не понимаю, 

и  многое, что мне не нравится и  не восхищает» 
[14, с. 34]. Однако он подчеркнул, что в интересах 
Индии попытаться понять новые силы, действу-
ющие в  России, так как проблемы, с которыми 
сталкиваются оба государства, похожи во многих 
отношениях. И та, и  другая страна были в  основ-
ном аграрными, характеризовались очень низким 
уровнем индустриализации, высокой степенью ни-
щеты и неграмотности. Неру верил в то, что Индия 
могла бы многому научиться у Советской России, 
если та преуспеет в  поиске удовлетворительного 
решения этих проблем.

Учитывая, что Советский Союз был соседом Ин-
дии, причем весьма мощным, для нее имело смысл 
установить отношения дружбы и  сотрудничества 
с Россией [14, с. 2–3]. Неру категорически отвер-
гал британскую пропаганду российской угрозы 
для Индии. По его словам, напряженность между 
Англией и  Россией не означала наличие таковой 
между Индией и  Россией, а  значит, не существо-
вало никаких причин, по которым Индия долж-
на наследовать вековое соперничество Британии 
и  России. Интерес Индии состоял в  ликвидации 
империализма, а  не в  его поддержке или укре-
плении [14, с. 131]. На самом деле соперничество 
между Британией и Россией способствовало росту 
популярности России в  Индии. В одном из своих 
выступлений в  1928 г. Неру заявил, что, несмотря 
на свои многочисленные ошибки, Россия остается 
величайшим противником империализма и ее об-
раз у народов Востока ассоциируется со справедли-
востью и благородством. Россия, по мнению Неру, 
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шла на Восток с идеями равенства, а не завоевания 
или расового превосходства [15].

Брюссельский конгресс угнетенных народов 
(1927), который способствовал повороту Неру к Со- 
ветскому Союзу, также заставил его опасаться 
подъема американского империализма и создания 
англосаксонского блока, доминирующего в  мире. 
В докладе ИНК Неру написал: «Растущий импе-
риализм Соединенных Штатов, с его огромными 
ресурсами и  внешним иммунитетом постепенно 
занимает господствующие позиции в  Централь-
ной и Южной Америке... Все признаки указывают 
на то, что обе страны (США и  Великобритания  – 
А. У.) будут объединять усилия для создания мощ-
ного англосаксонского блока, доминирующего 
в мире» [16, с. 9–12].

К 1936 г. интерес Неру к мировым проблемам 
стал постоянным, и поэтому его привлекал Совет-
ский Союз. Неру рассматривал борьбу в Индии как 
часть великой борьбы политических и экономиче-
ских сил, происходящей повсюду на национальном 
и международном уровнях. В своем послании, как 
президент ИНК, в  апреле 1936 г. он призвал ото-
ждествлять ИНК с мировыми социалистическими 
и  национальными силами, борющимися с импе-
риализмом и фашизмом – двумя ликами того, что 
он характеризовал как разлагающийся капита-
лизм [17].

Хотя Неру испытывал серьезные опасения в свя-
зи с массовыми репрессиями и «чистками» в Рос-
сии и не поддерживал подписание договора о нена-
падении между СССР и Германией, это не повлияло 
на его позитивные чувства к Советскому Союзу. 
Он писал: «Не может быть и  не будет настоящего 
альянса у Гитлера и Сталина. И тот, и другой доста-
точно сильны, чтобы играть в политические игры. 
Россия понесла достаточно оскорблений со стороны 
Англии, чтобы чувствовать обиду» [18, с. 162–63]. 
И,  когда Германия напала на СССР в  1941 г., Неру 
немедленно заявил, что прогрессивные силы мира 
поддерживают Советский Союз и приветствуют ге-
роическую борьбу советского народа.

В рамках ИНК Неру делал серьезные попытки 
идеологического обоснования соединения наци-
онального движения с социалистическими идея-
ми. В президентском послании Лахорской сессии 
ИНК 1929 г. он четко заявил: «Ближайшая цель Ин-
дии может рассматриваться только с точки зрения 
окончания эксплуатации ее людей. Политически 
это должно означать независимость и разрыв бри-
танской связи, означающей империалистическое 
доминирование; экономически и  социально это 
должно означать ликвидацию всех классовых при-
вилегий и корыстных интересов. Весь мир борется 
за это; Индия может сделать не меньше, и  таким 
образом индийская борьба за свободу совпадает 
с мировой борьбой» [19, с. 14].

Тем не менее стоит отметить, что, хотя на ин-
теллектуальном уровне Неру был впечатлен Марк-
сом и  русским экспериментом, он не был готов 
принять коммунистическую модель для собствен-
ной страны. Гандианская философия первенства 
средств над целями и отвращение к насилию сфор-
мировали мировоззрение Неру. По сути, он был де-
мократом и  либералом. В письме Субхасу Чандре 
Босу (Subhas Chandra Bose), одному из выдающихся 
лидеров ИНК, Неру писал: «По своему темперамен-
ту и  образованию я индивидуалист, а  интеллек-
туально социалист… Надеюсь, что социализм не 
убьет и  не подавит индивидуальность; меня дей-
ствительно привлекает к нему то, что он освободит 
бесчисленное множество индивидуальностей из 
экономической и культурной кабалы» [20, с. 363].

Опасения Неру по поводу коммунистов основы-
вались на его опыте участия в Брюссельском кон-
грессе угнетенных народов и последующих заседа-
ниях Лиги Наций, где он вступал в прямой контакт 
с коммунистами: «Я повернулся лицом к комму-
низму, ибо какими бы ни были его недостатки, он 
был по крайней мере не лицемерным и  не импе-
риалистическим... Это привлекло меня, так же, как 
и  огромные изменения, происходящие в  России. 
Но коммунисты часто раздражали меня своими 
диктаторскими взглядами, агрессивными и  вуль-
гарными методами, привычкой осуждать всех, кто 
не согласен с ними» [21, с. 163].

Это, возможно, объясняет, почему Дж. Неру воз-
держивался от союза с индийскими коммунистами 
и  социалистической группой в  ИНК, возникшей 
после 1932 г. Неру хотел играть роль национально-
го лидера в национальном движении, и союз с той 
или иной группой лишил бы его этой роли. Основ-
ное несогласие Неру с индийскими коммуниста-
ми и социалистами заключалось в том, что они не 
смогли адаптировать свою идеологию к индий-
ским условиям. В послании социалистам в декабре 
1936 г. он писал: «Часто забывают, что, если мы хо-
тим быть понятыми, мы должны говорить на язы-
ке страны. Я не просто ссылаюсь на разные языки 
Индии. Я имею в виду гораздо большее, язык, кото-
рый произрастает из комплекса как исторических 
и  культурных ассоциаций, так и  современности... 
Простое использование слов и фраз, которые могут 
иметь значение для нас, но которые ничего не стоят 
для индийских масс, означает напрасно потрачен-
ные усилия. Это та проблема подхода к социализму, 
которая занимает мой ум, – как интерпретировать 
его в  условиях Индии, как достичь сердец людей, 
превратить социализм во вдохновляющий мес-
седж, дающий надежду. Это вопрос, который я, как 
социалист, должен тщательно продумать» [22, с. 15].

Если бы Неру поставил перед собой задачу про-
движения социалистической идеологии внутри 
ИНК, возник бы вопрос, каким социалистом явля-
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ется он сам и  что он сделал для распространения 
социализма в  Индии. Примечательно, что Неру 
одновременно находился под влиянием марксиз-
ма, российской революция и Ганди. Следовательно, 
он приложил серьезные усилия для адаптации на-
учных аспектов социализма к гандианской уверен-
ности в первичности средств, а не целей. Неру твер-
до верил, что массовая база ИНК стала его самым 
ценным активом, который может быть успешно ис-
пользован в интересах социализма внутри страны 
и  против империализма и  колониальной эксплу-
атации. Социализм, пропагандируемый малыми 
группами, может оказаться контрпродуктивным, 
а  следовательно, союз с такими группами будет 
служить лишь ограниченной цели.

Благодаря влиянию Неру в  ряде случаев ИНК 
принял радикальные решения, связанные с фун-
даментальными правами человека, а также утвер-

дил экономическую программу, направленную на 
национализацию ресурсов страны [23, с. 141–142]. 
Кроме того, Дж. Неру обратил внимание ИНК на 
насущную необходимость земельных реформ, при-
звал к установлению «крестьянского владения» 
и отмене феодальных сборов. Тем не менее, когда 
речь шла о классовой борьбе, социализм Неру ка-
питулировал перед интеллектуальными убежде-
ниями личности Ганди, которым Неру был верен 
и предан, хотя и характеризовал их как «экстраор-
динарно парадоксальные» [21, с. 515–536]. Лидер-
ство Ганди в ИНК было основано на идее классовой 
гармонии и  защите капиталистической собствен-
ности, поскольку «капиталисты являются отцами, 
а работники – детьми». Понятно, что это было важ-
нейшей причиной, по которой земельные и  про-
мышленные собственники поддерживали руковод-
ство Ганди, а Неру рассматривали как угрозу. 

Выводы

Самым важным российским событием, повли-
явшим на освободительное движение в  Индии, 
была Октябрьская революция 1917 г. Конституция 
Республики Индия, принятая 26 января 1950 г., 
была основана на принципах и идеях, которые ве-
дут к социалистической реконструкции общества 
с помощью демократических средств. Баланс со-
циально-экономических прав беднейшего населе-

ния и гарантированных демократических и граж-
данских свобод, сочетание принципа большинства 
с защитой права меньшинства на существование 
и процветание в светском государстве стали крае- 
угольными камнями Конституции независимой 
Индии. Многие из этих ценностей были вдох-
новлены высокими идеалами российской рево- 
люции.
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Попечительство императрицы Марии Александровны о слепых внесло большой вклад в развитие благотвори-
тельности в Российской империи, частью которой были и белорусские земли. В белорусских губерниях оно стало 
первой организацией, целенаправленно занимавшейся помощью незрячим людям. Цель статьи – на основе крити-
ческого анализа источников исследовать деятельность белорусских отделений Попечительства императрицы Марии 
Александровны о слепых, показать их вклад в развитие социальной помощи и борьбу со слепотой на наших землях. 
Данная тема не находила прежде широкого освещения в отечественной историографии, что обусловливает ее акту-
альность. Кроме того, после обретения независимости в Республике Беларусь стали возрождаться традиции частной 
благотворительности, прерванные в советское время, и в связи с этим оживился интерес к опыту благотворительных 
организаций прошлого. В статье рассмотрено становление и развитие отделений попечительства на территории бе-
лорусских губерний Российской империи. Выделены основные формы и методы их деятельности, определены ис-
точники финансирования. Проанализированы главные достижения и результаты работы. Приведенный материал 
дает представление о состоянии системы призрения слепых на белорусских землях в конце XIX – начале XX в. Ис-
следование основано на материалах отечественных и российских библиотек, ряд изученных источников впервые 
вводится в научный оборот.
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Папячыцельства імператрыцы Марыі Аляксандраўны аб сляпых унесла вялікі ўклад у развіццё дабрачыннасці 
ў Расійскай імперыі, часткай якой былі і беларускія землі. У беларускіх губернях яно стала першай арганізацыяй, якая 
мэтанакіравана займалася дапамогай невідучым людзям. Мэта артыкула – на аснове крытычнага аналізу крыніц 
даследаваць дзейнасць беларускіх аддзяленняў Папячыцельства імператрыцы Марыі Аляксандраўны аб сляпых, па-
казаць іх уклад у развіццё сацыяльнай дапамогі і барацьбу са слепатой на нашых землях. Раней дадзеная тэма не 
знаходзіла шырокага асвятлення ў айчыннай гістарыяграфіі, што абумоўлівае яе актуальнасць. Акрамя таго, пасля 
атрымання незалежнасці ў Рэспубліцы Беларусь сталі адраджацца традыцыі прыватнай дабрачыннасці, перарваныя 
ў савецкі час, і ў сувязі з гэтым ажывілася цікавасць да вопыту дабрачынных арганізацый мінулага. У артыкуле раз-
гледжана станаўленне і развіццё аддзяленняў папячыцельства на тэрыторыі беларускіх губерняў Расійскай імперыі. 
Вылучаны асноўныя формы і метады іх дзейнасці, вызначаны крыніцы фінансавання. Прааналізаваны галоўныя 
дасягненні і вынікі працы. Прыведзены матэрыял дае ўяўленне пра стан сістэмы догляду сляпых на беларускіх зем-
лях у канцы XIX – пачатку XX ст. Даследаванне грунтуецца на матэрыялах айчынных і расійскіх бібліятэк, шэраг вы-
вучаных крыніц упершыню ўводзіцца ў навуковы абарот.

Ключавыя словы: дабрачыннасць; Ведамства ўстаноў імператрыцы Марыі; Папячыцельства імператрыцы Марыі 
Аляксандраўны аб сляпых; дапамога сляпым; вучылішчы сляпых; вочныя лячэбніцы.
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The Curatorship of Empress Maria Alexandrovna about the blind made a great contribution to the development of 
charity in the Russian Empire which at that time included the Belarusian lands. In the Belarusian provinces, the Office 
became the first institution to focus on giving aid to blind people. The purpose of the article is to review the activities of 
the Belarusian branches of the Curatorship of Empress Maria Alexandrovna about the blind and to show their contribution 
to the development of social assistance and the struggle with blindness in our country. This topic hasn’t been thoroughly 
studied in native historiography yet and thus it remains relevant for a research. Besides this, in modern Republic of Belarus 
the traditions of private charity which had been interrupted in the Soviet period began to revive, this obviously increasing 
the interest to the experience of charity institutions of the past. The article regards the formation and development of 
the branches of the Curatorship in the Belarusian provinces of the Russian Empire. The main forms and methods of their 
activity as well as the sources of financing are identified. The main achievements and results of their work are analyzed. 
The assembled material gives an idea of the condition of the charity system of the blind in the Belarusian lands in the late 
19th and early 20th centuries. The research is based on the materials obtained in national and Russian libraries, a number of 
sources being introduced into scientific circulation for the first time.
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Введение

Отличительной особенностью российской си-
стемы благотворительности XIX  – начала XX в. 
были общественные организации, совмещавшие 
в  своей деятельности черты как частных обще-
ственных объединений, так и  государственных 
учреждений. К их числу принадлежало Ведомство 
учреждений императрицы Марии, которое многие 
исследователи характеризуют как специфическое 
государственное учреждение, действовавшее в ка-
честве благотворительной общественной органи-
зации [1, с. 190].

По сути, оно представляло собой конгломе-
рат различных благотворительных организаций, 
каждая из которых имела свое направление дея-
тельности. Так, помощь слепым и  слабовидящим 
оказывало Попечительство императрицы Марии 
Александровны о слепых (далее – Попечительство 
о слепых). В конце ХIХ в. его местные отделения 
были открыты в  Гродненской, Виленской и  Мин-
ской губерниях Российской империи.

На данный момент в  отечественной историче-
ской науке деятельность Ведомства учреждений 
императрицы Марии в  целом и  Попечительства 
о слепых в частности является малоизученной те-
мой. Имеющиеся научные публикации немного-
численны. Попечительству о слепых на белорусских 
землях уделил внимание С. Ф. Шимукович в моно-
графии «Благотворительность в  Беларуси в  конце 
XIX – начале ХХ века» [2], однако в этой работе его 

деятельность рассматривается лишь как один из 
видов благотворительности и только в пределах со-
временных границ Республики Беларусь. 

Более активно данную тему изучают российские 
историки. Они рассматривают особенности право-
вого положения организаций Ведомства учрежде-
ний императрицы Марии, их взаимоотношения 
с властями, царской семьей. Однако основное вни-
мание уделяется собственно российским губерни-
ям, сведения же о белорусских землях, как правило, 
отсутствуют [1; 3; 4]. В связи с этим предлагаемая 
тема представляется достаточно актуальной.

Главными источниками по данной тематике яв-
ляются ежегодные отчеты, которые местные отде-
ления Попечительства о слепых подавали в Санкт-
Петербург. Однако сложность для исследования 
заключается в  том, что в  Беларуси сохранилось 
очень мало таких отчетов. Несколько шире эти ис-
точники представлены в  архивах и  библиотеках 
Российской Федерации. В предлагаемой статье они 
впервые вводятся в научный оборот.

Хронологические рамки исследования охваты-
вают период от последних лет XIX в. до середины 
второго десятилетия XX в. Нижняя хронологи-
ческая граница объясняется тем, что в  это время 
Попечительство о слепых начинает деятельность 
в белорусских губерниях. Верхняя обусловлена со-
бытиями Первой мировой войны, которые нару-
шили нормальную работу белорусских отделений.

Методология исследования

Методологическую основу исследования соста-
вили принципы историзма и  объективности, ко-
торые позволяют рассматривать помощь слепым 
как один из наиболее важных видов благотвори-
тельности. Помимо этого, принцип объективности 
дает возможность избежать политизации и тенден-

циозности при анализе деятельности Попечитель-
ства о слепых на белорусских землях. Системность 
и  комплексность исследования обеспечены при-
влечением первоисточников и  работ, затрагиваю-
щих данную проблематику. Применялись и обще-
научные методы – анализ, синтез, систематизация. 

Основная часть

Попечительство о слепых было создано в 1881 г. 
по инициативе российского государственного де-
ятеля К.  К.  Грота [3, с. 54]. Руководящим органом 
учреждения был Совет Попечительства о слепых, 
находящийся в  Санкт-Петербурге (далее  – Совет 
Попечительства). Для работы в  регионах создава-
лись местные отделения (отделы), в  круг деятель-
ности которых входило:

• открытие учебно-воспитательных заведений 
для слепых в целях подготовки их к самостоятель-
ной трудовой жизни;

• организация библиотек, подготовка книг и учеб- 
ных пособий для незрячих;

• попечение о взрослых слепых путем обучения 
доступным для них видам ремесел, а также путем 
поддержки лиц, взявших их на свое содержание;

• помещение в  богадельни нетрудоспособных, 
слабых и престарелых слепых; 

• принятие мер по предупреждению слепоты.
Как правило, местные отделения оказывали по-

мощь слепцам в пределах губернии, в которой дей-
ствовали, однако могли помогать и лицам, не про-
живающим постоянно на территории их губерний. 

Несмотря на официальный характер организа-
ции, государство не финансировало Попечитель-
ство о слепых. Совет Попечительства оказывал 
финансовую поддержку лишь в  исключительных 
случаях и под определенные цели (более того, ис-
ходя из имеющихся материалов, можно сделать 
вывод, что местные отделения сами должны были 
переводить в  Совет Попечительства часть своих 
доходов). Поэтому средства для обеспечения дея-
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тельности руководители местных отделений изы-
скивали самостоятельно. Финансовые ресурсы от-
делений, как правило, формировались: 

• из членских взносов и добровольных пожерт-
вований;

• сборов с различных мероприятий, проводи-
мых в пользу Попечительства о слепых;

• субсидий от правительственных и обществен-
ных учреждений;

• платы, вносимой состоятельными родствен-
никами за содержание или лечение слепых в  от-
крываемых отделениями учреждениях;

• стипендий, учреждаемых общественными ор-
ганизациями или частными лицами. 

Члены отделений имели разный статус. Так, по-
четными членами становились те, кто имел особые 
заслуги перед отделом или сделал крупное денеж-
ное пожертвование; статус члена-соревнователя 
обязывал ежегодно вносить в  кассу отделения не 
менее 5 руб.; члены-сотрудники участвовали в де-
ятельности отдела непосредственно своим тру-
дом. Примечательно, что членами отделений мог-
ли быть не только физические, но и юридические 
лица1.

Руководство делами местного отделения осу-
ществлял Совет, который состоял из десяти чле-
нов: девять избирались из коллектива отделения, 
одного назначал Совет Попечительства в качестве 
своего уполномоченного. Другим руководящим ор- 
ганом было общее собрание членов отделения 
(обыкновенное проводилось два раза в  год, чрез-
вычайное – в случае возникновения особых обсто-
ятельств). 

Отделение Попечительства о слепых в  Гродно 
было открыто в 1897 г. Его руководству не удалось 
основать какое-либо заведение из-за скудности 
финансовых средств. Основной деятельностью от-
деления был сбор пожертвований, часть которых 
отсылалась в  Совет Попечительства в  Петербург. 
В своей губернии отделение занималось выдачей 
пособий слепым, однако эта помощь была незна-
чительной: например, в  1903  г. пособия были вы-
делены 11 слепцам, на что израсходовано 88 руб., 
т. е. по 8 руб. каждому [2, с. 60–61]. На наш взгляд, 
такая низкая эффективность работы Гродненского 
отделения может быть связана не столько с недо-
статком финансов, сколько с отсутствием сильного 
лидера, который сплотил бы вокруг себя едино-
мышленников в деле помощи незрячим людям.

Одновременно с Гродненским было открыто от-
деление в  Минске, деятельность которого отлича-

лась бо́льшими результатами. Идейным вдохнови-
телем его работы был врач И. У. Зданович. Главную 
задачу своей деятельности он видел в  обучении 
слепых детей и  подготовке их к самостоятельной 
жизни, поэтому в  1898 г. при отделении было от-
крыто училище для слепых мальчиков. Зданович 
стал его директором2 и занимал эту должность до 
своей смерти в 1915 г. 

Минское училище слепых первоначально было 
рассчитано лишь на 10 воспитанников и являлось 
скорее приютом с круглосуточным содержанием. 
В 1900 г. учебное заведение перебралось в  новое 
более подходящее для него помещение по адресу 
ул. Захарьевская, д. 113 (сегодня на его месте рас-
положено левое крыло Дома правительства4). За 
годы работы руководству и сотрудникам училища 
удалось значительно укрепить материально-тех-
ническую базу, хорошо наладить учебно-воспита-
тельную работу и ремесленное обучение слепых.

Распорядок внутренней жизни учебного заве-
дения был сформирован на основе опыта деятель-
ности Александро-Мариинского училища слепых 
в Санкт-Петербурге. Учебные занятия проводились 
по программам, принятым для училищ слепых. 
Ученики делились на классы: подготовительный, 
1-й, 2-й, 3-й и ремесленный. В конце учебного года 
проходили итоговые экзамены. Должное внимание 
уделялось и  физическому развитию воспитанни-
ков: они занимались гимнастическими упражне-
ниями, по мере сил и возможностей выполняли хо-
зяйственные работы (уборка двора, уход за садом 
и огородом, пилка дров). Свободное время учени-
ки проводили в играх на свежем воздухе, слушали 
и обсуждали литературные произведения, которые 
читали им воспитатели5.

Существенное внимание уделялось также во-
кальному искусству. Обучение пению велось по 
нотам при помощи системы Брайля и на слух. Для 
развития музыкального слуха руководство учили-
ща организовывало для воспитанников посещение 
концертов и театра. При училище был сформиро-
ван хор, который участвовал в церковных богослу-
жениях в храмах города, что предоставляло слепым 
возможность заработать. 

В 1904 г. к зданию училища были пристроены 
отдельные помещения мастерских, что позволило 
организовать обучение воспитанников професси- 
ям. После окончания основного курса ученики пе-
реходили в ремесленный класс, где им преподава-
ли сапожное, корзиночное, столярное и  токарное 
ремесло. Продажа произведенных изделий стала 

1Отчет Минского отделения Попечительства императрицы Марии Александровны о слепых за 1910 г. Минск : тип. 
И. и В. Тасьман, 1911. С. 27–28.

2Отчет Минского отделения Попечительства императрицы Марии Александровны о слепых за 1912 г. Минск : тип. 
И. и В. Тасьман, 1913. С. 14.

3Там же. С. 13–15.
4Улица Советская [Электронный ресурс] // Минск старый и новый. URL: https://minsk-old-new.com/places/ulicy/sovetskaya 

(дата обращения: 21.03.2019).
5Отчет Минского отделения Попечительства императрицы Марии Александровны о слепых за 1913 г. Минск : тип. 

И. и В. Тасьман, 1914. С. 13.
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одним из источников доходов отделения, часть вы-
рученных средств распределялась между слепцами 
согласно их труду6. С заказами в училище обраща-
лись не только частные лица, но и  организации, 
например управление Полесских железных дорог 
и Ковенское акцизное управление7. О хорошей на-
лаженности ремесленной работы в училище свиде-
тельствует и тот факт, что с 1910 г. оно имело свою 
торговую будку на Соборной площади Минска8, 
а в 1914 г. открыло собственный магазин9.

Из-за нехватки жилых помещений в начале своей 
работы училище могло принять только 10 воспи-
танников. Усилия руководства отделения по улуч-
шению материальных условий позволили к 1914 г. 
увеличить число воспитанников до 30. Именно не-
хватку помещений И. У. Зданович называл основной 
трудностью в работе училища. При этом заведение 
было рассчитано лишь на обучение мальчиков, сле-
пые девочки не имели возможности учиться. Из-
вестно, что планировалось открыть отдельный при-
ют-училище и для девочек. В 1911 г. начался сбор 
пожертвований, и к 1913 г. было собрано 3000 руб. 
[2, с. 62]. Однако в связи с начавшейся вскоре Пер-
вой мировой войной реализовать эти планы руко-
водству Минского отделения не удалось. 

К 1915 г. курс училища окончили 18 человек. 
Руководство отделения поддерживало связь с вы-
пускниками. Почти все они жили полноценной жиз- 
нью, работая в  мастерских либо являясь певчи- 
ми в  церковных хорах, многие женились и  роди-
ли детей, некоторые переехали в другие губернии 
и  там устраивали свою жизнь самостоятельно10. 
Такое количество выпускников кажется ничтожно 
малым, особенно в  сравнении с тем, что, по дан-
ным Ведомства учреждений императрицы Марии 
на 1907 г., в одной только Минской губернии про-

живало более 3,1 тыс. лиц, страдающих слепотой 
[5, с. 35]. Однако нельзя забывать, что это была пер-
вая на наших землях попытка наладить обучение 
слепых, а в обществе в то время еще господствова-
ло мнение о невозможности этого.

В 1907 г. при училище была построена церковь, 
названная в честь иконы Всех Скорбящих Радость. 
Строительство, внутреннее убранство и  покупка 
церковной утвари обошлись в  13  000  руб.11 Свя-
щенник церкви отец Владимир Хираско (ныне по-
читается Белорусской православной церковью как 
священномученик) стал служить в  училище зако-
ноучителем12. Сам факт строительства церкви при 
учебном заведении вполне соответствует конфес-
сиональной политике Российской империи. В то же 
время, на наш взгляд, участие воспитанников учи-
лища в религиозных обрядах могло способствовать 
их лучшей социализации.

Финансовое положение Минского отделения 
было довольно стабильным. На момент открытия 
оно обладало денежным капиталом лишь в 689 руб. 
Постепенно доходы отдела росли, а  благосостоя-
ние улучшалось. Так, если в 1906 г. суммарный до-
ход составил 6119  руб.13, то в  1911  г. он вырос до 
12 650 руб.14, а в 1913 г. – до 14 139 руб. При этом 
в  1913 г. пожертвования составили 3440 руб., еще 
4924 руб. приходилось на субсидии от правитель-
ственных учреждений15. Это свидетельствует о том, 
что руководству отделения удалось хорошо нала-
дить работу с общественностью и местной властью, 
вызвать у них сочувствие делу помощи слепым.

Численность членов отделения была невысокой: 
в 1906 г. – 22 человека16, в 1912 г. – 1717, в 1914 г. – 
26  человек18. Председателем Совета Минского от-
деления в  1897–1905  гг. был минский губернатор 
граф А. А. Мусин-Пушкин, позже эту должность за-

6Отчет Минского отделения Попечительства императрицы Марии Александровны о слепых за 1906 г. Минск : тип. 
И. и В. Тасьман, 1907. С. 10–13.

7Отчет Минского отделения Попечительства императрицы Марии Александровны о слепых за 1913 г. Минск : тип. 
И. и В. Тасьман, 1914. С. 12.

8Отчет Минского отделения Попечительства императрицы Марии Александровны о слепых за 1910 г. Минск : тип. 
И. и В. Тасьман, 1911. С. 12.

9Отчет Минского отделения Попечительства императрицы Марии Александровны о слепых за 1914 г. Минск : тип. 
И. и В. Тасьман, 1915. С. 11.

10Отчет Минского отделения Попечительства императрицы Марии Александровны о слепых за 1914 г. Минск : тип. 
И. и В. Тасьман, 1915. С. 13–16.

11Отчет Минского отделения Попечительства императрицы Марии Александровны о слепых за 1907 г. Минск : тип. 
И. и В. Тасьман, 1907. С. 8.

12Отчет Минского отделения Попечительства императрицы Марии Александровны о слепых за 1911 г. Минск : тип. 
И. и В. Тасьман, 1912. С. 3.

13Отчет Минского отделения Попечительства императрицы Марии Александровны о слепых за 1906 г. Минск : тип. 
И. и В. Тасьман, 1907. С. 13.

14Отчет Минского отделения Попечительства императрицы Марии Александровны о слепых за 1911 г. Минск : тип. 
И. и В. Тасьман, 1912. С. 22.

15Отчет Минского отделения Попечительства императрицы Марии Александровны о слепых за 1913 г. Минск : тип. 
И. и В. Тасьман, 1914. С. 20–26.

16Отчет Минского отделения Попечительства императрицы Марии Александровны о слепых за 1906 г. Минск : тип. 
И. и В. Тасьман, 1907. С. 4.

17Отчет Минского отделения Попечительства императрицы Марии Александровны о слепых за 1912 г. Минск : тип. 
И. и В. Тасьман, 1913. С. 4–5.

18Отчет Минского отделения Попечительства императрицы Марии Александровны о слепых за 1914 г. Минск : тип. 
И. и В. Тасьман, 1915. С. 3–5.
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нимали духовные лица: в 1906–1913 гг. – епископ 
Минский и  Туровский Михаил, в  1914–1917  гг.  – 
епископ Минский и Туровский Митрофан.

В 1898  г. было основано Виленское отделение 
Попечительства о слепых. Его руководство видело 
главной задачей предупреждение распростране-
ния слепоты и  медицинскую помощь незрячим, 
поэтому в 1899 г. при отделении была открыта глаз-
ная лечебница с аптекой и амбулаторией19.

Руководство лечебницей принял на себя окруж-
ной окулист П.  И.  Вадзинский, одновременно он 
занимал пост вице-председателя отделения. О по-
пулярности учреждения у населения свидетель-
ствует тот факт, что уже во второй год его работы 
(в  1901  г.) было принято 2457 пациентов при 200 
приемных днях, на стационарном лечении находи-
лись 76 человек, при том что амбулатория распола-
гала лишь 5 кроватями20.

Для улучшения материальной базы лечебницы 
в  1903  г. Виленское отделение приобрело двух-
этажный каменный дом на 20 комнат с усадебным 
участком по ул. Большая Погулянка (ныне ул. Й. Ба-
санавичюса). Решение о покупке дома руководство 
отделения согласовывало с Советом Попечитель-
ства. Сначала он отказывал, ссылаясь на высокую 
стоимость – 34 600 руб., однако представители от-
деления все же смогли убедить его в целесообраз-
ности такой покупки. При этом денежной помощи 
Совет Попечительства не оказал21.

После ремонта здание было приспособлено для 
нужд лечебницы и амбулатории. Количество крова-
тей для стационарных больных увеличилось до 1222 
(для сравнения: в  глазной лечебнице при Уфим-
ском отделении Попечительства о слепых в 1904 г. 
было 6 кроватей [4, с. 707]). Большая часть денеж-
ных средств на приобретение дома получена в виде 
пожертвований, что свидетельствует о сочувствии 
местного населения делу помощи слепым. Лечеб-

нице было присвоено имя св. Екатерины по усло-
виям одного из жертвователей. Дальнейшая работа 
по улучшению материально-технической базы ле-
чебницы выразилась в  проведении электричества 
в  1908  г., благодаря чему можно было выполнять 
операции в любое время суток23, а также в построй-
ке дополнительного здания, что позволило увели-
чить число кроватей для стационарных больных 
до 20, и  закупке нового медицинского инвентаря 
в 1910 г.24

Прием больных осуществлял лично директор 
лечебницы, ему помогали молодые врачи, которые 
набирались здесь опыта. Кроме того, на занятия по 
профилактике глазных заболеваний сюда приходи-
ли сестры Виленской общины сестер милосердия 
Красного Креста25. Тем самым лечебница выпол-
няла еще и  просветительские функции и  служила 
практической школой для врачей.

Об эффективности работы учреждения может 
свидетельствовать количество пациентов, кото-
рое с каждым годом возрастало. Так, в 1904 г. были 
приняты 3972 пациента и  проходили лечение 
108  стационарных больных (при 12 кроватях)26, 
в 1906 г. – 4483 пациента27, а в 1911 г. – 5641 пациент 
и  120  стационарных больных (при 20 кроватях)28. 
По данным Ведомства учреждений императрицы 
Марии, в 1907 г. на территории белорусских губер-
ний проживало около 15 тыс. человек, страдающих 
слепотой: в Виленской губернии – 2,5 тыс., в Витеб-
ской – 3,5 тыс., в Гродненской – 1,3 тыс., в Минской – 
3,1 тыс. и Могилёвской – 4,6 тыс. слепых [5, с. 35]. На 
наш взгляд, меньшее количество лиц, страдающих 
слепотой, в  Виленской и  Гродненской губерниях 
логично увязать с тем, что их жители имели воз-
можность посещать глазную лечебницу.

В отличие от Минского отделения Виленское 
было весьма многочисленным. Так, только в 1901 г. 
в его состав входил 161 человек29. Некоторые из них 

19Отчет о деятельности состоящего под Августейшим покровительством Ее Императорского Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны Виленского отделения Попечительства Императрицы Марии Александровны о слепых за 
1901 г. Вильна : тип. «Русский почин», 1902. С. 5.

20Там же. С. 8.
21Отчет Виленского отделения Попечительства императрицы Марии Александровны о слепых за 1903 г. Вильна : тип. 

«Русский почин», 1904. С. 15.
22Отчет Виленского отделения Попечительства императрицы Марии Александровны о слепых за 1904 г. Вильна : тип. 

«Русский почин», 1905. С. 6.
23Отчет Виленского отделения Попечительства императрицы Марии Александровны о слепых за 1908 г. Вильна : тип. 

«Русский почин», 1909. С. 6.
24Отчет Виленского отделения Попечительства императрицы Марии Александровны о слепых за 1910 г. Вильна : тип. 

«Артель печатного дела», 1911. С. 8.
25Отчет Виленского отделения Попечительства императрицы Марии Александровны о слепых за 1906 г. Вильна : тип. 

«Русский почин», 1907. С. 20.
26Отчет Виленского отделения Попечительства императрицы Марии Александровны о слепых за 1904 г. Вильна : тип. 

«Русский почин», 1905. С. 25.
27Отчет Виленского отделения Попечительства императрицы Марии Александровны о слепых за 1906 г. Вильна : тип. 

«Русский почин», 1907. С. 8.
28Отчет Виленского отделения Попечительства императрицы Марии Александровны о слепых за 1911 г. Вильна : тип. 

«Артель печатного дела», 1912. С. 11.
29Отчет о деятельности состоящего под Августейшим покровительством Ее Императорского Величества Государыни 

Императрицы Марии Федоровны Виленского отделения Попечительства Императрицы Марии Александровны о слепых за 
1901 г. Вильна : тип. «Русский почин», 1902. С. 3–4.
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имели статус членов-учредителей, чего не было 
в  Минском отделении. Этот статус не давал каких-
либо привилегий, а лишь подчеркивал, что его об-
ладатели были в отделении со дня основания. Наи-
большей численности Виленское отделение достигло 
в 1909 г. – 413 человек30, однако к 1913 г. количество 
членов уменьшилась до 273 человек31. Причину та-
кого резкого снижения численности отделения по-
сле 1909 г. определить трудно, в отчетах нет коммен-
тариев по этому поводу. Можно лишь предположить, 
что среди его членов было немало офицеров (так как 
Вильно был центром военного округа), которые вы-
бывали из состава отделения в связи с переводом по 
службе в другие регионы империи.

Материальное положение Виленского отделе-
ния можно оценить как стабильное: в 1900–1910 гг. 
доход отделения составлял 7000–8000  руб. еже-

годно, а в 1910–1914 гг. – свыше 10 000 руб. Суще-
ственным источником доходов была прибыль от 
платных услуг лечебницы. Кроме того, значитель-
ную долю в бюджете составляли взносы почетных 
и  действительных членов. Благодаря хорошо на-
лаженной работе с обществом отделение получало 
много пожертвований. 

Дальнейшая судьба отделений Попечительства 
о слепых в белорусских губерниях неизвестна; по-
следний отчет Виленского отделения датируется 
1913 г., Минского  – 1914  г. Очевидно, что Первая 
мировая война фактически парализовала их дея-
тельность. После победы Октябрьской революции 
вся социальная работа была поставлена под кон-
троль государства и, таким образом, условий для 
функционирования Попечительства о слепых, как 
и других подобных организаций, не было.

Заключение

В начале ХХ в. в Российской империи не суще-
ствовало государственной системы помощи незря-
чим и слабовидящим людям. Эту роль взяло на себя 
Попечительство о слепых, которое пользовалось 
покровительством императорской семьи. На бело-
русских землях действовали его отделения – Грод-
ненское, Минское и Виленское.

Деятельность Гродненского отделения ограни-
чивалась сбором пожертвований и  выдачей не-
больших пособий нуждающимся. 

Минское отделение сконцентрировалось на обу- 
чении незрячих детей. Отделением было органи-
зовано училище слепых, где, помимо обучения 
грамоте, удалось на достойном уровне наладить 
обучение ремеслам, что позволяло воспитанникам 
социализироваться и финансово обеспечивать себя 
во взрослой жизни. 

Виленское отделение сосредоточило свою рабо-
ту на борьбе с глазными заболеваниями. Отделение 

содержало глазную лечебницу, которая была пер-
вым в  регионе лечебным заведением такого про-
филя и оказывала медицинские услуги жителям не 
только Виленской, но и сопредельных губерний. 

Следует отметить, что указанные отделения 
оказывали помощь всем нуждающимся, незави-
симо от их этноконфессионального и социального 
происхождения, что было особенно важно в много-
национальных и многоконфессиональных белорус-
ских губерниях.

Таким образом, на белорусских землях Попе-
чительство о слепых стало первопроходцем в деле 
лечения глазных заболеваний и  обучения слепых. 
Хотя масштабов деятельности его отделений было 
недостаточно для оказания помощи всем слепым 
в белорусских губерниях Российской империи, на-
копленный опыт мог послужить основой для соз-
дания государственной системы помощи слепым 
в последующие годы. 

Библиографические ссылки

1. Купреев ДВ. Особенности правового статуса и юридической природы благотворительных ведомств императри-
цы Марии Федоровны. Общество и право. 2006;2:188–190.

2. Шимукович СФ. Благотворительность в Беларуси в конце XIX – начале ХХ века. Минск: Академия управления 
при Президенте Республики Беларусь; 2006. 187 с. 

3. Хитров АА. Благотворительная социальная и медицинская помощь слепым в России под покровительством им-
ператорской фамилии (вторая половина XIX – начало XX в.). Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. 
История. 2008;4(1):54–60.

4. Галимова ЮШ. Создание системы стационарной офтальмологической помощи в Уфе в начале ХХ в. Вестник 
Российского университета дружбы народов. Серия: История России. 2018;17(3):696–717. DOI: 10.22363/2312-8674-2018-
17-3-696-717.

5. Благотворительность в России. Составлено по Высочайшему повелению Собственной Его Императорского Величе-
ства Канцелярией по учреждениям Императрицы Марии. Том 1. Санкт-Петербург: [б. и.]; 1907. 601 с.

30Отчет Виленского отделения Попечительства императрицы Марии Александровны о слепых за 1909 г. Вильна : тип. 
«Артель печатного дела», 1910. С. 43–45.

31Отчет Виленского отделения Попечительства императрицы Марии Александровны о слепых за 1913 г. Вильно : тип. 
М. Д. Новогрудского, 1914. С. 41–44.

Журнал Белорусского государственного университета. История. 2019;4:56–63 
Journal of the Belarusian State University. History. 2019;4:56–63



63

История Беларуси / Гісторыя Беларусі 
Belarusian History

References

1. Kupreev DV. Osobennosti pravovogo statusa i yuridicheskoi prirody blagotvoritel’nykh vedomstv imperatritsy Marii Fe-
dorovny [Features of the legal status and legal nature of the Empress Mary’s Office of Institutions]. Obshchestvo i pravo. 
2006;2:188–190. Russian.

2. Shimukovich SF. Blagotvoritel’nost’ v Belarusi v kontse XIX – nachale XX veka [Charity in Belarus in the late 19th – early 
20th centuries]. Minsk: Academy of Public Administration under the aegis of the President of the Republic of Belarus; 2006. 
187 p. Russian. 

3. Khitrov AA. A Charitable social and medical aid to the blind in Russia under the patronate of the emperors’ family (the 
second half of the 19th – the beginning of the 20th centuries)]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 2. Istoriya. 
2008;4(1):54–60. Russian.

4. Galimova YuSh. Creation of inpatient ophthalmological care system in Ufa in the early 20th century. RUDN Journal of 
Russian History. 2018;17(3):696–717. DOI: 10.22363/2312-8674-2018-17-3-696-717. Russian.

5. Blagotvoritel’nost’ v Rossii. Sostavleno po Vysochaishemu poveleniyu Sobstvennoi Ego Imperatorskogo Velichestva Kantsel-
yariei po uchrezhdeniyam Imperatritsy Marii. Tom 1 [Charity in Russia. Compiled by the highest command of his own Imperial 
Majesty’s office on the institutions of the Empress Mary. Volume 1]. Saint Petersburg: [s. n.]; 1907. 601 p. Russian.

Статья поступила в редколлегию 21.05.2019. 
Received by editorial board 21.05.2019.



64

О б р а з е ц   ц и т и р о в а н и я:
Дайнович М. Успешные женщины в Польской Народ-
ной Республике в свете публикаций журнала «Zwier- 
ciadło: Pismo Ligi Kobiet Polskich». Журнал Белорусского 
государст вен ного университета. История. 2019;4:64–71.
https://doi.org/10.33581/2520-6338-2019-4-64-71.

F o r  c i t a t i o n:
Dajnowicz M. Successful women in the Polish People’s 
Republic in the light of publications of the magazine 
«Zwierciadło: Pismo Ligi Kobiet Polskich». Journal of the 
Belarusian State University. History. 2019;4:64–71. Russian.
https://doi.org/10.33581/2520-6338-2019-4-64-71.

А в т о р:
Малгожата Дайнович – доктор исторических наук, 
профессор; заведующий отделом общественных и по-
литических движений.

A u t h o r:
Małgorzata Dajnowicz, doctor of science (history), full 
professor; head of the department of modern political 
doctrines.
malgorzatadajnowicz@gmail.com

УДК 94(438).396

УСПЕШНЫЕ ЖЕНЩИНЫ В ПОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
В СВЕТЕ ПУБЛИКАЦИЙ ЖУРНАЛА  

«ZWIERCIADŁO: PISMO LIGI KOBIET POLSKICH»

М. ДАЙНОВИЧ1)

1)Институт истории и политических наук Белостокского университета,  
пл. Независимого объединения студентов, 1, 15-420, г. Белосток, Польша

Рассматриваются вопросы, связанные с положением польских женщин и культурными изменениями, которые 
происходили в Польской Народной Республике в конце 1980-х гг. Эти изменения нашли отражение в женских из-
даниях, в том числе в журнале «Zwierciadło» («Зеркало»), который среди прочего пропагандировал успехи женщин 
и деятельность единственного официального женского движения – Лиги польских женщин. В результате анализа 
публикаций журнала «Zwierciadło» удалось реконструировать образ успешной женщины, который выступал приме-
ром для подражания для всех полек и показывал, как именно можно достичь профессионального, общественного, 
а тем самым и личного успеха, демонстрировал, как выглядят успешные женщины и к чему необходимо стремить-
ся. Журнал «Zwierciadło: Pismo Ligi Kobiet Polskich» («Зеркало: журнал Лиги польских женщин») выходил в Польше 
в 1982–1990 гг. Представленная на страницах издания тематика касалась жизни полек, их повседневных проблем, 
а также достижений женщин не только в Польше, но и за ее пределами. Автор приводит примеры успешных про-
фессиональных карьер женщин. В статье отмечается, что профессиональная деятельность являлась средством до-
стижения личных успехов и улучшения позиций в обществе. Образ успешной женщины, который был представлен 
в журнале, существенно отличался от реальных возможностей рядовой читательницы, даже если она была членом 
Лиги польских женщин.
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успех; работа; социальный рост.
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ПАСПЯХОВЫЯ ЖАНЧЫНЫ  
Ў ПНР У СВЯТЛЕ ПУБЛІКАЦЫЙ ЧАСОПІСА  

«ZWIERCIADŁO: PISMO LIGI KOBIET POLSKICH»

М. ДАЙНОВIЧ  1*

1*Інстытут гісторыі і палітычных навук Беластоцкага ўніверсітэта,  
пл. Незалежнага аб’яднання студэнтаў, 1, 15-420, г. Беласток, Польшча

Разглядаюцца пытанні, звязаныя са становішчам польскіх жанчын і культурнымі зменамі, якія адбываліся 
ў Польскай Народнай Рэспубліцы ў канцы 1980-х гг. Гэтыя змены знайшлі адлюстраванне ў жаночых выданнях, 
у тым ліку ў часопісе «Zwierciadło» («Люстэрка»), які між іншым прапагандаваў поспехі жанчын і дзейнасць адзінага 
афіцыйнага жаночага руху – Лігі польскіх жанчын. У выніку аналізу публікацый часопіса «Zwierciadło» ўдалося 
рэканструяваць вобраз паспяховай жанчыны, які выступаў узорам для пераймання для ўсiх полек і паказваў, якім 
чынам можна дасягнуць прафесійнага, грамадскага, а тым самым і асабістага поспеху, дэманстраваў, як выглядаюць 
паспяховыя жанчыны і да чаго трэба імкнуцца. Часопіс «Zwierciadło: Pismo Ligi Kobiet Polskich» («Люстэрка: часопiс Лiгi 
польскiх жанчын») выходзіў у Польшчы ў 1982–1990 гг. Прадстаўленая на старонках выдання тэматыка датычылася 
жыцця полек, іх штодзённых клопатаў, а таксама дасягненняў жанчын не толькi ў Польшчы, але i за яе межамі. Аўтар 
прыводзіць прыклады паспяховых прафесійных кар’ер жанчын. У артыкуле адзначаецца, што прафесійная дзейнасць 
з’яўлялася сродкам дасягнення асабістых поспехаў і паляпшэння пазіцый у грамадстве. Вобраз паспяховай жанчыны, 
які быў прадстаўлены ў часопісе, істотна адрозніваўся ад рэальных магчымасцей звычайнай чытачкi, нават калі яна 
была членам Лігі польскіх жанчын.

Ключавыя словы: часопіс «Zwierciadło»; Ліга польскіх жанчын; жаночыя выданні ў ПНР; прафесійны поспех; пра-
ца; сацыяльны рост.
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SUCCESSFUL WOMEN IN THE POLISH PEOPLE’S REPUBLIC  
IN THE LIGHT OF PUBLICATIONS OF THE MAGAZINE  

«ZWIERCIADŁO: PISMO LIGI KOBIET POLSKICH»

M. DAJNOWICZ   a

aInstitute of History and Political Science, University of Białystok,  
1 Niezależnego Zrzeszenia Studentów Square, Białystok 15-420, Poland

The aim of the scientific research included in the paper was to show the issue of Polish women and the cultural changes 
in the Polish People’s Republic in the end of 1980s. These transformations were reflected in women’s magazines, including 
in «Zwierciadło», being also a platform for disseminating the activities of the only official women’s movement at that time – 
League of Polish Women among readers. The research studies are new; so far scientific research on the importance of the 
women’s press on the subject of «Zwierciadło» has been conducted only by the author of this study. The method of press ana- 
lysis, analysing individual studies of the «Zwierciadło» magazine, and the historical method of analysing source documents 
and literature on the subject were used in the study. As a result of the study, an image of women achieving professional, so-
cial and, thus, personal success, disseminated in «Zwierciadło», was shown. The image also demonstrated some role models 
for women – what the women’s success which Polish women should strive for can and should look like. «Zwierciadło: Pismo 
Ligi Kobiet Polskich», a magazine addressed to women, was published in 1982–1990 and promoted the organization and its 
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achievements. The magazine sought to present issues concerning the life of Polish women, their everyday problems, but also 
successes to be enjoyed by Polish women and women from abroad. The magazine provided examples of women’s careers. 
Professional work was to be a way to personal success and social advancement. The image of successful women presented in 
the magazine differed from the possibility to achieve the success by typical magazine’s readers, including League of Polish 
Women members.

Keywords: magazine «Zwierciadło»; League of Polish Women; women’s magazines in the Polish People’s Republic; 
professional success; work; social advancement.
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Введение

Во второй половине 1950-х гг. в Польской Народ-
ной Республике (ПНР) был поднят вопрос о выпуске 
нового периодического издания, которое, с одной 
стороны, было бы «союзником Лиги женщин в ре-
шении современных проблем общества», а  с дру-
гой  – еженедельником «типа журнала, возможно, 
хорошо иллюстрированным, с выразительным об-
щественным профилем и  качеством»1 [1]. Журнал 
предназначался для представительниц интелли-
генции с «бóльшими, чем обычно, интеллектуаль-
ными амбициями, широким кругом интересов» [2]. 
Необходимость создания журнала, читательница-
ми которого должны были стать горожанки, польки 
со средним и  высшим образованием, могла быть 
связана с происходившим в  то время социаль-
но-профессиональным ростом женщин. С конца 
1950-х гг. их все больше становилось в сфере услуг 

и  умственного труда, где раньше превалировали 
мужчины. В 1960 г., по данным Центра исследова-
ния общественного мнения, женщины преоблада-
ли на должностях чиновников, учителей и врачей. 
Выбор этих профессий был обусловлен повыше-
нием уровня образования полек, а также измене-
нием со второй половины 1950-х гг. политики го-
сударства в вопросах трудоустройства, вызванным 
волной критики за использование женского труда 
в  «мужских» профессиях, в  частности в тяжелой 
промышленности или горнодобыче [3, s. 243–244].

Немногие польки получали высшее образова-
ние: в 1982 г. в ПНР примерно 40 % женщин имели 
базовое образование, около 30 % – среднее и только 
6 % – высшее. В 1987 г. доля полек с высшим обра-
зованием, главным образом гуманитарным, вырос-
ла почти до 7 % [4, s. XV–XXVIII; 5, s. XXV].

Результаты и их обсуждение

Решение о выходе нового издания «Zwierciadło: 
Tygodnik Ilustrowany» («Зеркало: иллюстрирован-
ный еженедельник») принято в  1957 г. Идеологи-
чески и организационно еженедельник был связан 
с Польской объединенной рабочей партией (ПОРП) 
и ее союзниками – Лигой женщин, а с 1982 г. – Ли-
гой польских женщин (далее – ЛПЖ). После введе-
ния военного положения в декабре 1981 г. выпуск 
журнала был приостановлен до апреля 1982 г. С мо-
мента возобновления своего издания «Zwierciadło: 
Pismo Ligi Kobiet Polskich» (далее  – «Zwierciadło») 
выступало органом ЛПЖ. Главным редактором 
журнала стала связанная с ПОРП Александра Да-
нута Вуйцик, сменившая на этом посту Кристину 
Мойковскую. Как еженедельник ЛПЖ «Zwierciadło» 
выходило до конца 1990 г., а  с 25 августа 1990  г. 
(с  34-го номера) у него появилось подназвание 
«журнал для женщин», что было связано с планами 
выпускать с 1991 г.  ежемесячник.

Являясь официальным изданием ЛПЖ, «Zwier-
ciadło» должно было влиять на формирование по-
зиций читательниц и  читателей. В соответствии 
с социалистическими и  политическими установ-
ками партийно-государственных органов журнал 
учил уважительно относиться к работе, призывал 
к бережливости и хозяйственности в повседневной 
жизни. Необходимо добавить, что по сравнению 
с другими популярными высокотиражными жен-
скими изданиями  – «Kobieta i Życie» («Женщина 
и  жизнь»), «Przyjaciółka» («Подруга»)  – «Zwiercia-
dło» имело наиболее пропагандистский характер. 
Считалось, что в условиях снижения популярности 
ПОРП и  уменьшения численности ее членов жур-
нал должен был способствовать «восстановлению» 
общественной роли партии среди женщин2.

После возобновления издания редколлегия под- 
черкивала, что содержательно журнал будет «про-
должать политику сближения всех патриотиче-

1Здесь и далее перевод наш. – М. Д.
2В конце 1970-х гг. ПОРП насчитывала свыше 3 млн членов (12 % от численности взрослого населения ПНР). В декабре 

1981 г. кандидатами и членами партии было 2 693 357 человек. В конце 1988 г. ПОРП насчитывала 2 132 060 членов, а в январе 
1990 г. в ее рядах было около 2 млн человек [6, s. 125].

Журнал Белорусского государственного университета. История. 2019;4:64–71 
Journal of the Belarusian State University. History. 2019;4:64–71



67

Всемирная история / Усеагульная гiсторыя
World History

ских сил, которые выступают за социалистиче-
ский строй». Для достижения этой цели он нашел 
«нового союзника – Лигу польских женщин, кото-
рая на страницах “Zwierciadło” будет представлять 
различные формы работы этой организации» [7]. 
В  опубликованном в  «Zwierciadło» интервью Да-
нуты Вуйцик с руководителем Главного управле-
ния ЛПЖ, членом Всемирного совета мира, вице-
маршалком Сейма ПНР Ядвигой Беджицкой речь 
шла о совпадении целей ЛПЖ и журнала в вопросе 
реализации общественной программы лиги. Важ-
ность этого сотрудничества отмечалась и  на за-
седании VIII общего съезда ЛПЖ. Присутствовав-
шие на нем делегаты считали необходимым иметь 
в  качестве союзника периодическое издание для 
женщин, которое способствовало бы популяри-
зации и  организации работы ЛПЖ. Я. Беджицка 
убеждала Д.  Вуйцик: «Мы должны совместно уси-
ливать позиции женщин в общественно-политиче-
ской и экономической жизни населения. Мы вме-
сте должны формировать общественное мнение, 
уважительное отношение к работе, бережливость 
и хозяйственность… формировать патриотическую 
позицию». Руководитель ЛПЖ говорила, что ор-
ганизация планирует вернуться на предприятия3, 
а также отражать на страницах журнала проблемы 
«практической реализации равноправия женщин», 
представлять примеры польских женщин, которые 
«имеют много обязанностей и тем не менее прини-
мают активное участие в политической, професси-
ональной деятельности и общественной жизни» [9].

По сравнению со своей предшественницей – Ли-
гой женщин – ЛПЖ должна была стать более мас-
совой организацией. Об этом свидетельствовало 
уже само ее название. Оно было принято на Чрез-
вычайном съезде Лиги женщин в  ноябре 1981  г. 
В ходе заседаний звучали лозунги: «Не может быть 
демократии без женщин», «Лига всех полек», кото-
рые позже стали основой для формирования про-
граммы деятельности восстановленной организа- 
ции [10, s. 96]. Стремление ЛПЖ объединить все 
женские организации в единое движение находи-
ло отражение и в публикациях журнала «Zwiercia-
dło» [11]. Однако результат был незначительным. 
Деятельность ЛПЖ неоднократно подвергалась 
критике со стороны различных женских объедине-
ний, в  первую очередь связанных с независимым 
профсоюзом «Солидарность». В 1981 г. они даже 
предложили переименовать ЛПЖ в Союз польских 
женщин [12, p. 248]. Данное предложение было вос-
принято как критика, а  потому руководство по-
обещало активизировать деятельность ЛПЖ по 
вовлечению в свои ряды широкого круга польских 
женщин [12, p. 249–250].

Одним из средств реализации этой задачи был 
журнал «Zwierciadło», который выходил под эгидой 
ЛПЖ. Нами были проанализированы все номера 
издания с акцентом на публикации, где отражалось 
стремление полек к успеху. В данной статье под 
успехом понимается «положительный результат 
действий или мероприятий, завершением которого 
является достижение цели, связанной, например, 
с получением высокой социальной, общественной, 
профессиональной позиции»4.

На страницах журнала были представлены сю-
жеты, касавшиеся достижения и  реализации про-
фессиональной карьеры женщин. Так, Кристина 
Стахович в статье «О карьерах женщин» описыва-
ла полек, занимавших руководящие должности на 
предприятиях. Автор убеждала читательниц, что 
профессиональный успех, логичной вершиной ко-
торого является занятие руководящей должности, 
был возможен благодаря «полученным на своем 
предприятии знаниям и квалификации» [13]. Имен-
но предприятие создавало условия для професси-
онального и  социального роста активной польки. 
К. Стахович подчеркивала, что путь к карьере ле-
жал через многолетнюю активную деятельность 
в  общественных организациях. Кроме того, она 
отмечала, что женщины-руководители «характе-
ризуются выдержанностью, умением преодолевать 
трудности. Они могут объединить вокруг себя лю-
дей, избежать конфликтов и  споров» [13]. Иными 
словами, в журнале примером успешной женщины 
выступала женщина-руководитель, которая долгое 
время работала на предприятии и была обществен-
ной активисткой (например, см. [14]).

Пропагандируемый в  «Zwierciadło» образ жен-
щины, которая добивается профессионального 
успеха и активно участвует в общественной жизни, 
соответствовал существовавшим в  то время по-
литическим установкам ПОРП. Они заключались 
в  стремлении подтолкнуть общество, в том числе 
женщин, к работе по улучшению ситуации в  го-
сударстве. Демонстрируя продвижение женщин 
в профессиональной и общественной сферах, ЛПЖ 
участвовала в реализации предложенных и актив-
но продвигаемых партийно-государственным ап-
паратом программ по улучшению ситуации в стра-
не. В частности, речь шла о совершенствовании 
социалистической системы путем участия обще-
ства в совместных с властями действиях по ликви-
дации экономического кризиса 1980-х гг. [15; 16].

Посредством публикаций в  «Zwierciadło» ЛПЖ 
все более активно включалась в обсуждение и ре-
шение вопросов о равноправии женщин и  муж-
чин в  профессиональной и  общественной сферах. 
В журнале печатали материалы о повышении роли 

3В конце 1950-х гг. организация перестала действовать на предприятиях. Это было связано с тем, что Лига женщин 
выступила с критикой деятельности правительства по увольнению с работы полек. В результате «акции оптимизации 
рабочих мест» в то время были уволены около 6 тыс. женщин [8].

4Słownik Języka Polskiego PWN [Еlectronic resource]. URL http://sjp.pwn.pl/sjp/sukces;2576536 (date of access: 12.08.2016). 
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женщин в  обществе за годы существования ПНР, 
а также о трудностях и препонах, с которыми стал-
кивались польки в  стремлении реализовать себя 
в  области образования, в  профессиональной дея-
тельности и обществе в целом. Об этом писала Ванда 
Тыцнер по случаю проведения по инициативе вар-
шавского отдела ЛПЖ конференции «Позиция жен-
щин в 40-ю годовщину ПНР». Автор рассматривала 
примеры профессионального роста женщин в ПНР 
и указывала на увеличение их активности. В част-
ности, она приводила данные о том, что в  1950  г. 
только 13 % женщин работали вне дома, в то время 
как в  1978 г. этот показатель достигал 72  %. Тыц-
нер отмечала, что польки охотно получают образо-
вание, в том числе университетское, однако это не 
влияет на занятие ими должностей, которые имеют 
в обществе статус престижных. «Вот он рост уровня 
образования, когда среди выпускников школ жен-
щины составляют свыше 70 %, а  среди выпускни-
ков высших учебных заведений – 50 %», – писала 
автор статьи, опираясь на одно из выступлений 
на конференции, и  добавляла, что получение об-
разования «к сожалению, не гарантирует польской 
женщине быстрого карьерного роста. В большин-
стве сфер он происходит только потому, что муж-
чины уходят с низкооплачиваемых должностей. 
Поэтому среди докторов наук они (образованные 
женщины. – М. Д.) составляют менее трети, пятую 
часть среди докторов хабилитированных, среди 
профессоров почти десятую часть и  среди про-
фессоров со званием только семь процентов» [17].

Без сомнения, «Zwierciadło» было платформой 
для популяризации лидеров ЛПЖ и  их организа-
ционно-политических успехов. В журнале описы-
вали женщин, которые принимали активное уча-
стие в деятельности ПОРП и ЛПЖ, а также их путь 
к политическому успеху. По мнению авторов, он 
определялся высокими должностными позициями 
в  партийных и  политических структурах. Участие 
женщин в  политике наиболее активно обсужда-
лось в ходе предвыборной кампании в сейм и на-
родные советы. Это делалось с тем, чтобы показать 
читательницам сферу и направления деятельности 
кандидатов в  депутаты. В частности, отмечалось, 
что политическая активность и  позиция женщин 
зависели как от личных качеств, так и от их работы 
в структурах, связанных с ПОРП и ЛПЖ. Описание 
биографий, как правило, сопровождалось отраже-
нием общественно-политической ситуации в стра-
не в целом [18].

Публикации чаще всего были в  виде интервью 
и  содержали информацию об общественной ра-
боте женщин и  их профессиональных функциях, 
политической программе и  предвыборных обе-
щаниях. Например, кандидат в  депутаты сейма, 
секретарь воеводского управления ЛПЖ в Гданьске 
Хелена Спренгель построила свою предвыборную 

программу вокруг вопросов, которыми живут со-
временная женщина и ее семья. В статье она рас-
крывала план своей будущей работы в сейме. Речь 
шла об участии в решении проблем, которые непо-
средственно касаются повседневной жизни жен- 
щин: воспитание молодежи, социальное обеспече-
ние польских семей, содействие женщинам в  ве-
дении домашнего хозяйства, оказание различной 
помощи работающим полькам и их семьям (напри-
мер, создание яслей, детских садов и др.). Еще один 
вопрос, который поднимался накануне проведения 
парламентских выборов,  – равноправие женщин 
и  мужчин. По мнению Х. Спренгель, оно должно 
достигаться за счет поддержки ЛПЖ, активизации 
работы по самообразованию женщин, подталки-
ванию их к занятию высоких должностей у себя на 
работе, популяризации модели семьи, построен-
ной на партнерской основе [19; 20].

Значение ЛПЖ в  развитии женского движе-
ния в  Польше, а  также различной общественной 
деятельности раскрывалось в  интервью с лиде-
рами организации. Они имели опыт обществен-
ной, а  иногда и  политической работы, сочетали 
семью и  воспитание детей с активной професси-
ональной и  общественной деятельностью. Такая 
разносторонняя активность часто сопровожда-
лась усталостью и  раздражительностью. Однако 
и здесь женщины были на высоте – они стремились 
к достижению целей и  преодолению трудностей 
[13; 21; 22].

Во второй половине 1980-х гг. сам термин 
«успешная женщина» стал появляться в заголовках 
публикаций. В это время успешная женщина чаще 
всего представлялась как предприимчивая, владе-
ющая менеджерскими навыками. Она с оптимиз-
мом преодолевала трудности, вызванные экономи-
ческим кризисом, и постоянно подчеркивала свое 
право на активное участие в изменениях, которые 
происходили в общественной и политической жиз-
ни страны [23]. Стремление женщин к достижению 
профессионального успеха было одним из показа-
телей их личностного развития [24].

Образ успешной женщины, который формиро-
вался изданием после 1986 г., был тесно связан с ее 
участием в  деятельности ЛПЖ. В биографии, на-
пример, адвоката или руководителя подчеркива-
лось, что их профессиональный успех стал резуль-
татом общественной активности и  деятельности 
в  рамках ЛПЖ и  не всегда был связан с профес- 
сией. В публикациях типа «Осознавать, что мы 
сила», «Сила организации заключается в  нас са-
мих», «Зачем женщинам Лига» читательниц убеж-
дали в том, что ЛПЖ остается единственной массо-
вой организацией, которая заботится об интересах 
всех польских женщин [25–27].

В апреле 1986 г. в «Zwierciadło» появилась ста-
тья «Женщина в  изменяющемся мире». Ее ав-

Журнал Белорусского государственного университета. История. 2019;4:64–71 
Journal of the Belarusian State University. History. 2019;4:64–71



69

Всемирная история / Усеагульная гiсторыя
World History

тор призывала «к более динамичному подходу 
женщин к современным проблемам… новому 
подходу к  [осознанию] роли польских женщин 
в  общественной жизни», что позволит избежать 
разочарования в  том момент, когда «цивилиза-
ционные и  глобальные изменения получат еще 
более широкое распространение». В статье отме-
чалось, что польские женские организации име-
ют «значительные достижения, однако уже давно 
действуют в  условиях стереотипов, устаревших 
навыков и  методов работы» [28]. Это был своего 
рода призыв, направленный в том числе и к ЛПЖ, 
где отмечалась необходимость реформирования, 
приспособления организации к требованиям со-
временности, активизации деятельности по «омо-
ложению кадров»5.

В октябре 1986 г. прошел Краевой съезд ЛПЖ, 
на котором была принята программа действий до 
1990 г. В ней прежде всего отмечалась необходи-
мость активизации работы секций на предприяти-
ях. Они должны устранять барьеры для продвиже-
ния женщин, добиваться равной оплаты женского 
и мужского труда, а также карьерного роста, наград 
и  признания для женщин. Также предусматрива-
лось продолжение работы по консультированию, 
в том числе юридическому, по вопросам семьи, рас-
пространению среди женщин информации о граж-
данских правах и обязанностях, оказанию помощи 
в  воспитании молодежи. Приоритетным призна-
валось продолжение деятельности ЛПЖ на пред-
приятиях, борьба за рост численности организации 
за счет молодежи в городских и сельских ячейках. 
Для популяризации программы ЛПЖ предполага-
лось использовать праздничные мероприятия по 
случаю Международного женского дня – 8 Марта, 
а также возможности женских периодических из-
даний6. Следует отметить, что это дало опреде-
ленный результат в виде увеличения численности 
организации: если в  период с 1981 по 1987 г. она 
насчитывала около 490 тыс. женщин, то в 1987 г. – 
примерно 560 тыс.7

С 1988 г. на страницах женских изданий стали 
писать об успехах женщин в  западных странах, 
а  также о тех, кто добился мирового признания. 
Это было вызвано общественно-политическими 
преобразованиями в самой Польше8 и выработкой 
новой концепции журналов в 1989–1990 гг. Кроме 
того, в конце 1980-х гг. в редакции польских изда-

ний стали поступать западноевропейские женские 
журналы. Некоторые их публикации перепечаты-
вались затем в  польских многотиражных издани-
ях9. Так, в интервью «Моя компания – моя страсть» 
предлагался пример женщины из Западной Евро-
пы, чей профессиональный и  личный успех стал 
результатом многолетней упорной работы, про-
фессионализма и настойчивости в достижении по-
ставленных целей. Этим примером стала участво-
вавшая в работе IV Варшавской кинонедели Жанин 
Сивелл  – владелица парижской компании Seawell 
Film, занимавшейся продвижением художествен-
ных фильмов [31]. В журнале в качестве успешных 
примеров выступали 40-летние женщины, которые 
строили блестящую профессиональную карьеру 
и входили в число «поколения звезд». Это были ки-
ноактрисы Джейн Фонда и Катрин Денёв, а также 
успешные на Западе польки, например пианистка 
Эва Осиньска  – лауреат Международного конкур-
са пианистов имени Альфредо Казеллы в Неаполе 
в 1968 г. и обладательница I премии Международ-
ного фортепианного конкурса в  Хаэне (Испания) 
в 1970 г. [32].

В 1989 г. в «Zwierciadło» образ успешной женщи-
ны претерпевает изменения. В статье «Об успехе» 
понятие успешности современной женщины сфор-
мулировала педагог и  всемирно известная пиа-
нистка, выдающийся знаток творчества Ф. Шопена 
Регина Смендзянка. Интервью с ней представля-
ло, с одной стороны, жизнь успешной женщины, 
а с другой – ее определение и оценку успеха, персо-
нальных стремлений и достижений, которые мог-
ли бы стать хорошим примером для подражания. 
Интервью появилось как реакция на присуждение 
Р. Смендзянке пожизненного членства в  амери-
канской организации World Institute of Achievement. 
Успех, по мнению пианистки, это «успешная реали-
зация каждого важного намерения», в ее случае – 
«делать в  жизни то, к чему издавна стремилась», 
т.  е. совершенствовать игру на фортепиано. Это-
му помогали «талант, способности, образование 
и прежде всего напряженная работа, а также само-
дисциплина, терпение, порядочность, скромность, 
самокритика и  осознание предела собственных 
возможностей», при проигрыше «в расчет шло уме-
ние вынести из болезненного опыта разумные вы-
воды, сохранить веру в себя и вернуться к прежней 
работе» [33].

5В 1980-е гг. в организацию отказывалась вступать молодежь, а потому ЛПЖ стали воспринимать как «устаревшую», 
которая не отвечала переменам в стране. На это в интервью обращала внимание Данута Ванек (см. [29]).

6Inst. Pamięci Nar. BU 01728/52. Kierunki działania Ligi Kobiet Polskich w 1987 r. Projekt, Warszawa, styczeń 1987 r. K. 106–108.
7Inst. Pamięci Nar. BU 01728/52. Sprawozdanie z działalności Ligi Kobiet w latach 1979–1981, Warszawa, listopad 1981 r. K. 82; 

Ibid. Założenie przeglądu struktur organizacyjnych, atestacji stanowisk pracy oraz przeglądu kadrowego w Lidze Kobiet Polskich, 
b. d. w. K. 126.

8По мнению польского исследователя Антония Дудека, перемены в государственном строе Польши начались не в 1981-м, 
а в 1988 г. – непосредственно перед началом заседаний «Круглого стола» [30, s. 61].

9В разговоре с автором этой статьи Кристина Кашуба отмечала, что публикации американских, французских и немецких 
журналов переводили на польский язык и издавали такие отечественные журналы, как «Kobieta i Życie», «Zwierciadło» (Архив 
автора. Интервью с Кристиной Кашубой. Варшава, 8 апреля 2016 г.).
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В свою очередь, автор фельетона «Кто пла-
тит» Эва Новаковская писала, что «каждый успех 
чего-то стоит». Она рассматривала послевоенные 
достижения польских женщин, а  также их по-
следствия. Автор обратила внимание на то, каким 
образом государство использовало в пропаганде 
успехи женщин и какие модели успешности были 
распространены в  обществе. Для полек в  возрас-
те 50 лет успешным считалось получение высше-
го образования и  занятие высокой должности. 
Вместе с тем, отмечала Новаковская, «женщины 
получили образование, профессиональную пози-
цию и  материальную независимость, однако они 
были так заняты, что не заметили, как ушло время 
для создания семьи». Следующим примером стала 
женщина, которая, не отказываясь от профессио-
нальной самореализации, заботилась о домашнем 

быте и  уюте (в этом случае чаще всего речь шла 
о семье с одним ребенком). Это была представи-
тельница поколения 40-летних, у которой «все 
должно быть идеальным. Способные дети и пред-
приимчивый муж. Удивление начальства на работе 
и  безупречный порядок в доме… однако на фоне 
этой разносторонней деятельности муж и  дети 
чувствуют себя бездарными статистами, а она ча-
сто не скрывает разочарования…». Зато среди по-
коления 30-летних «вершиной заявленных цен-
ностей стала семья». Эти женщины отказываются 
от работы в пользу воспитания детей. Следствием 
такого решения была «фрустрация, так как они 
сталкивались с монотонностью домашних обязан-
ностей, отсутствием личных финансов, уходящи-
ми возможностями для профессионального успе- 
ха» [34].

Выводы

В журнале «Zwierciadło: Pismo Ligi Kobiet Polskich» 
стремление женщин к успеху было представлено 
в нескольких проявлениях: 1) работающая женщи-
на, которая стремится преодолеть последствия эко-
номического кризиса; 2) женщина, которая делает 
профессиональную карьеру; 3) активистка, обще-
ственная позиция которой растет благодаря дея-
тельности в организациях предприятия; 4) женщи-
на, которая добивается профессионального успеха 
и  строит политическую карьеру и  одновременно 
с  этим пытается решать повседневные пробле-
мы рядовых полек. Такие образы доминировали 
до 1986 г. Во второй половине 1980-х гг. термин 
«успешная женщина» появляется в  заглавиях ста-
тей и рубриках журнала, часто встречается в публи-
куемых интервью. По сравнению с предыдущим 
периодом успешная женщина представлялась как 
предприимчивая, не утрачивающая оптимизма 
в условиях экономического кризиса и осознающая 
свое право на активное участие в  происходящих 
в обществе преобразованиях. При этом она не за-
бывает о личных интересах, семье и домашних обя-
занностях. В журнале подчеркивалось стремление 
женщины к достижению профессионального успе-
ха как одно из проявлений развития ее личности 
и реализации жизненных устремлений.

На страницах издания отмечалось, что про-
фессиональная деятельность является средством 
достижения личных успехов, создает условия для 
карьерного и  общественного роста. Представля-
ется, однако, что такой образ успешной женщины 

был далек от реальных возможностей читатель-
ниц журнала, в  том числе членов ЛПЖ, основной 
целью деятельности которых была организацион-
ная работа среди женщин на предприятиях. ЛПЖ 
преимущественно требовала улучшения условий 
и  оплаты труда полек, повышения их роли на ра-
боте и  в  обществе в  целом, давала юридические 
консультации, помогала в организации опеки над 
семьей и детьми.

Анализ публикаций показывает, что ЛПЖ по-
средством статьей в журнале «Zwierciadło» совмест-
но с редколлегией ставила своей целью расширение 
информации о работе женщин в Народной Польше. 
На страницах издания ЛПЖ была представлена как 
массовая организация, которая заботится об ин-
тересах всех полек и  создает условия для их про-
фессионального, общественного и личного успеха. 
Руководители организации, которые зачастую до-
бивались успеха не только в  профессиональной, 
организационной и  политической деятельности, 
но и в семье, выступали образцом для подражания 
для польских женщин. В описании лидеров ЛПЖ 
акцент делался на том, что они помогают решать 
вопросы другим полькам.

Признаком общественных и  политических из-
менений, которые происходили в Польше в конце 
1980-х гг., стала трансформация журнала. В нем по-
явились публикации, посвященные успехам жен-
щин в западных странах, реализации их професси-
ональной карьеры не только в Польше, но и за ее 
пределами. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИЛЫ ЕГИПТА И ИХ ОТНОШЕНИЯ 
С ПРЕЗИДЕНТОМ М. МУРСИ В 2012–2013 гг.

А. А. КОНДРАЛЬ1)

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

Политическая ситуация в Египте привлекает внимание международной общественности с 2011 г., когда волна 
протестов так называемой «арабской весны» прокатилась по региону Ближнего Востока и Северной Африки. Вдох-
новленная демократическими лозунгами политического плюрализма, свободы слова, печати и религии египетская 
революция привела к политическому успеху исламистских групп, таких как Ан-Нур и «Братья-мусульмане», послед-
ние из которых пришли к власти в 2012 г. Однако представитель «Братьев-мусульман» Мухаммед Мурси занимал 
должность главы государства критически короткий срок: он был избран в конце июня 2012 г., а свергнут в начале 
июля 2013 г. в результате военного переворота, поддержанного всеми политическими силами Египта, а также египет-
ским народом, который снова собрался на площади Тахрир. Против М. Мурси выступили не только люди, проголосо-
вавшие за него год назад, но и политические силы, ранее поддержавшие «Братьев-мусульман». Это было обусловлено 
рядом факторов: экономическая ситуация в Египте не улучшилась, избранный демократическим путем президент 
выступил с откровенно недемократическими инициативами и т. д. Все эти факторы, очевидно, являются объективны-
ми причинами потери им власти. Но в египетской политической среде есть свои особенности, которые необходимо 
учитывать при исследовании причин и факторов свержения Мурси в 2013 г. Сформировавшись за последние 30 лет 
власти Хосни Мубарака, они твердо укоренились в египетском обществе и не могли быть одномоментно изменены 
после революции. В течение всего этого периода два ключевых игрока занимали лидирующие позиции в египетской 
политике: бизнес-элита и армия. Оба из них имели финансовую и социальную базу и влияли на общественное мне-
ние в стране. После восстания политическая ситуация оказалась еще более сложной: возникло огромное количество 
новых партий. Все эти игроки имели большой вес в египетской политике и должны были приниматься во внимание 
президентом. Более того, его умение сформировать отношения с ними и заручиться их лояльностью было важным 
условием сохранения власти. Вместо этого М. Мурси вступил в конфронтацию с ведущими политическими силами 
Египта, что стало одним из факторов его свержения с поста президента в 2013 г.

Ключевые слова: Египет; «арабская весна»; Мухаммед Мурси; «Братья-мусульмане»; Партия свободы и справед-
ливости; исламизм; плюрализм; египетская революция 2011 г.; военный переворот 2013 г.

АСНОЎНЫЯ ПАЛІТЫЧНЫЯ СІЛЫ ЕГІПТА І ІХ АДНОСІНЫ  
З ПРЭЗІДЭНТАМ М. МУРСІ Ў 2012–2013 гг.

А. А. КОНДРАЛЬ1*

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

Палітычная сітуацыя ў Егіпце прыцягвае ўвагу міжнароднай грамадскасці з 2011 г., калі хваля пратэстаў так 
званай «арабскай вясны» пракацілася па рэгіёне Блізкага Усходу і Паўночнай Афрыкі. Натхнёная дэмакратычнымі 
лозунгамі палітычнага плюралізму, свабоды слова, друку і рэлігіі егіпецкая рэвалюцыя прывяла да палітычнага 
поспеху ісламісцкіх груп, такіх як Ан-Нур і «Браты-мусульмане», апошнія з якіх прыйшлі да ўлады ў 2012 г. Аднак 
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прадстаўнік «Братоў-мусульман» Мухамед Мурсі займаў пасаду кіраўніка дзяржавы крытычна кароткі тэрмін: ён 
быў абраны ў канцы чэрвеня 2012 г., а скінуты ў пачатку ліпеня 2013 г. у выніку ваеннага перавароту, падтрыма-
нага ўсімі палітычнымі сіламі Егіпта, а таксама егіпецкім народам, які зноў сабраўся на плошчы Тахрыр. Супраць 
М. Мурсі выступілі не толькі людзі, якія прагаласавалі за яго год таму, але і палітычныя сілы, раней падтрымаўшыя 
«Братоў-мусульман». Гэта было абумоўлена шэрагам фактараў: эканамічная сітуацыя ў Егіпце не палепшылася, абра-
ны дэмакратычным шляхам прэзідэнт выступіў з адкрыта недэмакратычнымі ініцыятывамі і г. д. Усе гэтыя фактары, 
відавочна, з’яўляюцца аб’ектыўнымі прычынамі страты ім улады. Але ў егіпецкім палітычным асяроддзі ёсць свае 
асаблівасці, якія варта ўлічваць пры даследаванні прычын і фактараў звяржэння Мурсі ў 2013 г. Яны сфарміраваліся за 
апошнія 30 гадоў улады Хосні Мубарака, цвёрда ўкараніліся ў егіпецкім грамадстве і не маглi быць зменены за адзін 
раз пасля рэвалюцыі. На працягу ўсяго гэтага перыяду два ключавых гульца займалі лідзіруючыя пазіцыі ў егіпецкай 
палітыцы: бізнес-эліта і армія. Абодва мелі фінансавую і сацыяльную базу і ўплывалі на грамадскае меркаванне 
ў краіне. Пасля паўстання палітычная сітуацыя апынулася яшчэ больш складанай: узнікла вялікая колькасць новых 
партый. Усе гэтыя гульцы мелі вялікую вагу ў егіпецкай палітыцы і павінны былі ўлічвацца прэзідэнтам. Больш за 
тое, яго ўменне сфарміраваць адносіны з імі і заручыцца іх лаяльнасцю было важнай умовай захавання ўлады. За-
мест гэтага М. Мурсі ўступіў у канфрантацыю з вядучымі палітычнымі сіламі Егіпта, што стала адным з фактараў яго 
звяржэння з пасады прэзідэнта ў 2013 г.

Ключавыя словы: Егіпет; «арабская вясна»; Мухамед Мурсі; «Браты-мусульмане»; Партыя свабоды і справядлівасці; 
ісламізм; плюралізм; егіпецкая рэвалюцыя 2011 г.; ваенны пераварот 2013 г.

EGYPT’S MAJOR POLITICAL FORCES AND THEIR RELATIONS  
WITH THE PRESIDENT M. MURSI IN 2012–2013
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аBelarusian State University, 4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

Political situation in Egypt has been attracting international attention since 2011, when the wave of protests of so-called 
Arab Spring swept through the region of Middle East and North Africa. Inspired by democratic slogans of political pluralism, 
freedom of speech, press and religion, Egyptian revolution led to the political success of the Islamist groups, such as An-Nour 
and Muslim Brotherhood, that came to power in 2012. The representative of Muslim Brotherhood Mohammed Morsi held his 
position of the head of the state for a critically short term: had been elected in the end of June 2012, he was overthrown in 
the beginning of July 2013 by military coup supported by all the political forces of Egypt as well as Egyptian people, who gath-
ered again in the Tahrir Square. Eventually, the people who had voted for Morsi a year before turned against him as well as 
political forces that used to support Muslim Brotherhood. He didn’t manage to prove his consistency as the president of the 
country. A number of factors led to this result. Economic situation in Egypt didn’t improve, democratically elected president 
launched totally undemocratic initiatives, etc. All these factors may be considered as obviously objective reasons for loosing 
the power. But Egyptian political environment has specific features that should be taken into account while investigating the 
reasons and factors of Morsi overthrow in 2013. Had being shaped through previous 30 years of Hosni Mubarak power and  
firmly rooted in Egyptian society, they couldn’t be changed simultaneously after the revolution. Two key players have been 
occupied leading positions in Egyptian politics during all this period: business elites and army. Both of them had financial 
and social base and influenced public opinion in the country. Political situation turned to be even more complicated with the 
vast number of new parties arouse after the revolt. All these players had an important part in Egyptian politics and should 
have been taken into account by the president. Moreover, his ability to form relationship with them and gain their loyalty 
was an important condition for maintaining power. Instead, M. Morsi started confrontation with the leading political forces 
of Egypt. Apparently, this wrong tactics resulted in his overthrow from the presidency in 2013.

Keywords: Egypt; Arab Spring; Mohammed Morsi; The Muslim Brotherhood; Freedom and Justice Party; Islamism; 
pluralism; Egyptian revolution in 2011; military coup in 2013.

В ходе «арабской весны» 2011 г. Египет стал вто-
рой после Туниса страной, где произошла cмена 
власти путем народного восстания. Египетская ре-
волюция положила конец тридцатилетнему прав-
лению Хосни Мубарака, который ушел в  отставку 
11 февраля 2011 г. В июне 2012 г. представитель 
ассоциации «Братья-мусульмане» Мухаммед Мур-
си стал первым демократически избранным пре-

зидентом Египта, однако смог продержаться на 
этом посту всего один год: весной 2013 г. площадь 
Тахрир опять полыхала протестами с  требовани-
ями отставки президента, и Мурси был вынужден 
сложить полномочия уже летом того же года.

Очевидно, что, несмотря на устойчивый и дли-
тельный успех в  качестве оппозиционного дви-
жения, «Братья-мусульмане» потерпели сокруши-
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тельный провал в роли правящей силы. Свержение 
М. Мурси с  поста президента произошло в  фор- 
ме военного переворота, который поддержали не 
только рядовые египтяне, но и ведущие политиче-
ские силы страны: «Братья-мусульмане» оказались 
в политической изоляции, потеряв поддержку даже 
своих бывших союзников. Данное обстоятельство 
актуализирует вопрос о том, какие отношения сло-
жились между президентом М. Мурси и основными 
политическими силами Египта в период его прав-
ления и как эти отношения обусловили его сверже-
ние.

Внутриполитическая ситуация в  Египте после 
революции 2011 г. привлекает внимание ученых-
арабистов всего мира, как историков, так и  по-
литологов. Например, Мишель Дюнн, известный 
американский исследователь, директор Ближнево-
сточной программы аналитического центра Карне-
ги, в соавторстве с египетским ученым, доцентом 
Каирского университета Амром Хамзауи в  статье 
«Egypt’s secular political parties: A struggle for identity 
and independence» анализируют нерелигиозные 
партии Египта, их идеологию, политическую дея-
тельность, взаимодействие друг с другом, а также 
с  властными структурами [1]. Немецкий исследо-
ватель С. Ролл в своей статье «Egypt’s Business Elite 
after Mubarak. A Powerful Player between Generals 
and Brotherhood» рассматривает расстановку сил 
в  треугольнике «бизнес-элита  – военные  – “Бра-
тья-мусульмане”», характеризуя основные точки 
соприкосновения и  противоречия между данны-
ми силами [2]. Важным источником фактическо-
го материала по политической ситуации в Египте 
являются публикации египетских газет «Al Ahram» 
и «Al Masry Al Youm». В них же печатаются анали-
тические материалы египетских журналистов и по-
литологов. 

В данной статье впервые в мировой историогра-
фии анализируются отношения М. Мурси с основ-
ными политическими силами Египта и рассматри-
вается их влияние на его свержение в  2013 г. Для 
раскрытия темы использованы историко-генети-
ческий, историко-сравнительный и  историко-ти-
пологический методы наряду с  анализом. Данная 
комбинация методов, по мнению автора, позволя-
ет наиболее полно исследовать проблему. 

Египетская революция 2011 г. явила необычай-
ное разнообразие политических сил различной 
идеологической окраски, как вновь возникших, 
так и действовавших со времен правления Х. Му-
барака. Условно их можно разделить на две груп-
пы. Первая  – светский либерально-демократиче-
ский фланг – включала в  себя партию Аль-Гад во 
главе с  известным политическим деятелем Айма-

ном Нуром, насеристов Аль-Карама с их не менее 
популярным лидером Хамдином Сабахи, Партию 
свободных египтян (далее  – ПСЕ), Новый Вафд, 
центристов Аль-Адль, которые поддерживали вер-
нувшегося из эмиграции бывшего главу МАГАТЭ 
Мухаммеда аль-Барадея в качестве кандидата в пре- 
зиденты, «Социалистический альянс» и т. д.

Старейшая партия Вафд воссоединилась в 1978 г.  
Это была наиболее широко известная партия ли-
берально-демократической ориентации. Первона- 
чально Вафд входил в  коалицию «Демократиче-
ский альянс», возглавляемую Партией свободы 
и  справедливости (далее  – ПСС)  – политическим 
крылом «Братьев-мусульман». Однако партии не 
смогли договориться между собой о количестве 
депутатов, выставляемых на выборах от каждой из 
них, а также не сумели преодолеть идеологические 
разногласия о месте шариата в  законодательстве. 
В результате Вафд вышел из «Демократического 
альянса» и завоевал 35 мест в Палате представите-
лей Египта в 2012 г.1

ПСЕ была создана после революции 2011 г. из-
вестным египетским миллионером коптом На-
гибом Савирисом и  представляла интересы биз-
нес-кругов Египта. Она зарекомендовала себя как 
оппозиционная «Братьям-мусульманам» партия,  
не раз критиковавшая политику последних [1, p. 11]. 
На парламентских выборах ПСЕ дебютировала 
в составе «Египетского блока», выступившего в ка-
честве коалиционного противовеса «Демократиче-
скому альянсу» во главе с ПСС. Кроме ПСЕ в состав 
блока также вошли Социал-демократическая пар-
тия Египта и левые Ат-Тагамму. ПСЕ делала акцент 
на необходимости отделения религии от политики 
и  получала всяческую поддержку представителей 
коптской православной церкви. 

Партия Аль-Гад была создана в 2004 г. бывшим 
членом Вафда Айманом Нуром. Идеологически 
она основывалась на светской либерально-демо-
кратической парадигме, а  политически являлась 
резко оппозиционной. В период до революции 
2011 г. Айман Нур проявил себя как один из самых 
ярых оппонентов Хосни Мубарака, участвуя в пре-
зидентских выборах 2005 г. и будучи не единожды 
арестованным за свою оппозиционную деятель-
ность [1, p. 9].  На парламентских выборах 2011 г. 
Аль-Гад выступила в  составе «Демократического 
альянса», солидаризировавшись, таким образом, 
с ПСС. 

Партия насеристов Аль-Карама была образована 
в 1996 г. и, как и Аль-Гад, имела богатую историю 
противодействия режиму Х. Мубарака. Основатель 
партии Хамдин Сабахи не раз сидел в тюрьме из-за 
своей оппозиционной деятельности. Несмотря на 

1Интихабат маджлис аш-шааб аль-мисри 2011–2012 [Выборы в  Палату представителей Египта 2011–2012] (на араб.) 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_
%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%
D9%8A_2011-2012 (дата обращения: 03.05.2018).
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явную секуляристскую направленность идеологии, 
Аль-Карама выступила на парламентских выборах 
2011–2012 гг. в составе «Демократического альян-
са» и получила шесть мест. Сам же Хамдин Сабахи 
составил конкуренцию М. Мурси на президентских 
выборах 2012 г. и  достойно там выступил, набрав 
20  % голосов и  став третьим по итогам первого 
тура2.

Таким образом, светские политические силы 
были представлены широким кругом разнообраз- 
ных течений, различавшихся между собой не только 
идеологической ориентацией, но и  политическим 
опытом периода правления Х. Мубарака, а  также 
характером взаимоотношений с  ПСС, впослед-
ствии ставшей правящей. Одни силы (Аль-Карама, 
Аль-Гад) имели долгую историю оппозиционной 
деятельности, другие (Вафд) – действовали в усло-
виях относительной лояльности властей. Кто-то, 
как, например, Аль-Гад или Аль-Карама, вступал 
в политическую коалицию с ПСС, несмотря на раз-
личие в  идеологии, а  кто-то, как Вафд или ПСЕ, 
выступал резко против «Братьев-мусульман» и  их 
политического крыла. Однако всех их объединяло 
одно: они являлись сторонниками полного отделе-
ния религии от политики и настаивали на упразд-
нении п. 2 Конституции Египта о шариате как осно-
ве законодательства. 

Во вторую группу можно было отнести партии 
различной религиозной направленности – от уль-
траконсервативного салафизма до демократически  
ориентированного умеренного исламизма. Инте-
ресно, что наиболее популярной партией из дан-
ной категории стали именно салафиты Ан-Нур,  
выступавшие за полное введение шариата. Ан-Нур –  
политическое ответвление организации «Салафит-
ский призыв», созданной в  1970-е гг. во многом 
как исламистский противовес «Братьям-мусуль-
манам», стремительно набиравшим тогда влия-
ние [3, c. 18]. Салафиты выступали за возвращение 
к  «чистому исламу» времен пророка Мухаммеда 
и праведных халифов и избавление исламской ре-
лигии от всех «вредных нововведений», которы-
ми она обросла за период своего существования 
[3, с. 18]. В своей предвыборной программе Ан-Нур 
открыто призывала к  введению шариата на за-
конодательном уровне и  подчинению не только 
культурной, но и социальной, политической и эко-
номической сфер исламским принципам. На пар-
ламентских выборах 2012 г. салафиты выступили 
в составе «Исламского блока» и завоевали 108 мест, 
уступив только ПСС [3, c. 22], тем самым показав 
себя в качестве серьезного политического противо-
веса партии «Братьев-мусульман». На президент-

ских выборах 2012 г. после дисквалификации своего 
кандидата Салеха Абу Исмаила Ан-Нур поддержала 
кандидатуру бывшего члена «Братьев-мусульман» 
Абделя Мунима Абу аль-Фаттуха, имевшего репу-
тацию весьма умеренного исламиста. Однако после 
его поражения в первом туре салафиты выступили 
в поддержку М. Мурси [4, c. 23].

Заявила о себе и партия Аль-Васат, отколовшая-
ся от «Братьев-мусульман» еще в 1998 г. Аль-Васат 
позиционировала себя более либерально, нежели 
ее организация-прародитель. Так же как и «Братья-
мусульмане», она выступала за демократические 
принципы и уважение исламских норм в культур-
ной сфере, однако, в отличие от «Братьев-мусуль-
ман», довольно четко высказывалась против ис-
пользования шариата на законодательном уровне. 
В 2012 г. Аль-Васат смогла завоевать только 10 мест 
в Палате представителей3 и полностью поддержа-
ла победу ПСС на парламентских и  впоследствии 
М. Мурси на президентских выборах [3, c. 13]. Та-
ким образом, несмотря на идеологические раз-
ногласия, данная партия выступила сторонником 
«Братьев-мусульман».

Выходцем из «Братьев-мусульман» была и пар-
тия Ат-Таяр, отколовшаяся от ассоциации уже по-
сле революции. В отличие от своей «материнской» 
организации Ат-Таяр выступала за полное отделе-
ние религии от государства и  более широкую де-
мократизацию общества, а  также делала упор на 
права женщин и  религиозных меньшинств, под-
черкивая тем не менее важную роль ислама в соци-
ально-экономической сфере.

В конце 2012 г. бывший кандидат в президенты 
и  некогда член «Братьев-мусульман» Абдель Му-
ним Абу аль-Фаттух создал умеренную исламист-
скую партию Сильный Египет, также совмещавшую 
в  своей идеологии религиозные и  демократиче-
ские аспекты4. 

Таким образом, исламистские политические 
партии характеризовались идеологическим и  ор-
ганизационным многообразием. Главный пункт их 
различия – провозглашение шариата основным ис-
точником законодательства либо, напротив, отнесе-
ние его исключительно к культурной и социальной 
сферам. В данной связи ПСС и «Братья-мусульма-
не» находились в центре между консервативными 
салафитами и  практически либералами Ат-Таяр. 
Причем как те, так и  другие выступали довольно 
активными оппонентами ПСС.  

Примечательно, что некоторые представители 
и светского, и исламистского фланга пользовались 
заметной поддержкой избирателей, что подтверж-
дается результатами президентских выборов. Так, 

2Мурси ва Шафик ястаидани ли аль-иадат [Мурси и Шафик готовятся ко второму туру] // Аль-Ахрам. 2012. 29 мая. С. 1. 
(на араб.).

3Egypt’s Islamist parties win elections to parliament [Electronic resource] // BBC. 2012. Jan. 21. URL: https://www.bbc.com/news/
world-middle-east-16665748 (date of access: 20.05.2018).

4El Gundy Z. «Strong Egypt» party formally launched [Electronic resource] // Ahram Online. 2012. Oct. 31. URL: http://english.
ahram.org.eg/NewsContent/1/64/56863/Egypt/Politics-/Strong-Egypt-party-formally-launched.aspx (date of access: 15.07.2012).
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в первом туре насерист Хамдин Сабахи занял тре-
тье место, завоевав 20 % голосов избирателей, что 
всего на 3 % меньше, чем у Мурси; Абу аль-Фаттух 
расположился на четвертом месте с 17 %5. Во вто-
ром же туре Мурси выиграл у своего соперника, 
бывшего соратника Мубарака, Ахмеда Шафика 
с перевесом чуть более 1 %6. 

Такие результаты показали широту политиче-
ской ориентации египетских избирателей и отсут-
ствие абсолютного политического превосходства 
«Братьев-мусульман». Социальная и  религиозная 
структура египетского общества всегда была до-
вольно многообразна: от ортодоксальных мусуль-
ман, традиционно поддерживавших салафитов, до 
либерально настроенной молодежи, получившей 
прозападное образование в  частных универси-
тетах, и  коптов, выступавших за представителей 
светских демократов (к коим также относилась 
и  правящая до этого Национал-демократическая 
партия (далее – НДП)). 

Кроме того, после отставки Х. Мубарака в офи-
циальную политику вошел достаточно широкий 
спектр различных политических партий, не су-
ществовавших ранее либо державшихся в тени во 
времена его авторитарного правления. Политиче-
ский плюрализм и свобода мнений, под знаменем 
которых прошла революция, стали неотъемлемым 
фоном всех основных событий, происходивших 
в  стране в  то время. Не только сами партии, но 
и  электорат пользовались создавшейся ситуацией 
свободы политического самовыражения. При этом 
следует отметить, что значительная часть как свет-
ских, так и исламистских партий находилась в оп-
позиции к «Братьям-мусульманам» еще до избра-
ния М. Мурси на пост президента.

Однако состав субъектов, имевших влияние на 
политику в  Египте, не ограничивался политиче-
скими партиями. Важную роль здесь играли так на-
зываемые внепартийные социально-политические 
группы, а  именно: военные и  бизнес-элита7. Не-
смотря на то что официально они не были оформ-
лены ни в  одно политическое движение, данные 
сообщества в значительной мере определяли век-
тор социального, экономического и политического 
развития Египта. 

Представители вооруженных сил на протяжении 
всей новейшей истории страны занимали особое 
положение в обществе. Военные находились у вла-
сти в Египте с 1952 г., все президенты до М. Мурси 
были выходцами из армии. К тому же вышедшие 

на пенсию армейцы всегда получали значитель-
ное количество влиятельных должностей в  орга-
нах государственного управления, в  особенности 
в  местных советах, а  также Министерстве ино-
странных дел Египта (по состоянию на май 2012 г. 
18 из 27 руководителей провинций страны были 
отставными военными)8. Помимо этого, генералы 
в  отставке традиционно занимали много руково-
дящих должностей в  принадлежащих государству 
компаниях. Так, нефтегазовая промышленность 
и  транспортное сообщение в  значительной мере 
регулировались выходцами из армии. Наконец, 
военные владели большим количеством активов 
частных компаний, точнее, некогда бывших в соб-
ственности у государства, но приватизированных 
при Х. Мубараке. Всего в 2012 г. в Египте насчиты-
валось 35 крупных частных компаний, принадле-
жащих концернам, которые были подконтрольны 
военным9.

Таким образом, представители вооруженных 
сил находились в составе органов государственной 
власти и  управления, владели немалым количе-
ством коммерческих объектов, что вводило их так-
же в  круг бизнес-элиты. В результате египетская 
армия всегда распространяла свою компетенцию 
далеко за пределы военной сферы, представляя 
собой как политический, так и экономический ко-
стяк государства. Престиж военного образования 
и службы в Египте был и остается весьма высоким, 
данная сфера традиционно считается элитарной. 
Такая политическая инфраструктура была заложе-
на задолго до прихода Мурси к власти, еще в бри-
танский период, развилась при Насере и  Садате 
и окончательно закрепилась при Мубараке. Несмо-
тря на то что сам Х. Мубарак ушел в отставку, си-
стема, выстраивавшаяся десятилетиями, сохрани-
ла свою дееспособность и после революции 2011 г. 
Более того, именно военные выступили той реша-
ющей силой, которая определила успех революции. 
Ведь то, что Высший совет вооруженных сил факти-
чески поддержал революцию, стало главным фак-
тором ее победы. В результате военные еще больше 
усилили свой авторитет среди населения, получив 
славу защитников Тахрира и укрепив политическое 
влияние. Учитывая то, что на протяжении долгого 
времени армия имела непосредственное отноше-
ние к  государственной власти, а  «Братья-мусуль-
мане» являлись запрещенной оппозиционной ор-
ганизацией, отношения между этими сторонами 
оставались достаточно напряженными. Как уже 

5Мурси ва Шафик ястаидани ли аль-иадат [Мурси и Шафик готовятся ко второму туру] // Аль-Ахрам. 2012. 29 мая. С. 1. 
(на араб.).

6Там же.
7Rizq S. How to lose power in one year – Morsi: June 30 2012 – July 3 2013 [Electronic resource] // Egypt Independent. 2015.  

Apr. 13. URL: https://ww.egyptindependent.com/how-lose-power-one-year-morsi-june-30-2012-july-3-2013/ (date of access: 27.02.2018).
8Abul-Magd Z. The Egyptian Republic of Retired Generals [Electronic resource] // Foreign Policy. 2012. May 8. URL: https://for-

eignpolicy.com/2012/05/08/the-egyptian-republic-of-retired-generals/ (date of access: 27.09.2017).
9Там же.
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отмечалось, все президенты Египта до Мурси были 
военными, и конфронтация между «Братьями-му-
сульманами» и властью перешла на отношения ас-
социации с военным сектором в целом: фактически 
данные силы являлись противодействующими на 
протяжении всей истории египетской республики. 

Следующая группа, имевшая вес в  политической 
и социально-экономической жизни страны, – биз-
нес-элита – начала свое восхождение при А. Сада-
те, который, проводя политику «открытых дверей» 
(инфитах), запустил процесс широкой приватиза-
ции и стимулирования развития частного бизнеса, 
а также иностранных инвестиций. В результате воз-
ник слой крупных собственников, разбогатевших 
на импортно-экспортных операциях и  получив-
ших в народе прозвище «жирные коты инфитаха»; 
они были тесно связаны с верхушкой администра-
тивно-бюрократического аппарата и  фактически 
превратились в финансовую олигархию. 

Х. Мубарак продолжил политику приватиза-
ции, в результате чего с 2004 по 2008 г. количество 
частных компаний удвоилось по сравнению с пре-
дыдущим десятилетием. Несмотря на то что доля 
крупных и средних предприятий (с численностью 
работников свыше 100 человек) в  Египте состав-
ляла в 2013 г. всего 0,1 %, целые отрасли в стране 
регулировались крупными монополиями, пользо-
вавшимися поддержкой правящих сил, а  именно: 
производство стали («Эзз Индастриз»), автомоби-
лей («Габбур Авто») и молочной продукции («Джу-
хайна Фуд») [2, p. 8]. Кроме того, некоторые бизнес-
магнаты контролировали также и  СМИ, владели 
газетами и телеканалами, влияя прямо или косвен-
но на общественное мнение и проводя в массы те 
подходы и  точки зрения, которые были выгодны 
им. Таким образом, сфера влияния представите-
лей бизнес-элиты, так же как и военных, выходила 
далеко за пределы экономики, распространяясь на 
политическую и социальную сферы.

Более того, учитывая то, что приватизация про-
водилась «сверху», в Египте еще со времен Садата 
закрепилась традиция «сращивания» бизнес-элиты 
и  властных структур. На государственном уровне 
существовали хранилища «излишков», перераспре-
деляемых в рамках госсектора среди его служащих. 
Большинство депутатов от правящей партии были 
бизнесменами, разбогатевшими за счет «бонусов» 
своей близости к власти [4, с. 52]. В результате зна-
чительная часть представителей крупного бизнеса 
относилась к являвшейся правящей НДП и поддер-
живала Х. Мубарака. После революции некоторые 
из бизнесменов вошли в  официальную политику 
и приняли участие в деятельности либерально-де-
мократических политических партий, как это сде-

лал один из богатейших людей Египта Нагиб Сави-
рис, возглавивший ПСЕ.

«Братья-мусульмане», чьим представителем яв-
лялся М. Мурси, по своей влиятельности вряд ли 
сильно уступали вышеназванным группам. «Бра-
тья-мусульмане» не только являлись «материн-
ской» организацией ПСС, получившей большин-
ство в  парламенте на выборах 2011–2012 гг., но 
и  контролировали ряд профсоюзов, студенческих 
объединений, мечетей и  медресе. По всей стране 
действовали подконтрольные «Братьям-мусуль-
манам» школы, клиники и благотворительные ор-
ганизации, что делало ассоциацию своеобразным 
негосударственным центром социальной помощи 
населению. Между тем «Братья-мусульмане», поль-
зовавшиеся репутацией защитников неимущих 
классов, имели у себя за спиной серьезную финан-
совую поддержку [4, c. 57]. Они были собственни-
ками ряда крупных компаний в  Египте, что так-
же вводило эту организацию в  круг бизнес-элиты 
и определяло ее экономическое влияние в стране. 
Например, заместитель верховного наставника 
ассоциации Хайрат аш-Шатер и ведущий член ас-
социации Хасан Малек были известными в Египте 
бизнесменами и мультимиллионерами. Более того, 
к  началу XXI в. практически весь частный сектор 
Египта оказался разделен между двумя политиче-
скими силами: НДП и  «Братьями-мусульманами» 
[5, p. 2]. Хосни Мубарак, время от времени развора-
чивавший репрессии против «Братьев-мусульман», 
зачастую использовал аресты ведущих членов ас-
социации для того, чтобы завладеть ее собственно-
стью. Например, все активы ассоциации, как и все 
ее 72 компании, были конфискованы в ходе арестов 
2006–2007 гг. и перешли в собственность НДП10. Та-
ким образом, антипатия между «Братьями-мусуль-
манами» и  остальной частью бизнес-элиты была 
обусловлена исторически и сохранилась после ре-
волюции 2011 г.

Несмотря на безусловное широкое влияние во 
всех сферах жизни египетского общества, важной 
особенностью «Братьев-мусульман» было то, что, 
будучи долгое время нелегальной ассоциацией, 
они являлись элементом своеобразного полити-
ческого андеграунда. Пришедший к власти в 2012 
г. М. Мурси оказался в центре взаимосвязей наи-
более влиятельных политических игроков страны, 
каждый из которых прочно укоренился в  суще-
ствующей государственной системе, по сути, не 
изменившейся после революции, несмотря на от-
ставку Х. Мубарака. Изменилась лишь расстановка 
элементов этой системы, в  которой «Братья-му-
сульмане» стали играть роль организации, нахо-
дящейся у власти. 

10Abul-Magd Z. The Brotherhood’s businessmen [Electronic resource] // Egypt Independent. 2012. Feb. 13. URL: http://www.
egyptindependent.com/opinion/brotherhoods-businessmen (date of access: 10.04.2013).
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При этом данная система несколько усложни-
лась за счет активизации старых и появления но-
вых политических партий, что демонстрировало 
тактический характер победы Мурси. «Братья-му-
сульмане», среди прочих равных (а возможно, 
и  более влиятельных) игроков, получили кратко-
временное преимущество именно в политической 
сфере. Успех нового президента в  значительной 
мере зависел от того, удастся ли «Братьям-мусуль-
манам» действительно превратиться из органи-
зации политического андеграунда в  настоящую 
правящую силу и войти в существующую систему 
на новых ролях, понимая и принимая важное зна-
чение остальных ее элементов. Однако ассоциация 
предпочла другой путь: она попыталась разрушить 
существующий порядок и  создать новую систему 
безоговорочного лидерства «Братьев-мусульман» 
во всех сферах жизни общества.

«Братья-мусульмане» стремились расширить 
свое влияние в  бизнесе, стараясь по максимуму 
отобрать наиболее лакомые куски у приверженцев 
прошлого режима.  После прихода Мурси к власти 
Хасан Малек возглавил новый грандиозный инве-
стиционный проект «Начало», к которому не под-
пустил значительную часть лояльных к  бывшему 
режиму крупных собственников. В их числе был 
и  известный миллиардер Нагиб Савирис, второй 
в  списке Форбс среди богатейших людей Егип-
та, владелец нескольких ведущих газет и  спут-
никовых телеканалов, очень популярный среди 
египетской элиты и  светских интеллектуалов. 
Впоследствии его обвинили в уклонении от упла-
ты налогов, и  Савирис был вынужден покинуть 
страну11. Спустя несколько месяцев, в мае 2013 г., 
он был реабилитирован и лично приглашен Мур-
си обратно в Египет12. Фактически М. Мурси дей-
ствовал так же, как когда-то его предшественник 
Х.  Мубарак, попытавшись завладеть активами 
своих оппонентов и постепенно выдавить их с по-
литической арены страны. Однако даже тот факт, 
что в  итоге президент пошел на попятную и  по-
старался замять инцидент, показал влиятельность 
светского бизнес-лобби и неспособность «Братьев-
мусульман» к жесткой конфронтации. Мурси толь-
ко еще больше усилил недовольство бизнесменов, 
одновременно продемонстрировав свою слабость 
перед ними. 

Что касается политических партий, то с ними от- 
ношения у «Братьев-мусульман» осложнились еще 
в  преддверии парламентских выборов в  2011 г.,  
когда все партии Египта, кроме организованной 
«Братьями-мусульманами» ПСС, выступили за при- 
нятие конституции до парламентских выборов. 
ПСС же высказалась в  пользу того, чтобы консти-
туцию после выборов приняла Конституционая 
ассамблея, которая должна была избираться из 
членов парламента. Рифаат ас-Саид, глава пар-
тии Ат-Тагамму, заявил, что проведение выборов 
до принятия конституции, безусловно, служило 
интересам «Братьев-мусульман», так как в  таком 
случае главный закон страны разрабатывался бы 
Конституционной ассамблеей, состоявшей из чле-
нов парламента, а  у «Братьев-мусульман» были 
деньги и  власть «подмять под себя» эти выборы 
и  взять большинство в  Народном собрании Егип-
та. Конституция до выборов означала бы, что ни-
какая политическая сила, включая исламистов, не 
сможет сделать свою идеологию базой основного 
закона государства. «Братья-мусульмане» не же-
лали соглашаться с этим сценарием, так как были 
уверены в своем успехе на парламентских выборах 
и стремились к формированию конституции в со-
ответствии со своей идейно-политической доктри-
ной13. Закрепляя свою приверженность скорому 
принятию конституции, Мухаммед аль-Барадей 
и Хишам аль-Бастависи при поддержке ряда либе-
ральных партий предложили принятие надконсти-
туционного документа – Билля о правах всех егип-
тян. «Братья-мусульмане» выступили резко против 
этого документа, сказав, что он будет служить ин-
тересам определенных политических движений, 
а не граждан Египта, и проигнорировали собрание 
по его обсуждению14. 

После завоевания ПСС большинства в  парла-
менте Египта и избрания Мурси на пост президента 
«Братья-мусульмане» продолжили курс на макси-
мизацию власти и открыто поставили под вопрос 
влияние военных. Так, будучи избранным в конце 
июня 2012 г., уже в  августе новый президент от-
правил на пенсию главу вооруженных сил Египта 
Мухаммеда Хуссейна Ат-Тантави и назначил само-
го себя на должность председателя Высшего сове-
та вооруженных сил [6, p. 18]. Он стал верховным 
главнокомандующим Египта, нарушив исключи-

11Rizq S. How to lose power in one year – Morsi: June 30 2012 – July 3 2013 [Electronic resource] // Egypt Independent. 2015. Apr. 13. 
URL: https://ww.egyptindependent.com/how-lose-power-one-year-morsi-june-30-2012-july-3-2013/ (date of access: 27.02.2018).

12Egyptian billionaire Sawiris returns home to warm welcome [Electronic resource] // Reuters. 2013. May 3. URL: https://www.
reuters.com/article/us-egypt-orascom/egyptian-billionaire-sawiris-returns-home-to-warm-welcome-idUSBRE9420WW20130503 
(date of access: 10.05.2013).

13Essam El-Din G. Egypt secularist forces want constitution first, elections later [Electronic resource] // Ahram Online. 2011. June 11. 
URL: http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/14072/Egypt/Politics-/Egypt-secularist-forces-want-constitution-first,-e.aspx  
(date of access: 22.06.2011).

14Muslim Brotherhood refuses bill of rights documents [Electronic resource] // Ahram Online. 2011. July. 21. URL: http://en-
glish.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/16985/Egypt/Politics-/Muslim-Brotherhood-refuses-bill-of-rights-document.aspx (date of 
access: 22.08.2011). 
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тельное право генералитета на руководство арми-
ей страны. Данный шаг был весьма амбициозен, 
учитывая более чем полувековую монополию во-
енных на власть. 

В ноябре 2012 г. была издана Конституционная 
декларация, еще больше расширившая полномо- 
чия президента, лишив судебную власть права 
оспаривать его решения, а также распускать парла-
мент и созванную им Конституционную ассамблею 
[7, p. 41]. В результате полномочия президента ста-
ли выходить далеко за пределы исполнительной 
власти, а сферы влияния его основного политиче-
ского оппонента – военных – существенно ограни-
чивались. Кроме того, глава государства наделялся 
правом предпринимать любые необходимые меры 
в случае угрозы революции, национальному един-
ству и безопасности, что фактически заново вводи-
ло режим чрезвычайного положения, отмененный 
сразу после революции. 

Данный шаг президента вызвал недовольство 
как политических сил Египта, так и рядовых граж-
дан: в  ноябре 2012 г. лидеры светской оппозиции 
Барадей, Сабахи, Нур, Муса призвали египтян выйти  
на улицы с  протестами против диктатуры Мурси, 
объясняя это тем, что Конституционная деклара- 
ция, изданная президентом, является нелегитим- 
ной и дает Мурси всю полноту законодательной, ис-
полнительной и судебной власти15. В итоге 27  но- 
ября 2012 г. на площади Тахрир собралось около 
100  тыс. египтян, протестовавших против декла-
рации и  призывавших президента отменить ее 
действие. Хайтем Мохамеддин, один из лидеров 
египетских социалистов, находившийся в  то вре-
мя на площади, заявил, что «Мурси должен отойти 
от диктатуры и  отозвать декларацию, так как его 
решения совсем не соответствуют принципам ре-
волюции. Если он встанет на пути революции, он 
повторит судьбу Мубарака»16. Более того, многие 
из пришедших на площадь выступали с лозунгами 
свержения нового диктатора Мурси, говоря о том, 
что он нарушил принципы революции и не заслу-
живает доверия.

В годовщину революции, 25 января 2013 г., про-
тесты вспыхнули с новой силой и сопровождались 
насилием и  человеческими жертвами: 7 демон-
странтов и 2 офицера полиции были убиты в ходе 

столкновений в  Суэце. Протесты разгорались все 
сильнее и  сильнее, волна насилия все больше за-
хлестывала страну, становилось ясно, что народное 
недовольство невозможно игнорировать и необхо-
димо принимать меры. Так, 26 июня 2013 г. Мурси 
выступил с речью, в которой признал ошибки пер-
вого года своего правления и пообещал «быстрые 
и радикальные реформы». В то же время он обви-
нил неких «врагов Египта» в  «подрывании демо-
кратической системы и провокациях» и обрушил-
ся с критикой на своих политических оппонентов 
в  лице светских партий, упрекая их в  нежелании 
«поддерживать конструктивный диалог». Тысячи 
египтян собрались на площади Тахрир для того, 
чтобы посмотреть это выступление на большом 
экране, и  многие из них были разочарованы тем, 
что президент не предложил никаких конкретных 
шагов по урегулированию ситуации и  «обвинил 
всю страну в предательстве»17.

Протесты обрели новую силу 28 июня 2013 г., 
когда оппозиционное движение «Тамаруд», пред-
ставлявшее собой сообщество противников Мурси, 
предъявило петицию с требованием отставки пре-
зидента, подписанную примерно 22 млн египтян18. 
А 1 июля демонстранты атаковали штаб-квартиру 
«Братьев-мусульман» в  Каире, в  результате чего 
погибли 8 человек. В это же время министры туриз-
ма, коммуникации, экологии и юстиции объявили 
об отставке и  солидарности с  протестующими19, 
2  июля к  ним присоединился министр иностран-
ных дел. И уже 3 июля министр обороны Абд-Аль 
Фаттах Ас-Сиси выступил от имени вооруженных 
сил Египта с объявлением о смещении Мурси с по-
ста президента, 4 июля бывший президент был за-
ключен под стражу20.

Таким образом, неспособность Мухаммеда Мур- 
си грамотно выстроить отношения с ведущими по-
литическими силами Египта стала одним из важней-
ших факторов стремительной потери им популяр-
ности, а впоследствии и его свержения. Он выиграл 
президентские выборы с  весьма небольшим отры-
вом: разница между тройкой лидеров в первом туре 
не превышала 2 %. Такие результаты голосования 
показали чрезвычайную политическую и идеологи-
ческую неоднородность египетского общества, где 
Мурси представлял значительную, но не превалиру-

15ElBaradei, Sabbahy and others call for anti-Morsy protests on Friday [Electronic resource] // Egypt Independent. 2012. Nov. 11. 
URL: http://www.egyptindependent.com/news/elbaradei-sabbahy-and-others-call-anti-morsy-protests-friday (date of access: 10.04.2013).

16Egypt: protesters descend on Tahrir Square [Electronic resource] // The Guardian. 2012. Nov. 28. URL: http://www.theguardian.
com/world/2012/nov/27/egypt-protesters-descend-tahrir-square (date of access: 10.12.2012).

17Egypt’s Mohamed Morsi: I have made mistakes [Electronic resource] // The Guardian. 2013. June  26. URL: http://www. 
theguardian.com/world/2013/jun/26/egypt-mohamed-morsi-mistakes (date of access: 10.12.2013).

18Tamarod petition has 22 million signatures [Electronic resource] // Egypt Independent. 2013. June  29. URL: http://www.
egyptindependent.com/news/tamarod-petition-has-22-million-signatures (date of access: 10.08.2013).

19Egypt protesters storm Muslim Brotherhood headquarters [Electronic resource] // BBC. 2013. July 1. URL: https://www.bbc.
com/news/world-middle-east-23125387 (date of access: 11.08.2013).

20Египетская армия сместила Мухаммеда Мурси и приостановила действие Конституции [Электронный ресурс]. URL: 
https://russian.rt.com/article/11735 (дата обращения: 10.09.2013).
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ющую часть населения, поддерживавшую «Братьев-
мусульман». В задачи избранного президента Египта 
входило выстраивание новой реальности с  учетом 
интересов всех категорий египтян, как и было обе-
щано в  его предвыборной программе. Кроме того, 
Мурси должен был найти общий язык и выстроить 
систему взаимоотношений с  основными участни-
ками политического процесса, имевшими большое 
влияние на общественное мнение, – политическими 
партиями, военными и бизнес-элитой. 

Со всеми этими группами у «Братьев-мусуль-
ман» были довольно напряженные отношения и до 
революции. Политические организации были весь-
ма разнородны и  представляли интересы различ-
ных слоев многообразного египетского общества. 
Некоторые либерально-демократические пар- 
тии (например, ПСЕ) имели в своей основе выход-
цев из НДП, традиционно являвшейся оппонентом 
«Братьев-мусульман». Исламистские организации  
также всячески подчеркивали различие своих 
идеологических программ с идеологией «Братьев-
мусульман». Причем если салафиты придержива-
лись более ортодоксальных взглядов, то Аль-Васат 
и Ат-Таяр, напротив, считали их слишком консер-
вативными. При этом все партии имели высокие 
амбиции и были настроены на относительно равно-
ценное политическое представительство. Военные 
являлись неотъемлемой частью властных структур 
Египта и  традиционно находились в  напряжен-
ных отношениях с некогда оппозиционно настро-
енными «Братьями-мусульманами». Что касается 
представителей бизнес-элиты, то, будучи в  боль-
шинстве своем приверженцами НДП  – основного 
политического оппонента «Братьев-мусульман», 

они также всегда были достаточно враждебно на-
строены по отношению к ассоциации. 

Все вышеперечисленные политические игро-
ки являлись неотъемлемой частью политической 
инфраструктуры Египта, которая выстраивалась 
десятилетиями и сохранилась несмотря на отстав-
ку Х. Мубарака. Они располагали значительной 
социальной базой, имели влияние на обществен-
ное мнение и  в  сумме пользовались поддержкой 
большего количества египтян, нежели «Братья-му-
сульмане», которые привыкли взаимодействовать 
с  ними в  роли нелегальной оппозиции. Однако 
после избрания на пост президента Мухаммеду 
Мурси необходимо было заново выстроить эти вза-
имоотношения, уже с  позиции главы государства, 
и наладить политический диалог. Вместо этого он 
предпочел пойти по жестко авторитарному пути, 
попытавшись подавить все существовавшие по-
литические силы. Мурси просто не смог грамотно 
взаимодействовать с политической системой Егип-
та, которая сложилась задолго до его прихода к вла-
сти и  была значительно сильнее его ассоциации. 
В  результате «Братья-мусульмане» окончательно 
настроили против себя абсолютно все политиче-
ские силы страны.

Армия же, как старейшая и наиболее влиятель-
ная сила, пользовавшаяся авторитетом у населе-
ния, взяла на себя организационную часть свер-
жения Мурси, отправила президента в  отставку 
и привела к власти своего кандидата: 8 июня 2014 г. 
бывший председатель Высшего совета вооружен-
ных сил Абд-Аль Фаттах ас-Сиси стал президентом 
Египта, возобновив власть военных, прерванную 
на год М. Мурси.
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ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ ТЕПИН И ЕГО  
«ИСТОРИЯ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА»

О. И. МАЛЮГИН 1), О. А. ЯНОВСКИЙ 1)

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

Рассматриваются жизненный путь и научно-педагогическая деятельность В. П. Тепина – одного из создателей 
Белорусского государственного университета. Являясь деканом рабочего факультета, а впоследствии – доцентом пе-
дагогического факультета БГУ, он опубликовал ряд научных и научно-методических работ, внес значительный вклад 
не только в становление университетского образования, но и в развитие белорусской средней школы. Его не обошли 
стороной репрессии 1930-х гг. После начала Великой Отечественной войны В. П. Тепин остался в Минске и работал 
в Школьном инспекториате. В период немецкой оккупации он написал свой последний труд – «История Белорусского 
государственного университета», – в котором изложил собственную оценку событий, предшествовавших созданию 
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университета, историю первых лет деятельности БГУ, свое отношение к ряду преподавателей и государственных де-
ятелей Беларуси межвоенного периода. Воспоминания В. П. Тепина, взятые в сравнении с мемуарами других сотруд-
ников и студентов БГУ тех двух десятилетий, помогают более точно воссоздать малоизученные страницы истории 
первого белорусского университета.

Ключевые слова: Василий Павлович Тепин; Белорусский государственный университет; высшее образование; на-
цистская оккупация; архив Розенберга.
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Разглядаюцца жыццёвы шлях і навукова-педагагічная дзейнасць В. П. Тэпіна – аднаго са стваральнікаў Белару-
скага дзяржаўнага ўніверсітэта. Працуючы дэканам рабочага факультэта, а затым – дацэнтам педагагічнага факуль-
тэта БДУ, ён апублікаваў шэраг навуковых і навукова-метадычных работ, зрабіў значны ўклад не толькі ў станаўленне 
ўніверсітэцкай адукацыі, але і ў развіццё беларускай сярэдняй школы. Яго не абмінулі рэпрэсіі 1930-х гг. Пасля пачат-
ку Вялікай Айчыннай вайны В. П. Тэпін застаўся ў Мінску і працаваў у Школьным інспектарыяце. У перыяд нямецкай 
акупацыі ён напісаў сваю апошнюю працу – «Гісторыя Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта», у якой выказаў улас-
ную ацэнку падзей, што папярэднічалі стварэнню ўніверсітэта, выклаў гісторыю першых гадоў дзейнасці БДУ, свае 
адносіны да некаторых выкладчыкаў і дзяржаўных дзеячаў Беларусі міжваеннага перыяду. Успаміны В. П. Тэпіна, 
узятыя ў параўнанні з мемуарамі іншых супрацоўнікаў і студэнтаў БДУ тых двух дзесяцігоддзяў, дапамагаюць больш 
дакладна ўзнавіць маладаследаваныя старонкі гісторыі першага беларускага ўніверсітэта.
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The life, scientific and pedagogical activities of Vasil Pavlovich Tepin, one of the organizer of the Belarusian State Univer-
sity, are considered in this article. As a dean of the faculty of pre-university education and later – associate professor at the 
pedagogical faculty – he published number of scientific and methodical works, made a significant contribution not only to 
the formation of university education, but also in the development of the Belarusian high school. V. P. Tepin was one of the 
victims of Stalin repressions of 1930s. After the beginning of the Great Patriotic War, he stayed in Minsk and worked in the 
School Department of local administration. During the German occupation, he wrote his last work, «History of the Belarusian 
State University», in which he outlined his assessment of the events that preceded the creation of the university, the history 
of the first years of the BSU activities, his attitude to a number of teachers and political leaders of Belarus during the interwar 
period. The memoirs of V. P. Tepin, taken in comparison with the memoirs of other BSU staff and students of those two dec-
ades, help to reconstruct in more details the little-studied pages of the history of the first Belarusian university.
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Введение

Василий Павлович Тепин – первый декан рабо-
чего факультета БГУ, один из активнейших органи-
заторов университета в  годы, когда его ректором 
был В. И. Пичета (рис. 1). Получив филологическое 
образование в  Императорском Московском уни-
верситете еще накануне Первой мировой войны, 
В. П. Тепин впоследствии проявил себя как талант-
ливый методист и  преподаватель русского языка 
и  литературы, и  более всего  – в  революционных 

белорусских реалиях. Обстоятельства сложились 
таким образом, что его имя на долгое время было 
вычеркнуто из летописи истории высшей школы 
Беларуси, и никто из исследователей не занимался 
изучением жизни и творчества этого незаурядного 
интеллектуала. Насколько известно авторам, есть 
лишь одна небольшая статья, посвященная В. П. Те-
пину в контексте его совместной работы с Я. Кола-
сом над учебником «Мэтодыка роднай мовы», со-
держащая также краткие биографические сведения 
о нем [1].

Забвение имени Василия Павловича в послево-
енных реалиях произошло из-за того, что он остался 
в оккупированном Минске и в 1941–1943 гг. зани-
мался организационно-образовательной деятель-
ностью. Но никоим образом нельзя перечеркнуть 
значительный вклад, который В.  П.  Тепин внес 
в  развитие как университетского (в первой поло-
вине 1920-х гг. был деканом рабочего факультета 
БГУ, затем преподавал в БГУ и других высших учеб-
ных заведениях БССР), так и  общего среднего об-
разования (автор ряда работ по методике препода-
вания русского языка и литературы). Для всех, кто 
интересуется историей развития высшей школы 
Беларуси, особого внимания среди его творческого 
наследия заслуживает «История Белорусского го-
сударственного университета», созданная в форме 
воспоминаний в военные годы и оставшаяся, к со-
жалению, незаконченной1.

Основная часть

В. П. Тепин родился 31 марта 1884 г. в г. Елать-
ме Тамбовской губернии2 (ныне поселок городско-
го типа Касимовского района Рязанской области) 
в русской православной семье3. Занятие отца в ан-
кете от 1930 г. Василий Павлович определил в духе 
времени – «самотужник»4, тогда как в его дорево-
люционном формулярном списке социальное про-
исхождение родителей указано более обобщенно – 
«из мещан»5. Семья Тепиных издавна жила в этом 
городе между Рязанью и  Муромом, о чем свиде-
тельствует документ, подписанный местными куп-
цами и датируемый 7 марта 1767 г.: в списке куп-
цов г. Елатьмы указаны Алексей Иванович и Петр 
Данилович Тепины6.

После окончания гимназии в  родном городе 
В.  П.  Тепин учился на историко-филологическом 
факультете Императорского Московского универ-
ситета, который окончил в 1907 г. по специальности 
«Литературоведение» с дипломом I степени7. Свою 
преподавательскую карьеру Василий Павлович на-
чал в этом же году в г. Славянске Харьковской гу-
бернии – в местном реальном училище и женской 
гимназии8. В апреле 1908 г. распоряжением Глав-
ного попечителя Московского учебного округа 
(на основании прошения самого В. П. Тепина) ему 
было поручено «исполнять обязанности» препо-
давателя русского языка и  истории во Владимир-
ской земской женской гимназии, а  18 июня того 

Рис. 1. В. П. Тепин. 1928 г.
Fig. 1. V. P. Tepin. 1928

1В силу значительного объема текста, сохранившегося в двух версиях – на белорусском и немецком языках, его публи-
кация на страницах журнала не представляется возможной. Для заинтересованных читателей обе версии можно скачать 
с сайта журнала по ссылке: https://journals.bsu.by/index.php/history/article/view/719/632.

2Нац. арх. Респ. Беларусь (НАРБ). Ф. 205. Оп. 3. Д. 8062. Л. 1. 
3Рос. гос. ист. арх. (РГИА). Ф. 1349. Оп. 2. Д. 587. Л. 90.
4НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 456. Л. 36.
5Там же. Оп. 3. Д. 8062. Л. 10 об.
628. В дали веков ища истоки // Елатьма. Прогулка по городку. [Электронный ресурс]. URL: http://www.elatma2008.narod.

ru/E28.htm (дата обращения: 10.02.2019).
7НАРБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 8062. Л. 10 об.
8Там же. Л. 33.
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же года приказом министра народного просвеще-
ния Василий Павлович был утвержден в должности 
штатного преподавателя. При недельной нагруз-
ке в  24 урока его годовое жалование составляло  
6000 руб9.

Согласно распоряжению Главного попечите-
ля Московского учебного округа летом 1911 г. уже 
опытный педагог был переведен во Владимирское 
реальное училище, в котором и работал до 1918 г. 
(рис. 2). Он указан преподавателем русского языка 
училища в 1912 г.10, отмечен среди преподаватель-
ского состава и в 1916 г.11 В 1912 г. В. П. Тепин полу-
чил заграничный отпуск (с 7 июня по 7 июля), из 
которого, как указано в формулярном списке, «вер-
нулся в срок»12.

Помимо Владимирского реального училища, Ва-
силий Павлович вел занятия в мужской и женской 
гимназиях, школе II ступени, частных учебных заве-
дениях Владимира13, где преподавал русский язык 
и литературу14, а также методику родного языка15. 
Успешная преподавательская деятельность стала 
основанием для присвоения ему 18 марта 1913 г. 
чина коллежского асессора со старшинством (хотя 
сам чин ему был присвоен с момента назначения 
на должность преподавателя, т. е. 9 апреля 1908 г.), 
а еще через год, 28 июля 1914 г., за выслугу лет – чина 
надворного советника со старшинством (и в  дан-
ном случае отсчет фактически шел уже с 9 апреля 
1912 г.), который наделял его потомственным дво-
рянством16.

9НАРБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 8062. Л. 10 об.
10РГИА. Ф. 1349. Оп. 2. Д. 587. Л. 90–92.
11Календарь и памятная книжка Владимирской губернии на 1916 год. Владимир : Тип. губерн. правления, 1916. С. 145.
12НАРБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 8062. Л. 11.
13Там же. Д. 8064. Л. 33.
14Там же. Оп.1. Д. 456. Л. 36.
15Там же. Оп. 3. Д. 8064. Л. 33.
16Формулярный список о службе учителя русского языка и истории Владимирского реального училища Василия Тепина // 

НАРБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 8062. Л. 11 об. – 12.
17НАРБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 8064. Л. 33.

Рис. 2. Преподавательский состав Владимирского реального училища, 1912 г.
Fig. 2. The teaching staff of the Vladimir Real School in 1912

Параллельно Василий Павлович читал лекции 
в народном университете, сотрудничал с местной 
прессой  – вначале с  газетой «Старый владими-
рец», а после революции с «Известиями Исполни-
тельного комитета», в которых, как он сам писал, 
«поместил ряд статей на литературные и  обще-
ственно-педагогические темы»17. Издатели пере-
писки П.  С.  Сухотина и  К.  Ф.  Некрасова предпо-
ложили, что именно о Василии Павловиче Тепине 

идет речь, когда обсуждается написание моно-
графий о В. И. Сурикове и М. В. Нестерове. Спер-
ва П. С. Сухотин пишет своему адресату 9 ноября 
1914 г.: «Говорил я со Скворцовым и, вследствие 
выраженного им желания отказаться от Сурикова 
и  Нестерова, стал искать человека, который мог 
бы о них написать и нашел. Это некий Тепин, о ко-
тором я будто Вам уже говорил, но о котором кое-
что знает Ашукин, пусть вспомнит очень хорошую 
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статью его в “Пути” о “Церкви” Иоанна Предтечи. 
Он согласен взяться за эту работу и  только ста-
нет ждать Вашего согласия. Он гораздо одареннее 
Скворцова, а потому надобно ждать от него не ме-
нее удачной монографии, чем мог написать Алек-
сандр Митрофанович. Задача работы ему выясне-
на мною согласно тому, что мне передал Скворец, 
размеры также. Стало быть, ждем от Вас реше-
ния»18. Согласие К.  Ф.  Некрасова было получено, 
так как на протяжении января 1915 г. вновь захо-
дит разговор о работе Тепина над текстом: «Нын-
че же у меня читает Тепин о Сурикове; я пригласил 
и Скворцова, дабы вдвоем внимательнее прослу-
шать и приметить места, нуждающиеся в поправ-
ке» (12 января), «Тепин о  Сурикове тоже кончил 
и читал мне, теперь исправляет, стало быть тоже 
скоро пришлет рукопись» (15 января)19. Впрочем, 
отождествление этого Тепина с  нашим героем 
представляется достаточно маловероятным: судя 
по переписке, он проживал в  Москве, регулярно 
посещая квартиру П. С. Сухотина. Но самое глав-
ное – в своих документах В. П. Тепин никогда не 
упоминал про подобные литературные опыты. 
Можно предположить, что издатели переписки 
сделали такое отождествление, не найдя другой 
подходящей кандидатуры20.

Женился В.  П. Тепин довольно поздно  – в  33 
года, накануне Октябрьской революции (22 ок-
тября 1917  г.). Его супругой стала вдова-белору-
ска Евгения Петровна Коровицкая. Она родилась 
1 апреля 1891 г. в г. Друе Виленской губернии. Свое 
сословное происхождение в  одной из анкет опре-
делила как «крестьянка»21. Училась в  Ковенской 
Мариинской женской гимназии, которую окон-
чила в  1908  г., и  на Высших коммерческих кур-
сах М. В. Побединского, после окончания которых 
в  1912 г. получила квалификацию «Конторский 
труд»22 (однако в другой анкете в качестве специ-

альности указала «Делопроизводство»)23. Владела 
белорусским, польским, французским и  итальян-
ским языками24. В  1915 г. ей пришлось покинуть 
белорусские земли, в эвакуации очутилась во Вла-
димире, потеряв все документы25.

В 1918 г. Василий Павлович принял активное 
участие в  общественной жизни Владимирской гу-
бернии: он был консультантом при местном отделе 
народного образования, читал лекции о трудовой 
школе на учительских курсах в  Муроме, сам яв-
лялся слушателем курсов школьных инструкторов 
в  Москве при Народном комиссариате просвеще-
ния (Наркомпросе) РСФСР26.

Скорее всего, под влиянием своей супруги 
В.  П.  Тепин в  1918 г. перебрался в  Минск. Точная 
дата переезда неизвестна, хотя сам Тепин указывал 
начало 1918 г.27 Однако согласно документам еще 
22 августа 1918 г. он был переведен с 1 сентября во 
Владимирскую 1-ю мужскую гимназию28.

В Минске в 1918–1919 гг. Василий Павлович ра-
ботал школьным инструктором в комитете по об-
разованию29, а затем – школьным учителем (види-
мо, в годы польской оккупации)30. А 1 ноября 1919 г. 
он обратился с заявлением в Минский педагогиче-
ский институт, прося предоставить ему вакантное 
место преподавателя русской литературы31 (рис. 3). 
Ходатайство было удовлетворено, и  В.  П.  Тепин 
приступил к работе в институте в 1920 г.32 Извест-
но, что здесь он преподавал русскую литературу 
и выразительное чтение33.

С 1921 г. (есть основания полагать, что даже ра-
нее) Василий Павлович принимал активное участие 
в  организации и  деятельности Белорусского госу-
дарственного университета. В целом в  его работе 
в БГУ можно выделить два этапа: с 1921 по 1925 г. 
и с 1925 по 1931 г. На первом более характерна ад-
министративная работа в должности заведующего, 
а  затем декана рабочего факультета, на втором  – 

18Российский архив : История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. : [Альманах]. М. : Студия «ТРИТЭ» : 
Рос. арх., 1999. [Т.] IX. С. 512. 

19Там же. С. 513, 515.
20Что, без сомнения, подтверждается и исследовательской литературой. В переписке П. С. Сухотина и К. Ф. Некрасова 

речь идет о Якове Алексеевиче Тепине (1883–1953) – уроженце г. Ржева, лично знавшем Сурикова и  написавшем очерк 
о знаменитом художнике, опубликованный в № 4–5 журнала «Аполлон» в 1916 г. и переизданный в сборнике «Суриков В. И. 
Письма. Воспоминания о художнике» (Л., 1977).

21Исходя из ее образовательного ценза и владения языками, крестьянское происхождение Евгении Петровны можно 
поставить под сомнение.

22НАРБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 8064. Л. 2.
23Там же. Д. 8063. Л. 1 об.
24Там же.
25Там же.
26Там же. Д. 8064. Л. 33.
27Curriculum vitae за 1924 г. (24 февраля) // НАРБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 8064. Л. 33.
28НАРБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 8064. Л. 11 об.– 12.
2915 марта 1919 г. коллегия губернского комиссариата народного просвещения удовлетворила ходатайство инспектора 

школьного отдела т. Тепина об освобождении его от обязанностей инструктора на время заведывания им «курсами по 
изучению трудовых процессов» (НАРБ. Ф. 4п. Оп. 1. Д. 44. Л. 28).

30Известно, что он был преподавателем гимназии Рейман в Минске.
31НАРБ. Ф. 221. Оп. 2. Д. 16а. Л. 9.
32Там же. Ф. 205. Оп. 1. Д. 456. Л. 36.
33Там же. Оп. 3. Д. 8062. Л. 33 об.
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преподавательская и  культурно-просветительная 
деятельность.

Важно подчеркнуть, что на протяжении ряда 
лет Василий Павлович возглавлял рабочий фа-
культет, став первым его и  организатором, и  ру-
ководителем. Важно и  то, что эта должность по-
зволяла и  даже обязывала принимать активное 
участие в работе Правления БГУ. На должность за-
ведующего рабочим факультетом В. П. Тепин был 
назначен решением организационной комиссии 
20 апреля 1921 г.34, т.  е. за несколько месяцев до 
официального открытия других факультетов уни-
верситета. Уже в июне 1921 г. рабфак смог начать 
свою работу. 

В этом отношении удивительным представля-
ется заявление В.  П.  Тепина, датируемое 19 июня 
1921 г., в котором он отмечает: «В связи с отзывом 
Председателя организационной комиссии проф. 
Г. С. Гурвича на заседании 18 июня о моей деятель-
ности и моих сотоварищей по работе для меня не 
представляется возможным нести обязанности 
по заведованию рабфаком»35. Возможно, именно 
этот конфликт и является одной из причин весьма 
резкой характеристики, которую В.  П.  Тепин дает 
Г.  С.  Гурвичу в  своих воспоминаниях (Беларуская 
газэта. 1943. 25 верас. № 73 (191)). Однако в чем со-
стояла причина самого конфликта, пока не удалось 
выяснить.

В конце лета 1923 г. Василий Павлович вновь 
попытался снять с  себя исполнение обязанностей 
заведующего рабфаком. В своем заявлении в Пре-
зидиум рабочего факультета он написал: «По об-
стоятельствам личного характера в  наступающем 
учебном году я не имею возможности нести обя-
занности заведующего рабфаком, а потому прошу 
с 15 сентября освободить меня от несения таковых 
и  передать, впредь до утверждения нового Пре-
зидиума, выполнение текущей работы заместите-
лю декана» (в резолюции было указано: «Принять 
к  сведению и  назначить на 10 сентября выборы 
нового состава Президиума»)36. Однако Василий 
Павлович опять остался во главе рабфака, но уже 
в качестве декана.

Возглавляя факультет, В. П. Тепин являлся чле-
ном Совета университета (этот коллегиальный 
орган управления был введен в  советских вузах 
в  1922  г.), неоднократно выступал на его заседа-
ниях37. Об успехах вверенного ему факультета он 
рассказывал не только на заседаниях в БГУ, но и на 
страницах прессы38. Немаловажно отметить, что 

Василий Павлович принимал активное участие 
в подготовке и выпуске первых номеров универси-
тетской газеты «Голос рабфаковца», издававшейся 
как печатный орган факультета39.

Задачи и перспективы развития рабфаков опре-
делялись в  Наркомпросе РСФСР. Поэтому есте-
ственной и  необходимой стала в  начале 1924 г. 
служебная командировка В. П. Тепина в Москву для 
участия во Всероссийском совещании заведующих 
рабфаками40. 

В очередной раз вопрос о декане рабочего фа-
культета обсуждался при личной встрече В. П. Те-
пина с  председателем Главного управления про-
фессионального образования (Главпрофобра) БССР 
Е. К. Успенским в начале осени 1924 г., в итоге Васи-
лий Павлович продолжил возглавлять факультет41. 
Его кандидатура была поддержана преподаватель-
ской коллегией и  студенческими организациями 
факультета и  не встретила возражений со сторо-
ны руководства Главпрофобра. Однако уже зимой 
1924/25 учебного года ситуация резко изменилась. 
Приказом № 26 Наркомпроса БССР был утверж-

34НАРБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 8062. Л. 19.
35Там же. Л. 2.
36Там же. Л. 14.
37Там же. Оп. 1. Д. 12. Л. 3 (где В. П. Тепин назван «профессором»); Там же. Л. 19–20; Там же. Д. 58. Л. 56.
38Савецкая Беларусь. 1922. 29 кастр. № 240.
39Аленін Я. Наша сценгазета // Чырвоны сьцяг. 1925. Крас. – май. № 3–4. С. 100–101.
40НАРБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 8062. Л. 15.
41Там же. Л. 24.

Рис. 3. Заявление В. П. Тепина в Минский педагогический 
институт (НАРБ. Ф. 221. Оп. 2. Д. 16а. Л. 9)

Fig. 3. Statement of V. P. Tepin in Minsk Pedagogical Institute 
(National Archives of the Republic of Belarus.  

Fund 221. Register 2. File 16a. P. 9)
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ден новый состав Президиума рабфака – С. З. Сло-
ним, Н. П. Шкляев, Н. И. Дубатовка и др., а судьба 
В. П. Тепина определена следующим образом: «За-
гадчык рабфаку Тэпін Васіль прызначаецца асы-
стэнтам по кафэдры мэтодыкі мовы і літэратуры на 
Пэдагагічным факультэце БДУ с аслабаненьнем яго 
ад абавязкаў Загадчыка Рабфаку і з захаваньнем за 
ім пасады настаўніка Рабфаку»42.

В связи с этим решением В. П. Тепин предпри-
нял усилия для того, чтобы сохранить за собой до 
конца учебного года ставку заведующего в  раз-
мере 90 руб. в  месяц (ставка преподавателя была 
меньше почти на треть  – 67 руб.), аргументируя 
это тем, что при личном общении Е. К. Успенский 
дал ему заверение: перемещение по должности 
не повлечет для Василия Павловича какого-либо 
материального ущерба43. Рассмотрение вопро-
са затянулось на несколько недель и  завершилось 
решением Правления БГУ от 24 марта 1925 г.: по-
ручить Д.  И.  Серко («кіраўніку спраў») «атрымаць 
з Галоўпрафасьветы пісоўнае аб гэтым распара- 
джэньне»44.

В декабре 1924 г. на заседании деканата пед-
фака рассматривался вопрос об учебной нагруз-
ке ассистента по методике языка и  литературы 
Н. Ф. Красинского. Е. К. Успенский констатировал, 
что ввиду сильной перегруженности Н. Ф. Красин-
ский не может вести педагогический практикум. По 
предложению профессора И. И. Замотина и самого 
Е. К. Успенского было решено разделить этот курс 
между В.  П.  Тепиным и  И.  В.  Волк-Левановичем45. 
Главпрофобр дал свое согласие на назначение 
В.  П.  Тепина ассистентом по кафедре методики 
языка и  литературы педагогического факультета 
с 18 января 1925 г.46

Так начался второй этап работы Василия Пав-
ловича в  стенах Белорусского государственного 
университета. Он смог больше внимания уделить 
преподаванию, а также научной и культурно-про-
светительской деятельности как в самом универси-
тете, так и за его пределами.

Нагрузка В.  П.  Тепина в  1924/25 учебном году, 
который он начинал еще в качестве декана, скла-
дывалась из практикума по методике языка и ли-
тературы со студентами 3-x и 4-x курсов этнолого-
лингвистического отделения, практических заня- 
тий по выразительному чтению со студентами 4-го 
курса, а  также руководства школьной практикой 

студентов. Что касается методической деятельно-
сти, то он работал над составлением «дальтон-пла-
на по языку и литературе в условиях современной 
школы, а  также по вопросу о формально-художе-
ственной проработке литературных произведений 
в  школьном преподавании»47. На заседании лите-
ратурной предметной комиссии лингвист и мето-
дист В. П. Тепин сделал два доклада – «Применение 
графики в школьном изучении литературных про-
изведений» и «Революция и школьное преподава-
ние литературы»48.

Освобождение Василия Павловича от админи-
стративных обязанностей сразу же положительно 
сказалось на результатах его научных исследова-
ний. Так, на протяжении 1925/26 учебного года 
на литературной секции Научного общества БГУ 
он дважды выступал с  докладами  – «Прыстасава- 
ньне графікі ў школьным навучаньні літаратурных 
твораў» и  «Школьнае навучаньне літаратуры за 
апошнія гады (1907–1925)»49. Годом позже озвучил 
еще три свои научно-методические разработки, 
в  том числе «Внешкольные средства к усилению 
языковой и литературной грамотности» и «Поста-
новка внеклассного чтения в  современной шко-
ле»50.

В 1926/27 учебном году, помимо учебных за-
нятий по методике языка и  литературы Василий 
Павлович проводил методическую работу в  каби-
нете методики языка и  литературы, обеспечив ее 
собственными наглядными материалами: «Габінэт 
быў папоўнен схэмамі, відавочнымі дапамогамі 
і дыяграмамі, якія былі распрацаваны мною па 
пытаньням школьнага выкладаньня літаратуры, 
граматыкі, ілюстратывнай распрацоўкі мастацкіх 
твораў і па пазакляснаму чытаньню». Он составил 
подробный методический указатель литературы 
за предшествующее десятилетие – всего около 800 
наименований51. 

Как можно судить по вышеприведенной цитате, 
преподаватель-филолог с  русскими корнями смог 
быстро освоить язык белорусов. Первый документ, 
написанный В.  П.  Тепиным на белорусском язы-
ке, датируется 29 октября 1927 г. – это заявление 
в  Правление БГУ с  просьбой компенсировать ему 
часы работы в  связи с  уменьшением нагрузки по 
педагогическому факультету. Правление в удовлет-
ворении просьбы отказало, постановив: «За адсут-
насьцю сродкаў адмовіць»52.

42НАРБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 8062. Л. 19. (Здесь и далее цитаты приводятся с сохранением орфографических особенностей 
оригинала.)

43Там же. Л. 19. 
44Там же. Л. 24 об.
45Там же. Л. 17.
46Там же. Л. 22.
47Там же. Л. 29–29 об.
48Там же. Л. 29 об.
49Отчет о работе Научного общества БГУ за 1925/26 учебный год // Працы БДУ. 1927. № 14–15. С. 170.
50НАРБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 8062. Л. 32.
51Там же. Л. 31–31 об.
52Там же. Л. 30–30 об.
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Во второй половине 1920-х гг. В.  П.  Тепин вел 
курс методики преподавания языка и литературы, 
сначала в должности ассистента (1925), а с 1930 г. – 
доцента педагогического факультета БГУ. Парал-
лельно преподавал русский язык на рабочем фа-
культете БГУ и в Коммунистическом университете 
имени В.  И. Ленина53. За свой труд был отмечен 
Почетной грамотой СНК БССР в связи с 10-летием 
БГУ в составе группы преподавателей университе-
та, включая ректора И. П. Кореневского54, который 
сменил В. И. Пичету.

Впрочем, уже в  1926 г. в  результате проверки 
работников системы образования БССР фамилия 
В.  П.  Тепина появляется в  списке «неблагонадеж-
ных» с  характеристикой «великодержавный рус-
ский уклон» [2, с. 182]. Насколько это повлияло на 
отношение к нему партийных и карательных орга-
нов во второй половине 1920-х гг., судить трудно. 
Можно лишь констатировать, что в ряде материа-
лов обследования педагогического факультета, от-
ложившихся в  фондах партийного архива, фами-
лия В. П. Тепина в связи с разного рода «уклонами» 
не встречается.

Возвращаясь к сюжету «Тепин как ученый», 
в  первую очередь следует сказать, что вершиной 
его научно-методической деятельности стала со-
вместная с  Якубом Коласом работа над вторым 
изданием «Мэтодыкі роднай мовы», вышедшим 
в свет в 1930 г.55 По сути, текст учебника был в зна-
чительной мере переработан: изменена струк-
тура, введены новые разделы, в  том числе «Мэ-
тодыка заняцьцяў роднаю моваю з дарослымі 
няпісьменнымі і малапісьменнымі». По мнению 
белорусских исследователей, эти существенные из-
менения в  учебнике появились именно благодаря 
В. П. Тепину [1, с. 106], который, как можно предпо-
ложить, применил на практике обширные знания по 
методике преподавания языка и литературы, при-
обретенные за годы работы в БГУ и средних школах. 
Сам Василий Павлович, подводя некоторые итоги 
своей научной деятельности за первые десять лет 
работы в Беларуси, писал в анкете: «Супрацоўнічае 
ў выданьнях по спецыяльнасьці», уточнив далее: 

«Сістэматычна прымаю ўдзел на працягу шэра-
гу гадоў у час. Асьвета і Камуніст. выхаваньне, дзе 
з’мяшчаю артыкулы па спецыяльнасьці»56.

В первой половине 1920-х гг. работала в  уни-
верситете и  его супруга – Евгения Петровна. Так, 
15 декабря 1921 г. в БГУ пришел запрос за подписью 
«начмобраспреда Народного комиссариата труда 
Беларуси» о направлении в распоряжение Правле-
ния в качестве делопроизводителя Е. П. Тепиной57. 
На основании этого документа ей было предостав-
лено место делопроизводителя канцелярии фа-
культета общественных наук с  1 декабря 1921 г.58 
В дальнейшем она занимала должность практикан-
та университетской библиотеки и  библиотекаря 
рабфака (с 1 сентября 1923 г. по 9 октября 1924 г.), 
после чего была уволена из БГУ по сокращению 
штатов59. Из архивных документов известно, что 
в 1930 г. Е. П. Тепина работала «на Мінскай раслінав. 
станцыі»60.

В первые годы работы в Минске и БГУ В. П. Те-
пин с семьей (жена, теща и двое сыновей) проживал 
сначала по адресу ул. Магазинная (с 1922 г. – Уни-
верситетская, позже – Кирова), д. 10, кв. 261, а  за-
тем – ул. Кожевенная, д. 21, кв. 162. Известно, что 
младший ребенок родился в сентябре 1922 г.63, но 
в начале 1923 г. в архивных документах семья на-
звана в количестве четырех человек64. Новые дан-
ные о составе семьи Тепиных подают архивные 
источники за 1930 г.: сам Василий Павлович, его 
супруга, двое сыновей (Евгений и Юрий) и теща65.

Зимой 1924/25 учебного года Василий Павлович 
обратился в  Правление БГУ с  просьбой улучшить 
жилищные условия. Он указывал на постановление 
Мингорисполкома от 5 марта 1924 г., согласно кото-
рому педагогические и научные работники имели 
право на занятие дополнительной, сверх установ-
ленной, жилой площади, и просил выселить из од-
ной комнаты в  занимаемой его семьей квартире 
некую «гражданку Варнакову», аргументируя это не 
только постановлением, но и тем фактом, что она, 
будучи торговкой, представляет собой «нетрудовой 
элемент» и занимает комнату без ордера66. Правле-
ние поддержало просьбу В. П. Тепина и обратилось 

53НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 456. Л. 36. Любопытна сумма общего дохода, указанная В. П. Тепиным в анкете, – 366 рублей, из 
них 125 рублей – по основной ставке ассистента по кафедре, а 241 рубль – за совместительство.

54Звезда. 1931. 14 июля. № 159. Можно отметить, что в публикации неправильно указаны инициалы Василия Павловича – 
«Б. П.», как, впрочем, допущены ошибки и в фамилиях других награжденных (так, декан факультета народного хозяйства 
А. В. Гурло назван «Гулло»).

55Міцкевіч К. Мэтодыка роднай мовы / К. Міцкевіч, В. Тэпін. Менск : Беларус. дзярж. выд-ва, 1930. 164 с.
56НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 456. Л. 37.
57Там же. Оп. 3. Д. 8064. Л. 1.
58Там же. Д. 8063. Л. 2.
59Там же. Д. 8064. Л. 7.
60Там же. Оп. 1. Д. 456. Л. 37.
61Там же. Оп. 3. Д. 8063. Л. 1.
62Там же. Д. 8064. Л. 2.
63Там же. Д. 8062. Л. 7.
64Там же. Д. 8062. Л. 8.
65НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 456. Л. 37.
66Там же. Оп. 3. Д. 8062. Л. 21.



90

Журнал Белорусского государственного университета. История. 2019;4:– 
Journal of the Belarusian State University. History. 2019;4:–

в  Минское управление недвижимым имуществом 
(МУНИ) Минокрисполкома с соответствующим хо-
датайством67. Вот только был ли решен этот квар-
тирный вопрос, неизвестно.

Вновь жилищная проблема оказалась актуаль-
ной для В. П. Тепина и его семьи в 1928 г. Дом, в ко-
тором они проживали, попал под снос, и было вы-
дано предписание о выселении. В дело вмешалось 
Центральное бюро Секции научных работников 
БССР, которое ходатайствовало перед коммуналь-
ными службами «прадаставіць кватэру з 2-х пакояў 
сябру Сэкцыі навуковых работнікаў тав. Тэпіну… 
Тав. Тэпін зьяўляецца актыўным культурным асвет- 
нікам, які вельмі часта выступае з дакладамі ў ра- 
бочых клюбах г. Менску і правінцыі. Лекцыі яго 
карыстаюцца вялікай папулярнасьцю. Адсутнасьць 
адпаведных кватэрных умоў будзе дрэнна адбівацца 
на яго навуковай дзейнасьці»68. Судя по архивным 
документам, семье В. П. Тепина были предоставле-
ны две комнаты (как и просилось) в коммунальной 
квартире «общей площадью 10,5 саженей»69.

В контексте рассмотрения бытовых условий, 
в  которых жили преподаватели первого белорус-
ского университета, можно сослаться еще на два 
эпизода из биографии Василия Павловича. Так, 
в  1922 г. Правление БГУ обратилось в  погранич-
ное отделение Особого отдела Западного фронта 
с просьбой о выдаче В. П. Тепину и его супруге раз-
решения на посещение пограничной зоны в связи 
с тем, что они в летнее время проживали на даче 
в  совхозе «Фаниполь»70. Ходатайство было удов-
летворено, и в рабочем удостоверении В. П. Тепина 
появилась виза № 2566 от 26 июля 1922 г. «Разре-
шается проезд до Фаниполя сроком по 31 августа 
1922  г.»71. А в  июне 1926 г. В.  П.  Тепину было вы-
дано удостоверение, что ему разрешается отпуск 
«на время летних каникул по 15-е августа 1926  г., 
для поездки во все города Союза ССР»72. И если 
другие профессора и преподаватели использовали 
такое удостоверение для посещения курортов Кры-
ма и Кавказа, то Василий Павлович побывал летом 
1926 г. в родных местах во Владимирской губернии, 
что засвидетельствовала отметка местного адрес-
ного стола73.

В начале 1930-х гг. в  судьбе В.  П.  Тепина про-
изошел крутой поворот. Правда, восстановить его 
дальнейший жизненный путь в  деталях сложно 
из-за недостатка источников. Известно, что после 

реорганизации БГУ Василий Павлович оказался 
в Могилёве – с 1933 г. преподавал в местном педа-
гогическом институте. Если судить по публикаци-
ям В. П. Тепина этого периода, то основными кур-
сами, которые он читал студентам, были «Русская 
литература» и  «Методика преподавания русской 
литературы». 

Однако 1937 г. принес новые испытания: В. П. Те- 
пин был уволен с работы как враг народа. Несколь-
ко месяцев продолжались допросы в  НКВД, но, 
в  отличие от других представителей белорусской 
интеллигенции, к нему судьба оказалась благо-
склонной. В конце 1937 г. дело В.  П.  Тепина было 
закрыто. Впоследствии Василию Павловичу раз-
решили устроиться на работу в Научно-исследова-
тельский институт школ Народного комиссариата 
просвещения БССР в Минске74. Также в предвоен-
ные годы он преподавал методику русского языка 
и литературы в Белорусском государственном выс-
шем педагогическом институте (создан в  начале 
1930-х гг. на базе педфака БГУ).

С началом Великой Отечественной войны Ва-
силий Павлович, как и многие его коллеги, не смог 
эвакуироваться и вынужден был остаться в оккупи-
рованном фашистами Минске. Чтобы иметь сред-
ства к существованию, после начала оккупации 
он поступил на службу в Школьный инспекториат 
Генерального комиссариата Беларуси. Здесь была 
продолжена привычная работа: В. П. Тепин состав-
лял учебники для средних школ, редактировал раз-
ные школьные издания, публиковал в  прессе ста-
тьи по вопросам школьного образования. В 1942 г. 
здоровье Василия Павловича резко ухудшилось: 
последние восемь месяцев своей жизни он провел 
прикованным к кровати, хотя и не оставлял работу. 
Умер первый декан рабфака БГУ, незаурядный фи-
лолог и методист 29 марта 1943 г. в Минске. Место 
его захоронения неизвестно.

Для исследователей истории Белорусского госу-
дарственного университета и белорусской высшей 
школы довоенного периода, по нашему мнению, 
особый интерес представляет последняя работа 
Василия Павловича, опубликованная уже после его 
смерти75. Авторы данной статьи сочли возможным 
представить ее читателю под условным названием 
«История Белорусского государственного универ-
ситета». Этот текст сохранился в двух вариантах: на 
белорусском языке он был опубликован на страни-

67НАРБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 8062. Л. 20.
68Там же. Ф. 306. Оп. 1. Д. 374. Л. 283.
69Там же. Ф. 205. Оп. 1. Д. 456. Л. 37.
70Там же. Оп. 3. Д. 8062. Л. 5.
71Там же. Л. 22 об.
72Там же. Л. 27.
73Там же. Л. 27 об.
74Беларуская газэта. 1943. 3 крас. № 26 (144). 
75Авторское название неизвестно. В «Беларускай газэце» текст озаглавлен просто  – «З успамінаў». Но в  немецком 

переводе дается более пространное название – «Об основании и первых годах деятельности Белорусского государственного 
университета». Сам же В. П. Тепин несколько раз в тексте подчеркивает, что он пишет именно воспоминания, а не историю 
БГУ. Про это говорит и тот факт, что в тексте почти нет дат, зато присутствуют оценочные и мемуарные моменты.

Журнал Белорусского государственного университета. История. 2019;4:82–94 
Journal of the Belarusian State University. History. 2019;4:82–94



91

К столетию создания БГУ / Да стагоддзя стварэння БДУ 
Belarusian State University celebrates 100th anniversary

цах издававшейся в оккупированном Минске «Бе-
ларускай газэты», а  немецкий перевод отложился 
в архиве Розенберга и ныне хранится в Централь-
ном государственном архиве высших органов вла-
сти и управления Украины76 (см. рис. 4). 

Историю создания то ли личных воспоминаний 
В.  П.  Тепина, то ли некоего описания его участия 
в основании БГУ можно восстановить следующим 
образом. Материалы архива Розенберга позволяют 
утверждать, что «инициатором» написания этого 
текста было оккупационное немецкое руководство 
рейхскомиссариата77. Стоит отметить, что в целом 
рабочая группа «Вайсрутения» айнзацштаба Розен-
берга чрезвычайно скрупулезно собирала инфор-
мацию о деятельности Белорусского государствен-
ного университета в довоенные годы (как, впрочем, 
и  других белорусских учреждений образования, 
культуры и искусства). Так, в июле 1943 г. сотруд-
никами группы обрабатывались отчеты о рабочем 
и  педагогическом факультетах, факультете права 
и хозяйства БГУ78. А в отчете за 25–31 июля 1943  г. 
среди доступных для перевода текстов указана 
и работа В. П. Тепина (редактор – К. Калмбах)79.

Однако из-за болезни и смерти В. П. Тепина текст 
остался незаконченным и  в  таком виде в  ноябре 
1943 г. был переведен на немецкий язык в Главной 
рабочей группе «Остланд». А. Рихель в предисловии 
к изданию отмечает, что «…смерть обломала крылья 
этому национально сознательному человеку, вслед-
ствие чего работа осталась незавершенной и должна 
была быть взятой из его наследия в недоработанном 
виде»80. В итоговом варианте немецкий перевод со-
стоит из 17 страниц машинописного текста.

Параллельно на протяжении осени 1943 г. текст 
печатался на страницах «Беларускай газэты»81. 
Публикация воспоминаний обрывается 6 октября 
и, несмотря на обещание «Працяг будзе», больше 
в газете текст не появился.

По всей видимости, и  белорусский, и  немец-
кий переводы были сделаны с  русского оригина-
ла. Скорее всего, в распоряжении издателей и об-
работчиков текста находились два машинописных 
экземпляра, о чем свидетельствуют различия меж-
ду двумя итоговыми вариантами воспоминаний 
В. П. Тепина82.

76Переведенная на немецкий язык книга профессора Тепина [сотрудничавшего с  немцами] «Об основании и  первых 
годах деятельности Белорусского государственного университета» // Центр. гос. арх. высш. органов власти и упр. Украины 
(ЦГАВОВУ). Ф. 3676. Оп. 2. Д. 32.

77Хотя прямых указаний на «заказ» со стороны оккупационного руководства в архивах нет, об этом можно судить по со-
держанию самого произведения. Кроме понятных в тех условиях инвектив в адрес еврейских преподавателей университета, 
можно отметить особый интерес В. П. Тепина к личности и деятельности С. Я. Вольфсона, которому посвящены последние 
две страницы дошедшего до нас текста: именно на характеристике Семена Яковлевича произведение обрывается, и можно 
с уверенностью сказать, что раздел про этого видного представителя БГУ был (или планировался) значительно обширнее. 
Об интересе немецких властей к фигуре С. Я. Вольфсона свидетельствует и неоднократное упоминание его фамилии в ар-
хивных документах – речь идет о судьбе его личной библиотеки (Bundesarchiv (BA). NS 30 149. S. 50, 57) и о характеристиках, 
которые о нем собирали сотрудники рабочей группы (например, «Терминология современных понятий. Из заметок еврей-
ского профессора философии из Советского Союза Вольфсона» за авторством фон Крузенштерна и А. Рихеля (BA. NS 30 157. 
S. 135) или «Характеристика иудейско-советского профессора философии и социологии Вольфсона на основании личного 
знакомства» профессора Н. А. Дорожкина (BA. NS 30 157. S. 179)).

78BA. NS 30 157. S. 5. Как пример можно назвать перевод выдержек из брошюры И. П. Кореневского (ЦГАВОВУ. Ф. 3676. 
Оп. 1. Д. 114. Л. 13–18), которую упоминает и В. П. Тепин (ЦГАВОВУ. Ф. 3676. Оп. 2. Д. 32. Л. 16).

79BA. NS 30 157. S. 23. Здесь текст В. П. Тепина обозначен как «Die Weißruthenische Staatsuniversität Minsk».
80ЦГАВОВУ. Ф. 3676. Оп. 2. Д. 32. Л. 1.
81Беларуская газэта. 1943. № 71–76.
82Однако такое предположение может быть поставлено под сомнение исходя из списка первых преподавателей БГУ 

(ЦГАВОВУ. Ф. 3676. Оп. 2. Д. 32. Л. 8–9; Беларуская газэта. 1943. 25 верас. № 73 (191)). Из двух вариантов списка видно, 
что в  ряде случаев инициалы в  немецком переводе соответствуют не русскому, а  белорусскому написанию (например, 
у Н. М. Никольского – М. М. (Мікалай Міхайлавіч), а у В. Н. Перцева – U. N. (Уладзімір (?) Николаевич).

Рис. 4. Титульный лист архивного дела с «Историей 
Белорусского государственного университета» В. П. Тепина 

(ЦГАВОВУ Ф. 3676. Оп. 2. Д. 32. Л. 2)
Fig. 4. Archive cover page with Tepin’ «History of the Belarusian 
State University» (Central State Archives of Supreme Authorities 
and Governments of Ukraine. Fund 3676. Register 2. File 32. P. 2)
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При сравнении белорусского и немецкого пере-
водов становится очевидным, что в  обоих случаях 
в  руках публикаторов находился незаконченный 
вариант. При этом немецкий текст меньше белорус-
ского по объему в силу ряда сокращений и привне-
сенного элемента формализации, а также отсутствия 
некоторых структурных частей воспоминаний. Од-
нако в  нем освещается больший хронологический 
период. Так, белорусский вариант текста заканчи-
вается на характеристике С. Я. Вольфсона в тот мо-
мент, когда он в  1921 г. начинал работать в  БГУ83. 
Немецкий же перевод содержит информацию о де-
ятельности профессора С.  Я.  Вольфсона в  первое 
десятилетие истории университета, включает ха-
рактеристику его взглядов и роли в борьбе партии 
с национал-демократами в стенах БГУ84.

Кроме данного расхождения имеются и  иные: 
еще в трех местах белорусский и  немецкий вари-
анты текста В. П. Тепина не совпадают. Во-первых, 
это рассказ об идее пригласить в Минск для чтения 
лекций московских профессоров, чтобы убедить 
местную общественность в способности обеспечить 
открываемый университет преподавательскими 
кадрами85. Во-вторых, воспоминания о  характере 
взаимоотношений между преподавателями в пер-
вые годы деятельности университета, подытожен-
ные словами из Библии86 (оба эти отрывка отсут-
ствуют в немецком переводе). В-третьих, фрагмент 
про Тараса Бульбу и беседу между Горьким и Лени-
ным применительно к характеристике еврейских 
преподавателей-партийцев87.

Что касается первых двух отрывков, которые 
имеются в  белорусской версии текста, то, скорее 
всего, они не вошли в немецкий вариант из-за от-
сутствия в том экземпляре, который имелся в рас-
поряжении немецкого переводчика. Сложнее во-
прос с теми отрывками, которые есть в немецком 
переводе, но не напечатаны на страницах «Белару-
скай газэты». Можно предположить, что в данном 
случае имела место внутренняя цензура редколле-
гии, и из публикации были удалены наиболее оди-
озные фрагменты, связанные с  характеристикой 
еврейских преподавателей БГУ.

Если обратиться к анализу текста воспоминаний 
В. П. Тепина о создании и первых годах деятельно-
сти БГУ, то необходимо отметить, что исследова-
тели располагают лишь несколькими мемуарами 
и воспоминаниями лиц, работавших или учивших-
ся в университете в довоенное время. Помимо юби-
лейного сборника 1927 г., в  котором напечатаны 

воспоминания декана медфака М.  Б.  Кроля и  еще 
нескольких его коллег88, стоит упомянуть мемуа-
ры Я. Кипеля, учившегося в БГУ в 1920-е гг. (были 
изданы в эмиграции значительно позднее описы-
ваемых событий) [3]. Замечательны своими дета-
лями и фактами воспоминания Д. П. Кончаловско-
го [4], Р. А. Никольской [5] и других современников 
и творцов начальной истории БГУ. А не так давно 
в Национальном архиве Республики Беларусь были 
обнаружены рукописные воспоминания историка 
В. Н. Перцева – одного из первых профессоров БГУ 
(сейчас они уже опубликованы) [6]. Сравнение всех 
этих воспоминаний интересно тем, что их авторы 
оказались в итоге, что называется, по разные сторо-
ны баррикад. Так, В. П. Тепин, Д. П. Кончаловский89, 
Я.  Кипель в  довоенный период попали под удар 
советской репрессивной системы, а  в  годы вой- 
ны (кто вынужденно, а кто и осознанно) сотрудни-
чали с нацистами. Но вот профессор университета 
и академик АН БССР В. Н. Перцев, хотя тоже про-
ходил по сводкам ОГПУ-НКВД, писал свои воспо-
минания с позиций советского ученого, приурочив 
их к 20-летнему юбилею БГУ. Несмотря на такой 
различный бэкграунд, воспоминания В. П. Тепина 
и В. Н. Перцева демонстрируют сходство во взгля-
дах на первые годы становления и  деятельности 
университета как на самые «счастливые» в его до-
военной истории. Также они оба, пусть и в разной 
тональности, упоминают об испытаниях, кото-
рые выпали на долю сотрудников и студентов БГУ 
в 1930-е гг.

Интересный момент этих мемуаров проявляет-
ся в оценке борьбы, развернувшейся в 1921 г. вокруг 
выборов первого ректора университета. Я. Кипель, 
вспоминая об этом, утверждает, что противостоя-
ние возникло между национальными кругами, вы-
ступавшими в поддержку кандидатуры академика 
Е.  Ф.  Карского, и  партийными кругами, которые 
этому всячески противились. Мол, потому ректо-
ром и назначили В. И. Пичету [3, с. 80–81; 8, с. 24]. 
В то же время В. П. Тепин при описании разногла-
сий по вопросу о первом ректоре БГУ отмечает, что 
борьба шла между В. И. Пичетой, «кандыдатура яко-
га на пасаду рэктара аднадушна падтрымлівалася 
беларускай грамадзкасьцю», и  Г.  С.  Гурвичем, ко-
торого он характеризует так: «малады навуковы 
працаўнік, бальшавік із партыйнасьці»90. Конфликт 
между ними, по словам Василия Павловича, раз-
решился лишь с отъездом Г. С. Гурвича из Минска 
летом 1921 г.91

83Беларуская газэта. 1943. 6 кастр. № 76 (194).
84ЦГАВОВУ. Ф. 3676. Оп. 2. Д. 32. Л. 18–19.
85Беларуская газэта. 1943. 18 верас. № 71 (189).
86Там же. 6 кастр. № 76 (194).
87ЦГАВОВУ Ф. 3676. Оп. 2. Д. 32. Л. 17.
88Беларускі дзяржаўны універсітэт, 1921–1927 : да 10-й гадавіны Кастр. рэвалюцыі. Менск, 1927.
89О судьбе Д. П. Кончаловского подробнее см. [7].
90Беларуская газэта. 1943. 25 верас. № 73 (191).
91О роли В. И. Пичеты в деле создания и становления БГУ см. [9].
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Также весьма примечателен эпизод в воспоми-
наниях Я. Кипеля и В. П. Тепина, касающийся само-
го факта создания университета. Первый из них со 
ссылкой на политических лидеров БССР отмечает, 
что центральные власти долго не давали разреше-
ния на открытие БГУ92. Однако в воспоминаниях 
В. П. Тепина про это нет ни слова, хотя ему было 
бы выгодно в  очередной раз обвинить коммуни-
стические власти в препятствовании делу органи-
зации национального университета. Говоря о роли 
В. М. Игнатовского и других лидеров государства 
в создании БГУ, Василий Павлович лишь отмеча-
ет: «Але трэба адзначыць найбольш ініцыятыўную 
частку тагачасных беларускіх дзеячоў, якія далі 
шмат карыснае працы ў справе пабудовы БДУ. 
Зь ліку гэтых асобаў трэба адзначыць старшы-
ню ЦВК Беларусі А.  Чарвякова, камісара Асьветы 
У.  Ігнатоўскага, сакратара ЦК КП(б)Б В.  Кноры-
на. З гэтых асобаў асабліва карыснай была праца 
У.  Ігнатоўскага, які быў жывой сувязьзю паміж 
беларускімі коламі, узгадаванымі на традыцыях 
“Нашае Нівы”, й тагачасным бальшавіцкім урадам. 
Ён увесь час шчыра працаваў для Бацькаўшчыны, 
але сваю працу павінен быў дапасоўваць да тых  
цяжкіх абставінаў, якія стварала ягонае афіцый- 
нае палажэньне кіраўніка Асьветы Савецкае Бела- 
русі»93.

При рассмотрении характеристик, которые 
оставил В. П. Тепин о сотрудниках и преподавате-
лях БГУ, в глаза бросается пиетет, с которым он от-
носится к лидерам национального движения, а так-
же к значительной части российской профессуры. 
С другой стороны, очевидно его резко отрицатель-
ное отношение к представителям коммунистиче-
ской партии и советского правительства, особенно 
евреям по национальности. В качестве примера 
можно привести характеристику С.  З.  Каценбоге-
на: «Абмежаваны чалавек, які быў пастаўлены, як 
афіцыйны прадстаўнік камуністычнае партыі, але 
трэба сказаць, што ён быў менш дакучлівы й шкод-
ны, раўнуючы да Гурвіча»94. Еще более жестко ха-
рактеризуется С.  Я.  Вольфсон: «В личности проф. 
Вольфсона мы видим типичного ленинского “ум-
ного”, который понимал, что нужно выполнять 
задачи партии, но кроме того пользовался своей 
собственной народностью для своей личной вы-
годы»95. Особенно резко, не стесняясь в  выраже-
ниях, Василий Павлович охарактеризовал универ-
ситетских партийных деятелей первой половины 
1930-х гг.: «Старыя працаўнікі ўнівэрсітэту добра 
памятаюць, якую шкоду натварылі, колькі люд-
зей загубілі ўдзельнікі жыдоўскае трацкістаўскае 
хэўры, як Гольман, Рыўлін, Мазель, Кугель, Югаў, 
Валабранскі і інш.»96.

Выводы

Какими бы жесткими и субъективными ни были 
характеристики, описания событий, в  которых ак-
тивную роль довелось играть В.  П. Тепину, в  пред-
ставленных двух вариантах написанного им текста 
и заинтересованному читателю, и искушенному 
исследователю возможно отыскать важные фак-
ты и  оценки, особое прочтение сложного периода 
в  жизни первого белорусского университета и  его 
творцов – периода становления. Для исследователей, 
как мы полагаем, одновременная публикация двух 

достаточно отличающихся вариантов воспомина-
ний Василия Павловича Тепина позволит более точ-
но оценить многие обстоятельства в развитии науч-
но-образовательной сферы Беларуси 1920–30-х гг.

Авторы данной статьи считают своим долгом 
выразить благодарность аспиранту кафедры исто-
рии России исторического факультета БГУ Филип-
пу Подберезкину за качественно выполненный 
перевод архивного варианта воспоминаний с  не-
мецкого на русский язык. 
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В современной отечественной и  зарубежной 
историографии значительное внимание уделяет-
ся изучению различных аспектов внутренней по-
литики Российской империи и  особенностей ее 
реализации на региональном уровне. Благодаря 
введению в  научный оборот новых источников, 
использованию современных методологических 
подходов и  научных теорий тематика исследова-
ний постоянно расширяется, что сопровождается 
переосмыслением и новой интерпретацией выво-
дов и  обобщений, сделанных в  дореволюционной 
и советской историографии. Однако в этой области 
присутствует множество малоизученных вопро-
сов, к числу которых относится социальная поли-
тика государства после отмены крепостного права. 
В  Российской империи изменение правового ста-
туса крестьянства вынудило правительство присту-
пить к разработке эффективных механизмов реше-
ния таких социальных проблем, как обеспечение 
населения продовольствием в  случае неурожая, 
ликвидация последствий эпидемий, предотвраще-
ние пауперизации и т. п. Формировавшаяся модель 
социальной политики не имела единообразного 
характера: ее реализация на территории Беларуси 
отличалась рядом специфических особенностей. 

Указанная проблема подробно рассмотрена 
в монографии Н. С. Моторовой. Исследование по-
строено на применении общенаучных (анализа, 
синтеза, сравнения, обобщения) и  специально-
исторических (историко-генетического, историко-
сравнительного, ретроспективного) методов. Для 
выявления сущности системных преобразований, 
охвативших все сферы жизни общества, и опреде-
ления их влияния на эволюцию государственной 
политики автором была использована теория мо-
дернизации. Однако изучение социальной полити-
ки имеет междисциплинарный характер, а потому 
представляется целесообразным применять в ходе 
исследования и  методологический инструмента-
рий смежных дисциплин (социологии и политоло-
гии): институциональный метод, контент-анализ 
и проч.

Монография Н. С. Моторовой состоит из введе-
ния, пяти глав и  заключения. Во введении автор 
обосновала правомерность использования терми-
на «социальная политика» при характеристике вну-
триполитической деятельности государства в  по- 
реформенный период, обозначила истоки и основ-
ные структурные компоненты данного понятия. 
Н.  С.  Моторова определила социальную политику 
как систему мер, направленных на решение соци-
альных проблем населения. Однако при изучении 
этого феномена используются и  другие подходы. 
Например, Т.  Ю.  Сидорина сделала основной ак-
цент на организации помощи бедным1. В то же 
время Е. В. Савельева предельно расширила иссле-
довательское поле, включив в  состав социальной 
политики развитие рабочего законодательства, 
помощь малоимущим, политику государства в от-
ношении дворянства и  крестьянства, социальные 
последствия реформ в  сфере образования2. Это 
свидетельствует о существовании диаметрально 
противоположных подходов к изучению феномена  

1 Сидорина Т. Ю. Два века социальной политики. М. : Рос. гос. гуманитар. ун-т, 2005. 442 с.
2 Савельева Е. В. Социальная политика Российского государства в 60–90-е годы XIX века. М. : МПГУ, 2000. 306 с.
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социальной политики. В этой связи необходимо бо-
лее четкое обоснование авторской позиции и  вы- 
бора исследовательской парадигмы.

Первая глава монографии Н.  С.  Моторовой но-
сит теоретический характер. В ней представлен 
подробный обзор историографии по теме исследо-
вания, охарактеризованы источники по изучаемой 
проблеме. Автор детально проанализировала рабо-
ты по истории отдельных аспектов социальной по-
литики, подготовленные как в  дореволюционный 
и  советский периоды, так и  уже на современном 
этапе российскими и белорусскими учеными. В ка-
честве пожелания можно указать на необходимость 
учитывать выводы и  обобщения, сделанные зару-
бежными исследователями, например Ф. Вчисло3, 
Н. Вейсманом4 и др. 

При написании работы автор широко исполь-
зовала письменные первоисточники, важнейшими 
из которых являются документальные – правовые 
акты, статистические данные, а также делопроиз-
водственные материалы (как опубликованные, так 
и из архивных фондов). Они дополнены повество-
вательными источниками, такими как документы 
личного происхождения. Подобная источниковая 
база позволила Н. С. Моторовой достаточно полно 
раскрыть заявленную тему. 

Во второй главе было проанализировано распре-
деление полномочий по решению социальных про-
блем между различными институтами централь-
ного и  местного управления и  самоуправления. 
Автор пришла к выводу, что центральные органы 
власти с трудом приспосабливались к исполнению 
новых функций, а основная нагрузка в этом отно-
шении ложилась на Министерство внутренних дел. 
Н. С. Моторова указала, что большая часть полно-
мочий по решению социальных проблем населе-
ния на региональном уровне была сосредоточена 
в руках органов местного управления и самоуправ-
ления. При этом на территории Беларуси в  связи 
с ограничительными мерами, введенными после 
подавления восстания 1863–1864 гг., и отказом от 
осуществления земской реформы важнейшую роль 
в реализации мероприятий социальной политики 
играли учреждения губернской администрации, 
местные губернаторы и генерал-губернаторы.

Значительный интерес вызывает третья глава, 
в которой охарактеризованы главные источники 
финансирования социальной политики. Проана-
лизировав материалы государственных бюджетов, 
Н. С. Моторова сделала вывод о том, что на общего-
сударственном уровне средства на ее развитие вы-
делялись в минимальном объеме и направлялись 
преимущественно на выплату пенсий. В то же вре-
мя на территории Беларуси основная финансовая 

нагрузка приходилась на приказы общественного 
призрения, губернские капиталы, ресурсы местно-
го налогообложения – мирские и земские повинно-
сти. К сожалению, автор не указала, в каком объеме 
привлекались средства частной благотворитель-
ности для решения социальных проблем. Конечно, 
данные материалы не повлияли бы на сделанные 
выводы, но позволили бы охарактеризовать формы 
взаимодействия общества и государства.

Четвертая глава посвящена развитию систе-
мы здравоохранения на территории белорусских 
губерний. Н. С. Моторова, подробно рассмотрев 
организацию медицинской помощи в городах 
и  сельской местности, пришла к заключению, что 
ее специфические особенности состояли в сохра-
нении приказной медицины и создании специфи-
ческой «сельско-врачебной» части, которая была 
построена на принципах земской медицины, но 
реализовывалась бюрократическими способами. 
Не меньший интерес вызывает освещение помощи 
лицам с особенностями психофизического разви-
тия и организации противоэпидемических меро-
приятий. На наш взгляд, представленный в данном 
разделе материал органично дополнили бы сведе-
ния о роли медицинских обществ в совершенство-
вании системы здравоохранения на территории 
белорусских губерний.

В пятой главе Н. С. Моторова рассмотрела эво-
люцию основных форм помощи населению в кри-
зисных ситуациях. Автор проанализировала разви-
тие общественного призрения, охарактеризовала 
мероприятия по борьбе с нищенством в порефор-
менный период, описала основные формы помо-
щи трудоспособному населению, пострадавшему 
от стихийных бедствий. Н. С. Моторова отметила, 
что это направление социальной политики было 
одним из наиболее проблемных, так как регули-
ровавшая его законодательная база зачастую не 
соответствовала потребностям населения, отсут-
ствовали устойчивые источники финансирования 
для оперативного решения социальных проблем. 
В связи с этим было бы целесообразным уделить 
больше внимания деятельности различных прави-
тельственных комиссий, созданных для устранения 
указанных недостатков. Рассматривая эволюцию 
пенсионного обеспечения и социального страхова-
ния, Н. С. Моторова пришла к заключению, что во 
многом она была обусловлена разложением тради-
ционной социальной структуры и невозможностью 
организовать помощь лицам, утратившим связи со 
своими сословными группами, используя ресурсы 
общественного призрения.

Подводя итог проведенному исследованию, ав-
тор указала, что на протяжении пореформенного 

3Wcislo F. W. Reforming Rural Russia: State, Local Society, and National Politics, 1855–1914. Princeton : Princeton University 
Press, 1990. XVIII, 347 p.

4Weissman N. B. Reform in Tsarist Russia: The State Bureaucracy and Local Government, 1900–1914. New Brunswick : Rutgers 
University Press, 1981. X, 292 p.
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периода государство постепенно передавало зна-
чительную часть своих функций по решению со-
циальных проблем органам местного самоуправ- 
ления. На территории Беларуси этот процесс ос-
ложнялся сохранением ограничительных мер по 
отношению к отдельным этноконфессиональным 
группам, отсутствием полноценной системы зем-
ского самоуправления. Представляется вполне обо-
снованным замечание Н. С. Моторовой о том, что 
для повышения эффективности социальной поли-
тики требовалось пересмотреть уставы и положе-
ния, регулировавшие распределение полномочий 
в этой сфере между органами местного управления 
и самоуправления, четко определить объем их ком-
петенции, отказаться от принципа остаточного фи-
нансирования социальной сферы.

В качестве несомненных достоинств моногра-
фии можно отметить детальный анализ законо-
дательной базы, а также статистических материа-
лов. Это позволило раскрыть сущность и основные 
направления эволюции государственной соци-
альной политики Российской империи в целом, 
определить специфические черты ее реализации 
на территории Беларуси, обозначить объективные 
трудности, которые препятствовали повышению 
ее эффективности. Однако, на наш взгляд, можно 
было бы в  большем объеме использовать мате-
риалы из фонда виленского генерал-губернатора 
(ф. 378) Литовского государственного историческо-
го архива. Это позволило бы более подробно оха-
рактеризовать роль генерал-губернаторов в фор-
мировании и  реализации основных направлений 
государственной социальной политики на терри-
тории белорусских губерний.

Отдельные вопросы в рамках предложенной 
темы требуют дальнейшего научного изучения 

и  осмысления. В частности, в монографии были 
косвенно обозначены формы и механизмы взаи-
модействия государства с местными благотвори-
тельными обществами и религиозными институ-
тами при решении социальных проблем населения 
Беларуси в пореформенный период. Дальнейший 
научный анализ этих вопросов представляет-
ся весьма перспективным. В своем исследовании 
Н. С. Моторова рассмотрела подходы отдельных 
представителей центральных органов власти к ре-
формированию социальной сферы на террито-
рии белорусских губерний, а именно: министров 
внутренних дел П.  А.  Валуева и И. Л. Горемыки-
на, частично – министров финансов Н.  Х.  Бунге 
и С. Ю. Витте. В дальнейшем это может послужить 
основой для проведения более глубокого исследо-
вания, посвященного эволюции взглядов предста-
вителей высшей бюрократии имперского центра 
на значение социальных аспектов во внутренней 
политике государства и их влияние на выстраива-
ние модели взаимодействия государственных ин-
ститутов с отдельными социальными группами на 
территории Беларуси в пореформенный период. 

Большинство высказанных замечаний носят ре-
комендательный характер и выступают как поже-
лания для дальнейшей исследовательской работы. 
Монография Н. С. Моторовой представляет собой 
логически целостное и завершенное научное иссле-
дование. Сформулированные автором обобщения 
и выводы будут способствовать более глубокому 
и объективному освещению политических и соци-
ально-экономических процессов, развернувшихся 
на территории Беларуси во второй половине XIX – 
начале XX в.

А. А. Гужаловский5
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ: К 75-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
БЕЛАРУСИ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ»

КРУГЛЫ СТОЛ «ПАМЯЦЬ ПРА ВАЙНУ: ДА 75-ГОДДЗЯ ВЫЗВАЛЕННЯ 
БЕЛАРУСІ АД НЯМЕЦКА-ФАШЫСЦКІХ ЗАХОПНІКАЎ»

ROUND TABLE «MEMORY OF WAR: TO THE 75th ANNIVERSARY OF BELARUS 
RELEASE FROM GERMAN-FASCIST CAPTURES»

Круглый стол под названием «Память о войне: 
к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фа-
шистских захватчиков» состоялся 21 июня 2019 г. 
на историческом факультете БГУ. Его инициирова-
ли кафедра источниковедения и  кафедра истории 
России, чьи заведующие и выступили в роли моде-
раторов круглого стола.

Открывая заседание и  приветствуя его участ-
ников, декан исторического факультета профессор 
А.  Г. Кохановский отметил актуальность прове-
дения подобных научных мероприятий, которые 
призваны способствовать не только сохранению 
исторической памяти о Великой Отечественной 
войне среди студенческой молодежи, но и  лик-
видации белых пятен в  историографии. В доказа-
тельство существования последних он сослался на 
стратегическую наступательную операцию «Багра-
тион», которая при всей своей изученности тем не 
менее сохраняет актуальность в  качестве объекта 
исследования.

Выступая с докладом «Формирование докумен-
тальной памяти о войне посредством публикации 
исторических источников (1945–2019 гг.)», заведу-
ющий кафедрой источниковедения М. Ф. Шумейко 
расширил предмет исследования, подчеркнув, что 
значительные события всегда вызывали к себе по-
вышенный интерес с точки зрения формирования 
о них документальной памяти. В качестве приме-

ра он указал создание с началом Первой мировой 
войны при Императорской публичной библиотеке 
в  Петрограде так называемого «Архива войны», 
в  который поступали документы личного проис-
хождения (воспоминания, письма, дневники, лу-
бочные рисунки и т. д.). Аналогичная ситуация име-
ла место и в Великую Отечественную войну, когда 
по инициативе научных и общественных организа-
ций был сформирован корпус документов и мате-
риалов неофициального происхождения, который 
в настоящее время является объектом пристально-
го внимания со стороны исследователей. Затем до-
кладчик дал краткий обзор документальных пуб- 
ликаций об истории Беларуси в  годы Великой  
Отечественной войны, начиная с подготовленного 
сотрудниками Партийного архива при ЦК КП(б)Б 
еще в апреле 1945 г. и изданного в 1947 г. первого 
тома сборника материалов и  документов «Борьба 
белорусского народа против немецко-фашистских 
захватчиков в Великой Отечественной войне» (ти-
раж сборника был уничтожен; сохранились всего 
лишь два экземпляра) и  заканчивая вышедшим 
в  2017 г. под грифами Департамента по архивам 
и делопроизводству Министерства юстиции Респу-
блики Беларусь, Национального архива Республики 
Беларусь (НАРБ) и  Российского государственного 
архива социально-политической истории (РГА-
СПИ) сборником документов и материалов «Бело-
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русский штаб партизанского движения. Сентябрь – 
декабрь 1942 года».

Тема формирования документальной памяти 
о  войне была продолжена в  докладе «Потенциал 
документальных материалов фондов личного про-
исхождения НАРБ в  деле изучения событий на-
чального периода Великой Отечественной войны 
на территории Беларуси» заведующего отделом 
публикаций НАРБ М. Н. Скоморощенко. Докладчик 
представил количественную характеристику фон-
дов архива, обратив при этом внимание на наибо-
лее интересные хранящиеся в них документы и ма-
териалы.

Ряд докладов, а также выступления в дискуссии 
касались преступлений, совершенных немецко-
фашистскими оккупантами в  Беларуси. В частно-
сти, доклады доцентов кафедры источниковедения 
К. И. Козака «Освобождение нацистских мест при-
нудительного содержания на территории Белару-
си 1943–1944 гг.: белорусские и  немецкие образы 
и представления» и В. А. Латышевой «Документаль-
ный фильм “Жертвы обвиняют”: отражение генези-
са структуры социальной памяти», в которых отме-
чалось, что современные немецкие исследователи 
ставят под сомнение достоверность советских исто-
рических источников и  в  ряде случаев отмечают 
несоответствие указанных в них фактов реальным 
преступлениям, совершенным оккупантами. 

В своем докладе «Белорусская республиканская 
комиссия содействия Чрезвычайной государствен-
ной комиссии по установлению и  расследованию 
злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их 
сообщников и причиненного ими ущерба гражда-
нам, колхозам, общественным организациям, госу-
дарственным предприятиям и учреждениям СССР» 
заведующая отделом информационно-поисковых 
систем НАРБ Е. А. Макаренко опровергла утвержде-
ния о ненадежности советских источников о  пре-
ступлениях немецко-фашистских захватчиков, со- 
славшись на документы ЧГК, достоверность кото-
рых подтверждается путем источниковедческого 
анализа и  сопоставления с другими архивными 
материалами.

Об участии сотрудников НАРБ в  увековечении  
памяти белорусских деревень, уничтоженных в годы 
Великой Отечественной войны, говорил, выступая 

в  дискуссии, ведущий научный сотрудник архи-
ва В.  Д. Селеменев. Его коллега, первый директор 
НАРБ Е. И. Барановский рассказал о драматических 
событиях, связанных с установлением деятельно-
сти Минского антифашистского подполья в после-
военные годы, а также о реабилитации одного из 
его руководителей И. К. Ковалева. 

Выступая с докладом «Белорусский государ-
ственный университет в условиях войны: малоиз-
вестные факты», заведующий кафедрой истории 
России О. А. Яновский напомнил участникам кру-
глого стола не только о боевой деятельности про-
фессорско-преподавательского состава универси-
тета на фронтах Великой Отечественной войны, 
в  партизанских формированиях и  антифашист-
ском подполье, но и о его вкладе в историографию 
войны. В частности, докладчик продемонстриро-
вал ксерокопию титульного листа кандидатской 
диссертации П. П. Савицкого, являвшегося во вре-
мя войны ректором университета. Она была посвя-
щена истории партизанского движения и подполья 
в Беларуси в годы Великой Отечественной войны. 

Отдельное направление в  работе круглого сто-
ла  – анализ дневников участников Великой Оте- 
чественной войны. В докладе директора Государ-
ственного архива Минской области Ю. С. Ромашко 
«Фронтовой дневник. Война глазами ее участни-
ков» был проанализирован хранящийся в  архиве 
и подготовленный к изданию личный дневник офи-
цера-артиллериста А. П. Сапунова, который тот вел 
с октября 1941 г. по май 1945 г. Аспирант кафедры 
источниковедения А. С. Кудрицкий в своем докла-
де «Сравнительный анализ солдатских дневников 
Второй мировой войны и  блогов участников со-
временных конфликтов» обратил внимание на 
личностное восприятие гуманитарной катастрофы 
и роль дневников и мемуаров в исследовании исто-
рических событий.

Подводя итоги круглого стола, М. Ф. Шумейко дал 
позитивную оценку его работе и выразил надежду, 
что его результаты будут стимулировать продолже-
ние исследований событий военной истории. 

Участники круглого стола выступили с предло-
жением подготовить публикацию его материалов.

М. Ф. Шумейко1, Т. Д. Гернович2

1Михаил Федорович Шумейко – кандидат исторических наук, доцент; заведующий кафедрой источниковедения истори-
ческого факультета Белорусского государственного университета. 

Мiхаiл Фёдаравiч Шумейка – кандыдат гiстарычных навук, дацэнт; загадчык кафедры крынiцазнаўства гiстарычнага 
факультэта Беларускага дзяржаўнага ўнiверсiтэта. 

Michail F. Shumeiko, PhD (history), docent; head of the department of the source study, faculty of history, Belarusian State University. 
E-mail: jesti@inbox.ru

2Татьяна Дмитриевна Гернович – кандидат исторических наук; доцент кафедры источниковедения исторического фа-
культета Белорусского государственного университета.

Таццяна Дзмітрыеўна Герновіч – кандыдат гістарычных навук; дацэнт кафедры крыніцазнаўства гістарычнага факультэта 
Беларускага дзяржаўнага ўнiверсiтэта.

Tatsiana D. Hiarnovich, PhD (history); associate professor at the department of source study, faculty of history, Belarusian State 
University.

E-mail: adelia.z@gmail.com



100

АННОТАЦИИ ДЕПОНИРОВАННЫХ В БГУ РАБОТ

АНАТАЦЫІ ДЭПАНІРАВАНЫХ У БДУ ПРАЦ

INDICATIVE ABSTRACTS OF THE PAPERS DEPOSITED IN THE BSU

УДК 94(476)«18/19»(075.8)
Хадасевіч Г. С. Гісторыя Беларусі [Электронны рэсурс] : электрон. вучэб.-метад. комплекс для спец.  
1-23 01 13 «Гісторыка-архівазнаўства (па накірунках)» / Г. С. Хадасевіч ; БДУ. Электрон. тэкставыя дан. 
Мінск : БДУ, 2019. 255 с. Бiблiягр.: с. 250–253. Рэжым доступу: http://elib.bsu.by/handle/123456789/231995. 
Загал. з экрана. Дэп. 09.10.2019, № 009309102019.

Электронны вучэбна-метадычны комплекс падрыхтаваны для студэнтаў спецыяльнасці 1-23 01 13  
«Гісторыка-архівазнаўства» дзённай формы атрымання адукацыі. Змест ЭВМК асвятляе працэсы 
трансфармацыі беларускага грамадства ў ХІХ ст., асноўныя этапы фарміравання беларускай нацыі 
і дзяржаўнасці на мяжы ХІХ–ХХ стст. Значная ўвага нададзена сацыяльна-эканамічнаму і палітычнаму 
развіццю БССР у складзе Савецкага Саюза, падзеям Другой сусветнай вайны на тэрыторыі Беларусі 
і  станаўленню незалежнай Рэспублікі Беларусь на сучасным этапе.

УДК 94(476)«18/19»(075.8)
Хадасевіч Г. С. Гісторыя Беларусі [Электронны рэсурс] : электрон. вучэб.-метад. комплекс для спец.  
1-26 02 04 «Дакументазнаўства (па накірунках)» / Г. С. Хадасевіч ; БДУ. Электрон. тэкставыя дан. Мінск : 
БДУ, 2019. 255 с. Бібліягр.: с. 250–253. Рэжым доступу: http://elib.bsu.by/handle/123456789/231998. Загал. 
з экрана. Дэп. 09.10.2019, № 009409102019. 

Электронны вучэбна-метадычны комплекс падрыхтаваны для студэнтаў спецыяльнасці 1-26 02 04 
«Дакументазнаўства» дзённай формы атрымання адукацыі. Змест ЭВМК асвятляе працэсы трансфармацыі 
беларускага грамадства ў ХІХ ст., асноўныя этапы фарміравання беларускай нацыі і дзяржаўнасці на мяжы 
ХІХ–ХХ стст. Значная ўвага нададзена сацыяльна-эканамічнаму і палітычнаму развіццю БССР у складзе 
Савецкага Саюза, падзеям Другой сусветнай вайны на тэрыторыі Беларусі і станаўленню незалежнай 
Рэспублікі Беларусь на сучасным этапе.  

УДК 94(476)«18/19»(075.8)
Хадасевіч Г. С. Гісторыя Беларусі [Электронны рэсурс] : электрон. вучэб.-метад. комплекс для спец.  
1-23 01 12 «Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны (па накірунках)» / Г. С. Хадасевіч ; 
БДУ. Электрон. тэкставыя дан. Мінск : БДУ, 2019. 255 с. Бібліягр.: с. 250–253. Рэжым доступу: http://elib.bsu.
by/handle/123456789/232001. Загал. з экрана. Дэп. 09.10.2019, № 009509102019. 

Электронны вучэбна-метадычны комплекс падрыхтаваны для студэнтаў спецыяльнасці 1-23 01 12 
«Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны» дзённай формы атрымання адукацыі. Змест 
ЭВМК асвятляе працэсы трансфармацыі беларускага грамадства ў ХІХ ст., асноўныя этапы фарміравання 
беларускай нацыі і дзяржаўнасці на мяжы ХІХ–ХХ стст. Значная ўвага нададзена сацыяльна-эканамічнаму 
і палітычнаму развіццю БССР у складзе Савецкага Саюза, падзеям Другой сусветнай вайны на тэрыторыі 
Беларусі і станаўленню незалежнай Рэспублікі Беларусь на сучасным этапе.



101

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции ..................................................................................................................................................... 5

ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Героизм и повседневность:  
к 80-летию начала Второй мировой войны

Алиева Л. В., Антонова Л. В., Хришкевич Т. Г. Современная историография феномена социальной спло-
ченности в период Второй мировой войны ....................................................................................................... 7

Мезга Н. Н. Западная Беларусь в советско-польских отношениях: от Рижского договора до воссоедине-
ния с БССР ............................................................................................................................................................. 17

Миронович Э. Листовки и воззвания ЦК КП(б)Б к советским гражданам на оккупированной Германией 
территории Беларуси ........................................................................................................................................... 27

Становление государственной независимости Индии:  
революция и прогресс

Шубхра Н. Назад в будущее? Кризис конституционной демократии и следы большевистского прошлого 36
Упадуэй А. Российская революция в перспективе. Размышления о ее влиянии на борьбу за освобожде-

ние Индии ............................................................................................................................................................. 47

ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ

Корсаков Д. Г. Деятельность Попечительства императрицы Марии Александровны о слепых в белорус-
ских губерниях Российской империи (конец XIX – начало XX в.) .................................................................... 56

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ

Дайнович М. Успешные женщины в Польской Народной Республике в свете публикаций журнала 
«Zwierciadło: Pismo Ligi Kobiet Polskich» ............................................................................................................. 64

Кондраль А. А. Основные политические силы Египта и их отношения с президентом М. Мурси в 2012–
2013 гг.  .................................................................................................................................................................. 72

К СТОЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ БГУ

Малюгин О. И., Яновский О. А. Василий Павлович Тепин и его «История Белорусского государственного 
университета» ....................................................................................................................................................... 82

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Гужаловский А. А. Моторова Н. С. Социальная политика Российской империи на территории Беларуси 
(1861–1914) ............................................................................................................................................................ 95

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Шумейко М. Ф., Гернович Т. Д. Круглый стол «Память о войне: к 75-летию освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков».................................................................................................................... 98

Аннотации депонированных в БГУ работ ..................................................................................................... 100



102

ЗМЕСТ

Ад рэдакцыі ..................................................................................................................................................... 5

ТЭМАТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ

Гераізм і паўсядзённасць: 
да 80-годдзя пачатку Другой сусветнай вайны

Аліева Л. У., Антонава Л. У., Хрышкевіч Т. Г. Сучасная гістарыяграфія феномена сацыяльнай згурта- 
ванасці ў перыяд Другой сусветнай вайны ......................................................................................................... 7

Мязга М. М. Заходняя Беларусь у савецка-польскіх адносінах: ад Рыжскага дагавора да ўз’яднання 
з БССР .................................................................................................................................................................... 17

Мірановіч Э. Лістоўкі і адозвы КП(б)Б да савецкіх грамадзян на акупаванай Германіяй тэрыторыі 
Беларусі ................................................................................................................................................................. 27

Станаўленне дзяржаўнай незалежнасці Індыі:  
рэвалюцыя і прагрэс

Шубхра Н. Назад у будучыню? Крызіс канстытуцыйнай дэмакратыі і сляды бальшавіцкага мінулага .... 36
Упадуэй А. Расійская рэвалюцыя ў перспектыве. Разважанні пра яе ўплыў на барацьбу за вызваленне 

Індыі ...................................................................................................................................................................... 47

ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ

Карсакоў Д. Г. Дзейнасць Папячыцельства імператрыцы Марыі Аляксандраўны аб сляпых у беларускіх 
губернях Расійскай імперыі (канец XIX – пачатак XX ст.) ................................................................................. 56

УСЕАГУЛЬНАЯ ГIСТОРЫЯ

Дайновiч М. Паспяховыя жанчыны ў Польскай Народнай Рэспубліцы ў святле публікацый часопіса 
«Zwierciadło: Pismo Ligi Kobiet Polskich» ............................................................................................................. 64

Кондраль А. А. Асноўныя палітычныя сілы Егіпта і іх адносіны з прэзідэнтам М. Мурсі ў 2012–2013 гг. 72

ДА СТАГОДДЗЯ СТВАРЭННЯ БДУ

Малюгін А. I., Яноўскі А. А. Васіль Паўлавіч Тэпін і яго «Гісторыя Беларускага дзяржаўнага ўніверсі- 
тэта» ....................................................................................................................................................................... 82

КРЫТЫКА I БIБЛIЯГРАФIЯ

Гужалоўскі А. А. Маторава Н. С. Сацыяльная палiтыка Расiйскай iмперыi на тэрыторыi Беларусi (1861–
1914) ....................................................................................................................................................................... 95

НАВУКОВАЕ ЖЫЦЦЁ

Шумейка М. Ф., Герновіч Т. Д. Круглы стол «Памяць пра вайну: да 75-годдзя вызвалення Беларусі ад 
нямецка-фашысцкіх захопнікаў» ........................................................................................................................ 98

Анатацыі дэпаніраваных у БДУ прац ............................................................................................................. 100



103

CONTENTS 

Editorial ............................................................................................................................................................ 5

SPECIAL TOPIC SECTION

Heroism and everyday life: 
on the 80th anniversary of outbreak of World War II 

Alieva L. V., Antonova L. V., Khrishkevich T. G. Contemporary historiography on the phenomenon of the social 
cohesion in the period of the Second World War .................................................................................................... 7

Miazga M. M. Western Belarus in Soviet-Polish relations: from the Treaty of Riga to reunification with the 
BSSR ....................................................................................................................................................................... 17

Mironowicz E. Leaflets and appeals of the central committee of the Communist Party (Bolsheviks) of Belarus 
to the Soviet citizens in German-occupied Belarus ................................................................................................ 27

Formation of state independence of India:  
revolution and evolution

Shubhra N. Back to the future? Crisis of constitutional democracy and traces of a Bolshevik past ................... 36
Upadhyay A. Russian Revolution in perspective. Reflections on its impact on the Indian freedom struggle ...... 47

BELARUSIAN HISTORY

Korsakov D. G. Activities of the Сuratorship of Empress Maria Alexandrovna about the blind in the Belarusian 
provinces of the Russian Empire (late 19th – early 20th centuries) .......................................................................... 56

WORLD HISTORY

Dajnowicz M. Successful women in the Polish People’s Republic in the light of publications of the magazine 
«Zwierciadło: Pismo Ligi Kobiet Polskich» ............................................................................................................. 64

Kondral A. A. Egypt’s major political forces and their relations with the president M. Mursi in 2012–2013 ..... 72

BELARUSIAN STATE UNIVERSITY CELEBRATES 100th ANNIVERSARY

Maliugin O. I., Yanouski A. A. Vasil Pavlovich Tepin and his «History of the Belarusian State University» ........ 82

REVIEW AND BIBLIOGRAPHY

Huzhalouski A. A. Motorova N. S. The social policy of the Russian Empire on the territory of Belarus (1861–1914) 95

SCIENTIFIC EVENTS

Shumeiko M. F., Hiarnovich T. D. Round table «Memory of war: to the 75th anniversary of Belarus release from 
German-fascist captures» ....................................................................................................................................... 98

Indicative abstracts of the papers deposited in the BSU ................................................................................... 100



Журнал Белорусского  
государственного университета. История. 

№ 4. 2019

Учредитель:
Белорусский государственный университет

Юридический адрес: пр. Независимости, 4,  
220030, г. Минск. 

Почтовый адрес: пр. Независимости, 4,  
220030, г. Минск.

Тел. (017) 259-70-74, 259-70-75.
E-mail: jhistory@bsu.by

URL: https://journals.bsu.by/index.php/history

«Журнал Белорусского государственного  
университета. История» издается с января 1969 г.  

До 2017 г. выходил под названием «Веснік БДУ. 
Серыя 3, Гісторыя. Эканоміка. Права»  

(ISSN 2308-9172).

Редакторы О. А. Семенец, А. С. Люкевич
Технический редактор Т. А. Караневич  

Корректор К. Б. Скакун 

Подписано в печать 31.10.2019.   
Тираж 100 экз. Заказ 409.

Республиканское унитарное предприятие
«Информационно-вычислительный центр

Министерства финансов Республики Беларусь».
ЛП № 02330/89 от 03.03.2014.

Ул. Кальварийская, 17, 220004, г. Минск. 

© БГУ, 2019

Journal  
of the Belarusian State University. History. 
No. 4. 2019 

Founder:
Belarusian State University

Registered address: 4 Niezaliežnasci Ave.,
Minsk 220030. 
Correspondence address: 4 Niezaliežnasci Ave.,
Minsk 220030.
Tel. (017) 259-70-74, 259-70-75.
E-mail: jhistory@bsu.by
URL: https://journals.bsu.by/index.php/history

«Journal of the Belarusian State University. History»  
published since January, 1969. 
Until 2017 named «Vesnіk BDU. 
Seryja 3, Gіstoryja. Jekanomіka. Prava» 
(ISSN 2308-9172).

Editors O. A. Semenets, A. S. Lyukevich
Technical editor T. A. Karanevich
Proofreader K. B. Skakun

Signed print 31.10.2019. 
Edition 100 copies. Order number 409.

Republican Unitary Enterprise
«Informatsionno-vychislitel’nyi tsentr
Ministerstva finansov Respubliki Belarus’».
License for publishing No. 02330/89, 3 March, 2014.  
17 Kal’varyjskaja Str., Minsk 220004.

© BSU, 2019

Журнал включен Высшей аттестационной комиссией Респуб лики Беларусь в Перечень науч-
ных изданий для опубликования результатов диссертационных исследований по историческим 
наукам, а  также в области музееведения, консервации, реставрации историко-культурных 
объектов, документалистики, документоведения и архивоведения.

Журнал включен в библиографическую базу данных научных публикаций «Российский индекс 
науч ного цитирования» (РИНЦ).


