
Б р э с ц к а г а  ў н і в е р с і т э т а  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Серыя 2 
 

ГІСТОРЫЯ 
 

ЭКАНОМІКА 
 

ПРАВА 
 

 

НАВУКОВА -ТЭАРЭТЫЧНЫ ЧАСОПІС  
 

 

Выходзіць тры разы ў год 
 

 

Заснавальнік – установа адукацыі 

«Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна» 
 
 

№ 3 / 2022 
 

 

У адпаведнасці з Дадаткам да загада 

Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь 

ад 01.04.2014 № 94 у рэдакцыі загада Вышэйшай атэстацыйнай 

камісіі Рэспублікі Беларусь ад 28.01.2022 № 14 

(са змяненнямі, унесенымі загадам ВАК ад 24.08.2022 № 227) 

часопіс «Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. 

Серыя 2. Гісторыя. Эканоміка. Права» ўключаны 

ў Пералік навуковых выданняў Рэспублікі Беларусь 

для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў у 2022 г. 

па гістарычных, эканамічных і юрыдычных навуках 

 

◊ ◊ ◊ 

 

У адпаведнасці з дагаворам паміж установай адукацыі 

«Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна» 

і ТАА «Навуковая электронная бібліятэка» (ліцэнзійны дагавор 

№ 457-11/2020 ад 03.11.2020) часопіс «Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. 

Серыя 2. Гісторыя. Эканоміка. Права» 

размяшчаецца на платформе eLIBRARY.RU 

і ўключаны ў Расійскі індэкс навуковага цытавання (РІНЦ) 

Рэдакцыйная калегія 

 

галоўны рэдактар 

А. М. Сендзер 

 

намеснік галоўнага рэдактара 

С. А. Марзан 

 

адказны рэдактар 

А. М. Вабішчэвіч 

 

Н. В. Адзіночанкава (Расія) 

В. Ф. Байнѐў (Беларусь) 

А. Ю. Барысѐнак (Расія) 

Д. С. Берагаўцова (Беларусь) 

Томас Бон (Германія) 

М. У. Варакуліна (Беларусь) 

Р. А. Васілевіч (Беларусь) 

А. А. Гужалоўскі (Беларусь) 

У. В. Здановіч (Беларусь) 

А. А. Каваленя (Беларусь) 

У. Л. Клюня (Беларусь) 

С. І. Літвін (Венгрыя) 

У. У. Лосеў (Беларусь) 

І. А. Лычэнка (Украіна) 

Антоні Мірановіч (Польшча) 

І. Э. Мартыненка (Беларусь) 

С. А. Піваварчык (Беларусь) 

А. А. Савіч (Беларусь) 

Т. С. Сілюк (Беларусь) 

С. М. Храмаў (Беларусь) 

М. М. Яцышын (Украіна) 
 

Пасведчанне аб рэгістрацыі 

ў Міністэрстве інфармацыі 

Рэспублікі Беларусь 

№ 1336 ад 28 красавіка 2010 г. 
 

Адрас рэдакцыі: 

224016, г. Брэст, 

бульвар Касманаўтаў, 21 

тэл.: +375-(162)-21-72-07 

e-mail: vesnik@brsu.brest.by 
 

Часопіс «Веснік Брэсцкага 

ўніверсітэта» выдаецца 

са снежня 1997 года 

ISSN 2218-0281 

mailto:vesnik@brsu.brest.by


ЗМЕСТ 
 

ГІСТОРЫЯ 

 
Вабішчэвіч А. М. Таварыства беларускай школы (1921–1936 гг.): 

паміж асветніцтвам і палітызацыяй ...................................................................................................... 5 
 

Занько Е. Ю. Библиотечное дело в Брестской и Гродненской областях 

в послевоенный период (1944–1950-е гг.)  ......................................................................................... 14 
 

Мазарчук Д. В. Просопография как метод исследования английской дипломатии 

конца XV – первой половины XVI в.: опыт применения ................................................................. 21 
 

Абухава А. М., Касяноўская Г. С. Гаспадарчае і рэкрэацыйнае выкарыстанне 

канала Агінскага ў 1921–1939 гг. ........................................................................................................ 31 
 

Черкасов Д. Н. Завоевание герцогства Лотарингского Карлом Смелым 

(сентябрь–ноябрь 1475 г.) .................................................................................................................... 38 
 

Даркович А. Л. Западнобелорусские города в межвоенный период: 

демографическая характеристика ....................................................................................................... 44 
 

Чайкин С. Н. Организация трудовой деятельности заключенных в тюрьмах 

на белорусских землях во второй четверти XIX в. – 1870-х гг. . ..................................................... 51 
 

Ерашэвіч А. У. Фінансававае забеспячэнне дзейнасці Брэсцкага кадэцкага корпуса ................. 58 
 

Чуль Р. В. Особенности земельно-жилищного обеспечения 

православного приходского духовенства на территории Беларуси 

в середине XIX – начале XX в. ........................................................................................................... 66 

 
ЭКАНОМІКА 

 
Лемешевский А. С. Правовой статус криптовалют в странах БРИКС: 

опыт и возможности для Республики Беларусь ................................................................................ 75 
 

Карпенко В. М., Чжу Хао. Комплексная оценка экономического развития регионов Китая 

с использованием метода главных компонент и кластерного анализа ............................................ 84 
 

Куган С. Ф., Филиппова Т. В. Транспортные услуги и их место в городских агломерациях ... 91 
 

Мишкова М. П. Методика оценки надежности цепей постaвок .................................................... 96 
 

Соркин С. В. Модели государственного регулирования внешней торговли 

молочной продукцией ........................................................................................................................ 102 

 
ПРАВА 

 
Залесский Д. А. Придание медиативному соглашению прямой исполнительной силы 

как способ популяризации медиации в Республике Беларусь ....................................................... 110 
 

Пашкевич И. П., Романюк Е. В. Особенности допроса несовершеннолетних потерпевших 

и свидетелей: уголовно-процессуальный, тактический и психологический аспекты ................. 116 
 

Горупа Т.А., Шалаева Т. З., Чугунова Т. И. Региональные стандарты 

защиты прав потребителей товаров (работ, услуг) на постсоветском пространстве................... 122 
 

Якубель М. М., Слащинин О. А. Теоретико-правовые основы 

использования в уголовном процессе систем видео-конференц-связи (веб-конференции): 

понятие, цель, задачи и принципы.................................................................................................... 134 
 

© Выдавецтва БрДУ імя А. С. Пушкіна, 2022 



o f  B r e s t  U n i v e r s i t y  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Series 2 
 

HISTORY 
 

ECONOMICS 
 

LAW 
 

 

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL  
 

 

Issued three a year 
 

 

Founder – Educational Establishment 

«Brest State A. S. Pushkin University» 
 
 

№ 3 / 2022 
 

 

According to the Supplement to the order of Supreme Certification 

Commission of the Republic of Belarus from April 01, 2014 nr 94 

as revised by the order of Supreme Certification Commission 

of the Republic of Belarus from January 28, 2022 nr 14 

(with the amendments made by the order of Supreme Certification 

Commission from August 24, 2022 nr 227) 

the journal «Vesnik of Brest University. 

Series 2. History. Economics. Law» has been included 

to the List of scientific editions of the Republic of Belarus 

for publication of the results of scientific research in 2022 

in historical, economic and law sciences 

 

◊ ◊ ◊ 

 

According to the agreement 

between Educational Establishment 

«Brest State A. S. Pushkin University» and Pvt Ltd «Scientific Electronic 

Library» (licence contract № 457-11/2020 from 03.11.2020) 

the journal «Vesnik of Brest University. Series 2. History. Economics. Law» 

is placed on the platform eLIBRARY.RU 

and included in the Russian Science Citation Index (RSCI) 

Editorial Board 

 
editor-in-chief 

A. N. Sender 

 

deputy editor-in-chief 

S. A. Marzan 

 

managing editor 

A. M. Vabishchevich 

 

N. V. Adzinochankava (Russia) 

V. F. Bajniou (Belarus) 

А. Yu. Barysionak (Russia) 

D. S. Bierahaucova (Belarus) 

Thomas Bohn (Germany) 

M. U. Varakulina (Belarus) 

R. A. Vasilievich (Belarus) 

A. A. Huzhalouski (Belarus) 

U. V. Zdanovich (Belarus) 

A. A. Kavalienia (Belarus) 

U. L. Kliunia (Belarus) 

S. I. Litvin (Hungary) 

U. U. Losieu (Belarus) 

I. A. Lychenka (Ukraine) 

Antony Miranovich (Poland) 

I. E. Martynienka (Belarus) 

S. A. Pivavarchyk (Belarus) 

A. A. Savich (Belarus) 

T. S. Siliuk (Belarus) 

S. M. Khramau (Belarus) 

М. М. Yacyshyn (Ukraine) 

 

 

Registration Certificate 

by Ministry of Information 

of the Republic of Belarus 

nr 1336 from April 28, 2010 

 

Editorial Office: 

224016, Brest, 

21, Kosmonavtov Boulevard 

tel.: +375-(162)-21-72-07 

e-mail: vesnik@brsu.brest.by 

 
Published since December 1997 

ISSN 2218-0281 

mailto:vesnik@brsu.brest.by


CONTENTS 
 

HISTORY 

 
Aliaksandr Vabishchevich. Association of the Belarusian School (1921–1936): 

between Enlightenment and Politicization ............................................................................................... 5 
 

Evgeniya Zanko. Librarianship in the Brest and Grodno Regions 

in the Post-War Period (1944–1950-s) ................................................................................................... 14 
 

Dmitry Mazarchuk. Prosopography as a Method of Studying of the English Diplomacy 

in the End of the XV
 th

 – First Half of the XVI
th
 Century: An Experience of Application ..................... 21 

 

Elena Abukhava, Hanna Kasyanouskya. Economical and Recreational Using 

of the Oginski Canal in 1921–1939 ............................................................................................................ 31 
 

Dmitriy Cherkasov. Conquest of the Duchy of Lorraine by Charles the Bold 

(September–November 1475) ................................................................................................................ 38 
 

Aleksandr Darkovich. West Belarus Towns During the Inter-War Period: 

Demographic Characteristics ................................................................................................................. 44 
 

Sergey Chaikin. Organization of Work Activities of Prisoners in Prisons on Belarusian Lands 

in the Second Quarter of XIX Century – 1870s ..................................................................................... 51 
 

Aliaksandr Yerashevich. Financial Support for the Activities of the Brest Cadet Corps .................... 58 
 

Roman Chul. Features of Land and Housing Provision of Orthodox Parish Clergy 

on the Territory of Belarus in the Mid XIX – Early XX Century .......................................................... 66 

 
ECONOMICS 

 
Anton Lemeshevsky. Legal Status of Cryptocurrencies in the BRICS Countries: 

Experience and Opportunities for the Republic of Belarus ...................................................................... 75 
 

Valeri Karpenka, Zhu Hao. Comprehensive Assessment of Regional Economic Development 

in China Using Principal Component Method and Cluster Analysis ..................................................... 84 
 

Svetlana Kugan, Tatyana Filippova. Transport Services and Their Place in Urban Agglomerations.... 91 
 

Margarita Mishkova. Methodology for Assessing the Reliability of Supply Chains .......................... 96 
 

Siamen Sorkin. Models of State Regulation of Foreign Trade in Dairy Products .............................. 102 

 
LAW 

 
Dzmitry Zalesskiy. Direct Executive Power of Mediation Agreement 

as a Way to Popularize Mediation in the Republic of Belarus ............................................................. 110 
 

Irina Pashkevich, Elena Romanyuk. Features of Interrogation of Juvenile Victims 

and Witnesses: Criminal Procedural, Tactical and Psychological Aspects .......................................... 116 
 

Tatsiana Gorupa, Tatsiana Shalaeva, Tatsiana Chuhunova. Regional Standards 

for the Protection of the Rights of Consumers of Goods (Work, Services) in the Post-Soviet Space ..... 122 
 

Maria Yakubel, Aleh Slashchynin. Theoretical and Legal Basis for the Use 

of Video Conference Systems (Web Conferences) in Criminal Proceedings: 

the Concept, Purpose, Objectives and Principles ................................................................................. 134 
 

© Publishing House of Brest State A. S. Pushkin University, 2022 



 

ГІСТОРЫЯ 
 

 

УДК 94(476) 
 

Аляксандр Мікалаевіч Вабішчэвіч 

д-р гіст. навук, праф., праф. каф. гісторыі славянскіх народаў 

Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна 

Aliaksandr Vabishchevich 
Doctor of Historical Sciences, Professor, 

Professor of the Department of the History of the Slavic Peoples 

of the Brest State A. S. Pushkin University 

e-mail: vabischev@rambler.ru 
 

ТАВАРЫСТВА БЕЛАРУСКАЙ ШКОЛЫ (1921–1936 гг.): 

ПАМІЖ АСВЕТНІЦТВАМ І ПАЛІТЫЗАЦЫЯЙ 

 
У артыкуле абагулены вопыт дзейнасці Таварыства беларускай школы (ТБШ) на тэрыторыі 

Заходняй Беларусі ў 1921–1936 гг. Аўтар канкрэтызаваў пачатковую дату ў гісторыі гэтага тава-

рыства (зацвярджэнне яго статута 1 ліпеня 1921 г.), вылучыў тры перыяды: пачатак 1920-х гг.; 1926–

1930 гг. (стала масавай культурна-асветніцкай арганізацыяй: у сярэдзіне 1930 г. у больш чым 500 гурт-

ках было аб’яднана звыш 15 тыс. чалавек); 1931–1936 гг. Раскрыта роля ТБШ у самазахаванні бела-

русаў ад паланізацыі, павышэнні іх агульнаадукацыйнага і культурнага ўзроўню. Выказаны прапановы 

аб неабходнасці абагульняльнага манаграфічнага выдання, сістэматызацыі крыніц, а таксама мема-

рыялізацыі гісторыі ТБШ, яе кіраўнікоў і актывістаў. 

Ключавыя словы: Таварыства беларускай школы, асветніцтва, паланізацыя, асіміляцыя, палітызацыя. 

 

Association of the Belarusian School (1921–1936): between Enlightenment and Politicization 
 

The article summarizes the experience of the Association of the Belarusian School Society (TBSh) on the 

territory of Western Belarus in 1921–1936. The author specified the initial date in the history of this society 

(approval of its charter on July 1, 1921), distinguished 3 periods: the beginning of the 1920s; 1926–1930 

(became a mass cultural and educational organization: in the mid-1930s, more than 15 000 people were united 

in more than 500 circles); 1931–1936. The role of TBSh in the self-preservation of Belarusians from 

polonization, raising their general educational and cultural level is revealed. Proposals were made about the 

need for a generalizing monographic edition, systematization of sources, as well as memorialization of the 

history of the TBSh, its leaders and activists. 

Key words: Association of the Belarusian school, education, polonization, assimilation, politicization. 

 

Уводзіны 

У 2021 г. споўнілася 100 гадоў Тава-

рыству беларускай шлолы (ТБШ), адной 

з самых масавых легальных культурна-

асветніцкіх арганізацый Заходняй Беларусі. 

У айчыннай гістарычнай навуцы даследа-

ванне дзейнасці Таварыства пачаў адзін з 

яго кіраўнікоў – П. Мятла [1]. У пасляваен-

ныя дзесяцігоддзі вывучэнне дзейнасці гэ-

тай грамадскай арганізацыі разглядалася 

пераважна ў кантэксце гісторыі Камуніс-

тычнай партыі Заходняй Беларусі (КПЗБ) і 

ўсяго леварадыкальнага напрамку заходне-

беларускага нацыянальнага руху, а таксама 

пры адлюстраванні неспрыяльнага станові-

шча краю ў складзе Польшчы (у працах 

І. Палуяна, У. Палуяна, А. Мацко, П. Зялін-

скага, У. Ладысева, С. Говіна, М. Ракевіча, 

А. Віхрава, М. Бабра і інш. [2–6]). Выву-

чаўся склад і арганізацыйнае развіццѐ ТБШ, 

яго ідэалагічная накіраванасць, школьныя 

кампаніі, культурна-асветніцкая дзейнасць. 

Біяграфіі асобных кіраўнікоў і актывістаў 

ТБШ закраналі літаратуразнаўцы У. Калес-

нік, А. Ліс. Г. Сянькевіч паказала арганіза-

цыю школьнай справы, змест навучання і 

выхавання ў беларускіх пачатковых школах 

і гімназіях, педагагічную дзейнасць і погля-

ды Б. Тарашкевіча, С. Паўловіча і іншых 

дзеячаў [7]. Свой уклад у даследаванне тэ-

мы ўнеслі і польскія вучоныя, асабліва 

А. Бергман [8–10]. 

У гістарычнай навуцы Рэспублікі Бе-

ларусь далейшая распрацоўка гісторыі ТБШ 

ажыццяўлялася на падставе масіваў новых 

крыніц (асабліва архіўных дакументаў) з 

выкарыстаннем разнастайных сучасных на-

вуковых метадаў. Найперш гэта было вы-
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кладзена ў калектыўных навуковых працах 

па айчыннай гісторыі, гісторыі народнай ас-

веты і педагагічнай думкі ў Беларусі [11–12]. 

Пачалося пераасэнсаванне дзейнасці КПЗБ 

[13]. Шматгранная дзейнасць ТБШ была 

выкладзена і аўтарам дадзенага артыкула ў 

навуковых і навукова-папулярных часопі-

сах [14–16], энцыклапедычных выданнях 

[17–19], зборніках матэрыялаў канферэн-

цый [20], а таксама ў аўтарскіх манаграфі-

ях, калектыўным навуковым выданні [21–23]. 

Пытанні польскай нацыянальнай і канфе-

сійнай палітыкі ў Заходняй Беларусі, бела-

рускага нацыянальнага руху вывучаюць 

А. Загідулін, А. Горны і інш. [24–25]. 

Нягледзячы на адносную навуковую 

распрацаванасць тэмы, шэраг даследчыцкіх 

праблем патрабуе паглыбленага вывучэння, 

дапаўнення і тлумачэння, звароту да больш 

шырокага кола крыніц. У прыватнасці, па-

куль няма дакладнага ўяўлення пра храна-

лагічны пачатак гісторыі ТБШ (фігуруюць 

даты 26 лютага, 1 ліпеня ці 7 снежня 1921 г. 

[26]). Патрабуецца далейшае ўвядзенне ў 

навуковы ўжытак матэрыялаў вуснай гісто-

рыі (успамінаў і інш.), якія дазволяць шыр-

эй раскрыць паўсядзѐннае жыццѐ на ніза-

вым структурным узроўні Таварыства. За-

патрабаваным з’яўляецца і вызначэнні ролі 

гэтай арганізацыі ў самазахаванні беларусаў 

ад паланізацыі. 

Менавіта таму мэтай дадзенага арты-

кула з’яўляецца абагульненне вопыту куль-

турна-асветніцкай дзейнасці ТБШ на тэры-

торыі Заходняй Беларусі ў 1921–1936 гг. 

Дзеля гэтага будуць канкрэтызаваны, уда-

кладнены звесткі пра арганізацыйнае ста-

наўленне Таварыства, выкарыстаны ўспамі-

ны аднаго з яго кіраўнікоў – Ф. Стацкевіча. 

 

ТБШ у першай палове 1920-х гг. 

Асветніцтва – гэта вядучы напрамак у 

культурна-асветніцкай дзейнасці, які ўклю-

чаў у сябе найперш ліквідацыю непісьмен-

насці і ажыццяўленне самаадукацыі сярод 

дарослага насельніцтва, а таксама навучан-

не і выхаванне дзяцей у нацыянальных па-

чатковых і сярэдніх школах, пазашкольную 

асвету. Хоць у Заходняй Беларусі ў 1921–

1939 гг. пытаннямі нацыянальна-культур-

нага жыцця займаліся палітычныя партыі і 

арганізацыі, беларускія парламентарыі ў 

польскім сейме, аднак найбольш паслядоў-

на і сістэматычна асветніцтва ажыццяўля-

лася менавіта на грамадска-арганізацыйным 

узроўні – у складзе легальных культурна-

асветніцкіх арганізацый, што мелі струк-

турныя падраздзяленні і мясцовы актыў. 

Такой арганізацыяй і стала ТБШ. 

Гэтая культурна-асветніцкая арганіза-

цыя ўзнікла ў межах Сярэдняй Літвы (1920–

1922 гг.). На пасяджэнні Цэнтральнай бела-

рускай школьнай рады (ЦБШР) у Вільні 

22 лютага 1921 г. была прынята пастанова 

аб стварэнні спецыяльнага ТБШ, «якому 

школьная рада перадасць свае паўнамоцтвы 

і маѐмасць» [27, арк. 18]. На пашыраным 

сходзе рады з удзелам прадстаўнікоў ад Бе-

ларускага цэнтральнага вучыцельскага саю-

за і іншых нацыянальных арганізацый 

26 лютага 1921 г. быў ухвалены праект ста-

тута ТБШ [27, арк. 22]. Канчаткова статут 

дапрацоўваўся Б. Тарашкевічам, які быў 

старшынѐй ЦБШР. Яшчэ з 15 лістапада 

1920 г. ѐн кіраваў беларускай секцыяй дэ-

партамента асветы Часовай кіруючай камі-

сіі Сярэдняй Літвы [28, арк. 2]. На Вілен-

шчыне беларускія школы пачалі адкрывац-

ца яшчэ з восені 1915 г. У сакавіку 1921 г. у 

Ашмянскім павеце існавала каля 130, у 

Свянцянскім – каля 30, у Віленскім – 2, у 

Вільні – 7 беларускіх пачатковых школ, 

што ахоплівалі да 10 тыс. дзяцей. Таксама 

дзейнічалі Віленская беларуская гімназія і 

беларуская настаўніцкая семінарыя ў Бару-

нах [29, с. 3]. Паводле некаторых звестак, у 

канцы 1920 г. у Сярэдняй Літве было 186 

беларускіх школ [30, с. 50] ці ў студзені 

1921 г. – 180 [31, с. 2]. У студзенi 1922 г. у 

Сярэдняй Лiтве дзейнiчала 178 беларускiх 

пачатковых школ, беларуская настаўнiцкая 

семiнарыя ў Барунах (узначальваў С. Рак-

Міхайлоўскі), курсы для настаўнiкаў, бела-

рускiя гiмназii ў Вiльнi i Радашковiчах 

[27, арк. 54]. 

Аднак ужо ў канцы 1920/21 навучаль-

нага года пачаўся наступ на беларускую ас-

вету. У Валожынскім і Вілейскім паветах, 

якія былі адлучаны ад Сярэдняй Літвы і 

ўключаны ў Навагрудскае ваяводства ў 

складзе Польшчы, было закрыта больш за 

120 беларускіх пачатковых школ [31, с. 2]. 

Справа дайшла і да ліквідацыі беларускай 

секцыі дэпартамента асветы і звальнення яе 

кіраўніка Б. Тарашкевіча. 

1 ліпеня 1921 г. статут ТБШ быў за-

цверджаны дэпартаментам унутраных спраў 

Сярэдняй Лiтвы. Менавіта гэтае юрыдыч-
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нае рашэнне дало легальныя магчымасці 

для арганізацыйнай працы. Такім чынам, 

перыяд з 26 лютага да 1 ліпеня 1921 г. мож-

на лічыць падрыхтоўчым ў гісторыі ТБШ. 

Асноўная мэта Таварыства ў статуце была 

сфармулявана так: «пашыраць i памагаць 

асвеце ў беларускiм нацыянальным, людскiм 

i хрысцiянскiм духу» [32, с. 7]. ТБШ мела 

права адкрываць і ўтрымлiваць розныя 

ўстановы адукацыі і культуры, праводзіць 

лекцыі i курсы, займацца выдавецкай дзей-

насцю i г. д. [33, с. 3–4; 34, с. 2–3]. Дазваля-

лася засноўваць гурткі і аддзелы ТБШ. 

8 жніўня 1921 г. ад імя заснавальнікаў 

арганізацыі да грамадскасці звярнуліся 

А. Луцкевіч, М. Кахановіч. 23 жніўня 1921 г. 

адбыўся першы арганізацыйны сход, дзе 

пастанавілі, каб ЦБШР перадала ўсе справы 

ТБШ, выбрана частка яго Управы [35, с. 4]. 

Чарговы арганізацыйны сход Таварыства 

прайшоў 4 верасня 1921 г., а 7 верасня 

1921 г. – сход Управы. 12 верасня 1921 г. на 

пасяджэнні ЦБШР была прынята дакладная 

запіска (“мемарыял”) польскім уладам аб 

цяжкім становішчы беларускіх школ [36, с. 4]. 

Сярод заснавальнікаў ТБШ былі Б. Та-

рашкевіч, Я. Гаўрылік, А. Луцкевіч, А. Стан-

кевіч, Ф. Стацкевіч, І. Канчэўскі, А. Трэпка, 

М. Кахановіч, А. Смоліч, В. Багдановіч, 

С. Рак-Міхайлоўскі, В. Іваноўскі, Л. Родзе-

віч і іншыя прадстаўнікі беларускай інтэлі-

генцыі. Да канца кастрычніка 1921 г. агуль-

ны спіс удзельнікаў дасягнуў 121 [37, с. 6]. 

Рада ТБШ накіравала міністру веравызнан-

няў і грамадскай асветы Польшчы даклад-

ную запіску («мемарыял»), у якой дамага-

лася ўтварыць сетку беларускіх школ пра-

парцыянальна колькасці насельніцтва і 

прыняць на дзяржаўнае ўтрыманне ўжо іс-

нуючыя беларускія школы, перастаць пры-

мусова вывозіць беларускіх настаўнікаў на 

курсы ў цэнтральныя рэгіѐны Польшчы, ад-

крыць беларускую настаўніцкую семінарыю 

і кароткачасовыя дадатковыя настаўніцкія 

курсы, адпусціць большыя крэдыты для вы-

дання беларускіх школьных падручнікаў, 

адкрыць кафедру беларусістыкі ў Віленскім 

універсітэце імя С. Баторыя, утварыць у 

міністэрстве асобны аддзел беларускіх 

школ і інш. [37, с. 6; 38, с. 3]. 

Кіруючым органам ТБШ стала Бела-

руская школьная рада. 21 кастрычніка 

1921 г. адбылося пасяджэнне прэзідыуму 

Рады ТБШ. 25 кастрычніка 1921 г. прайшоў 

агульны сход Рады ТБШ, быў перавыбраны 

прэзідыум. Старшынѐй застаўся А. Смоліч, 

а сакратаром выбраны І. Краскоўскі [37, с. 6]. 

Такім чынам, у структуры таварыства 

выканаўчым органам была Беларуская цэнт-

ральная школьная рада (БЦШР) – 12 ча-

лавек, у склад прэзідыуму ўключаны 7 ча-

лавек. У 1923 г. у прэзідыум БЦШР увай-

шлі А. Станкевіч (старшыня), С. Рак-Міхай-

лоўскі і М. Пяткевіч (намеснікі старшыні), 

А. Канчэўскі і П. Мятла (сакратары), Г. Баг-

дановіч (скарбнік), М. Кахановіч (намеснік 

скарбніка). 

7 снежня 1921 г. у Радашковічах Б. Та-

рашкевічам было таксама заснавана ТБШ. 

ТБШ было заснавана і ў Навагрудку (у па-

чатку 1922 г. яшчэ не было зацверджана 

польскімі ўладамі) [39, с. 6]. Пасля далу-

чэння Сярэдняй Літвы да Польшчы ў 1922 г. 

гэтыя арганізацыі фактычна сталі рэгіяна-

льнымі структурнымі часткамі ТБШ. 

У цэлым у першай палове 1920-х гг. 

ТБШ абмежавалася пераважна ўтрыманнем 

беларускіх гімназій, пачатковых школ, паз-

бягала радыкалізму і праяўляла палітычную 

лаяльнасць [40, арк. 35]. Таварыства харак-

тарызавалася адсутнасцю структурнага 

адзінства, тэрытарыяльнай абмежаванасцю 

(найперш Вільня, асобныя мясцовасці Ві-

ленскага і Навагрудскага ваяводстваў), вуз-

кай сацыяльнай базай (пераважна інтэліген-

цыя). Аднак з восені 1924 г. ТБШ пачало 

каардынаваць на месцах кампанію па склад-

ванні i падачы дэкларацый аб адкрыццi бе-

ларускiх школ [41, арк. 5]. 

 

Пераўтварэнне ТБШ у масавую ар-

ганізацыю (1926–1930 гг.) 

Новы статут ТБШ быў зацверджаны 

міністрам унутраных спраў Польшчы 27 кра-

савіка 1926 г. Мэтай арганізацыі з’яўлялася 

развіццѐ і пашырэнне асветы сярод белару-

саў. Структура ТБШ стала наступнай: Га-

лоўная ўправа – акруговыя ўправы – гурткі. 

Цяпер легальная дзейнасць таварыства па-

шырылася на ўсю тэрыторыю Заходняй Бе-

ларусі [42, c. 3]. 8 верасня 1926 г. быў за-

цверджаны склад Галоўнай управы (12 ча-

лавек на чале з Р. Астроўскім), Нагляднай 

рады (5 чалавек са старшынѐй С. Рак-Міхай-

лоўскім) [43, арк. 73]. Сярод персанальнага 

складу Галоўнай управы і Нагляднай рады 

ТБШ пераважалі дзеячы Беларускай сялянска-

работніцкай Грамады (БСРГ), якая выступа-
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ла за адзіную працоўную школу з выкла-

даннем на роднай мове вучняў, з бясплат-

ным навучаннем за кошт дзяржавы, і яе 

прыхільнікі з ліку інтэлігенцыі нацыянальна-

дэмакратычнай арыентацыі. У 1927 г. Га-

лоўная ўправа складалася з 4 аддзелаў: вы-

давецкага, пазашкольнай асветы, пачатко-

вай школы і педагагічных курсаў, тэхнічна-

гаспадарчага. 

Пад уплывам Грамады была створана 

разгалінаваная сетка арганізацыйных адзі-

нак ТБШ. Паводле няпоўных звестак, ужо ў 

канцы 1926 г. налічвалася больш 250 гурт-

коў Таварыства, яго 3 акруговыя ўправы 

(у Вілейцы, Гродне, Навагрудку), дзе было 

аб’яднана 3,5 тыс. чалавек, пераважна гра-

мадаўцаў [22, с. 40]. Пераўтварэнне ТБШ у 

«другую лінію акопаў» дзеячы БСРГ пачалі 

рэалізоўваць загадзя [3, с. 108; 44, арк. 114; 

45, арк. 20, 28]. Да сярэдзіны 1928 г. коль-

касць гурткоў ТБШ дасягнула 430 (14–15 тыс. 

чалавек), а ў сярэдзіне 1930 г. перавысіла 

500 (больш 15 тыс. чалавек) – пераважна 

сялян, вясковай моладзі [46, арк. 8], якія 

былі ахоплены 12 акруговымі ўправамі: 

у Баранавічах, Беластоку, Вілейцы, Вільні, 

Гродне, Глыбокім, Косаве, Лідзе, Міры, На-

вагрудку, Свіслачы, Слоніме. 

Такім чынам, пры самым непасрэд-

ным удзеле актыву БСРГ і камуністаў ТБШ 

пераўтварылася ў масавую легальную куль-

турна-асветніцкую арганізацыю. Якраз на 

гэты нізавы ўзровень заходнебеларускага 

руху, які арганічна дасягнуў сваѐй масава-

сці без умяшальніцтва зверху, працягваючы 

традыцыі беларускай грамадскай актыўна-

сці пачатку XX ст. [25, с. 21], і не звяртала-

ся належная ўвага ў папярэдніх даследаван-

нях па гісторыі ТБШ. Хоць вывучаліся бія-

графіі кіраўнікоў і актывістаў, аднак неза-

служана недаацэнена дзейнасць шматлікіх 

шараговых гурткоўцаў у заходнебеларускіх 

паветах. 

Акрамя прыярытэтнага асветніцтва 

(пашыранымі яго формамі былі курсы для 

ліквідацыі непісьменнасці, гурткі самааду-

кацыі, лекцыі, чытанні ўголас для непісь-

менных і малапісьменных і г. д.), культурна-

асветніцкая праца ТБШ уключала таксама 

арганізацыйна-масавую работу (аказанне 

падтрымкі для кампаніі па збору подпісаў 

за адкрыццѐ беларускіх школ, яе каардына-

цыя), выдавецкую дзейнасць і бібліятэчную 

справу (наладжванне друку і распаўсюдж-

вання вучэбнай літаратуры, перыѐдыкі; 

стварэнне і ўтрыманне бібліятэк-чытальняў), 

культурна-мастацкую дзейнасць (арганіза-

цыя самадзейных мастацкіх калектываў). 

Важную ролю ў правядзенні асветніц-

кай работы таварыства выконвалі святліцы 

(клубы), бібліятэкі-чытальні (хаты-чытальні), 

народныя дамы. Найвышэйшага ўздыму ў 

сваім развіцці бібліятэкі-чытальні ТБШ да-

сягнулі ў 1928 г. – іх налічвалася звыш 250 

(з-за рэпрэсіўных дзеянняў польскіх улад 

праз год засталося толькі 130). Сярод буй-

ных вылучалася бібліятэка-чытальня імя 

Я. Купалы ў в. Вялікая Кракотка Слонім-

скага павета. Акрамя бібліятэк-чытальняў, 

асветніцкія функцыі выконвалі народныя 

дамы: у 1928 г. іх было 100, у 1929 г. – 

толькі 40 [5, c. 75, 76]. Аднак да сярэдзіны 

1930-х гг. яны спынілі сваю дзейнасць. 

Для ажыццяўлення статутных задач 

ТБШ абапіралася ў першую чаргу на ўну-

траныя рэзервы. Сярод крыніц яго фінан-

савання былі членскія ўзносы (1,5 % ад зар-

платы, часта ўсяго 0,2–0,5 злотага ў месяц), 

прыватныя ахвяраванні, прыбыткі ад выда-

вецкай працы, розных асветніцкіх, культурна-

мастацкіх і іншых мерапрыемстваў. Была 

таксама і арганізацыйная, ідэалагічна-

прапагандысцкая, вучэбна-метадычная, фі-

нансавая дапамога з боку БССР [20, с. 88]. 

У дзейнасці ТБШ у канцы 1920-х – 

пачатку 1930-х гг. выразным стала ўзмац-

ненне палітызацыі, што было выклікана як 

пашырэннем леварадыкальных палітычных 

поглядаў сярод гурткоўцаў, так і наўмыс-

ным фарсіраваннем палітычных працэсаў з 

боку заходнебеларускага камуністычнага 

руху [13, с. 85–86]. У такіх абставінах ад-

былося абвастрэнне супярэчнасцей паміж 

дзвюма плынямі ў ТБШ: прыхільнікамі па-

літызацыі (камуністы, прадстаўнікі клуба 

«Змаганне», леварадыкальныя кіраўнікі і 

актывісты Таварыства) і яе праціўнікамі 

(прадстаўнікамі нацыянальна-дэмакратычнай 

арыентацыі), што выступалі толькі за куль-

турна-асветніцкую працу, пэўнае паразумен-

не (згодніцтва) з польскімі ўладамі. У кан-

цы 1928 г. – першай палове 1929 г. пры-

хільнікі палітызацыі атрымалі большасць у 

акруговых і павятовых управах. Большая 

заангажаванасць гурткоў ТБШ у палітыч-

ную дзейнасць зніжала выніковасць асвет-

ніцтва [10, с. 177]. На нелегальным з’ездзе ў 

Вільні 19 мая 1929 г. прыхільнікі палітыза-
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цыі дабіліся выключэння з ТБШ сваіх апа-

нентаў (Р. Астроўскага, А. Луцкевіча і інш.), 

выбрання прадстаўнікоў леварадыкальных 

поглядаў у новы склад Галоўнай управы (яе 

ўзначаліў Ф. Cтацкевіч) і Нагляднай рады. 

Праціўнікі палітызацыі не пагадзіліся з гэ-

тым, але вымушаны былі прызнаць новае 

кіраўніцтва Таварыства. Аднак ідэалагічнае 

размежаванне паміж памяркоўным і рады-

кальным крылом прадоўжылася. 

 

ТБШ у 1931–1936 гг. 

У пачатку 1930-х гг. з-за паліцэйска-

адміністрацыйнага ціску польскіх улад ад-

бываўся заняпад ТБШ: ліквідаваліся яго 

гурткі, бібліятэкі, народныя дамы. Да канца 

1933 г. уцалела толькі адна акруговая ўпра-

ва таварыства – у Беластоку, якая налічвала 

50 гурткоў (600 чалавек) у Беластоцкім, 

Ваўкавыскім і Гродзенскім паветах, аднак і 

яна была забаронена ў сакавіку 1934 г. Ня-

гледзячы на апраўдальны прыгавор, судо-

вы працэс над членамі Галоўнай управы 

ТБШ Ф. Стацкевічам, Р. Шырмай, М. Пят-

кевічам у пачатку лютага 1933 г. у Вільні па 

абвінавачаванні іх у «падрыўной дзейнасці 

камуністычнага характару» [47] (хоць М. Це-

рах, Ю. Саковіч атрымалі па 3, Я. Скурко – 

2 гады турэмнага зняволення) аказаў нега-

тыўны ўплыў на стан арганізацыі. 

Паводле ўспамінаў Ф. Стацкевіча, у 

апошнія гады існавання ТБШ усѐ цяжэй 

было склікаць яго агульныя сходы. «Па-

мяшканне, вызначанае для з’езду, блакіра-

валася дэфензівай, участнікаў з’езду за-

трымлівалі і ў найлепшым выпадку высы-

лалі дамоў. Такім чынам, склікаць з’езд – 

гэта было аддаваць у рукі дэфензівы актыў 

Таварыства. Апошні з’езд, калі яго можна 

назваць з’ездам, адбыўся не ў вызначаным 

месцы, а на маѐй кватэры на Ласѐўцы. Ён 

складаўся амаль выключна з гарадскога 

актыву ў ліку не больш дзесятка чалавек. 

Як я даведаўся пазней ад суседзяў, падчас 

нашага паседжання дом кругом быў аб-

стаўлены шпікамі» [48, арк. 83]. 

Акрамя лакальнага правядзення 

школьнай кампаніі, уцалелыя гурткі нацэль-

валіся на стварэнне груп самаадукацыі. Ас-

ветніцкая праца актыўна прапагандавалася 

ў друку Галоўнай управы: «Бюлетэні ТБШ», 

газеце «Шлях», часопісе «Летапіс ТБШ». 

Негатыўнае ўздзеянне на стан ТБШ 

аказвалі сталінскія рэпрэсіі ў БССР супраць 

былых лідараў заходнебеларускага руху і 

Таварыства М. Бурсевіча, П. Валошына, 

Ф. Валынца, Я. Гаўрыліка, І. Дварчаніна, 

П. Мятлы, С. Рак-Міхайлоўскага і інш. Паз-

ней ахвярай сталінізму стаў лідар Грамады 

Б. Тарашкевіч [20, с. 93–96]. 

У 1934–1935 гг. дзейнасць ТБШ 

прыйшла ў заняпад. Акрамя адмоўнага 

ўздзеяння польскіх паліцэйска-адміністра-

цыйных органаў варта адзначыць цэлы шэ-

раг іншых прычын: адсутнасць матэрыяль-

ных сродкаў для ажыццяўлення статутных 

задач; ідэалагічная барацьба паміж памяр-

коўным і радыкальным крылом Таварыства; 

падзенне масавай грамадскай актыўнасці 

заходнебеларускага насельніцтва, выкліка-

нае нерэалізаванасцю яго сацыяльных і на-

цыянальных патрабаванняў (асабліва ў хо-

дзе грамадаўскага ўздыму), апаскай за бяс-

пеку ва ўмовах рэальных і магчымых га-

ненняў польскіх улад, складаным сацыяльна-

эканамічным становішчам, якое прадвы-

значыла абмежаванасць выключна прыват-

нымі гаспадарчымі праблемамі. Пры заня-

падзе легальнай культурна-асветніцкай пра-

цы частка былых актывістаў уключылася ў 

нелегальную дзейнасць камуністаў. 

У сярэдзіне 1930-х гг. у межах ства-

рэння шырокага антыфашысцкага народна-

га фронту заходнебеларускім камуністам і 

беларускім хрысціянскім дэмакратам удало-

ся дамовіцца аб супрацоўніцтве ў галіне ас-

веты: адпаведнае пагадненне паміж падкант-

рольнымі ім ТБШ і Беларускім Інстытутам 

Гаспадаркі і Культуры (БІГіК, створаны ў 

1926 г. як альтэрнатыўная ТБШ культурна-

асветніцкая арганізацыя) было заключана ў 

лютым 1936 г. Як успамінаў Ф. Стацкевіч, 

«ад 1936 г. пачаўся кантакт і супрацоўніцт-

ва тэбэшоўцаў з Беларускім народным Аб’яд-

наннем у асобах кс. Адама Станкевіча, Ду-

бейкоўскага, Багдановіча, Шутовіча і інш. 

Пры неафіцыйным супрацоўніцтве з КПЗБ 

утварыўся Народны Фронт. Праца яго ад-

бывалася галоўным чынам на грунце Школь-

нага сакратарыяту, у склад якога ўвахо-

дзілі прадстаўнікі ТБШ, Беларускага На-

роднага Аб’яднання і Інстытуту Гаспа-

даркі і Культуры» [48, арк. 85]. 

Аднак вынікі сумеснага выступлення 

гэтых дзвюх заходнебеларускіх культурна-

асветніцкіх арганізацый у 1936 г. можна 

прызнаць супярэчлівымі. З аднаго боку, 

пры рознасці ідэйна-палітычных поглядаў 
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агульнай была глыбокая занепакоенасць па-

грозай паланізацыі беларусаў. Адбылося ад-

раджэнне дзейнасці ТБШ і ажыўленне пра-

цы структур БІГіК. З другога боку, не ўда-

лося прадухіліць канчатковага знікнення 

беларускіх школ. За “правядзенне падрыў-

ной дзейнасці” 2 снежня 1936 г. была заба-

ронена дзейнасць ТБШ, а праз два дні і 

БІГіК [49, арк. 445; 50, с. 634]. 

 

Заключэнне 

У ходзе праведзенага аналізу архіў-

ных крыніц, матэрыялаў перыядычнага дру-

ку ўдалося абгрунтаваць, што ў гісторыі 

ТБШ перыяд ад зацвярджэння праекта ста-

тута да яго зацвярджэння (г. зн. з 26 лютага 

да 1 ліпеня 1921 г.) з’яўляўся падрыхтоў-

чым. Дату зацвярджэння статута ТБШ (1 лі-

пеня 1921 г.) трэба лічыць за пачатковы 

пункт у дзейнасці гэтай легальнай белару-

скай культурна-асветніцкай арганізацыі. 

У арганізацыйным развіцці ТБШ мож-

на вылучыць тры перыяды: пачатак 1920-х гг. 

(мела вузкую сацыяльную базу – пераважна 

інтэлігенцыю, дзейнасць была абмежавана 

Віленшчынай); 1926–1930 гг. (стала маса-

вай культурна-асветніцкай арганізацыяй: у 

сярэдзіне 1930 г. налічвала 12 акруговых 

упраў, больш 500 гурткоў, якія аб’ядналі 

звыш 15 тыс. чалавек па ўсѐй Заходняй Бе-

ларусі); 1931–1936 гг. (заняпад таварыства і 

спроба яго аднаўлення). 

Дзякуючы гарманічнаму спалучэнню 

дзейнасці кіраўніцтва і нізавых структур, 

ТБШ паслядоўна і мэтанакіравана выступа-

ла супраць паланізацыі, сацыяльнага ўціску, 

павышала агульнаадукацыйны і культурны 

ўзровень беларускага насельніцтва, яго на-

цыянальную самасвядомасць. 

У цэлым атрыманыя на цяперашні час 

дасягненні ў вывучэнні гісторыі ТБШ з’яў-

ляюцца падставай для падрыхтоўкі грун-

тоўнага манаграфічнага выдання па гэтай 

тэме. Варта таксама сістэматызаваць і ўве-

сці ў навуковы ўжытак асобнай хрэстаматы-

яй успаміны, публікацыі, раскіданыя ў роз-

ных архівах, часопісах і газетах. Не менш 

актуальнай застаецца і справа мемарыяліза-

цыі гісторыі ТБШ, яе кіраўнікоў і асабліва 

мясцовых актывістаў у назвах вуліц, пло-

шчаў, школ, бібліятэк ці іншых устаноў 

культуры. 
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Key words: cultural institutions, a library, a hut-reading room, a book fund. 
 

Введение 

Культурное наследие белорусского 

народа является социальным и духовным 

опытом народа, это национальное богат-

ство, передающееся будущим поколениям. 

Послевоенное восстановление и дальнейшее 

развитие народного хозяйства и культуры 

республики тесным образом были связаны с 

идейно-политическим воспитанием трудя-

щихся. Главная роль принадлежала куль-

турно-просветительным учреждениям. Ос-

новными очагами культурно-массовой ра-

боты являлись клубы, Дома культуры, избы-

читальни, красные уголки, библиотеки. 

В период восстановления народного 

хозяйства из руин поднимались города, по-

являлись новые отрасли производства. Од-

новременно возрождалась сеть библиотек. 

В этих условиях существенно выросло зна-

чение библиотеки как библиотечно-инфор-

мационного центра, способного предоста-

вить наиболее полную информацию по 

всем вопросам жизнедеятельности совет-

ского человека. 

Последствия Великой Отечественной 

войны тяжело отразились и на культурно-

просветительской сфере. Перед войной в 

Беларуси было более 2 000 изб-читален, 

сельских клубов, библиотек [2, с. 6]. Напри-

мер, в Брестской области работали 55 биб-

лиотек, в которых числилось 424 000 книг. 

Сельское население обслуживалось избами-

читальнями, которых насчитывалось 140. 

За годы германской нацистской оккупации 

по области было полностью уничтожено 

77 зданий изб-читален, клубов, красных 

уголков [5, л. 2, 5]. На территории Пинской 

области германские нацистские захватчики 

уничтожили 68 изб-читален, 8 районных 

библиотек, 3 районных дома культуры, со-

жгли областную библиотеку [6, л. 166]. 

Книжному делу советские власти 

придавали важное значение, поэтому уже в 

1955 г. сеть культурно-просветительских 

учреждений превзошла довоенный уровень. 

К этому времени только по Гродненской 

области их количество достигло 736 

(до войны было 324), 1 040 массовых биб-

лиотек (до войны – 269) [7, л. 1]. 

По окончании войны ежегодно увели-

чивались ассигнования учреждениям куль-

туры на укрепление материальной базы, на 

пополнение книжных фондов библиотек, 

для приобретения оборудования и инвентаря, 

строительства новых учреждений культуры. 

В 1952 г. ассигнования на культпросветра-

боту в республике увеличились более чем в 
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два раза по сравнению с 1946 г. и составили 

7,5 млн руб. [2, с. 15]. 

Актуальность темы возрождения и 

развития библиотечного дела в первые по-

слевоенные десятилетия заключается в том, 

что долгое время она не исследовалась. 

Многие вопросы являются неоднозначны-

ми, спорными и требуют тщательного изу-

чения. Тема восстановления библиотек, изб-

читален после Великой Отечественной вой-

ны представлена в современной белорус-

ской историографии. В первую очередь это 

историко-документальная хроника «Па-

мяць» [1], в которой широко использованы 

документы из архивов, научные исследова-

ния, книжные и газетные публикации. Ас-

пекты восстановления и развития библио-

течного дела на территории западных обла-

стей БССР нашли отражение в ряде публи-

каций белорусских исследователей, среди 

которых выделяются работы М. А. Минко-

вича [2], В. Мазеца [3], Н. Н. Милосты [4]. 

Большая часть материала о послевоенном 

восстановлении библиотечного дела содер-

жится в документах Государственного ар-

хива Брестской области, Государственного 

архива Гродненской области. Целью дан-

ной публикации является исследование вос-

становления и развития библиотечного дела 

в 1944–1950-х гг. 

Для достижения поставленной цели 

определены следующие задачи: 

1) дать характеристику организации 

восстановительных мероприятий на терри-

тории Брестской и Гродненской областей; 

2) выявить основные проблемы и 

трудности в воссоздании и развитии книж-

ного фонда. 

 

Брестская область 

Первоочередной проблемой в работе 

массовых библиотек было их материальное 

обеспечение. По Брестской области в отно-

сительно удовлетворительных условиях в 

самые тяжелые послевоенные годы находи-

лись только областная и городская библио-

теки Бреста, а также некоторые районные 

библиотеки (Березовская, Кобринская). На-

пример, в Коссовском районе помещение 

для библиотеки отсутствовало, и она юти-

лась в маленькой комнате при школе. Боль-

шинство изб-читален находились в частных 

помещениях и требовали капитального ре-

монта [8, л. 8]. К 1950 г. из 14 районных 

библиотек имели свои помещения, обеспе-

чивающие нормальные условия работы, 

только 11. Из 6 детских библиотек 5 имели 

помещения с соответствующими условиями 

для нормальной работы [9, л. 45]. 

Помимо этого, плохо обстояло дело с 

обеспечением библиотек мебелью и другим 

библиотечным инвентарем, особенно в сель-

ских библиотеках (в наличии имелось 1-2 

стола, 3-5 скамеек и шкаф для книг) [9, л. 46]. 

На средства, отпускаемые по ассигновани-

ям (от 1 000 до 3 000 руб.), приобрести ин-

вентарь и мебель было невозможно, поэто-

му и эти малые суммы во многие библиоте-

ки не использовали по назначению, а к кон-

цу года на эти средства выписывали перио-

дическую печать [8, л. 8]. Также не хватало 

инвентарных книг, читательских формуля-

ров, каталожных карточек и, самое главное, 

пособий по библиотечной работе [10, л. 10]. 

Наряду с материальными трудностя-

ми особо остро стоял кадровый вопрос, а 

именно текучесть кадров. В течение 1947 г. 

в Брестской области сменилось 26 библио-

течных работников и 119 «избачей». Из 183 

«избачей» 61 человек (33 %) были с началь-

ным образованием, 5–6 классов образова-

ния имели 74 человека (40 %), 7 и больше 

классов имели 23 % работников [11, л. 15]. 

Отмечались факты, когда новых работников 

не трудоустраивали по причине занятости 

должности некомпетентными сотрудника-

ми. Например, в августе 1951 г. для работы 

в Березовскую районную библиотеку была 

направлена выпускница Минского библио-

течного техникума. На месте ей работу не 

предоставили, и она вернулась в Брест, а в 

библиотеке осталась работать сестра инст-

руктора местного РК КП(б)Б с образовани-

ем 7 классов [12, л. 47]. 

Так как во время оккупации был уни-

чтожен весь книжный фонд западных обла-

стей БССР, пришлось заново создавать биб-

лиотечную базу культпросветучреждений. 

Основным источником комплектования 

библиотек литературой являлся республи-

канский бибколлектор, дополнительным – 

книжные магазины, органы «Союзпечати». 

В конце 1940-х гг. в Брестской обла-

сти по массовым библиотекам книжный 

фонд насчитывал 140 000 томов и 36 000 

брошюр. По сельским домам культуры и 

избам-читальням – 130 000 томов с брошю-

рами [13, л. 13]. Однако местная промыш-
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ленность (райпотребкомбинаты) не справ-

лялась с обеспечением возрастающей пот-

ребности в продукции [11, л. 13]. 

Белорусской литературой библиотеки 

были оснащены в достаточном количестве, 

и в ряде библиотек существовала даже мно-

гоэкземплярность отдельных белорусских 

писателей. Не хватало литературы по сель-

скому хозяйству, естествознанию, биоло-

гии, художественной литературы и полных 

собраний классиков русской и мировой ли-

тературы, на которых был большой спрос. 

Большой процент книжного фонда состав-

ляли брошюры. Так, например, в 1947 г. 

книжный фонд районных библиотек насчи-

тывал 57 688 экземпляров книг, а брошюр-

ный – 22 192, или 40 % от общего количе-

ства литературы [10, л. 11]. 

Все библиотеки области использова-

ли выездную форму работы и книгоноше-

ство (в Брестской областной библиотеке 

числилось 11 передвижных пунктов, в Жа-

бинковской – 15, в Кобринской – 12, в Ма-

лоритской – 11, в Дивинской – 10). Посте-

пенно по области развивался межбиблио-

течный абонемент. Брестская областная 

библиотека по МБА была связана с москов-

скими, ленинградскими, минскими библио-

теками. В 1948 г. было выписано 365 книг и 

обслужено 5 районных библиотек, которым 

было выслано 37 наименований научных 

изданий. Однако должного распростране-

ния в районных библиотеках почтовый 

абонемент не получил вплоть до конца 

1950-х гг. [10, л. 13]. 

Основной задачей перед библиотека-

ми области стояло продвижение книги в 

массы и использование разнообразных ви-

дов пропаганды книги [14, л. 8]. С этой це-

лью для детей и взрослых проводились 

лекции и доклады, громкие читки, литера-

турные викторины, детские утренники, бе-

седы, выставки книг, литературно-художе-

ственные вечера и читательские конферен-

ции, вечера вопросов и ответов. Детский 

отдел областной библиотеки выделял книж-

ные передвижки в детские дома, детприем-

ник МВД, в детские сады и школы [14, л. 14]. 

Уже к 1947 г. в Брестской области ра-

ботали 160 изб-читален и 27 массовых биб-

лиотек с книжным фондом 140 500 экзем-

пляров и охватом 42 000 постоянных чита-

телей [15, л. 5]. На 1 января 1956 г. в обла-

сти уже насчитывалось 29 районных и 63 

сельских домов культуры, 366 изб-читален, 

29 районных, 10 городских, 33 детских, об-

ластная и 249 сельских библиотек. Наряду с 

государственными учреждениями в области 

имелось 144 колхозные библиотеки, 530 крас-

ных уголков на животноводческих фермах, 

33 профсоюзные библиотеки. Книжный фонд 

увеличился, и на 1 января 1956 г. насчиты-

вал 1 000 797 томов с охватом 124 625 чита-

телей [16, л. 7, 26–27]. 

 

Гродненская область 

В Гродненской областной библиотеке 

так же, как и по всем областям БССР, за 

годы войны и оккупации часть книг была 

сожжена, часть вывезена в неприспособлен-

ные помещения, пользование книгами было 

запрещено. За годы войны библиотека по-

теряла 35 тыс. экземпляров книг [1, с. 543], 

лишь небольшое количество книг удалось 

сохранить сотруднику библиотеки Н. Чер-

вяковскому [4, с. 228]. 

26 июля 1944 г., несмотря на тяжелые 

условия существования, библиотека начала 

обслуживать читателей. В трудных услови-

ях работы проводилась выдача книг, а чи-

тальный зал был переполнен. Поэтому ре-

шением Белостокского облисполкома от 

28 августа 1944 г. предполагалось в десяти-

дневный срок восстановить Гродненскую 

областную библиотеку. Она размещалась в 

бывшем жилом доме купца Муравьева (се-

годня – пл. Советская, 2). Временно испол-

няющим обязанности директора библиоте-

ки был назначен А. Р. Ципс, с 14 ноября 

1944 г. коллектив библиотеки возглавила 

А. А. Скорлыкина. В конце 1944 г. в биб-

лиотеке работало уже 8 человек. 

Уже к 1945 г. количество читателей 

насчитывало 5 700 человек, книговыдача – 

16 219 экземпляров. Весь 1946 г. велась ра-

бота по созданию книжного каталога, чита-

телям была выдана 59 331 книга. С 11 по 

25 сентября тут проводился двухнедельный 

семинар библиотекарей области, в декабре 

открылся читальный зал. Заведующим его 

стала З. Ф. Морозова. Был сделан ремонт, 

приобретена мебель. Книги поступали изо 

всех уголков Советского Союза. За три по-

слевоенных года была не только восстанов-

лена, но и значительно расширена довоен-

ная деятельность библиотеки. В сравнении 

с 1940 г. количество читателей увеличилось 

вдвое, посещаемость – в 4, выдача книг по-
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чти в 2 раза. В мае 1949 г. для детей города 

был открыт детский отдел [1, с. 543]. 

С 1952 г. в библиотеке начала нала-

живаться научная работа, составлялся реко-

мендательный систематический каталог на 

весь книжный фонд. Ежегодно 10–15 работ-

ников районных и сельских библиотек об-

ласти проходили соответствующую подго-

товку. В 1950-е гг. библиотека принимала 

активное участие во всех событиях полити-

ческой, экономической и культурной жизни 

Гродненщины. Активизировалась массовая 

работа: проводились читательские конфе-

ренции, литературно-художественные вече-

ра, посвященные юбилейным датам полити-

ческих деятелей, циклы лекций по пробле-

мам развития науки и культуры, встречи со 

знаменитыми людьми, выездные мероприя-

тия. Просмотры литературы организовыва-

лись прямо на предприятиях. Для улучше-

ния обслуживания сельского населения ме-

тодический совет библиотеки решил орга-

низовать передвижную библиотеку. В кол-

хозах, МТС, совхозах было развернуто бо-

лее 1,5 тыс. передвижек. Услугами библио-

теки пользовались 10 тыс. читателей. Был 

внедрен новый метод обслуживания – от-

крытый доступ читателей к фонду. Активи-

зировалась издательская деятельность: со-

ставлялись библиографические материалы 

«Известные льноводы нашей области», 

«Промышленность Гродненщины на подъ-

еме» и др. Был образован отдел МБА. 

В 1953 г. были созданы все основные 

отделы областной библиотеки в соответ-

ствии с ее структурой, налажена методиче-

ская помощь библиотекам Гродненщины. 

С 1954 г. в штат библиотеки была введена 

единица главного библиографа, значительно 

расширился справочно-библиографический 

аппарат, была создана краеведческая карто-

тека «Гродненская область в печати». Штат 

библиотеки составил 20 работников. 

В результате кропотливой работы по 

восстановлению книжного дела в Гродно и 

Гродненской области 31 января 1957 г. биб-

лиотеке было присвоено имя Е. Ф. Карского, 

первого белорусского академика, основате-

ля белорусской филологии [1, с. 543]. 

Книжный фонд библиотек Гроднен-

ской области к концу 4-й пятилетки состав-

лял 231 640 экземпляров книг [17, л. 18], а к 

концу 1955 г. в библиотеках области име-

лось уже 867 388 экземпляров, причем осо-

бенно быстро шло пополнение сельских 

библиотек, их книжный фонд к концу 1955 г. 

составлял 756 432 экземпляров различной 

литературы [18, л. 22–24]. В первую оче-

редь фонды библиотек пополнялись произ-

ведениями классиков марксизма-ленинизма, 

материалами ХIХ съезда КПСС, постанов-

лениями пленумов ЦК КПСС и ЦК КПБ, 

литературой о передовом опыте в сельском 

хозяйстве. 

На комплектование книжного фонда 

сельским библиотекам Гродненской облас-

ти было выделено 503 787 рублей [18, л. 25]. 

К концу пятилетки, в 1955 г., на одну сель-

скую библиотеку приходилось в среднем 

1 889 экземпляров книг. Из сельских биб-

лиотек, которых в области к концу 1955 г. 

насчитывалось 197, большими книжными 

фондами располагали: Крокотская сельская 

библиотека Слонимская района (6 059 эк-

земпляров), Шундровская библиотека Коз-

ловщинского района (4 136 экземпляров), 

57 сельских библиотек имели книжный 

фонд свыше 2 500 экземпляров [18, л. 24]. 

Однако в целом еще комплектование 

книжных фондов носило односторонний ха-

рактер, не учитывались запросы читателей. 

Как правило, отсутствовали рекомендатель-

ные каталоги, непланомерно шло финанси-

рование библиотек, оставалась низкой под-

готовка кадров. 

Большую роль советские власти отво-

дили лекционной работе: за 1946–1950 гг. 

библиотеки Гродненской области провели 

2 546 громких читок, 1 470 выставок, 92 чи-

тательские конференции, 741 лекцию и до-

клад, было организовано 39 читательских 

кружков, создано 469 передвижных библио-

течных пунктов, из них 83 на предприятиях, 

386 – в колхозах, МТС, выдано 81 917 книг, 

обслужено 14 508 читателей. На 1 января 

1951 г. было зарегистрировано 40 007 чита-

телей [17, л. 26–27]. 

Хорошо была поставлена пропаганда 

книги в Песковском сельском доме культу-

ры, Пикелевщинском сельском клубе и Ко-

пачевской избе-читальне Мостовского рай-

она. К концу 1955 г. читателей по области 

достигло 72 522 человек, проведено 249 чи-

тательских конференций, 399 литературных 

вечеров, 22 393 громких читок, 1 902 книж-

ных выставок [18, л. 16]. 

Следует отметить, что в послевоен-

ные годы по республике сеть государствен-
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ных, колхозных и ведомственных библио-

тек развивалась очень быстро: за восемь по-

слевоенных лет с 1945 по 1952 г. сеть биб-

лиотек всех типов выросла на 5 359 биб-

лиотек. Книжные фонды росли не только 

количественно, но и качественно и в 1952 г. 

превысили довоенный уровень почти в два 

раза. Таким образом, книжный фонд массо-

вых библиотек БССР к 1952 г. достиг 

13 087 230 томов. Это означает, что в 1952 г. 

массовые библиотеки Беларуси имели книг 

на 4 миллиона томов больше, чем в библио-

теках всей царской России в 1914 г. С 1946 

по 1952 г. число читателей массовых, госу-

дарственных и колхозных библиотек вы-

росло почти в три раза и достигло 1 054 417 

человек [2, с. 9–10]. 

Работа библиотек занимала особое 

место во всей политмассовой работе среди 

населения в первые послевоенные годы в 

западнобелорусских областях. Несмотря на 

количественный рост библиотечных учреж-

дений, книг и количество читателей, библи-

отеки западных областей БССР отставали 

от возрастающих культурных запросов на-

селения. Главными причинами являлось от-

сутствие помещений, пригодных для раз-

вертывания работы, недостаток квалифици-

рованных кадров, библиотечному делу ме-

шал частый отрыв работников культпросве-

тучреждений от своей непосредственной 

работы, мало внимания уделялось библио-

текам со стороны местных советских и об-

щественных организаций. 

В целях усиления массовой и полити-

ческой работы в западнобелорусском реги-

оне в 1944 г. восстанавливались и организо-

вывались новые избы-читальни, клубы и 

дома соцкультуры. Для этих учреждений 

выделялись лучшие свободные здания и 

производился необходимый ремонт. Для пе-

ревозки, установления и ремонтных работ 

привлекался местный актив и все население 

сельского совета в общественном добро-

вольном порядке. На должность заведую-

щих привлекали коммунистов, комсомоль-

цев, лучших представителей интеллигенции 

и бывших партизан [19, л. 20–21]. 

Сфера книгоиздания довольно полно 

отразила существовавшие тенденции в со-

циокультурной жизни западнобелорусского 

региона. Издание литературы из года в год 

увеличивалось по количеству и по тиражам. 

Накануне Великой Отечественной войны в 

1940 г. по республике бы-ло выпущено 772 

названия с тиражом в 10 370 тыс. экземпля-

ров. Если в 1945 г. было издано 169 наиме-

нований с общим тиражом 3 853 тыс. эк-

земпляров, то в 1952 г. было издано 744 на-

звания с общим тиражом 14 423 тыс. экзем-

пляров. В эти данные не входят газетно-

журнальные издания [2, с. 9]. Ситуация, 

которая сложилась с изданием белорусско-

язычных книг, была результатом отноше-

ния к этому вопросу руководителей книго-

торговли. В большинстве случаев получа-

лось, что не издательство определяло тираж 

белорусскоязычной литературы, а руково-

дители книготорговли «диктовали их изда-

тельству», руководствуясь позорной «тео-

рией», что белорусская книга будто «нехо-

довая», а потому нужно издавать ее в самом 

минимальном количестве экземпляров. До-

вольно часто читатели не знали, что в про-

даже есть те или иные книги, т. к. они не 

поступали в книжные магазины, а просто 

лежали на складах и портились как невос-

требованная продукция [3, с. 77]. 

Так как все отрасли культпросвет-

учреждений и культуры имели особое зна-

чение в советской системе пропаганды, они, 

как и вся система образования в БССР, под-

верглись русификации в рамках дальней-

шей советизации. Культура теряла свою на-

циональную самобытность, превращаясь 

общесоветское понятие. Таким образом, 

библиотечное дело развивалось в рамках 

идеологической направленности и жесткого 

партийного контроля. Пронизанное совет-

ской идеологией, оно обслуживало потреб-

ности тоталитарного режима, периодически 

подвергаясь гонениям и запретам. 

 

Заключение 

После окончания Великой Отечест-

венной войны необходимо было заново соз-

давать базу культпросветучреждений – ос-

новных очагов проведения культурно-мас-

совой работы среди населения. За годы ок-

купации был уничтожен практически весь 

книжный фонд западных областей БССР, 

поэтому в первую очередь открывались 

библиотеки и избы-читальни, перед кото-

рыми ставилась задача продвижения книги 

в массы и использование разнообразных 

видов пропаганды книги среди читателей. 

Несмотря на количественный рост библио-

тек, нерешенными оставались проблемы по-
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мещений, пригодных для развертывания 

культмассовой и пропагандисткой работы, 

кадровый вопрос, частый отрыв работников 

культпросветучреждений от своей непо-

средственной работы, слабое внимание со 

стороны местных советских и общест-

венных организаций. 

Тем не менее разнообразие форм и 

методов культпросветработы в регионе по-

степенно приводило к росту общего уровня 

образования и культуры местных жителей, 

расширению их кругозора и укреплению 

идеологической линии коммунистической 

партии по соответствующим ее доктринам 

стандартам. Положительные итоги данной 

деятельности перевешивают имевшиеся ми-

нусы чрезмерной идеологизированности 

данной сферы: народ фактически прикос-

нулся к масштабной культурной жизни в 

регионе впервые. 

Таким образом, вся работа культпро-

светучреждений (библиотек, изб-читален, 

клубов) западных областей БССР в рас-

сматриваемый период была направлена на 

расширение сети культурно-просветитель-

ских организаций и пропаганду новых форм 

культурно-массовой работы. 
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ПРОСОПОГРАФИЯ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ АНГЛИЙСКОЙ ДИПЛОМАТИИ 

КОНЦА XV – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVI В.: ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
*
 

 
Обосновывается использование просопографии для исследования английской дипломатии конца 

XV – первой половины XVI в. и рассматривается опыт построения базы данных английских дипломатов 

указанного периода. Определены методологические принципы просопографического исследования и об-

основано применение просопографии для изучения состава английских дипломатов. Рассмотрены осо-

бенности источниковой основы базы данных. Основным источником для базы данных послужило собра-

ние дипломатических документов Т. Раймера, а также архивные материалы. Особое внимание уделено 

обоснованию избранных автором критериев включения в базу данных дипломатов. Раскрыта специфика 

построения просопографического корпуса (сводной базы данных) английских дипломатов конца XV – 

первой половины XVI в. с учетом предшествующих исследований (Г. Белла, Д. Поттера, Л. Мак-

Махона). Дана подробная характеристика особенностей рубрикации сводной базы данных английских 

дипломатов. 

Ключевые слова: просопография, история дипломатии, раннее Новое время, Тюдоры, английская 

дипломатия.  

 

Prosopography as a Method of Studying of the English Diplomacy 

in the End of the XV
 th

 – First Half of the XVI
th

 Century: An Experience of Application 

 
The article substantiates the use of prosopography for the study of English diplomacy at the end of the 

XVth – the first half of the XVIth century and the experience of building a database of English diplomats of the 

specified period is considered. The methodological principles of prosopographic research are determined and 

the use of prosopography to study the composition of British diplomats is substantiated. The author considered 

in detail the features of the source base of the database. The main source for the database was the collection of 

diplomatic documents by T. Rymer, as well as archival materials. A separate place is given to the substantiation 

of the criteria chosen by the author for inclusion in the database of diplomats. The specificity of the construction 

of the prosopographic corpus (consolidated database) of English diplomats of the late XVth – first half of the 

XVIth centuries is revealed taking into account previous studies (G. Bell, D. Potter, L. McMahon). A detailed 

description of the features of the rubrication of the consolidated database of English diplomats is given. 

Key words: prosopography, history of diplomacy, early Modern age, Tudors, English diplomacy. 

 

Введение 

Целью статьи является обоснование и 

изложение опыта применения просопогра-

фического метода для исследования состава 

английских дипломатов конца XV – первой 

половины XVI в. 

Для достижения поставленной цели 

решаются следующие задачи: 

1) определить методологические прин-

ципы просопографического исследования; 
___________________ 
*Статья написана в рамках выполнения НИР 

№ 20211387 государственной программы науч-

ных исследований «Общество и гуманитарная 

безопасность белорусского государства» 

на 2021–2025 гг. 

2) обосновать применение просопо-

графии для изучения состава английских 

дипломатов конца XV – первой половины 

XVI в.; 

3) обосновать избранные критерии 

включения в базу данных дипломатов; 

4) раскрыть специфику построения 

просопографического корпуса (сводной ба-

зы данных) английских дипломатов конца 

XV – первой половины XVI в. 

Английские дипломаты времени 

правления первых и средних монархов из 

династии Тюдоров не представляли собой 

четко очерченной какими-либо формальны-
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ми признаками группы, скрепленной узами 

солидарности и осознания общности своих 

интересов. Несмотря на это, тюдоровские 

дипломаты представляли собой целостный 

феномен, определяемый функциональной 

принадлежностью к системе государствен-

ной власти. Этот феномен развивался согла-

сно некоторым закономерностям и выражал 

национальную специфику генезиса англий-

ской дипломатической службы в европей-

ском контексте. В этом качестве допустимо 

подвергнуть английский дипломатический 

корпус (в значении – совокупность дипло-

матов определенного ранга) социологиче-

скому анализу с целью выявления особен-

ностей развития английской дипломатиче-

ской службы и ее связи с английской внеш-

ней политикой конца XV – первой поло-

вины XVI в. 

 

Просопография как исследователь-

ская методика 

В качестве методологической базы 

для анализа нами был избран просопогра-

фический подход как методика, позволяю-

щая работать с достаточно большим масси-

вом данных одного порядка с целью созда-

ния на их основе «коллективного портрета». 

Любые индивидуальные действия 

«могут быть поняты только в рамках струк-

тур, их обусловливающих» [1, с. 36]. Это 

утверждение И. Кершоу можно считать од-

ним из постулатов просопографического 

метода, преследующего целью исследова-

ние общих характеристик групп действую-

щих в истории лиц. Просопография позво-

ляет выявить две основные составляющие 

индивидуально-коллективного взаимодей-

ствия: способы осуществления группой по-

литических акций (формальные и нефор-

мальные); пути и варианты социальной мо-

бильности и реализации карьерных устрем-

лений [2, с. 107]. Таким образом, конечной 

целью просопографического исследования 

является изучение биографий в динамике. 

Составление «коллективного портрета» ли-

бо построение «коллективной биографии» 

на основе просопографической базы дан-

ных может сопровождать институциональ-

ное исследование, дополняя и качественно 

его расширяя. 

Выделяют два типа групп, изучаемых 

историками, которые используют в своей 

работе просопографический подход. Пер-

вый – это «инклюзивная группа», состоя-

щая из наибольшего числа лиц, например, 

жителей какой-либо местности. Второй – это 

группа, включающая более или менее четко 

ограниченный круг лиц, связанных общими 

характеристиками [3, с. 74–78; 4, с. 42]. Ко-

личественная ограниченность анализируемой 

нами группы (английские послы опреде-

ленного периода) позволяет отнести выпол-

ненное нами просопографическое исследо-

вание не к «массовому», а к «элитарному» 

направлению (терминология Л. Стоуна) 

[5, с. 46–47]. 

Использование просопографического 

подхода дает исследователю множество 

преимуществ. Прежде всего просопография 

помогает обнаружить константы и перемен-

ные в публичной и частной жизни избран-

ной социальной группы. При этом преодо-

леваются традиционные дисциплинарные 

границы политической, социальной и ин-

ституциональной истории [6, с. 14]. Кроме 

того, «просопографическое исследование 

создает структурированный набор упорядо-

ченной информации» [7, с. 182]. Собранная 

воедино информация по отдельным индиви-

дам позволяет сделать выводы, которые бы-

ли бы невозможны на основе только разроз-

ненного индивидуального биографического 

материала. 

Вместе с тем этот подход имеет ряд 

ограничений и трудностей, присущих каж-

дому из этапов просопографического иссле-

дования. На этапе выделения из общей мас-

сы ряда индивидов с едиными характери-

стиками главную трудность представляет 

собой определение объединяющего пара-

метра. Отсутствие в раннее Новое время по-

нятия «дипломатическая служба» порожда-

ет опасность анахронизма – рассмотрения 

объекта исследования в дискурсе современ-

ности. Вторая трудность связана с заведо-

мой неполнотой источников, что приводит 

к неполноте базы данных или фрагментар-

ности содержащейся в ней информации (от-

сутствие у индивида всех важных для ана-

лиза характеристик) [8, с. 129]. 

Далее, на этапе создания записей, со-

держащих информацию об отдельных ин-

дивидах (в совокупности образующих базу 

данных) трудности связаны со структуриза-

цией содержащейся в источниках информа-

ции. В частности, это проблемы определе-

ния категорий повторяющейся информа-
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ции, отсева нужной информации для базы 

данных, «перевода» (по М. Е. Проскуряко-

вой – «исправления») информации при пе-

реносе ее из источника в базу данных, 

отождествления информации с индивидом; 

защищенности информации от искажений, 

которые несет интерпретация [9, с. 59; 

10, с. 100–101; 11, с. 194]. 

Поскольку просопографический под-

ход не сводится к составлению биографиче-

ского справочника, обязательным этапом 

работы с базой данных является интерпре-

тация собранных в ней сведений. Это са-

мый сложный этап работы, но именно он 

приносит плоды, которые являются конеч-

ной целью исследования. Главной пробле-

мой данного этапа является грамотное кон-

струирование интерпретационной части 

сложившейся базы данных (просопографи-

ческого корпуса) [11, с. 196]. 

По мнению Т. Беверли, существует 

три типа баз данных, с которыми можно ра-

ботать, используя просопографические ме-

тоды. Первый – «свободный текст» (инфор-

мация содержится в виде текста с мини-

мальной внутренней структурой). Второй – 

иерархическая база, когда каждая запись в 

базе данных связана с соответствующим 

иерархическим уровнем. Третий – релятив-

ная база, когда данные внесены в ряд мат-

риц, каждая из которых обладает уникаль-

ным именем [12, с. 22]. Для настоящего ис-

следования нами был избран третий тип, 

который максимально формализует биогра-

фические сведения, позволяя подвергать их 

количественному анализу. В то же время 

отметим заведомую неполноту сведений ре-

лятивных баз данных, которые по своей 

природе не могут включать нарративный 

биографический материал. 

В целом, использованные нами мето-

ды анализа позволили не только исследо-

вать вопросы динамики и генезиса англий-

ской дипломатии, но и решить более широ-

кий круг проблем, связанных с составом 

изучаемой социальной группы с точки зре-

ния статусных, этнических, образователь-

ных и других характеристик, выявить место 

дипломатов в обществе и государственной 

системе тюдоровской Англии. 

 

 

 

Первый этап построения просопо-

графического корпуса 

Первым этапом просопографического 

исследования является определение и при-

менение критериев для включения лиц в ба-

зу данных. Фактически речь идет об опре-

делении круга дипломатов рассматриваемо-

го периода, сборе и систематизации фактов 

из их жизни, позволяющих нарисовать про-

сопографический портрет дипломатическо-

го сообщества. Подобного рода изыскания 

облегчаются наличием разработок наших 

предшественников, авторов исследований и 

баз данных, содержащих интересующие нас 

сведения в частичном или неполном виде. 

Речь идет о трудах Д. Поттера, посвящен-

ных англо-французским сношениям 1536–

50 гг., Ш. Жири-Делуасона об английских 

дипломатах 1485–1509 гг., Г. Белла об анг-

лийских дипломатических миссиях 1509–

1688 гг., Л. Мак-Махона о посольском кор-

пусе Генриха VIII, Е. Г. Домниной об анг-

лийских дипломатических представителях в 

папском Риме (1485–1558 гг.) [13–17]. 

Указанные исследования наряду с 

другими, имевшими второстепенное значе-

ние, легли в основу сводной базы данных 

английских дипломатов периода первых и 

средних Тюдоров. При ее составлении мы 

преследовали цель учесть как можно боль-

ше формальных факторов, связанных с жиз-

нью и карьерой тюдоровских дипломатов. 

В то же время мы осознавали невозмож-

ность практической работы с базой данных 

при сохранении стремления к абсолютной 

формализации фактов биографии диплома-

тов. Сводная база данных составлена нами с 

учетом понимания ограниченности задач, 

которые могут быть решены с ее помощью. 

Основная трудность первого этапа ра-

боты с просопографическими базой данных 

связана с формулированием максимально 

точного критерия отнесения лица к рефе-

рентной группе. В частности, в нашем слу-

чае большую сложность составляет неопре-

деленность в Средневековье и раннем Но-

вом времени понятия «дипломат», а значит, 

и отсутствие представлений о дипломатиче-

ских рангах. Как заметила И. Ладзарини, 

любая постулируемая иерархия дипломати-

ческих представителей эпохи Ренессанса 

являлась не более чем теоретической кон-

струкцией, далеко не всегда выдерживае-

мой на практике [18, с. 42–43]. 
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Применительно к раннему Новому 

времени абсолютным критерием для отне-

сения к числу дипломатов являются функ-

ции лица, отраженные в его полномочиях. 

Документальными свидетельствами полно-

мочий дипломатов Нового времени явля-

лись доверенности (англ. letter of proxy, или 

power, фр. pouvoir) или верительные грамо-

ты (англ. letter of credence, фр. letter de 

créance). Их наличие придавало миссии ди-

пломатический характер; соответственно, 

их обладатели автоматически могут быть 

причислены к дипломатам. Они обладали 

правом вести переговоры, а иногда также 

заключать соглашения [14, с. 207]. 

Таким образом, просопографическое 

исследование дипломатов Нового времени 

должно исходить из того, что абсолютным 

критерием отбора являются функции лица, 

отраженные в его полномочиях. В частно-

сти, согласно Г. Беллу, дипломатом можно 

считать лицо, которое «было назначено 

(warranted) своим сувереном официально 

представлять английское правительство пе-

ред внешней державой или влиянием, рас-

положенным вне английских территориаль-

ных границ» [15, с. 2–3]. 

Для уточнения принципа отбора Белл 

предложил список критериев, исключаю-

щих попадание в его базу данных, который 

мы излагать не будем. Отметим лишь одно 

ограничение и сделанное нами исключение: 

в базу данных Белла не вошли герольды 

различных рангов, которые, как правило, 

выполняли поручения недипломатического 

характера (чаще всего передача объявления 

войны). Поскольку некоторые члены Гераль-

дической палаты направлялись в полноцен-

ные дипломатические миссии, они были от-

несены к числу дипломатов [15, с. 3–4]. 

В целом, с учетом критериев Г. Белла 

понятия «дипломат» и «посол» фактически 

отождествляются. Отметим, что в XV в. об-

щим правилом было направление в дипло-

матическую миссию несколько персон с 

равными полномочиями (оговоренных в ус-

тановочных для миссии документах). Эта 

практика сошла на нет с дальнейшим разви-

тием представлений о резидентном харак-

тере дипломатического представительства. 

Достаточно часто в помощь послу 

придавались лица, сами бывшие в прошлом 

послами или же влиятельные и значимые по 

своему положению, но не наделенные ран-

гом посла. Основным критерием для вклю-

чения лица в базу данных являлось упоми-

нание его имени в комиссии – доверенности 

либо верительной грамоте. Так, во время 

посольства Т. Уолси к французскому двору 

летом 1527 г. свита кардинала включала 

К. Тунсталла и Т. Мора. Они на протяже-

нии своей карьеры выполняли дипломати-

ческие поручения, но в этом конкретном 

случае комиссию на ведение переговоров 

не получили и послами не являлись [15, с. 72 

(№ F29); 19, с. 1449 (№ 3186)]. 

Принятая в базе данных классифика-

ция посольств и послов (специальные и ре-

зидентные) имеет корни в классической 

проблеме историографии дипломатии Ново-

го времени – поиске истоков современной 

дипломатии. Ключевым критерием «совре-

менной» дипломатии конвенционально при-

знается ее резидентный характер [20, с. 5–6; 

21, с. 43; 22, с. 441]. С учетом этого мы раз-

делили все посольства (и послов) на два типа. 

Понятие «специальный посол» при-

меняется в отношении лица, осуществляв-

шего миссию в течение короткого периода 

времени, обычно связанную с проведением 

переговоров или доставкой важного сооб-

щения [15, с. 8]. К этой категории мы также 

отнесли лиц, направленных в качестве 

участников межгосударственных конгрес-

сов. Резидентные послы отличаются от спе-

циальных тем, что направлялись не для вы-

полнения конкретного поручения, а для по-

стоянного представления своего суверена 

при том или ином дворе (или правитель-

стве). Срок их пребывания был неопреде-

ленным и в некоторых случаях достигал 

нескольких лет. 

Уместно привести определение рези-

дентного посла, высказанное итальянским 

ученым В. Иларди: «Непрерывный пост или 

должность, которые время от времени мог-

ли оставаться вакантными, особенно в пе-

риоды кризиса, но с ожидаемым заполнени-

ем вакансии при возобновлении нормаль-

ных отношений» [23, с. 2]. Поскольку Илар-

ди предложил достаточно легко формализу-

емый критерий резидентного дипломатиче-

ского представительства, мы руководство-

вались им в своем исследовании. 

Также оговорим, что используемое 

нами определение «резидентный» представ-

ляет собой кальку с английского слова resi-

dent. В сравнении с русским словом «посто-
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янный» этот вариант представляется более 

удобным для терминообразования, посколь-

ку позволяет при использовании избежать 

смешения разных семантических понятий. 

 

Второй этап построения просопо-

графического корпуса 

Просопографический корпус (сводная 

база данных) английских дипломатов 1485–

1558 гг. составлен нами на основе предыду-

щих исследований: либо наших собствен-

ных [24], либо других авторов. Эти иссле-

дования послужили так называемыми ис-

ходными базами данных. При сведении вме-

сте составленной нами базы данных дипло-

матов Генриха VII с материалами Л. Мак-

Махона и Г. Белла многие профили оказа-

лись объединены. Образовавшийся в ре-

зультате просопографический корпус вклю-

чает 218 индивидуальных профилей дипло-

матов. 

Каждая из использованных нами ис-

ходных баз данных была построена на соб-

ственных принципах, работа с каждой из 

них отличалась своими особенностями, ве-

лась в определенном ключе, специфичным 

по отношению к другим исходным базам 

образом. При построении просопографиче-

ского корпуса мы также опирались на не-

сколько основных постулатов, позволяю-

щих сохранять последовательность и логич-

ность в процессе работы. 

Главный из них – иерархия авторите-

тов при работе с исходными базами дан-

ных. При включении в сводную базу дан-

ных дипломатов Генриха VII по умолчанию 

мы следовали нашим собственным данным, 

Генриха VIII – данным Л. Мак-Махона, 

Эдуарда VI и Марии I – данным Г. Белла. 

В указанных случаях работы названных ис-

следователей являлись основным источни-

ком для подбора материала, относящегося к 

правлению того или иного монарха. 

Необходимость определить иерархию 

авторитетов связана с существующими рас-

хождениями между содержащейся в разных 

исходных базах данных информацией. Бу-

дучи составлены в разное время и с привле-

чением разных источников, они содержат 

отличающиеся перечни дипломатов одного 

и того же периода, по-разному классифици-

руют дипломатические миссии, определяют 

срок их длительности и т. д. Для того, что-

бы избежать влияющей на последующий 

анализ данных многозначности, все расхож-

дения между информацией соответствую-

щих источников разрешались порядком ус-

тановленной их иерархии. 

При этом наше собственное исследо-

вание может условно рассматриваться как 

имеющее высший иерархический ранг. Это 

связано с тем, что во множестве случаев мы 

дополняли, корректировали или иным обра-

зом изменяли информацию, взятую из пред-

шествующих трудов. База данных Мак-

Махона, по сути, являлась для нас основ-

ной, послужив фундаментом для заполне-

ния 114 позиций из 218 персональных про-

филей сводной базы данных. При этом нам 

пришлось внести собственные правки тех-

нического или даже содержательного ха-

рактера. Безусловно, были исправлены яв-

ные опечатки в передаче имен собственных. 

Наконец, в отдельных случаях были уточ-

нены факты, имеющие отношение к дипло-

матической карьере того или иного лица. 

Подобные корректировки осуществлялись и 

в отношении информации, заимствованной 

из книги Г. Белла. 

Очевидным отличием исходных баз 

данных от составленного нами корпуса яв-

ляется заведомая их неполнота: ни один из 

названных источников не охватывает пол-

ностью очерченный в итоговой базе данных 

хронологический период. 

Содержащиеся в исходных базах дан-

ных сведения были сверены, при необходи-

мости – исправлены, а также дополнены с 

привлечением данных источников и иссле-

дований. Основным источником биографи-

ческих сведений английских дипломатов, 

необходимых для заполнения граф раздела 

персональных данных, послужил «Оксфор-

дский словарь национальных биографий» 

(OxDNB) [25]. По остроумному замечанию 

К. Китс-Рохан, первое издание этого слова-

ря само по себе представляет собой блестя-

щий пример просопографического исследо-

вания [26, с. 142]. По мере необходимости 

мы привлекали данные из других специали-

зированных словарей, но во всех спорных 

случаях отдавали приоритет OxDNB. 

Необходимость более глубокой про-

работки персональных профилей потребо-

вала обращения к историческим источни-

кам. В первую очередь это были многотом-

ные издания, осуществленные Public Record 

Office, содержащие дипломатическую пере-
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писку и иные государственные документы, 

а также материалы Национальных архивов 

Великобритании. Также при необходимости 

мы привлекали данные из исследований со-

ответствующей тематики. 

При составлении сводной базы нами 

соблюдались все основные принципы рабо-

ты с просопографическим материалом и ба-

зами данных: аккуратное внесение записей; 

внесение максимального числа данных; 

обязательная фиксация источника проис-

хождения данных (по крайней мере, через 

ссылку на исходную базу данных); разделе-

ние материала, который взят из источника, 

и того, который стал результатом вторично-

го анализа; постоянное осознание опасно-

сти объединения информации о двух инди-

видах в записи об одном и, напротив, внесе-

ния информации об одном лице в две раз-

ные записи; разделение данных на две запи-

си при малейших затруднениях в отождест-

влении личности [8, с. 136–137]. 

Основным содержанием второго эта-

па просопографического исследования бы-

ло внесение данных лиц – тюдоровских ди-

пломатов – в сводную базу данных. Отводи-

мое на каждое такое лицо в базе данных ме-

сто мы условно называем персональным 

профилем; профили располагаются в алфа-

витном порядке. Таким образом, в основу 

базы данных положен персональный прин-

цип. Каждый профиль включает одного че-

ловека, сколько бы раз он ни был направлен 

в дипломатические миссии. Так, хотя в од-

ной специальной дипломатической миссии 

могло участвовать несколько послов, в базе 

данных эта миссия отмечалась для каждого 

ее участника. 

Каждый профиль базы данных пред-

ставляет собой своего рода досье, содержа-

щее сведения, касающиеся персональных 

данных, карьерных предпосылок, государ-

ственной и церковной карьеры, уточняю-

щих и количественных данных о выполнен-

ных дипломатических миссиях, а также на-

правления миссий и дополнительную ин-

формацию. Каждый из обозначенных разде-

лов представляет собой совокупность граф 

(от 2 до 15), содержащих, как правило, чис-

ловую либо закодированную информацию о 

дипломате. Принципы рубрикации просо-

пографической базы данных были обосно-

ваны нами в [27, с. 84]. 

Большое значение в просопографиче-

ских исследованиях придается точности и 

единообразию, что особенно важно ввиду 

того, что сводная база данных содержит 

максимально формализованную информа-

цию по референтной группе. Для соблюде-

ния точности и единообразия мы установи-

ли ряд норм, которые носят вспомогатель-

ный или технический характер. В частно-

сти, при передаче имен собственных ино-

странцев на службе английской короне мы 

следовали следующему правилу: переда-

вать фамилию на языке происхождения. 

Некоторую трудность вызывает пов-

торяемость имен в базе данных, как прави-

ло, хотя и не всегда, связанная с родствен-

ными отношениями. Во всех спорных слу-

чаях правильная идентификация участни-

ков дипломатических миссий облегчается 

присвоением всем профилям неповторяю-

щегося персонального номера. Самый ха-

рактерный пример – повторение сразу име-

ни и фамилии – дают два представителя 

семьи Ховардов: 2-й и 3-й герцоги Норфол-

ки, отец и сын (Thomas Howard). Дополни-

тельным маркером для их идентификации 

служит указание в скобках порядкового 

номера герцогского достоинства, достигну-

того его обладателем. 

Самый большой по числу граф раздел 

сводной базы данных содержит информа-

цию о направлениях дипломатических мис-

сий. При его заполнении мы исходили из 

признания династического характера внеш-

ней политики и дипломатических сношений 

Нового времени, когда «договоры заключа-

лись не между государствами, а между пра-

вителями или, если более точно, между 

частными лицами и корпоративными струк-

турами» [28, с. 343]. С учетом этого направ-

ление миссии мы понимаем не в топогра-

фическом, а в политическом смысле – как 

место пребывания монарха. Очевидно, что 

для республик эта оговорка бессмысленна. 

Она имеет значение прежде всего при ана-

лизе сношений английского короля с импе-

ратором, который (особенно в случае с Кар-

лом V, 1519–56 гг.) мог находиться на тер-

ритории Испании, Нидерландов, Италии 

или где-либо еще, включая даже армейский 

лагерь. Поэтому в графе «Направления дип-

ломатической миссии “Император”» всегда 

учитывалось прибытие посла к географиче-

скому месту пребывания главы Священной 
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Римской империи. То же справедливо и для 

прочих монархов. 

В отдельных случаях резидентный 

посол на протяжении срока своего пребыва-

ния по месту аккредитации одновременно 

исполнял одну или даже несколько специ-

альных миссий в других странах. Самый яр-

кий пример дает биография Кристофера 

Монта, который одновременно с пребыва-

нием при баварском дворе (1534–47 гг.) 

6 раз исполнял дипломатические миссии во 

Франции, Саксонии и некоторых других 

германских княжествах. В этом и всех дру-

гих подобных случаях мы подсчитывали ре-

зидентные и специальные миссии отдельно, 

разделяя в этом случае подход Л. Мак-

Махона. 

Иногда в ходе исполнения специаль-

ной миссии посол посещал не один, а не-

сколько дворов (правительств). Как правило 

это происходило в регионах, отличавшихся 

политической раздробленностью (Герма-

ния, Италия). В таких случаях в базе дан-

ных при подсчете эти случаи всегда учиты-

вались как одна специальная миссия; в гра-

фе «Направления дипломатической миссии» 

учитывалась основная точка, в которую на-

правлялся посол согласно инструкции. 

Следует также понимать, что предста-

вленная в базе данных информация о соот-

несенности посольских миссий с правлени-

ем того или иного английского монарха 

формализована. Критерием отнесения к 

правлению монарха той или иной диплома-

тической миссии была дата ее начала. Слу-

чаи, когда миссия, будь то резидентная ли-

бо специальная, продолжалась при новом 

монархе в базе данных не учитывались. 

Отметим также, что подготовка миссии мог-

ла вестись при одном короле, а дата ее нача-

ла попадала на правление другого монарха. 

Полагаем, что уже простое сведение 

вместе «воспросников» из различных пре-

дыдущих исследований позволяет достичь 

кумулятивного эффекта, объединив дости-

жения предшественников. С другой сторо-

ны, некоторые блоки информации, содер-

жавшиеся в исходных базах данных, были 

нами опущены. В частности, для поставлен-

ной нами цели неважным является выясне-

ние точных дат начала и окончания миссий 

(исключая указанный выше случай), уточ-

нение которых занимает значимое место в 

работах Г. Белла и Л. Мак-Махона. С дру-

гой стороны, по сравнению с предшест-

вующими исследованиями сводная база 

данных содержит дополнительные графы, 

позволяющие формализовать дополнитель-

ную значимую информацию о тюдоровских 

послах. 

 

Заключение 

Основной результат проведенной на-

ми работы представляет собой коллектив-

ную биографию, составленную с использо-

ванием метода просопографии. Для конца 

XV – первой половины XVI в. (правления 

Генриха VII, Генриха VIII, Эдуарда VI и 

Марии I, с 22.08.1485 по 17.11.1558) нами 

было выявлено 218 человек, которых мы от-

несли к дипломатическому корпусу. Это 

лица, служившие в качестве послов различ-

ного статуса: резидентных или специаль-

ных. Вероятно, этот список не является в 

полной мере исчерпывающим (особенно 

для конца XV в.) и, возможно, содержит оп-

ределенные неточности. В то же время он 

отражает достигнутый к настоящему време-

ни в историографии уровень исследований 

истории английской дипломатии и англий-

ского общества правления династии Тюдо-

ров. Полагаем, что отдельные дополнения 

или уточнения не изменят общую картину. 

Как было сказано выше, на последнем 

этапе просопографического исследования 

осуществляется анализ той информации, 

которая сведена в базу данных. Поскольку 

просопографический корпус представляет 

собой максимально формализованный ис-

точник информации, можно сказать, что на 

этом этапе происходит своего рода интер-

претация – обратный перевод формализо-

ванных данных в расширенную, текстовую 

форму. Результаты этой работы будут пред-

ставлять собой отдельное готовящееся нами 

обширное исследование. 
 

Автор выражает благодарность про-

фессору Университета Кента Дэвиду Поттеру 

за помощь в доступе к материалам OxDNB. 
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ГАСПАДАРЧАЕ І РЭКРЭАЦЫЙНАЕ ВЫКАРЫСТАННЕ КАНАЛА АГІНСКАГА 

Ў 1921–1939 гг. 

 
Канал Агінскага быў адноўлены польскімі ўладамі ў 1923–1927 гг. пасля амаль поўнага разбурэння 

ў выніку баявых дзеянняў Першай сусветнай вайны. Асноўнымі мэтамі аднаўлення гэтага воднага шляху 

Заходняй Беларусі было яго выкарыстанне для сплаву лесу з ваколіц канала ў Піну і Шчару і далей на за-

ходнія рынкі. Таксама канал Агінскага ў міжваенны час выкарыстоўваўся для перавозкі грузаў і паса-

жыраў у паўночныя рэгіѐны Палескага ваяводства. У другой палове 1930-х гг. канал Агінскага стаў 

часткай водных турыстычных маршрутаў, злучаючы басейны Піны і Нѐмана. Перамяшчэнне турыстаў 

у зоне канала Агінскага было досыць няпростым з-за ўплыву фізіка-геаграфічных умоў і праблем з аб-

слугоўваннем канала пасля Целяхан. 

Ключавыя словы: Заходняя Беларусь, водныя шляхі зносін, водны транспарт, каналы, водны 

турызм. 

 

Economical and Recreational Using of the Oginski Canal in 1921–1939 
 

The Oginski Canal was rebuilt by the Polish authorities in 1923–1927 after almost complete destruction 

during the First World War. The main purpose of the restoration of this waterway in Western Belarus was to use 

it for wood rafting to Pina and Shchara and further to the western markets. The Oginski Canal was also used in 

the interwar period to transport goods and passengers to the northern regions of Polesie Voivodeship. In the 

second half of the 1930s the Oginski Canal became part of the water tourist routes connecting the Pina and Ne-

man basins, the movement of tourists in the Oginski Canal area was quite difficult due to the influence of physi-

cal and geographical conditions and problems with the maintenance of the canal after Teliakhany. 

Key words: Western Belarus, waterways, water transport, canals, water tourism. 

 

Уводзіны 
Адной з малавывучаных тэм міжваен-

най гісторыі Заходняй Беларусі з’яўляецца 

развіццѐ транспартнай сістэмы рэгіѐна. 

Месца воднага транспарту ў пасажырскіх і 

грузавых перавозках Заходняй Беларусі 

1930-х гг. было разгледжана ў публікацыях 

А. К. Гецэвіча [1; 2]. Сярод водных шляхоў 

Заходняй Беларусі ў міжваенны час важнае 

месца займалі такія каналы, як Аўгустоўскі, 

Каралеўскі (Днепра-Бугскі) і Агінскага. 

Найперш яны звязвалі рэкі рэгіѐна з басей-

нам Віслы, даючы магчымасць перавозіць 

грузы ў межах Польшчы і на знешнія рынкі. 

У артыкуле разгледжаны аднаўленне і 

функцыянаванне канала Агінскага ў 1921–

1939 гг., асаблівасці яго выкарыстання ў гас-

падарчых і рэкрэацыйных мэтах, дадзена 

ацэнка месца канала Агінскага ў гаспадар-

чым жыцці ўсходніх ваяводстваў Польшчы. 

 

Асноўная частка 

Канал Агінскага, пабудаваны яшчэ ў 

1765–1768 гг. па ініцыятыве віленскага вая-

воды Міхаіла Казіміра Агінскага, злучыў 

прытокі Нѐмана і Прыпяці – Шчару і Ясель-

ду адпаведна – і такім чынам зрабіў мажлі-

вым сплаў дрэва як у порты Чорнага мора, 

так і Балтыйскага мора [3, s. 3]. Ён быў ад-

ным з пяці судаходных каналаў, што месці-

ліся на тэрыторыі Рэчы Паспалітай, з якіх 

чатыры былі (цалкам ці часткова) на тэры-
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торыі сучаснай Беларусі [4, s. 425]. Перад 

Першай сусветнай вайной рух тавараў праз 

канал Агінскага (з Клайпеды на Прыпяць) 

быў досыць ажыўлены ў двух кірунках і 

дасягаў 50 000 т (найперш, гаворка ідзе пра 

сплаў лесу) [4, s. 429]. 

Канал Агінскага моцна пацярпеў у га-

ды Першай сусветнай вайны [5, s. 640]. 

Службовыя і гаспадарчыя будынкі пры 

шлюзах і мастах, а таксама будынак кіраў-

ніцтва канала ў Целяханах былі спалены. 

Самі шлюзы, а таксама дапаможныя гідра-

тэхнічныя аб’екты канала былі ці спалены, 

ці ўзарваны. Правы бераг канала стаў ліні-

яй абароны нямецкай арміі, там былі пабу-

даваны жалезабетонныя доты, акопы для 

стральбы. Вада з канала была спушчана на 

прылеглыя тэрыторыі, агароджа на левым 

беразе разбурана, каб не замінаць стральбе 

з дотаў на правым беразе. У самім канале 

пасля знікнення з яго вады нямецкімі ваен-

нымі былі зроблены перашкоды з калючага 

дроту. Дадатковы канал на правым беразе, 

дзе былі нямецкія пазіцыі, быў засыпаны. 

Як вынік, у 1918 г. канал выглядаў не як су-

даходны водны шлях, а як роў, зарослы хмыз-

няком і заплецены калючым дротам [3, s. 4]. 

Польскі ўрад ад пачатку ўсталявання 

ўласнай дзяржавы шмат высілкаў аддаваў 

на прывядзенне водных дарог ва ўсходніх 

ваяводствах краіны ў прыдатны для карыс-

тання стан. Створанае ў 1919 г. Міністэрст-

ва грамадскіх работ імкнулася аднавіць вод-

ныя шляхі і іх інфраструктуру да перадва-

еннага стану [4, s. 429]. У 1921 г. была 

скончана адбудова двойчы знішчанага пад-

час Першай сусветнай вайны канала Кара-

леўскага (Днепра-Бугскага). У 1922 г. былі 

скончаны работы на Аўгустоўскім канале, 

рух па якім не спыняўся ў гады Першай су-

светнай вайны, і пачалася рэканструкцыя 

цалкам разбуранага Агінскага канала, якая 

цягнулася 4 гады: з 1923 па 1927 [3, s. 4]. 

Было пабудавана 10 шлюзаў, канал быў 

ачышчаны ад завалаў і баявых умацаван-

няў, адноўлены адсутныя водаадводныя ка-

налы. Усе працы былі завершаны на праця-

гу чатырох гадоў, нягледзячы на вельмі 

складаныя (як тэхнічныя, так і фінансавыя) 

умовы і пытанні бяспекі. Таксама была ўма-

цавана прыстань і месца зімоўкі транспарту 

ў Пінску, пабудаваны месцы зімоўкі баркаў 

у Гродне і Пултуску [5, s. 642]. Аднаўлен-

чыя працы праводзіліся таксама ў найбольш 

значных партах на Агінскім канале і рацэ 

Шчары – Целеханах і Слоніме, дзе былі 

ўзведзены металічныя масты: у першым вы-

падку – развадны для пропуску параходаў, 

у другім – чыгуначны [6]. Праз канал былі 

перакінутыя і драўляныя развадныя масты: 

каля вѐсак Выганошчы, Вулька і мястэчка 

Целяханы. Неразвадным быў толькі чыгу-

начны мост для вузкакалейнай дарогі ў Це-

ляханах [3, s. 16–17]. Нарэшце, цэлая серыя 

рачных участкаў Шчары, Ясельды, Пры-

пяці, Стыры, Гарыні, Піны, Нѐмана і Віліі 

была ачышчана ад перашкод для судаход-

ства ў выглядзе рэшткаў ваенных мастоў, 

меляў, зараснікаў і г. д. Такім чынам, сетка 

водных шляхоў у Заходняй Беларусі стала 

цалкам прыдатнай для выкарыстання ў гас-

падарчых мэтах [5, s. 642]. 

Урачыстае адкрыццѐ каналу Агінс-

кага для судаходства адбылося 9 ліпеня 

1927 г. у прысутнасці вялікай колькасці лю-

дзей і міністра грамадскіх работ Е. Мара-

чэўскага [3, s. 4]. Пасля афіцыйнага адкрыц-

ця навігацыі па канале развіццѐ інфраструк-

туры канала не спынілася: у 1928 г. былі па-

будаваны гаспадарчыя будынкі каля шлю-

заў, таксама вяліся работы па паглыбленні 

русла, у выніку якіх глыбіня канала дасяг-

нула аднаго метра. 

Даўжыня канала Агінскага ад Ясель-

ды да Шчары складала 53,95 км (з улікам 

азѐр Ваўкавыскага і Выганашчанскага, праз 

якія праходзіў шлях). Вада ў канал паступа-

ла з возера Выганашчанскага, якое размяш-

чалася на вадападзеле паміж басейнамі Чор-

нага і Балтыйскага мора. Дзевяць шлюзаў 

месціліся на адрэзку ад Ясельды да Выга-

нашчанскага возера, у выніку караблі і плы-

ты падымаліся на 17 метраў над узроўнем 

Ясельды і пры дапамозе аднаго шлюза па-

сля дадзенага возера спускаліся на адзін 

метр да ўзроўню ракі Шчара. Шлюзы на ка-

нале былі адна-камерныя, драўляныя, мелі 

даўжыню 53 м і глыбіню 4 м. Вароты ў 

шлюзах таксама былі драўлянымі [3, s. 4–5]. 

Шырыня канала складала каля 18 м, а 

на адрэзку ад шлюза нумар 9 да возера Вы-

ганоўскага – каля 12 м. Для рэгуляцыі 

ўзроўню вады ў канале былі пабудаваны аб-

вадныя дапаможныя каналы, куды можна 

было спускаць ваду з асноўнага русла. Пра-

вы дапаможны канал цягнуўся ад Целяхан 

да Ясельды і меў даўжыню 29,8 км, левы 

пачынаўся паміж шлюзамі 6 і 7 і таксама 



ГІСТОРЫЯ 33 

даходзіў да Ясельды [3, s. 7]. З кожнага бо-

ку канала цягнулася паласа каля 25 м шы-

рынѐй, прызначаная для людзей ці коней, 

што буксіравалі баржы. Таксама зімой там 

рабілі склады драўніны, якую збіраліся сплаў-

ляць па канале летам. На канале было два 

прыстанкі: Целяханы і Агінскіх [2, c. 140]. 

Па інфармацыі Е. Вяндзіньскага, су-

даходства па канале пачалося ўжо восенню 

1927 г. [3, s. 4]. На малюнку паказана траса 

канала Агінскага, дзе даецца прыкладнае 

размяшчэнне ўсіх шлюзаў і плацін канала, 

рачная сетка гэтай часткі Заходняй Бела-

русі, а таксама размяшчэнне канала адносна 

чыгуначных і шасейных дарог [3, s. 5]. 

 

 
 

Малюнак. – План канала Агінскага (аўтар – Е. Вяндзіньскі) 

 

Заканадаўства, што рэгулявала суда-

ходства па рэках і азѐрах Польшчы, уключа-

ла ў сябе наступныя прававыя акты: Водны 

кодэкс ад 19.09.1922 г., распараджэнне Прэ-

зідэнта Польшчы аб судаходстве і сплаве ад 

06.03.1928 г., распараджэнне міністра каму-

нікацый ад 23.03.1934 г. аб рэгуляванні суда-

ходства і сплаву па водных шляхах [4, s. 440]. 

Канал Агінскага ўваходзіў разам з Ка-

ралеўскім каналам, Прыпяццю і прытокамі 

ў Пінскі водны вузел, працягласць судаход-

ных водных шляхоў якога складала 790 км. 

Усяго ў міжваеннай Польшчы па стане на 

1939 г. судаходнымі былі 6 267 км водных 

шляхоў [4, s. 433]. 

Па меркаванні М. Рыбчынскага, суда-

ходнасць Прыпяці можна было ацаніць у 

200 т, не нашмат менш яна была і ў нізоўях 

Стыры і Гарыні, дзе пасажырскі і грузавы 

рух быў даволі ажыўлены [5, s. 641]. Пры-

пяць разглядалася як добры судаходны 

шлях, але Буг, з якім яна была звязана 

Каралеўскім каналам, быў нават па стане на 

1939 г. непрыдатны для судаходства, таму 

тавары і пасажыры з Палесся не маглі вод-

ным шляхам трапіць да Віслы – асноўнай 

судаходнай артэрыі міжваеннай Польшчы 

[4, s. 435]. 

У 1921–1930 гг. на Пінскім водным 

вузле перавозілі 33 000 чалавек штогод, у 



Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 2. Гісторыя. Эканоміка. Права      № 3 / 2022 34 

1932 г. паток пасажыраў знізіўся да 21 000, 

аднак у 1936 г. ѐн дасягнуў 106 300 чалавек. 

Трэба адзначыць, што 70 % ад агуль-

най колькасці грузаў і пасажыраў, якія пера-

возіліся ў міжваеннай Польшчы водным 

транспартам, перамяшчаліся па Вісле, а до-

ля Нѐмана і іншых водных шляхоў усходніх 

ваяводстваў не перавышала 1 % ад агуль-

нага аб’ѐму водных перавозак [4, s. 438]. 

Рэкі і каналы Заходняй Беларусі ак-

тыўна выкарыстоўваліся ў міжваенны перы-

яд для транзіту лесу. Аб’ѐмы сплаву моцна 

залежалі ад кан’юнктуры рынку. Так, па 

Прыпяці з прытокамі сплаўлялі ад 150 т 

бярвенняў у год у 1934 г. да 88 т у 1936 г. 

Для сплаву лесу выкарыстоўвалі ўсе тры 

каналы (Каралеўскі, Аўгустоўскі і Агін-

скага) [2, c. 138, 140]. Яшчэ ў 1924 г. поль-

скі ўрад перадаў англійскаму акцыянернаму 

таварыству права вырубкі лесу ў Белавеж-

скай пушчы, на Гродзеншчыне і Слонім-

шчыне тэрмінам на 10 гадоў, а таксама здаў 

у арэнду лесапільныя заводы, за што атрым-

ліваў 2,5–3 млн фунтаў стэрлінгаў штогод. 

Пры гэтым англічане мелі права вырубаць 

да 720 тыс. м
3
 лесу ў год [6]. Вырублены 

лес было зручна перавозіць праз канал 

Агінскага, які пачаў выкарыстоўвацца для 

гэтых мэтаў яшчэ да пачатку завяршэння 

аднаўленчых работ – у 1923–1926 гг. З 1927 г. 

па ім таксама пачалі перавозіць дровы, 

грузы і пасажыраў (табліца) [3, s. 29]. 

 

Табліца. – Гаспадарчае выкарыстанне канала Агінскага ў 1923–1929 гг. 

Год 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 

Сплаў лесу, м
3 

5 700 5 000 5 800 9 000 6 000 17 400 24 800 

Перавозка дроў, т – – – – 96 385 2731 

Перавозка пасажыраў, чалавек –  –  100 600 788 

 

Сярод грузаў, што перавозілі па кана-

ле, вызначаўся калючы дрот – яго ў 1929 г. 

перавезлі 645 т, гэта ў шмат разоў перавы-

шала колькасць іншых тавараў: жалеза, 

цукру, збожжа, нафты, паперы і інш. 

Ужо летам 1927 г., калі па канале 

Агінскага пачалася навігацыя, па ім пераво-

зілі дровы на двух драўляных барках (з Це-

ляхан да Ясельды) [3, s. 27]. Акрамя таго, па 

канале ў жніўні і верасні 1927 г. (2 разы ў 

месяц) і адзін раз у кастрычніку курсіравала 

барка, у якой перавозілі грузы ад Пінска да 

Целяхан і назад. Яе буксіравалі людзі, што 

ішлі па беразе, не толькі падчас праходжан-

ня па канале, але па рэчцы Ясельда [3, s. 30]. 

Пасажыры мелі мажлівасць даплыць да Це-

ляхан з Пінска на невялікім (асадка да 50 см) 

параходзе «Секунда», які зрабіў у жніўні 

1927 г. сем рэйсаў. У 1928 г. да «Секунды» 

дабавіліся параходы «Ладны» і «Арол». На-

вігацыя параходаў па канале была най-

больш актыўнай з мая па жнівень. Ужо ў 

верасні параходы не маглі прайсці праз пер-

шы шлюз з-за зніжэння ўзроўню вады ў 

Ясельдзе. У 1929 г. акрамя драўляных барак 

па канале Агінскага курсіравалі параходы 

«Секунда», «Ладны» і «Вільня». Дзве вялі-

кія баркі перавозілі дрэва, трэцяя барка і па-

раходы – пасажыраў і тавары з Пінска да 

Целяхан. Згодна з прыведзенай Е. Вяндзінь-

скім інфармацыяй, «Ладны» і «Вільня» 

летам 1928 г. зрабілі адпаведна 1 і 5 рэйсаў 

да Целяхан з Пінска і назад, «Секунда» ж – 

44 рэйсы [3, s. 28]. Усе пералічаныя вышэй 

караблі былі прыватнымі. Аднак па канале 

Агінскага зрэдку хадзілі і дзяржаўныя ма-

торкі «Кошарэк» «Галяруў» і інш. 

Зімой навігацыі па канале Агінскага 

не было. Параходы і баркі, што курсіравалі 

з Пінска да Целяхан, станавіліся на зімоўку 

ў Пінску, а тыя баркі, што выкарыстоўвалі-

ся пераважна на канале, зімавалі на ім жа 

каля шлюзаў. 

Плыты з бярвенняў плылі па канале 

доўга. Па словах плытагонаў, якія перадаў 

падарожнік А. Шмук, ад Целяхан да Пінска 

яны праходзілі аж за 8 дзѐн. Прычынамі бы-

лі стаячая вада канала, слабае цячэнне 

Ясельды і далейшы сплаў супраць цячэння 

Піны. Шмат часу забірала шлюзаванне доў-

гіх звязак дрэва, якія перад шлюзамі дзялілі 

на больш кароткія кавалкі, а потым зноў 

збіралі ў доўгія плыты [6, s. 34]. 

З плытагонаў бралі грошы за сплаў па 

канале: за кожныя 10 м плыта, што праплыў 

10 км, кіраўніцтва водных шляхоў у Целя-

ханах брала 3 грошы і па 1 злотаму за шлю-

заванне такой колькасці бярвення, што 

змяшчалася ў шлюз. Як вынік, 1 плыт дрэва 

пры сплаве па ўсіх 10 шлюзах каштаваў 

прыкладна 41 злоты [6]. Ваенныя караблі ад 

платы за шлюзаванне вызваляліся. Усяго 
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даходы дзяржавы ад аплаты сплаву, шлюза-

вання, дазволаў на рыбалоўства на канале 

складалі ў 1927 г. 5 240 злотых, у 1928 г. – 

26 650 злотых, у 1929 г. – 24 740 злотых ад-

паведна [3, s. 36]. 

Такім чынам, канал прыносіў поль-

скаму ўраду значныя даходы, якія ішлі з ап-

латы плытоў. Гэтая карціна азмрочылася ў 

час эканамічнага крызісу 1929 г., вынікам 

якога стала амаль поўнае спыненне сплаву 

лесу па канале, паступова адноўленага ў 

1930-х гг. [6]. 

Пасажырскі маршрут Пінск – Целя-

ханы – Пінск, які праходзіў праз рэкі Піна, 

Ясельда і канал Агінскага, працягваў дзей-

нічаць, хаця падарожнікі былі ў дарозе ад 9 

да 11 гадзін па розных звестках [7, s. XLII; 

8, с. 55]. Падарожнікі плылі 15 км па Піне, 

39 па Ясельдзе і 29 км па канале Агінскага, 

усяго 83 км. Е. Вяндзіньскі слушна адзна-

чыў, што для пасажыраў лепш было абіраць 

аўтобусны маршрут Пінск – Целяханы, рух 

па якім займаў усяго тры гадзіны, а 

адлегласць складала 55 км [3, s. 29]. Такі 

марудны рух па водным шляху да Целяхан 

быў абумоўлены тым, што параходам нель-

га было развіваць на канале хуткасць больш 

за 7 км у гадзіну, каб не падымаць хвалі, 

якія размывалі берагі канала [3, s. 30]. Так-

сама час займала шлюзаванне і чаканне 

сваѐй чаргі да шлюза. 

У Заходняй Беларусі міжваеннага ча-

су адным з самых масавых відаў турызму 

быў водны (асабліва сплавы на байдарках), 

сапраўдны росквіт якога прыйшоўся на дру-

гую палову 1930-х гг. [8, c. 54]. Маршруты 

байдарачнікаў пралягалі і праз канал Агін-

скага. У 1933 г. у канцы чэрвеня з нагоды 

150-годдзя функцыянавання канала Агін-

скага, 300-годдзя смерці гетмана Льва Са-

пегі, 400-годдзя атрымання Слонімам маг-

дэбургскага права прадстаўнікі Польскага 

краязнаўчага таварыства і мясцовых клу-

баў аматараў грэблі вырашылі арганізаваць 

сплаў «Шляхам Сапегі і Агінскага». Марш-

рут павінен быў пачацца ў Пінску і скон-

чыцца ў Аўгустове, прайсці па каналах 

Агінскага і Аўгустоўскім. Удзельнікі спла-

ву збіраліся трапіць на ўрачыстасці ў Сло-

німе (у гонар Сапегі) і ў Гродне (у гонар 

Стэфана Баторыя). Для арганізацыі сплаву 

быў створаны Міжклубны арганізацыйны 

камітэт, які абавязаўся падрыхтаваць на 

трасе каля 20 месцаў для начлегу ўдзельні-

каў. У час знаходжання ў Слоніме мясцо-

вым аддзелам Польскага краязнаўчага та-

варыства планаваліся кароткія паездкі 

ўдзельнікаў сплаву ў яго ваколіцах: у Жы-

ровічах, Быцені, Ружанах, Сынкавічах, 

Зельве, Дзярэчыне і інш. [9]. Аднак бліжэй 

да лета пачатак сплаву перанеслі на ліпень. 

Удзел у сплаве быў платным: за ўвесь шлях – 

12 злотых, за ўчастак ад Пінска да Слоніма 

ці ад Слоніма да Аўгустова – 8 злотых. 

Па канале Агінскага ўдзельнікі сплаву мусі-

лі прайсці 3 і 4 ліпеня, заначаваўшы ў Целя-

ханах [10]. 

Апісанне сплаву па канале Агінскага 

ў 1936 г. пакінуў А. Шмук у кнізе «З Пінска 

да Аўгустова на байдарцы» [11]. Разам з 

сябрамі ѐн пачаў водны паход у першай па-

лове жніўня з Пінска на байдарцы «Воўк». 

Па Піне падарожнікі даплылі да Гарадзіш-

ча, а потым павярнулі на р. Ясельду. Ад-

туль яны трапілі ў канал Агінскага. Пада-

рожнікаў уразіла прамая лінія канала, аба-

пал якога праглядаліся рэшткі нямецкіх бе-

тонных умацаванняў часоў Першай сусвет-

най вайны, пазначаныя знакамі Міністэр-

ства вайсковых спраў (MSW) Рэчы Паспа-

літай і нумарам [6]. Іх напалохала першае 

шлюзаванне, калі байдарка з пасажырамі 

гойдалася на дне чатырохметровай шлюза-

вай камеры, а зверху ліліся плыні вады, па-

дымаючы невялікі караблік [11, s. 32]. Роў-

ная паласа канала трымалася з двух бакоў 

землянымі валамі і драўлянымі сценкамі, 

што падпіралі валы. Дрэвы, пасаджаныя 

абапал уздоўж канала, упрыгожвалі краявід 

[11, s. 33]. Паколькі вада ў канале была не-

рухомая, то А. Шмуку з сябрамі даводзіла-

ся ўвесь час веславаць, каб рухацца напе-

рад. На шчасце, іх узяў на буксір уладальнік 

маторнай лодкі і хутка дацягнуў да прыс-

танку ў Целяханах [11, s. 33, 36]. 

З запісаў работніка шлюза ў Целяха-

нах А. Шмук даведаўся, з якіх мясцін былі 

спартсмены-весляры, што праязджалі кана-

лам раней: з Познані, Сілезіі, Львова, 

Варшавы. Службовец паведаміў падарож-

ным пра вельмі актыўны рух на канале ў лі-

пені, калі прыязджала многа спартсменаў на 

байдарках, сплаўляліся плыты, ездзілі бар-

жы з таварамі [11, s. 36]. У першай палове 

жніўня колькасць аматараў вандровак зні-

жалася. За Целяханамі канал зарос у 1936 г. 

водарасцямі, якія моцна перашкаджалі руху 
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байдаркі, але падарожныя даплылі да возера 

Выганашчанскага [11, s. 38]. 

Летам 1938 г. група навучэнцаў 

Львоўскага дзяржаўнага ліцэя на чале са 

студэнтам Станіславам Цвѐрдахлебам выра-

шыла праплыць ад Луцка да Гродна. На ма-

торнай лодцы «Крыся» яны плылі спачатку 

па Стыры, Струмені і Піне, спыніліся ў Пін-

ску на два дні і пасля паплылі па Ясельдзе. 

Як і А. Шмук, яны апісвалі цалкам забало-

чаную мясцовасць у нізоўях Ясельды, дзе за 

дзень шляху можна было не ўбачыць ані ка-

валка сухой зямлі, не гаворачы пра жыллѐ. 

За шлюзаванне на канале Агінскага пада-

рожнікі заплацілі 41 злоты і прайшлі 10 шлю-

заў. Пасля возера Выганашчанскага пада-

рожнікі з Львова трапілі ў Шчару, дзе ім су-

стракаліся доўгія ланцужкі плытоў з бяр-

венняў. У Слоніме яны наведалі мясцовы 

музей, а Нѐман уразіў высокімі берагамі і 

параходамі. З Гродна ў Львоў падарожнікі 

вярнуліся на цягніку [12, с. 63–66]. 

 

Заключэнне 

Такім чынам, канал Агінскага, адноў-

лены польскім урадам у 1923–1926 гг., вы-

конваў у 1927–1939 гг. шэраг лагістычных 

функцый: сплаў лесу, перавозка грузаў, пе-

равозка пасажыраў з Пінска ў Целяханы, 

выкарыстанне ў турыстычных мэтах. Ас-

ноўнымі былі лесасплаў і часткова груза-

перавозка, бо ў Палескім ваяводстве між-

ваеннага часу было няшмат магчымасцяў 

для перамяшчэння цяжкіх і буйнагабарыт-

ных грузаў. Як адзначаў у 1932 г. інжынер 

Валеры Сабалеўскі, значэнне канала Агін-

скага як артэрыі для сплаву лесу ў міжваен-

ны час знізілася. Гэтаму было шмат тлума-

чэнняў. Па-першае, перасталі ісці плыты з 

Палесся да Нѐмана з-за цяжкасцяў у адно-

сінах Польшчы з Літвой і СССР. Лес цяпер 

вывозіўся з ваколіц канала да Пінска, і 

хуткасць вырубкі вяла да таго, што абʼѐмы 

лесу памяншаліся і сплаў таксама знізіўся. 

Праблемай для плытагонаў было во-

зера Выганашчанскае, вялікае воднае люст-

ра якога, моцныя вятры і ілістае дно ства-

ралі кепскія ўмовы для судаходства. Расій-

скі ўрад да рэвалюцыі нават меў праект 

працягу канала збоку ад небяспечнай вод-

най перашкоды [3, s. 44]. 

Перавозка пасажыраў ажыццяўля-

лася на параходах з Пінска да Целяхан і 

мела лакальнае значэнне. 

У другой палове 1930-х гг. актывіза-

валася турыстычна-рэкрэацыйнае выкарыс-

танне канала, праз які праходзілі маршруты 

байдарачнікаў. Перамяшчэнне турыстаў у 

зоне канала Агінскага было досыць няпрос-

тым з-за ўплыву фізіка-геаграфічных умоў і 

праблем з абслугоўваннем канала пасля 

Целяхан. 
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ЗАВОЕВАНИЕ ГЕРЦОГСТВА ЛОТАРИНГСКОГО КАРЛОМ СМЕЛЫМ 

(СЕНТЯБРЬ–НОЯБРЬ 1475 г.) 

 
Рассматривается военная кампания Карла Смелого, герцога Бургундского, проведенная осенью 

1475 г. против Рене II, герцога Лотарингского. Целью этой кампании было установление контроля над 

Лотарингией, которая должна была стать связующим звеном между Нидерландами и Бургундией. Во-

енное превосходство Карла Смелого позволило ему в короткий срок завоевать Лотарингское герцогство 

и его столицу Нанси. 

Ключевые слова: Карл Смелый, Рене II, Людовик XI, Лотарингия, Нанси. 

 

Conquest of the Duchy of Lorraine by Charles the Bold (September–November 1475) 

 
The article deals with the military campaign of the Duke of Burgundy, Charles the Bold, carried out in 

the autumn of 1475 against the Duke of Lorraine, Rene II. The purpose of this company was to establish control 

over Lorraine, which was to become a link between the Netherlands and Burgundy. The military superiority of 

Charles the Bold allowed him to conquer the Duchy of Lorraine and its capital, Nancy, in a short time. 

Key words: Charles the Bold, Rene II, Louis XI, Lorraine, Nancy. 

 

Введение 

Лотарингская кампания Карла Смело-

го, предпринятая им осенью 1475 г., нашла 

отражение в значительном количестве ра-

бот, относящихся к истории Бургундского 

государства и, в первую очередь, к истории 

бургундских войн 1474–1477 гг. С XIX в. 

началось научное осмысление этого вопро-

са на основе не только нарративных источ-

ников, но и архивных документов. В каче-

стве одного из наиболее удачных исследо-

ваний в этом направлении можно указать 

работу немецкого историка Г. Витта «Лота-

рингия и Бургундия», опубликованную в 

1890–1892 гг. (Witte H. Lothringen und Bur-

gund // Jahrbuch der Gesellschaft für Lothrin-

gische Geschichte. Bd. 2. 1890. S. 1–100; 

Bd. 3. 1891. S. 232–292; Bd. 4. 1892. S. 74–132). 

Вместе с тем настоящая статья с учетом 

опыта предыдущих исследований является 

работой основанной на современном осмы-

слении данной проблемы. 

Цель статьи – дать целостный анализ 

военной кампании Карла Смелого по завое-

ванию герцогства Лотарингия, проведенной 

им осенью 1475 г. против Рене II, выявить 

предпосылки этой кампании, рассмотреть 

предшествовавший ей этап военно-полити-

ческих событий, определить узловые момен-

ты самого завоевания и его итоги. 

 

Предпосылки бургундо-лотарингской 

войны 

К началу правления Карла Смелого 

(1467–1477) в условиях усиливавшейся кон-

фронтации с Францией, переросшей в 1470 г. 

в войну, значение Лотарингии как важного 

транзитного коридора стало для герцога 

Бургундского критически важным. Конт-

роль над Лотарингией обеспечивал связь 

между бургундскими владениями в Нидер-

ландах и собственно Бургундией, давал пер-

спективу обретения контроля над Эльзасом. 

В этой связи 15 октября 1473 г. Карл Сме-

лый и герцог Лотарингский Рене II (1473–

1508) заключили договор о союзе, который 

предполагал свободный проход через земли 

обоих правителей. Герцог Бургундский обе-

щал своему союзнику военную помощь 

против короля Франции. 18 ноября 1473 г. 

84 представителя лотарингской знати гаран-

тировали исполнение договора, скрепив его 

своими печатями. Под бургундский конт-

роль был передан ряд мест Лотарингии: 

Дарне, Домпер, Эпиналь, Шарм и замок 
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Аманс. Позднее Домпер и Аманс были за-

менены на Нѐшато и Прени [1, р. 390]. 

Однако размещение войск Карла Сме-

лого в герцогстве стало причиной конфлик-

тов с местным населением, которое жалова-

лось на грабежи и другие притеснения. По-

степенно Рене II также стал тяготиться сво-

ей вассальной зависимостью от герцога 

Бургундского. Он начал втайне переговоры 

с королем Франции, приведшие к заключе-

нию 9 июля 1474 г. договора, по которому 

Рене II стал союзником Людовика XI про-

тив герцога Бургундского. Договор был ра-

тифицирован сторонами в Шартре 15 авгу-

ста 1474 г. [1, р. 394]. 

К этому времени (июнь 1474 г.) Карл 

Смелый вмешался в конфликт между горо-

жанами Кѐльна и местным архиепископом 

Рупрехтом на стороне последнего, осадив 

город Нойс. Это настроило против герцога 

Бургундского не только императора Фрид-

риха III, но и значительную часть князей и 

городов империи, с тревогой смотревших 

на расширяющуюся бургундскую экспан-

сию. Ситуацией воспользовалась подстре-

каемая Людовиком XI швейцарская Конфе-

дерация, которая 25 октября 1474 г. объя-

вила Карлу Смелому войну [2, s. 515]. 

К Рене II было направлено посольст-

во с целью вовлечь его в войну против гер-

цога Бургундского, но герцог Лотарингский 

колебался всю зиму 1474–1475 гг. Только с 

приближением 1 мая, дня окончания франко-

бургундского перемирия, Рене II сделал ре-

шительный шаг и 18 апреля вступил в со-

зданный против герцога Бургундского Ниж-

ний Союз (включал герцога Сигизмунда 

Австрийского, епископов Страсбурга и Ба-

зеля, города Страсбург, Базель, Кольмар, 

Шлестадт, Оберне, Кайзерберг, Мюнстер, 

Росхайм, Тюркхайм) [3, s. 199]. 

9 мая 1475 г. в лагерь под Нойсом, 

осаждаемый войсками Карла Смелого, при-

был герольд Рене II, который от имени сво-

его господина бросил вызов герцогу Бур-

гундскому [4, p. CCCXLVII–CCCXLVIII]. 

В ответ на объявленную «огнем и кровью» 

войну герцог Бургундский поручил пере-

дать Рене II, что он скоро будет в Лотарин-

гии и «за хорошие новости» подарил ге-

рольду одну из своих лучших одежд и 

12 золотых флоринов [5, р. 147–148]. 

По другой версии (в соответствии с 

манускриптом, хранящимся в Британском 

музее), Карл Смелый подарил герольду се-

ребряный кубок с пятьюстами золотыми 

монетами (лиондорами) [6, p. 147–148]. 

После заключения антибургундского 

союза между королем Франции и императо-

ром Фридрихом III 17 мая 1475 г. в этот до-

говор был включен и герцог Лотарингский, 

который обещал атаковать герцога Бур-

гундского и закрыть ему проход через свои 

земли. 1 июня Рене II официально объявил 

о союзе с императором [7, p. 608]. Однако 

уже 12 июня, несмотря на обещания, дан-

ные ранее герцогу Лотарингскому, импера-

тор заключил перемирие с герцогом Бур-

гундским на 9 месяцев [8, р. 252]. 

 

Военные действия в мае–августе 

1475 г. 

Рене II начал военные действия еще 

до официального объявления войны. Уже в 

первые дни мая без боя был взят замок 

Пьерфор [9, p. 140]. Вскоре были возвраще-

ны все места, ранее отданные под контроль 

герцога Бургундского: Нѐшато, Прени и др. 

Затем лотарингцы вступили на территорию 

принадлежавшего Карлу Смелому герцогст-

ва Люксембург, рассчитывая на поддержку 

французского контингента под командова-

нием Жоржа де ла Тремойля, сира де Краона. 

В июне 1475 г. де Краон пришел в 

Лотарингию. 12 июня 1475 г. он располо-

жился в долине возле Меца, куда подошел и 

герцог Лотарингский. Их силы составляли 

около 8 тыс. воинов и 200 повозок с припа-

сами и артиллерией. С земель Меца войска 

де Краона ушли 25 июня, войска герцога 

Лотарингского – несколько раньше, предва-

рительно подвергнув население окрестных 

деревень грабежу [10, p. 74–76]. 

Сильные гарнизоны де Краон держал 

в Бар-ле-Дюк, Аттоншателе, Горзе и неко-

торых других местах. В первые дни июля 

1475 г. он взял Данвилье, принадлежавший 

герцогству Люксембург. Оставив Данвилье 

к середине месяца, силы де Краона скон-

центрировались вокруг Аттоншателя, в епи-

скопстве Верден [11, p. 76]. 

Карл Смелый предпринял ответные 

действия. Так, 3 июля 1475 г. он призвал 

лотарингских дворян, бывших гарантами 

договора от 18 ноября 1473 г., отказаться 

от повиновения герцогу Лотарингскому 

[4, p. CCCXLVII–CCCXLVIII]. В конце ав-

густа он направил в Лотарингию несколько 
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своих советников, чтобы потребовать у 

местной знати передать в его руки города и 

замки Лотарингии, в связи с тем что Рене II 

нарушил ранее заключенный договор 

[9, p. 148–149]. 

В конце июля – начале августа 1475 г. 

в Лотарингию было направлено около 500 

«ломбардцев» и бургундцев под командой 

графа де Кампо-Бассо, которые взяли Гон-

дрекур и Ландр [5, р. 160; 10, р. 77]. Затем 

Кампо-Бассо во главе 6 тыс. воинов осадил 

Конфлан-ан-Жарнизи. Рене II укрепил гар-

низон Конфлана, поставив во главе опытно-

го военного, капитана Грасьена д’Агѐрр. 

Маршал Лотарингии Жан VII, граф де Сальм, 

находился в Брие и делал вылазки, чтобы 

помочь защитникам замка [12, p. 102–103]. 

Рене II просил помощи у сира де Краона для 

деблокады Конфлан-ан-Жарнизи, но без 

приказа короля Франции тот отказался вы-

ступить. Тогда Рене II сам двинулся к Кон-

флану с имевшимися у него силами. При 

подходе его войск Кампо-Бассо отступил на 

территорию Люксембурга [5, р. 161]. 

В Лотарингии знали о том, что Карл 

Смелый готовит полномасштабное вторже-

ние и предпринимали меры для защиты. 

В сложившейся ситуации прямую военную 

помощь Рене II готов был оказать только 

Нижний Союз, к которому он и обратился. 

Ему направили около 6 тыс. воинов под на-

чалом ландфогта Верхнего Эльзаса Освальда 

фон Тьерштайна. Войска прислали Страс-

бург, Шлештадт, Кольмар, Танн, Фрибург. 

Основные силы были направлены на защиту 

Эпиналя и Нанси – наиболее важных и ук-

репленных городов герцогства [5, р. 162–163]. 

Сам Рене II отправился ко двору короля 

Франции, которого 9 сентября застал в Сан-

лисе и оттуда провожал до Дьеппа [1, p. 398]. 

Однако 13 сентября 1475 г. в замке 

Солѐвр на территории герцогства Люксем-

бург было заключено франко-бургундское 

перемирие на 9 лет [13, p. 409–418]. Людо-

вик XI, который уже знал о его заключении, 

все же пообещал герцогу Лотарингскому по-

мощь в 800 копий под командованием Луи, 

бастарда Бурбонского, но приказал послед-

нему не предпринимать никаких действий 

против бургундских сил [1, p. 400; 5, р. 167]. 

В результате Рене II лишился военной 

поддержки своего самого важного союзни-

ка. Поддержка со стороны императора была 

символической: 23 сентября Фридрих III 

написал во Франкфурт-на-Майне и другие 

города империи, чтобы те оказали помощь 

Рене II против герцога Бургундского, если 

будет таковая просьба самого Рене [14, s. 678]. 

 

Завоевание герцогства Лотарингского 

В начале сентября граф де Кампо-

Бассо осадил Брие, который сдался после 

непродолжительной осады. Дворяне из гер-

цогства Бар, находившиеся там, были отпу-

щены, а 80 «немцев» повешены (Молине со-

общает о 120 повешенных «швейцарских и 

немецких кулевринерах») [5, р. 166; 15, р. 149]. 

Город заплатил 12 тыс. флоринов контри-

буции [10, p. 78; 16, p. 419]. 

Герцог Бургундский, собиравший 

войска в Люксембурге, в конце сентября 

1475 г. лично выступил в поход на Лота-

рингию. 24 сентября он подошел к аббатст-

ву Горз, которое под угрозой быть сожжен-

ным открыло свои ворота, а затем двинулся 

к Понт-а-Муссону, оставленному при его 

приближении войсками противника во гла-

ве с бастардом Лотарингским. В Понт-а-

Муссоне к Карлу Смелому присоединился 

Федерико, принц Тарантский, сын Фернан-

до Арагонского, короля Неаполя, искавший 

руки дочери Карла [15, p. 149–150]. 

В Понт-а-Муссоне была сделана оста-

новка на 5 дней. 29 сентября поход возоб-

новился. Был взят замок Конде, переданный 

герцогом Бургундским одному из сыновей 

графа де Кампо-Бассо. 30 сентября бургунд-

цы были возле Нанси, но прошли мимо к 

Ланѐвилю. 1 октября у деревеньки Саффе, 

возле Розьер-о-Сален, был разбит бургунд-

ский лагерь, где разместился артиллерий-

ский парк [5, р. 167]. В Ланѐвиль 2 октября 

прибыл посол короля Франции, сеньор дю 

Бушаж, чтобы вести переговоры о выдаче 

коннетабля де Сен-Поля, предавшего коро-

ля. Взамен Людовик XI обещал вывести 

свои войска из Лотарингии [1, p. 400]. 

4 октября герцог Бургундский был в 

Оссонвиле, 5октября он вошел в Байон. За-

мок Сен-Жермен, рядом с Байоном, был взят 

штурмом, сожжен и разрушен. Швейцарцы, 

защищавшие его, были повешены [15, р. 151]. 

7 октября бургундцы осаждали Шарм, ко-

торый защищал отряд из 40 «гасконцев». 

После взятия крепости все иностранные на-

емники: «французы, пикардийцы, гасконцы, 

швейцарцы, немцы» – в количестве 24 чело-

век были повешены на одном дереве. Город 
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был разграблен, а жители пленены [5, p. 172; 

15, р. 152].  

9 октября Карл Смелый покинул 

Шарм и 10 прибыл в Домпер (Домевр-сюр-

Дюрбьон), не оказавший сопротивления, но 

разграбленный и сожженный, жители кото-

рого были пленены. Также был разрушен 

Брюйер. Без сопротивления сдались Арш, 

Ремирмон и Сен-Дье [5, p. 173; 15, р. 152]. 

Затем герцог Бургундский подошел к 

Эпиналю, имевшему сильные укрепления и 

гарнизон из 800 воинов, в т. ч. 600 «нем-

цев». Общее командование обороной горо-

да осуществлял бастард де Водемон. Одна-

ко узнав, что помощи со стороны короля 

Франции не будет, 17 октября горожане 

предпочли сдаться на почетных условиях: 

гарнизон свободно покинул город, а буржуа 

сохранили свои привилегии. 

19 октября герцог Бургундский въе-

хал в город [5, p. 173–174; 15, р. 153]. Обла-

дание Эпиналем позволило Карлу Смелому 

восстановить связь с Франш-Конте. 

21 октября в результате внезапной 

атаки был взят город Водемон, жители ко-

торого принесли клятву верности герцогу 

Бургундскому перед его представителем, 

Жаном де Рюбанпре, сеньором де Бьевр 

[15, р. 153–154]. 22 октября герцог Бургунд-

ский расположился в Пон-Сен-Венсан, а 24-

го подошел к Нанси во главе 900 копий, 

еще не намереваясь осаждать город, по-

скольку из артиллерии имел только 12 сер-

пантин [15, р. 174]. К этому времени он 

контролировал почти все герцогство Лота-

рингское. На стороне Рене II остались Сар-

рбург и графство Битш [5, р. 174–175]. 

По свидетельству «Журнала Жана 

д’Обриона», держался также замок Прени 

во главе с Грасьеном д’Агѐрр: «Он (герцог 

Бургундский) назначил новых чиновников 

для всего герцогства Лотарингского, после 

чего Сирк подчинился ему и все другие 

земли, и славные города Лотарингии, за ис-

ключением Прене, который держал Грасья-

ль де Гѐр» [10, p. 79–80]. 

Гарнизоном Нанси, насчитывавшим 

около 3 тыс. воинов, командовал бастард 

Лотарингский. В основном это были эльзас-

цы из городов Нижнего Союза, а также 500 

«гасконцев и французов» [1, р. 403]. 

При подходе бургундских войск к 

Нанси из города на вылазку вышли эльзас-

цы, но были оттеснены обратно за стены. 

Герцог Бургундский сообщил бастар-

ду Лотарингскому, что ввиду его действий 

он исключается из договора в Солѐвре 

[15, р. 175–176]. В течение 8 дней вокруг 

Нанси бургундцы возвели земляные укреп-

ления [5, р. 177]. 

В период осады города, помимо прин-

ца Тарантского, в бургундском лагере на-

ходились послы Венецианской республики, 

герцогов Юлихского и Миланского, пфаль-

цграфа Рейнского, королей Арагона и Неа-

поля [17, р. 218]. 1 ноября в лагерь прибыли 

легат папы Сикста IV, Александр де Форли, 

послы императора и французского короля 

[15, р. 176]. 

Король Франции, добиваясь от герцо-

га Бургундского выдачи коннетабля де Сен-

Поля, документом от 12 ноября в Савиньи-

сюр-Орж, фактически согласился на бургунд-

скую оккупацию Лотарингии [13, р. 443–444]. 

В ответ на это Карл Смелый написал канц-

леру Югоне и сеньору д’Эмберкуру, что, 

если до 24 ноября Нанси не падет, они дол-

жны передать коннетабля людям короля 

Франции. К 24 ноября Нанси еще держался, 

и коннетабль де Сен-Поль был выдан. 19 де-

кабря 1475 г. он был казнен в Париже на 

Гревской площади [15, р. 184]. 

Император Фридрих III и герцог Бур-

гундский 17 ноября 1475 г. заключили мир-

ный договор и союз [13, р. 446; 14, s. 679]. 

В результате император перестал поддер-

живать Рене II. Более того, при его посред-

ничестве герцог Бургундский начал перего-

воры с Нижним Союзом и швейцарской 

Конфедерацией, с которой заключил пере-

мирие до 1 января 1476 г. [18, р. 491]. 

Между тем к концу ноября в Нанси 

стали испытывать нехватку продовольст-

вия. Рене II конец октября – ноябрь 1475 г. 

провел во Франции, ожидая помощи от Лю-

довика XI. Понимая, что ничем не может 

помочь, он разрешил защитникам Нанси 

пойти на переговоры с герцогом Бургунд-

ским о сдаче города. Сохранив свои приви-

легии, Нанси был сдан на почетных услови-

ях. 27 ноября из него вышли 2 200 «немцев» 

и 500 «французов и гасконцев», составляв-

ших основу гарнизона [5, р. 180]. 

Въезд Карла Смелого в Нанси был 

приурочен ко дню св. Андрея и состоялся 

30 ноября под звуки труб. Рядом с герцогом 

следовали принц Тарантский, герцог Клев-

ский, великий бастард Антуан Бургундский, 



Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 2. Гісторыя. Эканоміка. Права      № 3 / 2022 42 

графы де Нассау, де Шиме, де Кампо-Бассо, 

де Марль, Жан де Рюбанпре и многие дру-

гие [5, р. 181]. 

18 декабря в Нанси в герцогском 

дворце были собраны Штаты Лотарингии, в 

присутствии которых Карл Смелый дал 

обещание защищать права и привилегии 

церкви и знати герцогства Лотарингского, а 

еще сделать Нанси столицей своего госу-

дарства [5, р. 182–184]. Охрану города с гар-

низоном в 100 копий и управление Лотарин-

гией Карл Смелый «по просьбе знати земли» 

предоставил Жану де Рюбанпре [15, р. 177]. 

Значительная часть лотарингской знати, 

особенно из романоязычной части герцогст-

ва, поклялась в верности герцогу Бургунд-

скому. Среди них были Гаспар де Равиль, 

Андре д’Арокур, сеньор де Бранденбург, 

Перрен, Эврар и Анри д’Арокур, Бальтазар 

д’Оссонвиль, Жан де Тулон, Симон дез Ар-

муаз, Николя де Водонкур и др. На его 

службу перешел даже бастард Лотаринг-

ский [1, р. 409–410]. 

 

Заключение 

Таким образом, завоевание герцогст-

ва Лотарингского, предпринятое в течение 

осени 1475 г. герцогом Бургундским, Кар-

лом Смелым, было обусловлено необходи-

мостью иметь надежный транспортный ко-

ридор между Нидерландами и Бургундией. 

Политика Карла Смелого, проводи-

мая им с августа 1473 г. с целью утвержде-

ния прочного союза с герцогом Рене II, по-

терпела неудачу и привела к заключению 

франко-лотарингского союза в августе 1474 г., 

имевшего антибургундскую направлен-

ность. В мае 1475 г. герцог Лотарингский 

открыто выступил против Карла, увязшего 

при осаде Нойса, и при поддержке фран-

цузских войск развернул военные действия 

на лотаринго-люксембургском пограничье. 

Герцог Бургундский прекратил осаду 

Нойса и в июне 1475 г. заключил перемирие 

с императором Фридрихом III. В августе он 

направил в Люксембург часть освободив-

шихся сил, чтобы противостоять действиям 

Рене II. После заключения франко-бургунд-

ского перемирия в Солѐвре 13 сентября 

1475 г. началось бургундское вторжение в 

Лотарингию, которое возглавил лично Карл 

Смелый. 

Имея значительный перевес в силах, 

герцог Бургундский сумел организовать 

быстрый захват владений Рене II, лишивше-

гося военной поддержки короля Франции. 

Почти вся территория лотарингского гер-

цогства перешла под контроль бургундских 

войск. Кульминацией военной кампании 

Карла Смелого стала осада Нанси, который 

сдался в конце ноября 1475 г. В декабре 

1475 г. Штаты Лотарингии признали власть 

герцога Бургундского. 
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ЗАПАДНОБЕЛОРУССКИЕ ГОРОДА В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД: 
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Анализируется динамика числа городов, а также численности их населения в Западной Беларуси 

в межвоенный период, обосновывается утверждение о том, что степень урбанизированности региона 
оставалась низкой, проявлением чего служило отсутствие крупных городов и низкий удельный вес горо-
жан в общей численности населения. Представлена оценка национального состава городских жителей 
западнобелорусских городов, показано, что удельный вес поляков на протяжении 1920–30-х гг. увеличи-
вался, тогда как доля двух других крупнейших групп населения городов, белорусов и евреев, сокращалась. 

Ключевые слова: Западная Беларусь, города, урбанизация, национальная структура населения. 
 

West Belarus Towns During the Inter-War Period: Demographic Characteristics 
 

The article analyzes the dynamics of the number of cities, as well as their population in Western Belarus 
in the interwar period. The author substantiates the assertion that the degree of urbanization of the region re-
mained low, a manifestation of which was the absence of large cities and the low proportion of urban residents 
in the total population. An assessment of the national composition of urban residents is also presented, it is 
shown that the proportion of Poles increased during the 1920–1930s, while the proportion of the other two larg-
est population groups in towns, Belarusians and Jews, decreased. 

Key words: Western Belarus, towns, urbanization, national structure of the population. 
 

Введение 
Фактически неизученной темой меж-

военной истории Западной Беларуси оста-
ется демографическое развитие ее городов. 
В статье анализируется динамика числа го-
родов и численности их жителей, предложе-
на оценка национальной структуры горо-
жан, показано, что удельный вес городского 
населения оставался низким, не было круп-
ных городов, что отражало запаздывание 
процессов урбанизации в регионе. 

 

Основная часть 
На оккупированных после начала 

польско-советской войны в 1919 г. белорус-
ских землях польские власти сразу же при-
ступили к организации гражданской адми-
нистрации, в т. ч. к формированию город-
ских и сельских органов местного самоуп-
равления. Поэтому возникла потребность в 
разграничении городских и сельских посе-
лений. При определении статуса населенно-
го пункта был избран формальный крите-
рий, а именно количество жителей. 16 авгу-
ста 1919 г. Гражданским управлением вос-

точных земель, которое представляло собой 
управленческую структуру, существовав-
шую на захваченных польскими войсками 
белорусских территориях во время польско-
советской войны, было издано распоряже-
ние об устройстве местечек [1, л. 20]. В со-
ответствии с ним населенные пункты, где 
проживало менее 2 тыс. жителей, были от-
несены к разряду сельских, насчитывавшие 
от 2 до 4 тыс. получили статус местечек 
(в первой половине 1920-х гг. формальный 
статус местечек, определенный законом от 
16 августа 1919 г., был упразднен, часть из 
них вошла в число сельских населенных 
пунктов, остальные получили городской 
статус; в дальнейшем местечки в качестве 
отдельной административной единицы в За-
падной Беларуси официально не существо-
вали [2, s. 598]). Населенные пункты с коли-
чеством жителей более 4 тыс. человек, объ-
являлись городами, также статус города мог 
быть предоставлен поселениям с меньшим 
количеством населения специальным реше-
нием. Всего в период польско-советской 
войны городской статус на оккупированных 
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польскими войсками белорусских землях 
был введен в 29 населенных пунктах. 

При этом реализация законодатель-
ных актов, регулировавших правовой ста-
тус населенных пунктов в начальный пери-
од существования польской власти на за-
паднобелорусских землях, очень часто от-
личалась от формальных предписаний. 
Во многих случаях невозможно установить 
критерии, по которым принимались кон-
кретные решения об отнесении поселения к 
тому или иному типу населенных пунктов, 
нередко определение их формального ста-
туса носило произвольный характер. В спе-
циальной заметке на тему правового стату-
са городов восточных воеводств, подготов-
ленной Главным статистическим управле-
нием Польши в 1924 г., указывалось: «Зако-
нодательство Гражданского управления Во-
сточных земель только частично вошло в 
жизнь; были случаи не соответствующего 
его принципам решения спорных вопросов 
или прямо противоположные им действия». 
По этой причине составители «Указателя 
населенных пунктов Польской Республики» 
(Skorowidz Miejscowości Rzeczypospolitej 
Polskiej), где были представлены результа-
ты переписи 1921 г. в разрезе всех населен-
ных пунктов страны, приняли решение не 
отражать в этом сборнике фактический пра-
вовой статус поселений на западнобелорус-
ских землях, «не соответствующий законо-
дательству и претерпевающий постоянные 
изменения», а сгруппировать их по не отра-
жающим реальную ситуацию формальным 
предписаниям [3, s. 219]. 

Источники позволяют говорить о точ-
ном количестве населенных пунктов на за-
паднобелорусских землях, имевших офици-
альный статус городов, начиная с середины 
1920-х гг., когда их насчитывалось 35. 

Во второй половине 1920-х – начале 
1930-х гг. городской статус получили 
Столбцы (1926 г.), Воложин (1929 г.), Мо-
лодечно (1929 г.) и Ляховичи (1931 г.). 
В итоге на момент переписи 1931 г. на за-
паднобелорусских землях насчитывалось 39 
городов: 6 в Белостокском воеводстве (Вол-
ковыск и Свислочь Волковысского повета, 
Гродно, Индура и Скидель Гродненского и 
Одельск Сокольского), 9 в Виленском вое-
водстве (Вилейка Вилейского повета, Дис-
на, Глубокое и Докшицы Дисненского, Мо-
лодечно, Радошковичи и Раков Молодеч-
ненского, Ошмяны и Сморгонь Ошмянско-
го), 10 в Новогрудском воеводстве (Барано-

вичи и Ляховичи Барановичского повета, 
Воложин Воложинского, Лида Лидского, 
Несвиж и Клецк Несвижского, Новогрудок 
и Дятлов (до 1926 г. в составе Слонимского 
повета) Новогрудского, Слоним Слоним-
ского, Столбцы Столбцовского), 14 в Полес-
ском воеводстве (Брест-над-Бугом, Высоко-
Литовск и Каменец-Литовск Брестского по-
вета, Кобрин Кобринского, Коссово и Ружа-
ны Коссовского, Лунинец Лунинецкого, 
Пинск и Логишин Пинского, Пружаны, 
Береза-Картузская и Шерешево Пружанско-
го, Столин и Давид-Городок Столинского). 
В 1934 г. был ликвидирован городской ста-
тус Логишина, Одельска и Шерешево, до 
конца межвоенного периода количество го-
родов в регионе равнялось 36. 

В годы Первой мировой войны на за-
паднобелорусских землях произошли серь-
езные демографические изменения. Высо-
кая смертность, эвакуация с западных и 
центральных белорусских земель на восток 
на исходе лета 1915 г. приблизительно 
1 130–1 320 тыс. человек [4, с. 443–445], вы-
воз немцами местных жителей на принуди-
тельные работы в Германию привели к то-
му, что большинство городов обезлюдели. 
В Бресте к 1919 г. по сравнению с 1913 г. 
количество жителей сократилось примерно 
в 4 раза, в Гродно – на 54 %, в Новогрудке – 
на 46 %, в Слониме – на 66 %, в Пинске – 
на 45 % и т. д. [5, s. 24–26; 6, с. 219–220]. 

Последствия военных лет и экономи-
ческий застой 1920–1930-х гг. отразились 
на динамике численности городского насе-
ления. Двадцати межвоенных лет было не-
достаточно, чтобы восстановить довоенное 
число жителей многих городов. Так, Грод-
но, население которого накануне Первой 
мировой войны составляло 61,6 тыс. чело-
век, в 1939 г. насчитывал 50–55 тыс. жите-
лей, в Бресте проживало соответственно 
57,3 и 53,3 тыс., в Пинске – 39 и 36,7 тыс. 
(1938 г.), в Барановичах – 30 и 27 тыс., 
в Волковыске – 18,9 и 14,9 тыс., в Дисне – 
11,3 и 6,1 тыс., в Слониме – 28,4 и 26,7 тыс. 
[6, c. 219–220; 7, s. 197; 8, л. 12; 9, л. 1] 
Единственным городом, где имел место за-
метный прирост жителей по сравнению с 
довоенным временем, была Лида, населе-
ние которой возросло с 13,1 тыс. в 1913 г. 
до 26,3 тыс. в 1939 г. Это объясняется по-
ложительной динамикой промышленного 
производства, что также заметно отличало 
ее от остальных западнобелорусских горо-
дов: если в 1927 г. в промышленности Лиды 
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было занято около 340 человек и по объе-
мам промышленного производства в Ново-
грудском воеводстве Лида уступала Сло-
ниму и Барановичам, то к концу 1930-х гг. 
здесь трудилось почти 2,7 тыс. промыш-
ленных рабочих, а город стал индустриаль-
ным центром воеводства [10]. Важнейшей 
причиной успешного развития Лиды явля-
лось удачное расположение в качестве 
крупного железнодорожного узла: в 1884 г. 
через город прошла Вильно-Ровенская же-
лезная дорога, в 1907 г. – линия Бологое – 
Полоцк – Седлец. 

В 1913 г. доля городского населения 
на белорусских землях в целом равнялась 
11 % [6, с. 59], в 1921 г. жители западно-
белорусских городов в общей численности 
населения региона составляли 11,3 % (в пе-
реписи 1921 г. в качестве городских поселе-
ний учитывались все населенные пункты, 
количество жителей которых превышало 
2 тыс. человек, хотя многие из них в дейст-
вительности не обладали городским стату-
сом [3, s. 219–221], поэтому данные за 1921 г. 
приведены относительно тех населенных 
пунктов, которые являлись городами на 
1931 г., за исключением не охваченных пер-
вой переписью Ошмян и Сморгони [11, s. 30, 
71, 94; 12, s. 3, 10, 37, 46, 59, 72, 82; 13, s. 20, 
39, 78, 90; 14, s. 3, 21, 30, 34, 43, 51; 15, s. 3; 
16, s. 3; 17, s. 2; 18, s. 3]), в 1931 г. – 11,8 % 
(в т. ч. 21,5 % в Волковысском и Гроднен-
ском поветах Белостокского воеводства, 
6,1 % в белорусских поветах Виленского 
воеводства, 9,7 % в Новогрудском и 14,4 % 
в Полесском воеводстве (без Камень-Кашир-
ского повета)) [19, s. 27, 29–31; 20, s. 20; 
21, s. 21; 22, s. 12–13]. 

Как видно, степень урбанизированно-
сти края в межвоенные годы продолжала 
оставаться низкой. Для сравнения, в 1931 г. 
в Польше в городах проживало 27,2 % на-
селения [23, s. 1]. По переписи 1921 г. насе-
ление западнобелорусских городов состав-
ляло 253 тыс. человек, к 1931 г. эта цифра 
увеличилась до 378,7 тыс., т. е. примерно в 
полтора раза. Систематических достовер-
ных данных о динамике изменения числен-
ности городского населения на западнобе-
лорусских землях на протяжении 1930-х гг. 
не выявлено. Можно указать лишь на циф-
ру, приведенную ПВУ со ссылкой на дан-
ные городских управлений, по которой в 
городах Полесского воеводства в 1939 г. 
проживало 171,8 тыс. человек, т. е. пример-
но на 15 % больше, чем в 1931 г. [24, s. 63]. 

Надо учитывать, что в 1920–1930-е гг. 
количество населенных пунктов с город-
ским статусом в регионе значительно уве-
личилось: накануне Первой мировой войны 
их насчитывалось 19 [25, с. 126]. Еще од-
ним источником роста числа городских жи-
телей в межвоенные годы являлось терри-
ториальное расширение городов за счет 
включения в их состав близлежащих дере-
вень. Так, за межвоенный период площадь 
Гродно увеличилась с 7,1 до 17,8 км

2
 

[7, s. 191–192], Бреста – с 5,3 до 25 км
2
 

[26, л. 7–9]. При расширении городов при-
нимались во внимание не только экономи-
ческие, но и политические мотивы. Включе-
ние в городскую черту деревень, где преоб-
ладали христианские жители, позволяло 
уменьшить удельный вес еврейского насе-
ления, что, могло серьезно влиять, напри-
мер, на результаты муниципальных выбо-
ров. В одном из отчетов городских властей 
Бреста указывалось, что включение в черту 
города территории Брестской крепости в 
1933 г. «заметно усилило польский элемент 
и его влияние на городские дела в общест-
венно-политическом отношении» [8, л. 9]. 

В числе проявлений запаздывания 
процессов урбанизации на западнобелорус-
ских землях было отсутствие крупных горо-
дов. По данным за 1931 г., 18 из 39 западно-
белорусских городов насчитывали до 5 тыс. 
жителей (к примеру, в Одельске Гроднен-
ского повета проживало 1 370 человек), на-
селение 12 городов составляло от 5 до 10 тыс. 
человек, 6 городов – от 10 до 25 тыс. Срав-
нительно крупных городов, чье население 
превышало 25 тыс., что было основанием 
для выделения их из повета в отдельную 
административно-территориальную единицу, 
было лишь три: Брест (47,5 тыс.), Гродно 
(48,5 тыс.) и Пинск (32 тыс.) [26, s. 15–16]. 
Позже в эту категорию вошли Барановичи. 

Между мелкими и более крупными 
городами существовали заметные различия, 
касавшиеся всех сторон их жизни. Во мно-
гих случаях мелкие города считались тако-
выми лишь в силу формальных предписа-
ний, фактически по количеству и роду заня-
тий населения, характеру застройки они ни-
чем не отличались от окружавших их дере-
вень. Образ жизни основной части их жите-
лей оставался типично сельским. Любые 
удобства, ассоциирующиеся с городской 
жизнью: водопровод, канализация, освеще-
ние, вымощенные дороги, тротуары и дру-
гое – в тех западнобелорусских городах, где 
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они имелись, охватывали лишь их цен-
тральную часть. Незначительные бюджеты 
мелких городов практически целиком ухо-
дили на содержание самих муниципальных 
органов, которые проявляли минимальную 
активность в решении хозяйственных и со-
циальных задач. Тяжелая финансовая ситу-
ация, а также недовольство жителей, для 
которых содержание городских органов 
было непосильным бременем, стали причи-
ной перевода в разряд сельских населенных 
пунктов Одельска, Логишина и Шерешево, 
поднимался вопрос ликвидации городского 
статуса Высоко-Литовска, Каменец-Литовска, 
Сморгони и др. 

Принципиальным является вопрос о 
национальной структуре городских жите-
лей, которая резко отличалась от нацио-
нального состава региона в целом с преоб-
ладавшим сельским белорусским населени-
ем. Основным источником информации яв-
ляются результаты польских переписей 
1921 и 1931 гг., несмотря на фальсифика-
ции, имевшие место в ходе их проведения. 

По официальным данным переписи 
1921 г., 116,6 тыс. (46,1 %) жителей западно-
белорусских городов относили себя к евре-
ям, 99,4 тыс. (39,3 %) – к полякам, 32,3 тыс. 
(12,8 %) – к белорусам, 3,4 тыс. (1,4 %) – 
к русским, 0,3 тыс. (0,1 %) – к украинцам. 
Иудеями по вероисповеданию являлись 
139,9 тыс. (55 %), католиками – 60,6 тыс. 
(24 %), православными – 50,5 тыс. (19,9 %). 

Вопрос о национальной принадлеж-
ности в переписи 1931 г. не ставился, соот-
ветствующая информация отражена в руб-
риках о родном языке и вероисповедании. 
В соответствии с ней, 148 тыс. (39,1 %) жи-
телей западнобелорусских городов родным 
языком считали польский, 142 тыс. (37,5 %) – 
идиш, 27,1 тыс. (7,2 %) – белорусский, 
25,4 тыс. (6,7 %) – иврит, 16,4 тыс. (4,3 %) – 
русский, 1,1 тыс. (0,3 %) – украинский и др. 
В качестве родного языка 17,7 тыс. человек 
(4,7 %) был указан «тутэйший», т. е. мест-
ный (перепись 1921 г. в западнобелорус-
ских городах зафиксировала лишь 6 «тутэй-
ших»). Иудейского вероисповедания при-
держивались 170,8 тыс. (45,1 %) горожан, 
католического – 126,9 тыс. (33,5 %), право-
славного – 76,3 тыс. (20,2 %). 

Сегодня большинство исследователей 
национальной структуры населения Запад-
ной Беларуси в межвоенный период сходит-
ся в том, что при определении националь-
ной принадлежности следует основываться 

на декларациях жителей о вероисповедании, 
а не о национальности или родном языке 
[27, s. 66; 28, s. 41–43]. Это позволит избе-
жать искажений, связанных с тем, что мно-
гие смешивали понятия государственной и 
национальной принадлежности со стремле-
нием части непольских жителей продемон-
стрировать лояльность польским властям и 
избежать возможных преследований с их 
стороны, указав принадлежность к поль-
ской нации или польский язык в качестве 
родного, прямыми подлогами при проведе-
нии переписей и др. Можно считать, что 
количество польского и еврейского населе-
ния соответствовало числу лиц католиче-
ского и иудейского вероисповедания соот-
ветственно, тогда как православными явля-
лись в основном белорусы, русские и укра-
инцы. Такое допущение основывается на 
том факте, что в условиях несформирован-
ности национального самосознания у боль-
шинства жителей региона важнейшим мар-
кером национальной принадлежности вы-
ступало вероисповедание. Католическое 
вероисповедание традиционно воспринима-
лось как указание на принадлежность к 
польской нации, тогда как православными в 
большинстве случаев являлись восточно-
славянские жители. Поскольку не стоит 
ожидать существенных искажений числа 
русских, чье национальное самосознание 
было четко оформленным, а доля среди го-
рожан в любом случае невысока, число бе-
лорусов можно определить как разницу 
между количеством православных и рус-
ских и украинцев. В этом случае к ним бу-
дут относиться помимо тех, кто по нацио-
нальности или родному языку значился по 
официальным результатам переписей как 
белорусы, также основная часть «тутэй-
ших» и поляки-некатолики. Лица, считав-
шие родным языком «тутэйший», которые 
при проведении переписи 1931 г. были за-
фиксированы исключительно в Полесском 
воеводстве, говорили на местных диалектах 
белорусского или украинского языков. Они 
идентифицировали себя как местные жите-
ли, не поднимаясь до осознания своей на-
циональности. Чтобы разделить данную ка-
тегорию между белорусским и украинским 
населением, польский историк Е. Томашев-
ский предложил допустить, что соотноше-
ние белорусов и украинцев среди «тутэй-
ших» соответствовало их пропорции среди 
жителей, давших точный ответ относитель-
но родного языка [28, s. 45–47; 29, s. 30–32]. 
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Соответствующие расчеты по отдельным 
поветам Полесского воеводства позволяют 
предположить, что среди «тутэйших» при-
близительно 16 тыс. человек являлись бело-
русами и 1,6 тыс. украинцами. Исходя из 
названных допущений можно считать, что в 
1921 г. примерно 55 % жителей западнобе-
лорусских городов являлись евреями, 24 % – 
поляками, 18,5 % – белорусами, 1,4 % – 
русскими, 0,1 % – украинцами. В 1931 г. ев-
рейские жители составляли около 45 %, по-
ляки – 33,5%, белорусы – примерно 15 %, 
русские – 4,3 %, украинцы – 0,7 % и т. д. 

Налицо тенденция увеличения удель-
ного веса поляков, связанная в первую оче-
редь с прибытием в регион из этнически 
польских территорий польских чиновников, 
интеллигенции, военнослужащих и рабо-
чих, оседавших в основном в городах. Од-
новременно сократилась доля двух других 
крупнейших групп населения – евреев и 
белорусов. 

В 1931 г. основным видом деятельно-
сти для 12,7 % жителей западнобелорус-
ских городов являлось сельское хозяйство, 
рыболовство и лесное хозяйство, в про-
мышленности было занято 34,9 % горожан, 
в торговле и страховании – 17,1 %, комму-
никации – 9,4 %, здравоохранении, образо-
вании и культуре – 4,5 %, домашней служ-
бе – 2,6 %, к категории государственных и 
коммунальных служащих, а также священ-
нослужителей относились 7,8 % [19, s. 70, 71; 
20, s. 57; 21, s. 63; 22, s. 35]. В регионе име-
ло место достаточно четкое разделение по 
характеру трудоустройства в зависимости 
от национальной принадлежности жителей. 
Наиболее высокооплачиваемую и престиж-
ную работу обычно получали поляки, в 
большинстве случаев прибывавшие из этни-
чески польских регионов государства. Они, 
как правило, замещали должности в госу-
дарственной администрации и полиции, на 
государственных предприятиях, в частно-

сти, на железной дороге и почте, в лесной 
администрации, а также на крупных фаб-
ричных производствах. В мелком кустар-
ном производстве, торговле и ремесле абсо-
лютно преобладали евреи. Поляки и евреи 
также составляли большинство среди ин-
теллигенции, кроме того в этой группе 
сравнительно многочисленное представи-
тельство было у русских. Белорусы в горо-
дах преимущественно занимались земледе-
лием и выполняли не требующую высокой 
квалификации работу на производстве и в 
домашнем хозяйстве, среди предпринима-
телей и интеллигенции их представители 
были малочисленны. 

 
Заключение 
Таком образом, в статье отражены из-

менения числа городов и численности их 
населения в Западной Беларуси в межвоен-
ный период, показано, что на фоне эконо-
мической стагнации в регионе большинство 
городов не смогли преодолеть демографи-
ческие потери военных лет: в конце межво-
енного периода численность их жителей 
была ниже, чем накануне Первой мировой 
войны. Одним из проявлений запаздывания 
процессов урбанизации являлся отсутствие 
крупных городов и низкий удельный вес го-
родского населения в общей численности 
населения, который примерно соответство-
вал довоенному значению, притом что в меж-
военный период число населенных пунктов 
с городским статусом значительно увели-
чилось, также польские власти активно рас-
ширяли административные границы горо-
дов за счет включения в их состав прилега-
ющих деревень. Кроме того, представлена 
оценка национального состава городских 
жителей западнобелорусских городов, пока-
зано, что удельный вес поляков на протяже-
нии 1920–30-х гг. увеличивался, доля двух 
других крупнейших групп населения, бело-
русов и евреев, сокращалась. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ТЮРЬМАХ 

НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в. – 1870-х гг. 

 
На основе изучения архивных данных исследуется процесс организации трудовой деятельности 

заключенных в тюрьмах на белорусских землях во второй четверти XIX в. – 1870-х гг.. Оценивается зна-

чение в развитии труда осужденных региональных подразделений общероссийской благотворительной 

организации – «Общества попечительного о тюрьмах». Исследуются основные направления организа-

ции труда заключенных на белорусских землях до тюремной реформы 1879 г. – осуществление работ в 

тюремных мастерских, а также работ, которые выполняли осужденные за пределами тюрем. Опреде-

ляются причины, сдерживавшие развитие труда заключенных в тюрьмах. 

Ключевые слова: Российская империя, белорусские земли, места лишения свободы, смотритель 

тюремного замка, арестантские работы, тюремные мастерские, «Общество попечительное о тюрьмах». 

 

Organization of Work Activities of Prisoners in Prisons on Belarusian Lands 

in the Second Quarter of XIX Century – 1870s 

 
Based on the study of archival data, the process of organizing prisoners’ labor in prisons on Belarusian 

lands in the second quarter of the XIX century – 1870s is investigated. The importance of the all-Russian charity 

organization is assessed – «Prison Guardianship Society» in the development of the work of convicted. The main 

directions of organizing the work of prisoners on Belarusian lands before the prison reform of 1879 are exam-

ined – the implementation of work in prison workshops, as well as work performed by convicts outside prisons, 

and the reasons that restrained the development of the work of prisoners in prisons are determined. 

Key words: the Russian Empire, the Belarusian lands, the prison system, a warder of a prison castle, the 

prisoners works, the prison workshops, the «Prison Guardianship Society». 

 

Введение 

Трудовая деятельность заключенных 

получила законодательное и организацион-

ное оформление, а также практическое раз-

витие после тюремной реформы 1879 г. 

Вместе с тем начало регламентации пени-

тенциарным законодательством труда осуж-

денных и первый опыт организации «арес-

тантских работ» в Российской империи отме-

чены во второй четверти XIX в. – 1870-х гг. 

Организации трудовой деятельности заклю-

ченных в тюрьмах Российской империи со 

второй четверти до конца XIX в. были по-

священы работы российских ученых как 

начала ХХ в. (С. К. Гогеля, Н. Ф. Лучинского, 

В. Н. Никитина, С. В. Познышева, Я. И. Фой-

ницкого), так и современных (М. Г. Детко-

ва, А. Г. Лисина, И. В. Упорова). Проблеме 

организации трудовой деятельности заклю-

ченных в Гродненской тюрьме была посвя-

щена работа белорусского исследователя 

В. М. Лисицына. Однако комплексных ис-

следований процесса привлечения осужден-

ных к труду на белорусских землях со второй 

четверти до конца XIX в. не проводилось. 

 

Основная часть 

Становление пенитенциарной систе-

мы на землях Беларуси во второй четверти 

XIX – начале ХХ в. наряду с обеспечением 

в местах лишения свободы соответствую-

щих режимов отбывания наказания сопро-

вождалось организацией привлечения за-

ключенных к труду, или, по определению 

правовых актов того времени, «к арестант-

ским работам». До конца XVIII в. труд 

осужденных являлся составной частью ка-

рательной политики государства и предна-

значался лишь для извлечения из него эко-

номической выгоды. С начала XIX в. под 

влиянием научных идей и практического 

развития пенитенциарных систем стран За-

падной Европы основной целью привлече-

ния осужденных к труду в Российской им-
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перии впервые было определено исправле-

ние заключенных и приобщение их к зако-

нопослушному образу жизни после осво-

бождения. 

Юридически эта цель была определе-

на учрежденной 19 июля 1819 г. негосудар-

ственной общероссийской благотворитель-

ной организацией – «Обществом попечи-

тельным о тюрьмах» (далее – «Общество»), 

которой с начала XIX в. была передана 

часть функций по управлению местами ли-

шения свободы. В учредительном докумен-

те «Общества» – «Правилах для попечи-

тельного общества о тюрьмах» – отмеча-

лось, что «обращение тюрем в дома работы 

есть великое средство к исправлению», по-

скольку именно праздность бывает «причи-

ной большей части преступлений, соделы-

ваемых низшим классом людей» [1, с. 310]. 

Во второй четверти XIX в. необходимость 

привлечения осужденных к труду для их 

исправления, а также основы организации 

арестантских работ были определены и пе-

нитенциарным законодательством Россий-

ской империи. 

В отличие от большинства губерний 

Российской империи, где со второй четвер-

ти XIX в. были учреждены рабочие дома и 

арестантские роты гражданского ведомства, 

в которых наряду с тюрьмами осужденные 

также привлекались к труду, на белорус-

ских землях система этих мест заключения 

создана не была. Исправительные арестант-

ские отделения в регионе до открытия в 

1908 г. Ошмянского исправительного отде-

ления также не функционировали. В то же 

время в арестных домах, система которых 

на землях Беларуси была образована в кон-

це XIX в., в соответствии с законом «О вре-

менных правилах, касательно помещений 

для подвергаемых аресту по приговорам 

мировых судов», «занятие арестантов рабо-

тами» предусматривалось «лишь по их соб-

ственному желанию» [2, с. 878]. Поэтому со 

второй четверти XIX до начала ХХ в. разви-

тие «арестантских работ» на белорусских 

землях происходило в тюрьмах. 

Основы организации тюремного тру-

да были регламентированы пенитенциар-

ным законодательством начала 1830-х гг. 

«Инструкция смотрителю губернского тю-

ремного замка» определяла цели привлече-

ния осужденных к труду – «приучение их к 

порядку, подчиненности и повиновению, 

дабы по возвращению в общество сделались 

они полезными сами себе и семействам сво-

им и клонились бы к исправлению нравст-

венности и привычке трудиться» [3, л. 16]. 

Для улучшения производительности труда 

заключенных «Инструкция» предписывала 

назначать осужденным работы с учетом их 

пола, возраста, физического состояния и 

«ремесла, к которому они были способны». 

Определение видов работ осуществ-

лялось по сословной принадлежности осуж-

денных. Для «чиновных лиц» предусматри-

валось лишь «клеение пакетов, картонок и 

других общеупотребительных вещей», а 

для основного состава «арестантов простых 

сословий» был предусмотрен обширный пе-

речень рекомендуемых работ, в качестве 

которых определялись «портное, сапожное, 

столярное, слесарное и токарное мастерство, 

плотничные и земляные работы, пиление до-

сок, шлифование камня, рубка дров, плетение 

канатов, корзин и лаптей, трепание пеньки, 

шерсти и льна, а также занятия по содержа-

нию чистоты во дворах» [3, л. 16–17]. 

Для стимулирования труда осужден-

ных им начислялась заработная плата в раз-

мере двух третей от суммы, полученной от 

выполняемых работ. При этом одну поло-

вину этой суммы заключенному разреша-

лось использовать на собственные нужды 

при отбывании им наказания, а вторая по-

ловина этих денег выдавалась ему после ос-

вобождения. Для развития «арестантских 

работ» треть от суммы заработанных осуж-

денными денежных средств поступала в 

распоряжение смотрителя тюремного замка 

«для покупки инструментов, материалов и 

на содержание работ» [3, л. 17]. С целью 

предотвращения злоупотреблений при при-

влечении осужденных к работам «Свод уч-

реждений и уставов о содержащихся под 

стражею» 1832 г. «начальникам, в ведомст-

ве коем состоят арестанты» запрещал «упо-

треблять их в работы для собственной сво-

ей пользы, в противном случае они подвер-

гались взысканиям» [4, с. 379]. 

Однако, несмотря на правовую регла-

ментацию «арестантских работ», незначи-

тельная роль тюремного заключения в сис-

теме уголовных наказаний Российской им-

перии, получение государством экономиче-

ской выгоды за счет использования труда 

осужденных к каторжным работам и содер-

жание в тюрьмах значительного количества 
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подследственных, не подлежавших привле-

чению к труду, обусловили отсутствие в пе-

нитенциарном законодательстве 1830-х гг. 

определения труда осужденных к тюремно-

му заключению в качестве обязательного, а 

также определения продолжительности ра-

бочего времени для осужденных и порядка 

поступления заработанных ими денежных 

средств в государственную казну. В резуль-

тате распространенным явлением при орга-

низации труда заключенных в тюрьмах 

Российской империи стало привлечение 

осужденных к труду лишь по собственному 

их желанию [5, с. 17]. 

Сдерживалось развитие труда заклю-

ченных и отсутствием в Министерстве 

внутренних дел структурных подразделе-

ний, предназначенных для осуществления 

централизованного руководства «арестант-

скими работами». Не были предусмотрены 

функции по организации труда заключен-

ных и на местном уровне, в первую очередь 

губернаторами. В качестве направления де-

ятельности тюрем, которая подлежала обя-

зательному руководству и контролю со сто-

роны губернаторов, регламентировавшим 

их деятельность «Общим наказом граждан-

ским губернаторам» от 3 июня 1837 г. орга-

низации труда осужденных не определялась. 

Обязанность непосредственной организа-

ции «арестантских работ» возлагалась на 

смотрителей тюремных замков, которые 

при отсутствии в штате тюремной админи-

страции служащих, ответственных за это 

направление деятельности, не могли обес-

печить качественного привлечения осуж-

денных к труду. 

В условиях несовершенства системы 

управления тюрьмами, не позволявшей ор-

ганизовать в них качественного осуществ-

ления «арестантских работ», со второй чет-

верти XIX в. к организации труда осужден-

ных были привлечены структурные подраз-

деления – губернские комитеты и уездные 

отделения «Общества». Как отмечалось в 

ведомственных циркулярах, «нравственное 

исправление арестантов есть не только обя-

занность тюремного начальства, но и Попе-

чительских комитетов, которые должны ста-

раться, чтобы арестанты были заняты рабо-

тами» [6, л. 2]. Это положение вошло в уч-

режденный 7 ноября 1851 г. Устав «Обще-

ства», в соответствии с которым «особен-

ной заботливости комитетов и отделений 

Общества» подлежало «занятие арестантов 

приличными их званию, полу и возрасту 

работами и разными рукоделиями за возна-

граждение» [7, с. 101]. 

Со второй четверти XIX в. на бело-

русских землях комитеты «Общества» на-

чали развитие «внешних арестантских ра-

бот», в основном сельскохозяйственных, 

производимых заключенными за пределами 

тюрем, для чего в аренду были взяты рас-

положенные возле Витебской и Минской 

тюрем участки земли, на которых осужден-

ные занимались огородничеством [8, л. 23; 

9, с. 572]. К работам на тюремном огороде 

привлекались и заключенные Гродненской 

тюрьмы [10, с. 105]. Выводились осужденные 

и на другие работы. Например, с середины 

XIX в. Минским комитетом «Общества» 

были организованы работы осужденных по 

насыпке земляных валов вокруг кладбищ и 

ремонту мостовых, а Гродненским комите-

том – подсобные работы при строительстве 

общественных зданий, работы по заготовке 

дров для частных лиц и по уборке город-

ских улиц [11, с. 10; 10, с. 124–125]. Работы 

заключенных по очистке городских площа-

дей, дворов и улиц проводились и в некото-

рых уездных тюрьмах [12, л. 2]. 

Осуществлялось комитетами «Обще-

ства» и развитие труда заключенных в тю-

ремных мастерских. Для этого на средства 

губернских комитетов в тюрьмах Россий-

ской империи были организованы работы 

по изготовлению и ремонту «арестантской» 

одежды и обуви, производству сукна и хол-

ста, плетению лаптей и веревок, изготовле-

нию мешков [9, с. 572]. 

В губернских тюрьмах на белорус-

ских землях в основном осуществлялись по-

мол муки на ручных мельницах, выпечка 

хлеба, а также починка одежды и обуви для 

заключенных [11, с. 18–19; 10, с. 123; 13, л. 6]. 

Иногда комитеты «Общества» организовы-

вали и другие виды работ. Например, в 

1850-х гг. в Гродненской тюрьме осужден-

ные занимались изготовлением деревянной 

посуды, а в 1870-х гг. – распиловкой древе-

сины, столярными работами, производст-

вом «арестантской» одежды и обуви и изго-

товлением перевязочного материала – кор-

пии [10, с. 123, 218, 219]. В Минской тюрь-

ме заключенные привлекались к изготовле-

нию веревочных матов [11, с. 18]. 
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Однако со второй половины XIX в. 

развитие труда заключенных в большинстве 

тюрем на белорусских землях прекрати-

лось. Одной из причин этого являлась недо-

статочная для надзора за работами заклю-

ченных штатная численность тюремных 

надзирателей. В то же время управленче-

ские полномочия в отношении осуществ-

лявших охрану осужденных рядовых внут-

ренней стражи как у начальников тюрем, 

так и у руководства комитетов «Общества» 

отсутствовали, а офицеры внутренней стра-

жи не только отказывались привлекать ря-

довых к надзору за заключенными, но иног-

да даже препятствовали проведению внеш-

них работ. Например, в апреле 1840 г. про-

верявший службу в Гродненской тюрьме 

командир местного войскового батальона 

после вывода заключенных смотрителем 

тюрьмы на внешние работы по заготовке 

дров для недопущения отвлечения служа-

щих внутренней стражи от надзора за 

осужденными в тюрьме водворил заклю-

ченных обратно в камеры и запретил выво-

дить их на работы [14, л. 30]. 

Со второй половины XIX в. на бело-

русских землях начали сокращаться даже 

объемы сельскохозяйственных работ, в свя-

зи с чем к концу 1870-х гг. администрация 

Минской тюрьмы была вынуждена сдать 

тюремный огород в аренду подрядчику, а из 

уездных мест лишения свободы Минской 

губернии осуществление сельскохозяйст-

венных работ продолжалось лишь в Ново-

грудской и Слуцкой тюрьмах [11, с. 21; 

15, л. 9, 33]. Кроме работ на тюремных ого-

родах, внешние работы по уборке улиц, за-

готовке дров и переноске грузов осуществ-

лялись только в Игуменской, Речицкой и 

Мозырской тюрьмах [15, л. 6, 13, 25]. 

Негативно влияла на развитие арес-

тантских работ и низкая производитель-

ность труда заключенных. У большинства 

осужденных – представителей крестьянско-

го сословия, отсутствовали профессиональ-

ные навыки, необходимые для работ в тю-

ремных мастерских, а назначение им незна-

чительных сроков тюремного заключения 

не позволяло осужденным научиться за 

время отбывания наказания каким-либо ре-

меслам. В то же время работа заключенных, 

не требующая особых навыков, практиче-

ски не приносила прибыли. 

С 1830 по 1867 г. суммы заработка 

осужденных всех тюрем Российской импе-

рии составляли от 6 611 до 17 356 руб. в год 

[9, с. 576]. Незначительными были и суммы 

заработанных осужденными средств на бе-

лорусских землях: в 1839 г. в Гродненской 

тюрьме осужденные зарабатывали всего 

2 руб. 25 коп. в месяц [14, л. 21, 24]. Однако 

только на продовольственное обеспечение 

заключенных Витебского тюремного замка 

в 1833 г. было израсходовано 6 429 руб., а на 

питание заключенных Гродненской тюрьмы 

в 1858 г. – 8 000 руб. [16, л. 123; 10, с. 105]. 

Низкие заработки заключенных обусловили 

отсутствие их заинтересованности в резуль-

татах своего труда, что еще более снижало 

его производительность. Как отмечал пра-

вовед Н. Ф. Лучинский, в силу указанных 

обстоятельств «арестантам нельзя было по-

ручить работы, требующие большого физи-

ческого напряжения, усидчивости либо по-

стоянного внимания» [17, с. 104]. 

Эти проблемы были актуальны и для 

региональных тюрем. Например, работы на 

тюремных огородах, принадлежавших Мин-

ской тюрьме, во второй половине XIX в. 

были прекращены из-за того, что «арестанты 

работали на них неаккуратно и крали овощи, 

что вводило комитет “Общества попечи-

тельного о тюрьмах” в убыток» [11, с. 19]. 

Организованные в тюрьме с 1837 г. работы 

по помолу ржаной муки на ручных мельни-

цах также были прекращены в связи с тем, 

что «арестанты, тяготясь этой нелегкой ра-

ботой, умышленно портили мельницы», ко-

торые администрация тюрьмы вынуждена 

была в 1852 г. продать [11, с. 19]. 

Попыткой организовать труд осуж-

денных путем привлечения их в тюремных 

мастерских к работам, не требующим про-

фессиональных навыков, стал проект уста-

новки в губернских тюрьмах т. н. «ступаль-

ных мельниц», распространенных к этому 

времени в странах Западной Европы и при-

водимых в движение мускульной силой 

(ногами) заключенных. К работам на мель-

ницах могли одновременно привлекаться бо-

лее 20 осужденных. Циркуляром от 11 де-

кабря 1834 г. МВД предписало губернато-

рам «обеспечить устройство этих мельниц в 

подведомственных им тюрьмах», указав, 

что их использование их в Англии и Ирлан-

дии позволило снизить затраты на содержа-

ние заключенных более чем в два раза. 
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В циркуляре отмечалось, что «мель-

ницы эти могли использоваться не только 

для помола муки, но и для валяния сукна, 

толчения крупы и дробления соли», а рабо-

ты на мельницах «способствовали бы при-

ведению к повиновению и покорности са-

мых буйных и строптивых арестантов, 

большей частью не знающих мастерства» 

[18, л. 25]. В 1835 г. была предпринята по-

пытка организации работ заключенных на 

ступальных мельницах в Гродненской и Ви-

тебской тюрьмах, для чего на местах были 

составлены соответствующие чертежи. Од-

нако в 1838 г. в Гродненской тюрьме, а в 

1839 г. – и в Витебской тюрьме строитель-

ство мельниц было прекращено в связи с 

отсутствием места для их установки, а также, 

как отмечалось в докладах смотрителей тю-

рем местным властям, «из-за «потребности 

для этого значительных издержек» и отсут-

ствия денежных средств [10, с. 124; 6, л. 2]. 

Однако наиболее негативно на разви-

тие «арестантских работ» со второй полови-

ны XIX в. повлиял рост численности в 

тюрьмах заключенных, обусловленный от-

меной крепостного права, определившей 

подсудность помещичьих крестьян государ-

ственным учреждениям, и определением 

«Уложением о наказаниях» 1845 г. приори-

тета назначения наказаний, связанных с ли-

шением свободы. Переполненность тюрем 

на белорусских землях не позволяла разме-

щать в них производственные мастерские, а 

денежных средств на постройку новых тю-

ремных мастерских ни в государственной 

казне, ни в капиталах комитетов «Общест-

ва» не хватало. Например, в 1840-х г. на 

предписание гродненских властей «о заня-

тии арестантов работами» четыре из шести 

уездных тюремных отделений «Общества» 

доложили, что «необходимыми для этого 

денежными средствами они не располага-

ют» [14, л. 17]. 

К концу 1860-х гг. во всей Россий-

ской империи действовало всего 29 тюрем-

ных мастерских, организованных «Обще-

ством», а в 1870-х гг., «отсутствие помеще-

ний для мастерских составило в тюрьмах 

почти повсеместное явление, и даже там, 

где в прежнее время существовали мастер-

ские, их приходилось закрывать и обращать 

в жилые помещения» [9, с. 576, 572; 5, с. 7]. 

Актуальной данная проблема явля-

лась и для белорусских земель, в связи с 

чем чиновники местных комитетов «Обще-

ства» сообщали властям, что «поскольку 

тюремные замки наполняются беспрестан-

но арестантами, возможности изыскать осо-

бых для работ комнат у них не имеется» и 

«за недостатком помещений дальнейшие 

попытки к заведению мастерских будут от-

ложены до более удобного времени» 

[14, л. 21; 11, с. 22]. 

К началу тюремной реформы в Грод-

ненской губернии мастерские продолжали 

действовать лишь в губернской тюрьме, где 

заключенные привлекались к распиловке 

древесины, а также к производству одежды 

и обуви для заключенных [10, с. 220]. В ос-

тальных тюрьмах Гродненской губернии 

осужденные привлекались лишь к хозяйст-

венным работам для нужд тюрьмы: мытью 

полов, доставке воды, заготовке дров, почин-

ке «арестантской» одежды и обуви [10, с. 98]. 

В Минской губернии мастерские дей-

ствовали лишь в трех тюрьмах, причем в 

Борисовской и Слуцкой тюрьмах заключен-

ные занимались плетением лаптей, а также 

починкой деревянной посуды и мебели 

лишь для нужд тюрьмы, и только в Игумен-

ской тюрьме осужденные изготавливали 

столярные и бондарные изделия на продажу 

[15, л. 11, 25, 33]. В большинстве же уезд-

ных тюрем заключенные не привлекались 

даже к выпечке хлеба, и местные власти 

«для прокормления арестантов» были вы-

нуждены закупать его у подрядчиков, отме-

чая, что в уездных тюрьмах «арестанты ни-

какими работами как не занимались, так и 

не занимаются» [14, л. 27]. 

 

Заключение 

Таким образом, со второй четверти 

XIX в. создание системы мест лишения сво-

боды на белорусских землях сопровожда-

лось началом развития труда заключенных, 

организованного губернскими комитетами 

«Общества». 

Во второй четверти XIX в. – 1870-х гг. 

пенитенциарным законодательством были 

регламентированы основы организации тру-

довой деятельности осужденных, началась 

организация деятельности тюремных мас-

терских, а также работ заключенных за пре-

делами тюрем. Однако в связи с отсутстви-

ем в структуре управления тюрьмами орга-

нов, предназначенных для организации тру-

да осужденных, недостаточным для привле-
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чения заключенных к труду штатом тюрем-

ных надзирателей, отсутствием у начальни-

ков тюрем полномочий для привлечения 

военнослужащих внутренней стражи к 

надзору за трудом заключенных, отсутстви-

ем возможности открытия в переполненных 

местах лишения свободы производствен-

ных мастерских к концу 1870-х гг. в боль-

шинстве тюрем как на белорусских землях, 

так и в Российской империи в целом при-

влечение заключенных к труду прекрати-

лось, что вызвало необходимость совершен-

ствования организации труда осужденных и 

явилось одной из причин тюремной рефор-

мы 1879 г. 
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ФІНАНСАВАВАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ДЗЕЙНАСЦІ 

БРЭСЦКАГА КАДЭЦКАГА КОРПУСА 
 

Артыкул прысвечаны фінансававаму забеспячэнню дзейнасці і грашоваму ўтрыманню Брэсцкага 

кадэцкага корпуса. На аснове разнастайных апублікаваных матэрыялаў і неапублікаваных архіўных да-

кументаў раскрыты крыніцы фарміравання даходаў, разгледжаны спосабы іх выкарыстання, прыведзе-

ны колькасныя паказчыкі, ахарактарызаваны склад і структура выдаткаў Брэсцкага кадэцкага корпуса 

за ўвесь перыяд яго існавання ў 1842–1863 гг. 

Ключавыя словы: Расійская імперыя, Брэст, кадэцкія карпусы, даходы, выдаткі, фінансаванне. 

 

Financial Support for the Activities of the Brest Cadet Corps 
 

This article is devoted to the financial support of the activities and monetary maintenance of the Brest 

Cadet Corps. On the basis of the extensive published literature and unpublished archival data, the sources of 

income formation are disclosed, the ways of their use are considered, the quantitative indicators, composition, 

and structure of expenses of the Brest Cadet Corps for the period of its existence in 1842–1863 are given. 

Key words: Russian Empire, Brest, cadet Corps, income, expenses, financing. 

 

Уводзіны 

Вывучэнне дынамікі працэсу фінанса-

вання розных па прызначэнні дзяржаўных 

устаноў і арганізацый перыяду ўваходжан-

ня беларускіх зямель у склад Расійскай ім-

перыі адносіцца да актуальных пытанняў 

беларускай гістарычнай навукі. У сучаснай 

беларускай гістарыяграфіі Брэсцкаму кадэц-

каму корпусу прысвечаны некалькі навуко-

вых даследаванняў, у якіх уздымаліся асоб-

ныя аспекты яго шматграннай гісторыі. У ар-

тыкуле С. Я. Куль-Сяльверставай ахаракта-

рызаваны ўмовы навучання і знаходжання ў 

ім кадэтаў [1]. Нарыс гісторыі гэтай ваенна-

навучальнай установы прадстаўлены ў [2], 

дзе распавядаецца аб падрыхтоўчых мера-

прыемствах да адкрыцця Брэсцкага кадэц-

кага корпуса, разгледжаны яго кадравы афі-

цэрскі склад, прааналізаваны асаблівасці 

арганізацыі вучэбнага і выхаваўчага працэ-

су, прыведзены звесткі аб удзеле кадэтаў у 

грамадска-палітычным жыцці краю, а яго 

выпускнікоў у антыўрадавай дзейнасці ў ім-

ператарскай Расіі. Тым не менш асобныя 

аспекты тэмы яшчэ чакаюць больш падра-

бязных, глыбокіх навуковых даследаванняў 

з прыцягненнем новых фактычных звестак з 

разнастайных крыніц, у тым ліку архіўных. 

Адным словам, айчынныя вучоныя не звяр-

талі належнай увагі на фінансавае забеспя-

чэнне дзейнасці Брэсцкага кадэцкага корпу-

са, таму гэты аспект навуковай праблемы 

ўяўляе сѐння навуковую цікавасць. Наспела 

патрэба ў высвятленні механізму фарміра-

вання, напрамках і тэндэнцыях выкарыстан-

ня фінансавых сродкаў для стварэння больш 

поўнага і ўсебаковага ўяўлення аб гісторыі 

гэтай ваенна-навучальнай установы. 

Мэта працы заключаецца ў тым, каб 

на аснове сістэматызаваных і абагуленых 

разнастайных апублікаваных і неапубліка-

ваных гістарычных матэрыялаў раскрыць 

крыніцы фарміравання даходаў, разгледзець 

спосабы іх выкарыстання, ахарактарыза-

ваць фарміраванне арганізацыйна-штатнай 

структуры, выявіць колькасць, структуру і 

дынаміку выдаткаў Брэсцкага кадэцкага 

корпуса за ўвесь час яго існавання ў 1842–

1863 гг. 

Для дасягнення мэты выкарыстаны як 

апублікаваныя нарматыўна-прававыя акты, 

так і пераважна неапублікаваныя афіцыйна-

справаводныя дакументы з фондаў Нацыя-

нальнага гістарычнага архіва Беларусі ў Мін-
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ску і Гродне, Дзяржаўнага гістарычнага ар-

хіва Літвы ў Вільнюсе, а таксама разнастай-

ных статыстычных матэрыялаў. 

Брэсцкі кадэцкі корпус – гэта сярэд-

няя ваенна-навучальная ўстанова закры-

тага тыпу для падрыхтоўкі дзяцей дваран, 

штаб- і обер-афіцэраў ва ўзросце ад 9 з 

паловай да 11 з паловай гадоў да ваеннай 

службы. У розныя гады корпус меў розныя 

афіцыйныя назвы: Аляксандраўскі Брэсцкі 

кадэцкі корпус (1842–1859), Аляксандраў-

скі кадэцкі корпус (25.04.1859–1860), Аляк-

сандраўскі Віленскі кадэцкі корпус (1860–

1863) – і месцы свайго размяшчэння. Спа-

чатку корпус знаходзіўся ў Брэсце, але 

16.06.1854 г. было прынята рашэнне, згодна 

з якім пасля абяшчэння Брэст-Літоўскай 

крэпасці на ваенным становішчы ў сувязі з 

пачаткам Усходняй (Крымскай) вайны і ве-

рагодным ваенным сутыкненнем з Аўстры-

яй кадэцкі корпус быў пераведзены ў Маск-

ву, а потым быў перанесены ў Вільню 

(1861–1863). Брэсцкі кадэцкі корпус быў 

створаны ў 1842 г., але ў 1863 г. быў рас-

фарміраваны. 

 

Падрыхтоўка да адкрыцця Брэсц-

кага кадэцкага корпуса: арганізацыйна-

фінансавыя аспекты 

Заснаванне Брэсцкага кадэцкага кор-

пуса не прадугледжвалася папярэднімі пла-

намі ваеннага ведамства. Царскі ўрад і мяс-

цовая грамадская дваранская супольнасць з 

радавітай знаці і шляхты прыйшлі да кам-

праміснага рашэння. Дваранства Віленскай, 

Гродзенскай, Мінскай губерняў і Беластоц-

кай вобласці жадала мець сваю ўласную 

ваенна-вучэбную ўстанову, якая б магла за-

бяспечыць навучанне іх малалетніх дзяцей 

паблізу ад родных мясцін (адкрыты ў 1835 г. 

Полацкі кадэцкі корпус знаходзіўся ўдале-

чыні ад заходніх граніц Расійскай імперыі) і 

пазбавіць старшых сыноў дваранскіх сем’яў 

ад неабходнасці цяжкай павіннасці ваеннай 

службы радавымі з правам выслугі. Расійскі 

ўрад намагаўся выхаваць з паланізаванай 

дваранскай моладзі карысных «сыноў Ай-

чыны». Выхаванне ў духу ідэалаў службо-

вага доўгу, адданасці расійскаму трону бы-

ло магчыма, на думку царскіх чыноўнікаў, 

толькі ў закрытай ваенна-навучальнай уста-

нове. Атрыбуты ваеннай арганізацыі (казар-

меннае становішча выхаванцаў, падтрымка 

дысцыпліны, парадку, субардынацыі) былі 

неабходны, каб ізаляваць будучых кадэтаў 

ад выхаваўчага ўплыву мясцовага асяроддзя 

родных і блізкіх людзей (бацькоў, сваякоў, 

суседзяў, сяброў). Немалаважнае значэнне 

мела і гатоўнасць мясцовага дваранства да 

грашовых узносаў, якія былі неабходныя 

для арганізацыі ваенна-навучальнай устано-

вы і дазвалялі сэканоміць дзяржаўныя фі-

нансавыя сродкі. 

Падчас наведвання Брэсцкай крэпасці 

13–15 жніўня 1840 г. імператар Мікалай І 

пагадзіўся з задумай стварэння Брэсцкага 

кадэцкага корпуса пры ўмове яго фінанса-

вання за кошт дваранскіх ахвяраванняў. 

У 1840 г. прадстаўнікі дваранства Ві-

ленскай губерніі выказалі прапанову, каб 

кадэцкі корпус, які павінны быў адкрыцца ў 

Брэст-Літоўску, у выніку адкрыўся ў Вільне 

і быў бы размешчаны ў будынках скасава-

нага ўніверсітэта і медыка-хірургічнай ака-

дэміі. Значную ініцыятыву і ролю ў яго ар-

ганізацыі праявіў віленскі ваенны губерна-

тар Ф. Я. Міркавіч, які лічыў неабходным 

адкрыццѐ Брэсцкага кадэцкага корпуса з 

мэтай выхавання малалетніх дзяцей мясцо-

вых дваран у духу адданасці расійскаму 

прастолу ў Вільні ці Брэсце. Пытанне аб за-

снаванні кадэцкага корпуса было абмерка-

вана і падтрымана ў 1840 г. на дваранскіх 

сходах у Мінскай (28 верасня), Віленскай 

(10 кастрычніка) і Гродзенскай (25 кастрыч-

ніка) губернях [3, арк. 9; 4, с. 262]. 

Фінансаванне дзейнасці новай ваенна-

навучальнай установы павінна было забяс-

печвацца за кошт штогадавых добраахвот-

ных узносаў дваранства, прыпісаных да яго 

губерняў і Царства Польскага. На надзвы-

чайных сходах дваран Віленскай, Гродзен-

скай, Мінскай губерняў і Беластоцкай воб-

ласці ў лютым 1841 г. прадстаўнікі вышэй-

шага саслоўя бралі на сябе абавязак утры-

мання 300 кадэтаў, для забеспячэння якіх 

быў разлічаны штогадовы грашовы збор з 

уласных даходаў памешчыкаў у памеры па 

6 кап. серабром з кожнай рэвізскай душы 

сялян мужчынскага полу, разлічаны для 

ўтрымання 313 выхаванцаў у Брэсцкім ка-

дэцкім корпусе [3, арк. 20–20адв.]. Усяго 

было сабрана 58 914,48 руб. серабром, у 

тым ліку з Віленскай губерні паступіла 

21 792,9 руб., з Мінскай – 20 581,2 руб., з 

Гродзенскай – 14 611,86 руб., з Беластоцкай 

вобласці – 1 928,52 руб. 
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Дваранства Мінскай губерні далучы-

ла да грашовага ахвяравання і працэнты з 

капіталу ў 3 6724,3 руб. серабром, які быў 

сабраны раней для 8 выхаванцаў у Полац-

кім кадэцкім корпусе. Назбіраная дагэтуль 

дваранствам Мінскай губерні сума была да-

лучана да капіталу Брэсцкага кадэцкага 

корпуса. Агульны збор з дваранства Вілен-

скай, Гродзенскай, Мінскай губерняў і Бе-

ластоцкай вобласці разам з сумай, ахвяра-

ванай дваранствам Мінскай губерні для 

ўтрымання ў кадэцкім корпусе 8 дадатковых 

выхаванцаў, склаў больш 60 тыс. руб. сераб-

ром [5, с. 237]. Мэтавы фінансавы дваран-

скі ўзнос быў уключаны ў каштарысы зем-

скіх павіннасцей, а грошы былі накіраваны 

ў прыказы грамадскай апекі для росту пра-

цэнтамі да запатрабавання [6, арк. 40–40адв.]. 

У далейшым сума з Гродзенскай губерні на-

кіроўваўлася ў Брэсцкае павятовае казна-

чэйства, а не ў Гродзенскі прыказ грамад-

скай апекі, за выключэннем рэштку. Грошы 

з павятовых казначэйстваў Мінскай губерні 

высылаліся ў Брэсцкае павятовае казначэй-

ства [7, арк. 39–40]. 

 

Адкрыццѐ Брэсцкага кадэцкага 

корпуса, вызначэнне правілаў прыѐму 

выхаванцаў 

Днѐм заснавання Брэсцкага кадэцкага 

корпуса лічыцца 16 красавіка 1841 г. – дзень 

шлюбу цэсарэвіча Аляксандра. Яго ўрачыс-

тае адкрыццѐ адбылося 30 жніўня 1842 г. 

Ён размясціўся ў перабудаваным будынку 

былога бернардзінскага манастыра на Ва-

лынскім умацаванні адбудаванай Брэст-

Літоўскай крэпасці, але прыѐм выхаванцаў 

пачаўся за месяц да афіцыйнага адкрыцця 

[5, с. 260–266]. 

Навучэнцы ў кадэцкіх карпусах па-

дзяляліся на казѐнна-коштных (былі на 

дзяржаўным забеспячэнні), пансіянераў, 

стыпендыятаў (вучыліся на кошт збораў 

дваранскіх супольнасцей, арганізацый і пры-

ватных асоб), сваекоштных вольных слуха-

чоў (утрымліваліся за кошт бацькоў). 

У Брэсцкім кадэцкім корпусе было 

шэраг пансіянераў і стыпендыятаў. Трое 

выхаванцаў навучаліся за кошт працэнтаў з 

капіталу памешчыка Іосіфа Матэвуша Жда-

новіча. Паводле духоўнага тэстамента, 

складзенага 4 снежня 1842 г. межавым суд-

дзѐй Бабруйскага павета І. М. Ждановічам, 

для выхавання яго сваякоў ці бедных два-

ран сыноў дачкі Варвары Марцынкевічавай 

(па мужу Ваяводскай), з мая 1849 г. адлічалі-

ся працэнты з агульнай сумы ў 15 тыс. руб. 

серабром [8, арк. 17–17адв., 21, 23, 73–73адв.]. 

Пасля смерці І. М. Ждановіча ахвяраваная 

яго тэстаментам на карысць Брэсцкага ка-

дэцкага корпуса сума была пацверджана 

Вышэйшым загадам ад 5 верасня 1853 г. 

[9, арк. 26–27адв.]. 

Плата за ўтрыманне малалетніх два-

ран у кадэцкіх карпусах прыпісаных губер-

няў вызначалася асобна. Для Аляксандраў-

скага Брэсцкага кадэцкага корпуса яна 

складала 220 руб. (Вышэйшы загад ад 27 мая 

1847 г.) штогод за кожнага выхаванца. Свае-

коштныя пансіянеры губернскіх кадэцкіх 

карпусоў маглі пераводзіцца на казѐннае 

ўтрыманне толькі ў асобных выпадках 

[10, т. 26-2, № 25623, с. 29]. 

З 5 лютага 1853 г. рэштка сумы ў 

6 000 руб. серабром, якую граф Замойскі 

ахвяраваў на ўтрыманне скасаванага Шчэбр-

жэшынскага вучылішча ў Царстве Польскім 

(на кадэцкі корпус было адлічана 5 225,83 

руб.), пераводзілася для ўтрымання па адна-

му з малалетніх сыноў дваран з Царства 

Польскага ў Полацкім, Аляксандраўскім 

Брэсцкім, Уладзімірскім Кіеўскім кадэцкіх 

карпусах з выплатаю ім па 200 руб. сераб-

ром штогод на кожнага выхаванца. Рэштку 

сумы прадпісвалася захоўваць у Брэсцкім 

кадэцкім корпусе для назапашвання яе ў 

аб’ѐме, дастатковым за кошт працэнтаў вы-

хоўваць у гэтай ваенна-навучальнай уста-

нове яшчэ аднаго дваранскага пансіянера 

Польшчы [10, т. 28-1, № 26994, с. 43]. 

Да 1863 г. абавязковая колькасць пан-

сіянераў – дзяцей дваран – у Аляксандраў-

скім кадэцкім корпусе складала 122 (68 з 

Мінскай губерні, 54 – з Гродзенскай), а су-

ма на іх утрыманне складала 26 920,58 руб. 

з разліку 220 руб. за кожнага выхаванца 

[11, вед. с. 3]. 

 

Фінансавыя крыніцы ўтрымання 

Брэсцкага кадэцкага корпуса 

Крыніцамі ўтрымання Брэсцкага ка-

дэцкага корпуса былі дваранскія грашовыя 

ахвяраванні, казѐнныя сумы, асобныя ўзно-

сы прыватных асоб, сродкі эканамічнага ка-

піталу (рэшткі ад каштарысных асігнаван-

няў). У 1850 г. на Брэсцкі кадэцкі корпус 

адпускалася 86 929 руб.: 15 885 руб. (18,3 %) 

дзяржаўных сродкаў, 71 044 руб. (81,7 %) – 
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з іншых крыніц даходаў [12, с. 301]. Павод-

ле зацверджанага 24 снежня 1850 г. пала-

жэння Ваеннага Савета, у 1851 г. было пры-

значана выплаціць на ўтрыманне Брэсцкага 

кадэцкага корпуса 27 850,56 руб., у тым лі-

ку за кошт працэнтаў з сабранага капіталу 

на карысць гэтай ваенна-навучальнай уста-

новы ў памеры 1 948,95 руб., які захоўваўся 

ў Гродзенскім прыказе грамадскай апекі, 

25 901,61 руб. серабром штогадовых дваран-

скіх збораў (з Гродзенскай губерні – 

11 949,9 руб., з Мінскай – 13 951,71 руб.) 

[13, арк. 1]. 

4 снежня 1853 г. было прынята ра-

шэнне і прызнана, каб для прадухілення за-

трымак асігнаваныя для выдачы Аляксанд-

раўскаму Брэсцкаму корпусу працэнты з ка-

піталу і сумы графа Замойскага, якія захоў-

валіся ў мясцовых прыказах грамадскай 

апекі, паступалі для Брэсцкага кадэцкага 

корпуса з Маскоўскага павятовага казна-

чэйства з наступным іх зваротам у Гродзен-

скае павятовае казначэйства з мясцовага 

прыказа грамадскай апекі. Паводле зацвер-

джанага 2 снежня 1854 г. палажэння Ваен-

нага Савета, на ўтрыманне ў 1855 г. Аляк-

сандраўскага Брэсцкага кадэцкага корпуса 

былі прызначаны для выдачы з Гродзенска-

га прыказа грамадскай апекі працэнты з 

капіталу кадэцкага корпуса 34 525,08 руб., у 

кошт якіх былі асігнаваны для выдачы 

2 623,47 руб. Яго аснову склалі 6 000 руб., 

перададзеныя графам Замойскім на ўтры-

манне Шчэбржэ-шынскага вучылішча ў 

Царстве Польскім, і 25 901,61 руб. два-

ранскіх ахвяраванняў: 11 949,9 руб. з Гро-

дзенскай губерні і 13 951,71 руб. з часткі 

Мінскай [14, с. 43–44]. 

 

Нядоімкі дваранскага збору на ка-

рысць Брэсцкага кадэцкага корпуса 

Першапачаткова назапашаная дваран-

ская ахвяравальная сума для патрэб Брэсц-

кага кадэцкага корпуса надалей не папаўня-

лася цалкам і ў належны тэрмін. Па стане на 

жнівень 1845 г. нядоімка земскага збору 

Мінскай губерні на Аляксандраўскі Брэсцкі 

кадэцкі корпус складала 10 423,42 руб. сераб-

ром [15, арк. 7, 10, 13]. На 1 кастрычніка 

1855 г. недабор 6-капеечнага збору дваранст-

ва Гродзенскай губерні дасягаў 10 495,26 руб. 

[13, арк. 180–180адв.]. Аклад 1858 г. збору з 

Мінскай губерні на ўтрыманне Брэсцкага і 

Полацкага кадэцкіх карпусоў складаў 

18 439,2 руб. з дадаткам 3 870,69 руб. запа-

зычанасці [16, арк. 61]. 

 

Змены ў арганізацыйна-штатнай 

структуры Брэсцкага кадэцкага корпуса 

і памерах утрымання 

Вышэйшы загад, выдадзены ў лютым 

1842 г., вызначаў праекты часовага пала-

жэння, штату і табелі Брэсцкага кадэцкага 

корпуса. Па ўзоры Наўгародскага графа 

Аракчэева кадэцкага корпуса ѐн меркаваўся 

на два гады. 

Штогадавое ўтрыманне 400 выхаван-

цаў павінна было каштаваць 86 331,7 руб. 

серабром і пакрывацца за кошт дваранскіх 

ахвяраванняў і казѐнных сум. Потым тэрмін 

дзеяння часовых штатаў быў працягнуты да 

1849 г. [10, т. 23-1, № 22676, с. 656–657; 

5, с. 258–259]. 

Брэсцкі кадэцкі корпус уключаў пяць 

рот (грэнадзѐрскую, дзве мушкецѐрскія ран-

жыраваныя, неранжыраваную, служыцель-

скую). Кожная ранжыраваная і неранжыра-

ваная рота мела ротнага камандзіра, капіта-

на, штабс-капітана, трох паручнікаў, фель-

дфебеля, 9 унтэр-афіцэраў і 100 кадэтаў. 

Склад служыцельскай роты быў такі: 

ротны камандзір, яго памочнік, обер-афіцэр, 

фельдфебель, «каптэнармус» (захоўванне і 

выдача маѐмасці і харчавання), 10 унтэр-

афіцэраў, 160 радавых, 16 «дзядзькаў» з лі-

ку заслужаных адстаўных ці бестэрмінова-

адпускных ніжніх чыноў. Яна камплекта-

валася з рэкрутаў і непрыгодных да страя-

вой службы. Уводзілася 40 штатных кадэтаў, 

уключаючы 4 фельдфебеляў і 36 радавых. 

Неабходную суму для ўтрымання, за 

выключэннем адлічэнняў на выдачу зароб-

ку штаб- і обер-афіцэрам, медыцынскім і 

ніжнім ваенным чынам з Камісарыята, было 

прадпісана асігнаваць згодна з распарад-

жэннямі Дэпартамента ваенных пасяленняў 

за кошт штогадавых ахвяраванняў прыпіса-

ных да кадэцкага корпуса губерняў і воб-

ласці, а таксама з працэнтаў з раней сабра-

нага дваранствам Мінскай губерні капіталу 

і з сум Царства Польскага, штогод прызна-

чаных для ўтрымання корпуса [10, т. 22-2, 

к № 21372, с. 238, 239, 241]. 

Паводле імяннога ўказу ад 5 лютага 

1853 г. штаты Аляксандраўскага Брэсцкага 

кадэцкага корпуса сталі такімі, як і штаты 

2-га Маскоўскага і Аляксандрынскага сі-

роцкага кадэцкіх карпусоў [10, т. 28-1, 
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№ 26994, с. 43]. Разлік сумы, прызначанай 

на ўтрыманне чыноў Александрынскага сі-

роцкага кадэцкага корпуса, сведчыць, што 

на гадавое ўтрыманне Аляксандраўскага 

Брэсцкага кадэцкага корпуса павінна было 

выдавацца 144 тыс. руб. З гэтай штатнай 

сумы ўтрыманне службовых чыноў павінна 

было каштаваць 48 тыс. руб. (33,3 %), а на 

забеспячэнне кадэтаў, прыслугі, утрыманне 

будынка належыла адпускаць 96 тыс. руб. 

(66,7 %). 

 

Склад і структура штатнага ўтры-

мання Брэсцкага кадэцкага корпуса 
Згодна са штатным раскладам Аляк-

сандраўскага Брэсцкага кадэцкага корпуса 

1842 г. дырэктару-генералу плацілі 838,5 руб. 

заробку і 1 401 руб. сталовых, разам 2 239,5 

руб. (6,3 %); на вучэбную частку адпускалася 

14 514,39 руб. заробку і 560,4 руб. сталовых, 

разам 15 074,79 руб. (42,6 %); расходы на 45 

адміністратараў-выхавальнікаў страявой 

службы складалі 7 988,55 руб. заробку і 

2 661,93 руб. сталовых, разам 10 650,48 руб. 

(30,1 %); 16 «дзядькам» для нагляду за ка-

дэтамі 1 344,96 руб. заробку і 800 руб. ста-

ловых і на адзенне, разам 2 144,96 руб. 

(6,1 %); на канцылярыю, уключаючы 15 

адміністрацыйна-канцылярскіх работнікаў, 

разам са справаводнымі выдаткамі – 1 493,37 

руб. заробку (4,2 %); 174 ваеннаслужачых 

служыцельскай роты для ажыццяўлення 

гаспадарчых работ атрымлівалі 1 471,95 руб. 

заробку (4,1 %) (разам з абмундзіраваннем – 

35 425,88 руб.), 11 медыцынскіх чыноў мелі 

1 169,7 руб. заробку (3,3 %); пяць чалавек 

дапаможнага гаспадарчага персаналу кухні, 

пральні і пашывачнай мелі 660,21 руб. 

(1,9 %); чатыры свяшчэнна- і царкоўнаслу-

жыцелі атрымлівалі 443,1 руб. заробку 

(1,2 %); 38 дзеншчыкоў – 79,8 руб. заробку 

(0,2 %). Разам для 734 служачых (за вы-

ключэннем настаўнікаў) трэба было выплач-

ваць 35 425,88 руб. 

На штатных 400 кадэтаў (300 з пры-

пісаных Віленскай, Гродзенскай, Мінскай 

губерняў, Беластоцкай вобласці, Царства 

Польскага, астатнія 100 вакансій – з уну-

траных расійскіх і прыбалтыйскіх губерняў) 

прыходзілася 334 штатных абслуговых асоб 

службовага персаналу. 

Штатныя аклады заробку і сталовых 

выдаваліся, за выключэннем узаконеных 

вылікаў на шпіталь, медыкаменты, за павы-

шэнне чыноў, адлічэнняў у пенсійны і інва-

лідны капіталы. Заробак выкладчыкаў з 

агульнай штатнай сумы па меркаванні на-

чальства залежаў ад «меры працы, здоль-

насцей і заслуг кожнага». Усе служачыя па 

вучэбнай частцы забяспечваліся казѐннымі 

кватэрамі ці кватэрнымі грашыма з дзяр-

жаўнага казначэйства. Усе ніжнія чыны, а 

таксама кадэты акрамя заробку атрымлівалі 

бясплатна правіянт і абмундзіраванне. Чы-

ны страявога складу мелі грашовае ўтры-

манне з Камісарыята. 

Асобны роспіс размяркоўваў сумы за-

беспячэння асоб, якія знаходзіліся ў Брэсц-

кім кадэцкім корпусе, абмундзіраваннем, 

амуніцыяй, зброевымі рэчамі, харчаваннем, 

бытавымі прадметамі. Вылучаліся капіталы 

для падтрымкі будынкаў і іншых аб’ектаў, 

для задавальнення гаспадарчых патрэб. 

Для харчавання 412 чалавек выдава-

лася 17 304 руб. (34 %); на забеспячэнне ка-

дэтаў абмундзіраваннем, зброяй, рыштун-

кам, прадметамі быта было прызначана 

12 883,64 руб. (25,3 %); на ўтрыманне ў па-

радку кадэцкага дома, маставой і тратуараў, 

купальні, лазні і сада было адпушчана 

11 720 руб. (23 %); на гаспадарчыя патрэбы 

(набыццѐ сталовых прыбораў і рэчаў у па-

коях, мыцця бялізны) адпускалі 2 000,4 руб. 

(3,9 %); для ўладкавання лазарэта на 40 ча-

лавек выдаткоўвалася 1 840,3 руб. (3,6 %); 

для забеспячэння абмундзіраваннем і рыш-

тункам 20 страявых і 17 нестраявых ніжніх 

чыноў, 172 чалавек служыцельскай роты, 

60 радавых і швейцара ішло 1 798,85 руб. 

(3,5 %); для набыцця навучальных дапа-

можнікаў адлічвалася 1 428,6 руб. (2,8 %); на 

экстраардынарныя расходы пералічвалася 

1 000 руб. (2 %); для ўтрымання 14 коней 

асігнавалася 715 руб. (1,4 %); на ўтрыман-

не царквы давалі 215 руб. (0,4 %). 

З вылічаных 50 905,82 руб. серабром 

штатных гаспадарчых сум з Камісарыята 

належала пералічаць 1 798,87 руб. серабром 

(3,5 %) [10, т. 22-2, к № 21372, с. 241–248]. 

Усяго з сумы ў 86 331,7 руб. серабром, 

вызначанай часовымі штатамі для Брэсцка-

га кадэцкага корпуса, на грашовую падтрым-

ку дзейнасці службовых асоб (персаналу) 

адпускалася 35 425,88 руб. (41 %), а для іх 

забеспячэння рознымі рэчамі і для падтрым-

кі інфраструктуры – 50 905,82 руб. (59 %). 

Адзначым, што вакантныя штатныя 

месцы цалкам не запаўняліся. Па стане на 
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17 мая 1850 г. у Брэсцкім кадэцкім корпусе 

было 356 выхаванцаў, у тым ліку 258 пан-

сіянераў (72,5 %) (па 46 з Віленскай і Гро-

дзенскай, 58 – з Мінскай, 48 – з Ковенскай 

губерняў, 60 – з Царства Польскага), 87 ка-

дэтаў (24,4 %) на дзяржаўным утрыманні і 

11 (3,1 %) сваекоштных [17, l. 95–95v]. 

У 1854 г. у Брэсцкім кадэцкім корпу-

се з 400 штатных месцаў былі запоўнены 

385, а гадавы выдатак на кожнага складаў 

прыкладна 279,57 руб. [18, с. 90]. У 1861 г. 

на 383 выхаванцы ў Брэсцкім кадэцкім кор-

пусе прыходзілася 161 869,55 руб. утры-

мання, ці прыкладна 422,64 руб. на кожнага 

[19, с. 152]. 

 

Асобныя выплаты на Брэсцкі ка-

дэцкі корпус і іх кампенсацыя 

Пастаянна ўдакладняліся памеры і 

крыніцы асобных выплат для патрэб Брэсц-

кага кадэцкага корпуса. Так, на пераезд у 

Маскву ў 1854 г., які з Брэста ў Маскву за-

няў больш чым месяц, было выдаткавана 

10 тыс. руб. серабром [20, с. 85]. Дваранст-

ва Мінскай губерні асігнавала значную су-

му для прыѐму, харчавання і начлегу слу-

жачых гэтай ваенна-навучальнай установы 

[21, с. 166, 167]. 

Да пераводу Аляксандаўскага кадэц-

кага корпуса ў 1854 г. у Маскву па табелі 

для ўтрымання кадэцкіх будынкаў у Брэсце 

адлічалася 16 715,11 руб., з якіх 9 802,61 руб. 

(58,6 %) прызначаліся на рамонтныя работы 

(5 145 руб. пастаянных і 4 657,61 руб. дадат-

кова атрыманых па загадзе ад 6 лістапада 

1851 г.), 5 715 руб. (34,2 %) – на ацяпленне і 

асвятленне будынкаў і 337,5 руб. (2 %) для 

ацяплення казематаў, занятых для размяш-

чэння там чыноў корпуса, 860 руб. (5,1 %) 

асігнавалася на падтрымку чысціні, пажар-

ных труб, выпраўленне маставой і тратуа-

раў, для ўтрымання лазні, сада і інш. 

У Маскве кадэцкія будынкі ўтрымлі-

валіся за кошт інжынернага ведамства, з 

пераводам яму неабходнай сумы грошай. 

У 1860 г., калі кадэцкі корпус быў пе-

рамешчаны з Масквы ў Вільню, паводле 

каштарысу на ўтрыманне будынкаў 

прадпісвалася вылучыць за другую палову 

1860 г. 8 357,555 руб., а на 1861 г. – 

1 6715,11 руб. У далейшым дырэктар кор-

пуса генерал-маѐр М. К. Баўмгартэн 

вылічыў патрэбы ра-монту будынкаў у 

5 500 руб., іх ацяплення і асвятлення – у 

15 500 руб., уладкавання га-радскога 

вялікага сада – у 800 руб. Агульная сума 

ўтрымання будынкаў і сада Аляк-

сандраўскага кадэцкага корпуса ў Вільні 

склала 21 800 руб., і таму на 1862 г., акрамя 

16 715,11 руб., было яшчэ дадаткова асігна-

вана 5 084,89 руб. на кошт рэшткаў сум на 

ўтрыманне ўпраўлення ваенна-навучальных 

устаноў. 

З 1863 г. сума на падрымку будынкаў 

і на ўтрыманне сада павялічылася да 21 800 

руб. [10, т. 37-1, № 37964, с. 133–134]. Калі 

кадэтаў размясцілі ў пераабсталяваных бу-

дынках Віленскага ваеннага шпіталя, то для 

ўладкавання новых будынкаў патрабавалася 

75 тыс. руб. [2, с. 123]. 

Частка выкарыстаных сум кампенса-

валася з розных крыніц. Так, па загадзе га-

лоўнакамандуючага дзеючай арміі Брэст-

Літоўская інжынерная каманда выкарыста-

ла для ўладкавання будынкаў Брэсцкага ка-

дэцкага корпуса з наяўных сум 16 969,52 руб. 

Гэтая сума ў адпаведнасці з загадам ад 

29 лістапада 1841 г. папаўнялася Гро-

дзенскім прыказам грамадскай апекі з 

капіталаў, ах-вяраваных дваранствам 

чатырох губерняў. На 1851 г. вылучаная 

дадатковая сума на ацяпленне і асвятленне 

будынкаў Брэсц-кага кадэцкага корпуса 

складала 5 701,49 руб., у тым ліку 4 657,61 

руб. было выкарыстана для падтрымкі 

ўласных будынкаў ваенна-навучальнай 

установы (кампенсацыя была ўскладзена на 

дзяржаўнае казначэйства) і 1 043,88 руб. 

для абслугоўвання памяшкан-няў для раз-

мяшчэння чыноў. 

9 кастрычніка 1851 г. імператар пера-

клаў доўг у памеры 16 969,52 руб. з экана-

мічнага капіталу, прызначанага на ўтры-

манне казарм, на кошт звароту з сум два-

ранскіх збораў чатырох губерняў. У Брэсц-

кае павятовае казначэйства былі вернуты 

сумы Дэпартамента ваенных пасяленняў. 

5 жніўня 1861 г. імператар распарадзіўся 

выключыць з рахункаў 16 969,52 руб. 

[13, арк. 5, 20, 70–70адв., 84, 275]. 

Пасля прынятага ў Санкт-Пецярбургу 

14 мая 1863 г. рашэння аб скасаванні Брэсц-

кага кадэцкага корпуса, выхаванцы якога 

ўяўлялі сабою патэнцыяльную пагрозу пад-

трымкі пратэстаў час паўстання 1863 г. у за-

ходніх губернях, 1 чэрвеня 1863 г. кадэтаў 

перавялі ў Санкт-Пецярбург, а маѐмасць 

установы распрадалі. 
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Заключэнне 

Такім чынам, крыніцамі фарміраван-

ня даходаў для ўтрымання Брэсцкага кадэц-

кага корпуса выступалі не фінансавыя срод-

кі дзяржаўнага казначэйства, а пераважна 

дваранскія грашовыя ахвяраванні. Парадак-

сальна, але ваеннае ведамства імператар-

скай Расіі дабівалася перавыхавання шля-

хецкай моладзі ў належным ураду накірун-

ку за кошт дваранскіх грашовых збораў, а 

не фінансавых рэсурсаў агульнадзяржаўна-

га казначэйства. Тым не менш дваранская 

ахвяравальная сума паступала са спазнен-

нем і не ў поўным аб’ѐме, таму назапашва-

ліся нядоімкі дваранскага збору на карысць 

Брэсцкага кадэцкага корпуса. У штатнай 

структуры ўтрымання Брэсцкага кадэцкага 

корпуса, як у любой тагачаснай ваенна-

навучальнай установе, значная частка гра-

шовых сродкаў вылучалася для ўтрымання 

абслугоўваючых кадэтаў чыноў дапаможна-

га адміністрацыйна-страявога, выхаваўчага, 

гаспадарчага персаналу. З штатнай сумы на 

грашовае забеспячэнне персаналу адлічвала-

ся прыкладна 41 %, а для набыцця розных 

рэчаў і для падтрымкі ў належным стане ін-

фраструктуры – 59 %. Штатная колькасць 

вакансій выхаванцаў цалкам не запаўняла-

ся. Большасць кадэтаў адносілася да катэго-

рыі пансіянераў (вучыліся за кошт дваран-

скіх збораў) і толькі каля чвэрці з іх знахо-

дзілася на ўрадавым утрыманні. Для праду-

хілення затрымак пільна неабходных вы-

плат для фінансавання недкладных патрэб 

Брэсцкага кадэцкага корпуса ажыццяўляўся 

перавод грошай і практыкавалася іх выдача 

з іншых крыніц даходаў з наступным зваро-

там і кампенсацыяй за кошт земскіх збораў 

і іншых крыніц. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНО-ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДСКОГО ДУХОВЕНСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В СЕРЕДИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в. 

 
Анализируются основные особенности обеспечения земельными наделами и жилищно-

хозяйственными постройками православного приходского духовенства на территории Беларуси в 1839–

1914 гг. Отмечается положительный опыт взаимодействия государственных и церковных органов 

управления в решении вопросов расширения, увеличения, переноса и аренды земельных наделов для мест-

ного духовенства в границах конкретных православных приходов Борисовского, Гродненского, Игумен-

ского, Новогрудского, Пинского, Полоцкого и Речицкого уездов. Характеризуется роль губернских при-

сутствий по обеспечению православного духовенства как основных органов, координировавших распре-

деление земельных угодий для приходского духовенства и регламентировавших нормативную процедуру 

по строительству и ремонту жилых домов и хозяйственных построек для духовенства. 
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Features of Land and Housing Provision of Orthodox Parish Clergy on the Territory of Belarus 

in the Mid XIX – Early XX Century 

 
The article analyzes the main features of providing Orthodox parish clergy on the territory of Belarus in 

1839–1914 with land plots and housing and utility buildings. The materials of the publication note the positive 

experience of interaction between state and church governing bodies in resolving issues of expansion, increase, 

transfer and lease of land plots for local clergy within the boundaries of specific Orthodox parishes of Borisov, 

Grodno, Igumen, Novogrudok, Pinsk, Polotsk and Rechitsa counties. The role of the provincial presences in 

providing Orthodox clergy is characterized as the main bodies coordinating the distribution of land for the par-

ish clergy and regulating the regulatory procedure for the construction and repair of residential buildings and 

outbuildings for the clergy. 
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Введение 

Особенно актуальным в Русской Пра-

вославной Церкви на протяжении второй 

половины XIX – начала XX в. стоял вопрос 

материального обеспечения православного 

приходского духовенства (землей, жилищ-

ными постройками, денежными выплатами, 

пособиями). На белорусских землях про-

цесс обеспечения духовенства земельными 

угодьями и жилищно-хозяйственными по-

стройками шел во взаимодействии госу-

дарственных и церковных структур всех 

уровней. 

Со стороны церковных властей для 

более массового привлечения духовенства к 

земледелию еще с 1840 г. в семинарский 

курс были введены такие учебные дисци-

плины, как естествоведение и сельское хо-

зяйство [1, с. 329]. Важность лекционного 

курса по сельскому хозяйству, читавшегося 

в Витебской духовной семинарии, засвиде-

тельствована в журнале № 13 заседания По-

лоцкого епархиального съезда духовенства 

от 4 сентября 1912 г.: «Лекции по сельско-

му хозяйству… в семинарии… бесплатно 

читались в 1911/1912 учебном году витеб-

ским губернским агрономом И. Н. Алексее-

вым в свободное от основных занятий вре-

мя и, по отзывам участников съезда, долж-

ны быть признаны весьма полезными, как 

дающия много полезных знаний по ведению 

рационального сельского хозяйства» [2, л. 5]. 
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Земельное обеспечение православ-

ного приходского духовенства 

По общегосударственному положе-

нию «Об улучшении быта православного 

духовенства» от 1842 г. каждая сельская, а 

также городская церковь, прихожанами ко-

торой были сельские жители численностью 

не менее 100 ревизских душ, должна была 

иметь свою землю [3, с. 181]. Церковная 

земля должна была разделяться на три ча-

сти: усадебную, пахотную и сенокосную. 

Из всей церковной земли 10 десятин при-

надлежало священнику. Ее обязаны были 

обрабатывать местные прихожане. Работы 

должны были осуществляться орудиями 

труда крестьян. По договоренности сторон 

вместо сельскохозяйственных или полевых 

работ прихожане могли рассчитываться с 

настоятелями церквей продуктами или 

деньгами, достаточными для найма рабочей 

силы. Отдельные церковные земли могли 

сдаваться в оброчное содержание местным 

прихожанам на срок до 12 лет. Если в арен-

ду сдавалась часть земли, то на это доста-

точно было разрешения местного благо-

чинного, если же вся земля, то условие 

найма надо было засвидетельствовать в 

уездном суде [4, с. 76–78]. 

В то же время видно, что в 1869 г. в 

нарушение запрета на аренду церковной 

земли в Пинском уезде Минской губернии 

был составлен контракт на 12 лет об аренде 

12 квадратных сажней усадебной земли Ве-

лятичской церки между местным приход-

ским причтом и мещанином местечка Янов 

М. Фельдманом. Из прошения священника 

Велятичской церкви В. Когачевского в 

Минскую духовную консисторию за 1876 г. 

следует, что на церковной земле М. Фельд-

ман построил жилые постройки, а согласо-

ванные контрактом суммы в размере 12 руб. 

серебром он не уплачивал [5, л. 1–5об.]. 

Попытки духовенства хоть немного 

заработать на содержание своих больших 

семейств неоднократно критиковались в 

Святейшем Синоде. Так, обер-прокурор 

К. П. Победоносцев в своем отчете за 1887 г. 

писал: «Некоторые священники увлекаются 

материальными интересами и даже вступа-

ют иногда в коммерческие предприятия и 

торговые подряды» [6, с. 41]. 

Тяжелый труд духовенства на земле 

очень ярко описан в работе И. Беллюстина: 

«Священник земледелец есть тот же кре-

стьянин, лишь только грамотный… вот он 

возит навоз… вот он подсушивает овин… 

вот он на пашне в смуром кафтанишке по 

колена… весь занятый уходом за скотом, за 

землей» [7, с. 73–74]. По подсчетам иссле-

дователя, в год для священника и содержа-

ния его семьи (жена, три сына и три дочери) 

необходима сумма в 650 руб. [7, с. 159–160]. 

Положительные действия по увеличе-

нию земельных владений практически в два 

раза (с 30 до 60 десятин) в ряде приходов 

Полоцкой епархии зафиксированы в начале 

50-х гг. XIX в. [8, л. 27об.]. Это происходи-

ло благодаря выделению новых земель со 

стороны государства, а также путем присо-

единения земель от других приходов, лик-

видированных ранее [9, с. 734]. Примером 

может служить получение в 1870 г. 36 деся-

тин земли Сиротинским церковным при-

чтом Полоцкого уезда Витебской губернии 

от соседнего, закрытого Черницкого прихо-

да [10, л. 10об.]. 

В тоже время даже к концу XIX в. на 

территории Беларуси существовали прихо-

ды, причты которых практически вообще не 

имели земельных владений. Так, в распо-

ряжении причта Шатиловской Николаев-

ской церкви Полоцкого уезда Витебской 

губернии в 1890-е гг. имелось только 3 де-

сятины «огородней» земли. Скорее всего, 

из-за невозможности обеспечить местный 

причт землей Святейший Синод выделил в 

1895 г. 3 000 руб. на постройку домов и 

надворных построек местному священнику 

Д. Никифоровскому и псаломщику А. Иши-

товичу [11, л. 12об., 21]. 

А вот по свидетельствам Н. В. Пав-

люченко многие белорусские приходы зна-

чительно превышали установленную норму 

земельных владений. Так, он утверждает, 

что Брагинская церковь Речицкого уезда 

Минской губернии в начале XX в. имела 

2 195 десятин земли, значительными были 

владения причтов в Гродненской епархии 

[12, с. 121–122]. 

В 1856–1857 гг. архиепископ Минский 

и Бобруйский Михаил (Голубович) пред-

принимал попытки расширения владения 

причта Щорсовской церкви Новогрудского 

уезда, состоящего из 7 человек во главе со 

священником А. Клицкевичем [13, л. 1–2об.]. 

Еще с 1843 г. предполагалось обменять 

церковные земли в имении Куль на земли в 

имении Щорсы графа М. Хрептовича, на-
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ходившегося на государственной службе за 

границей [13, л. 5]. Однако вопрос был ре-

шен не в пользу духовенства: губернские 

власти признали невозможным обмен или 

передачу земли в пользу церковного причта 

без согласия графа Хрептовича [13, л. 22–23], 

сославшись на документ о разделении зем-

ли между подканцлером ВКЛ И. Хрептови-

чем и местным духовенством от 1786 г. 

[13, л. 14], а также на мнение уполномочен-

ного представителя графа М. Хрептовича, 

что «духовенство не в состоянии будет об-

рабатывать эту землю» [13, л. 6об.]. По мне-

нию же местного православного духовенст-

ва, эти земли принадлежали церковному 

причту еще с 1545 г. [13, л. 21]. 

В 1872 г. был утвержден документ 

Комитета министров «Правила для обеспе-

чения земельным наделом и помещениями 

причтов православных сельских приходов в 

девяти западных губерниях» [14, с. 208]. 

Они распространялись на все сельские цер-

ковные приходы как бывших помещичьих, 

так государственных и других по принад-

лежности крестьян. Каждому причту преду-

сматривалось выделять не менее 33 десятин 

земли в зависимости от наличия земельного 

фонда. В приходах, образованных после аг-

рарной реформы 1861 г., церковные земли 

образовывались за счет помещичьих и кре-

стьянских земель данного прихода «про-

порционально количеству земельных вла-

дений помещиков и крестьян». Строитель-

ство и ремонт помещений причта в прихо-

дах бывших помещичьих крестьян возлага-

лись на владельцев имений и крестьян-

собственников также пропорционально их 

земельным владениям. В приходах, состоя-

щих из бывших государственных крестьян, 

эта обязанность таким же образом распре-

делялась между казной и прихожанами. Вся 

распорядительная власть принадлежала гу-

бернскому присутствию по обеспечению 

православного духовенства. Составление 

проектов о земельном наделе приходских 

церквей, постройке помещений для причтов 

и наблюдение за выполнением этих реше-

ний находились в ведении мировых съез-

дов. Окончательное решение по составлен-

ным мировыми съездами актам (решение 

после подписания акта можно было обжа-

ловать в течение трех месяцев), жалобам, 

объяснениям, возражениям по земельным 

наделам и постройкам помещений для при-

чтов выносило объединенное заседание гу-

бернского присутствия по обеспечению ду-

ховенства и присутствие по крестьянским 

делам. Мировые съезды путем получения 

«особых подписок» могли освобождать по-

мещиков, прихожан или членов причта от 

начисленного взноса. Давая такую «под-

писку», местные жители брали на себя обя-

занность самостоятельного строительства, 

ремонта или перестройки причтовых зда-

ний [14]. 

В 1893–1901 гг. Минское губернское 

присутствие по обеспечению православного 

духовенства активно рассматривало вопро-

сы обеспечения землей причтов церквей по 

Новогрудскому уезду Минской губернии 

(таблица 1) [15–21]. Параллельно с прихо-

дами Новогрудского уезда губернским при-

сутствием принимались конкретные меры 

по обеспечению земельными наделами при-

ходских причтов Бобруйского [22–24], Бо-

рисовского [25], Игуменского, Мозырского 

[26; 27] и Пинского уездов [28; 29]. Из про-

веденного анализа можно сделать вывод, 

что церковные причты Новогрудского уезда 

наиболее массово были обеспечены земель-

ными наделами в 1898 г., а причты Бобруй-

ского уезда – в 1899 г. 

 

Таблица 1. – Дела, рассмотренные Минским губернским присутствием по обеспечению право-

славного духовенства, по наделению землей причтов церквей Новогрудского уезда 
Церковь Год рассмотрения 

Ястревльская 1893 

Городнецкая 1898 

Кареличская 1898 

Морозовичская 1898 

Негневичская 1898, 1901 

Полонковская 1898 

Староельнянская 1898 

Щорсовская 1898 

Ятранская 1898 

Городейская 1899 
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Окончание таблицы 1 

Велико-Жарховичская 1899 

Долматовская 1899 

Мирская 1899, 1902 

Новомышская 1899 

Турецкая 1899 

Черниховская 1899 

Залужская 1901 

Лавришевская 1901 

Островская 1901 

Сновская 1901 

 

Со стороны государства выделенные 

в пользу приходского духовенства земель-

ные участки были подвергнуты строгому 

учету. Об этом свидетельствуют геодезиче-

ские описания церковных земельных угодий, 

проведенные в 1870–1910 гг. (таблица 2) 

[30; 31]. Эти действия государственных ор-

ганов подтверждают факт последователь-

ной политики по обеспечению православ-

ного духовенства. 

 

Таблица 2. – Геодезические описания церковных земельных угодий Бобруйского уезда Мин-

ской губернии 
Церковь Год составления описания 

Турковская Троицкая 1877 

Глусская Воскресенская 1878 

Павловичская Николаевская 1878 

Михалевская 1878 

Шипиловичская 1878 

Любанская Преображенская 1898 

Бацевичская Петровавловская 1900 

Горковская Николаевская 1900 

Загальская Георгиевская 1900 

Кобылянская Покровская 1900 

Языльская Преображенская 1900 

Королево-Слободская Благовещенская 1901 

Осовецкая Рождество-Богородицкая 1901 

Островицко-Рокшинская 1901 

Замошская Рождество-Богородицкая 1903 

Ольницкая Покровская 1909 

 

Жилищное обеспечение православ-

ного духовенства 

Не менее остро на протяжении иссле-

дуемого периода стоял вопрос обеспечения 

православного приходского духовенства 

жильем. На усадебных церковных участках 

настоятели и другие члены приходского 

церковного причта могли строить дома с 

возможностью сдачи их в аренду. Предпо-

лагалось также строительство подсобных 

помещений и других хозяйственных пост-

роек. Если служители церкви не имели воз-

можности построить собственный дом, то 

они могли жить в церковных домах на пра-

вах временного владения. При переходе в 

другой приход (практика смены приходов 

священниками в XIX в. была очень распро-

странена) они могли проживать в них до 

двух месяцев. Земля при церкви составляла 

неприкосновенную церковную собствен-

ность, которую нельзя было продать, зало-

жить или обменять на другую без разреше-

ния губернского начальства. С 1868 г. цер-

ковную землю нельзя было сдавать в арен-

ду [32, л. 81]. Церковная земля и причтовые 

дома по возможности располагались вблизи 

приходской церкви. 

Не всегда у представителей право-

славного духовенства была возможность 

иметь в пользовании собственное жилье. 

Поэтому очень часто священники просили 

епархиальные духовные консистории о на-

делении угодьями и обеспечении домами 

причта, затем эти заявления поступали в 



Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 2. Гісторыя. Эканоміка. Права      № 3 / 2022 70 

губернские присутствия. Такие прошения, 

например, в Могилевской губернии во вто-

рой половине XIX в. исходили от настояте-

лей Барсуковской, Нежковской, Шернян-

ской, Церковищенской и других церквей. 

Проекты на землю составлялись люстрато-

рами и землемерами. Необходимость по-

стройки домов для священно- и церковно-

служителей определялась уездным предво-

дителем дворянства и благочинным. 

В 1850 г. к архиепископу Минскому и 

Бобруйскому Михаилу (Голубовичу) обра-

тился священник Языльской Преображен-

ской церкви И. Пигулевский с просьбой 

устроить священнический дом. Дело вскоре 

было передано в особый стол канцелярии 

начальника Минской губернии и получило 

дальнейший ход. Даже за аренду жилья для 

себя и своей семьи И. Пигулевский получил 

денежную компенсацию в размере 12 руб. 

серебром [33, л. 1–4]. В 1856–1866 гг. по-

добное прошение о постройке дома и хозяй-

ственных построек архиерею писали свя-

щенник С. Логовский и пономарь Я. Ясин-

ский, служившие в Гребионской церкви 

Игуменского уезда [34, л. 1–17]. Времен-

ным местом пребывания священника и по-

номаря стали казенный дом бывшего лес-

ничего и комната в волостном доме. Руко-

водство присутствия распорядилось дого-

вориться с мировым посредником и удовле-

творить просьбы обратившихся [34, л. 19]. 

Временное решение сложного вопро-

са обеспечения церковных причтов жилыми 

и хозяйственными постройками архиепис-

коп Минский и Бобруйский Михаил (Голу-

бович) предложил после посещения Мин-

ской епархии в 1852 г. Предложения по 

ежегодной выплате т. н. «квартирных де-

нег» священнику, диакону и пономарю (со-

ответственно по 30, 15 и 10 руб. серебром), 

проживавших в тех населенных пунктах, 

где отсутствуют дома для причта или нахо-

дятся в ветхом состоянии, были поддержа-

ны губернским начальством. Выплаченные 

деньги предполагалось направлять на нача-

ло строительства домов. Подобные предло-

жения высказывал и митрополит Литовский 

Иосиф (Семашко) [14, с. 182]. Вскоре все 

епархиальные благочинные приступили к 

составлению списков тех приходов, где не-

обходим ремонт или строительство причто-

вых построек [35, л. 1, 4, 7, 9об.]. Так, на 

1877 г., только в Минской епархии было 

составлено 209 осмотровых актов, в Полоц-

кой – 94, в Литовской – 185, а в Могилев-

ской епархии они вообще не составлялись 

[3, с. 392–393]. 

В 1866 г. Минское губернское при-

сутствие по обеспечению православного 

духовенства разослало по благочиниям цир-

кулярные письма, в которых подробно была 

описана процедура строительства и ремонта 

жилых домов и хозяйственных построек ду-

ховенству с приложением проектов этих 

строений [36, л. 2–9об.]. Так, местные поме-

щики должны были выделять свои средства 

на ремонт и постройку зданий для духовен-

ства (имелась специальная форма «расклад-

ки, по которой следовало взыскивать с по-

мещиков деньги на устройство помещений 

для причта такой-то церкви, такого-то уез-

да»), а местным крестьянам вменялось в 

обязанность вырубка леса, доставка камня, 

производство черных работ, копка ям и др. 

[36, л. 2, 8об.]. По итогам осмотра причто-

вых построек составлялся по форме акт, где 

определялась сумма, необходимая для про-

изводства работ [36, л. 3]. 

В безвыходных ситуациях духовенст-

во вынуждено было самостоятельно обра-

щаться в вышестоящие инстанции за помо-

щью. В 1868 г. управляющий Борисовским 

благочинием священник И. Проволович и 

прихожане Волосовичской церкви ходатай-

ствовали перед Минским губернским при-

сутствием и Минской духовной консисто-

рией по обеспечению православного духо-

венства о возможности постройки дома и 

хозяйственных построек для новорукополо-

женного священника Волосовичской церк-

ви Борисовского уезда Минской губернии 

Ф. Богдановского. В письме от 26 марта 

1868 г. за подписью вице-губернатора духо-

венству было рекомендовано договорится о 

строительстве причетнических помещений 

с местными помещиками и прихожанами 

[37, л. 1, 2]. 

В фондах Минской духовной конси-

стории сохранились сметы на строительство 

помещений для причта Островской Троицкой 

церкви Новогрудского уезда. Так, по состоя-

нию на 1909 г. на дом и хозяйственные по-

стройки для священника И. Рудаковского 

требовалось 1 836 руб. [38, л. 5об.]. После 

окончания строительства всех помещений 

священнику И. Рудаковскому и псаломщи-

ку Н. Гладкову в д. Остров строительный 
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комитет в составе четырех священников 

(П. Лиходиевского, А. Быковского, А. Хиль-

това и Ф. Лисовского) составил акт, из ко-

торого видно, что строительство завершено 

успешно и общие расходы по объектам со-

ставили 3 083 руб. [38, л. 84–84об.]. Вопрос 

же очередности ремонта причтовых постро-

ек в конкретных приходах был в компетен-

ции благочиннических съездов духовенства 

[39, л. 20]. 

Неоднократными были случаи строи-

тельства домов для священников местными 

прихожанами [3, c. 181–182]. Таким приме-

ром может служить Улазовичский приход в 

Витебской губернии, когда в 1861 г. сами 

прихожане построили для своего священни-

ка новый дом, а в 1889 г. – причтовые по-

стройки [8, л. 27об., 28, 30]. 

Активное участие в системе земельно-

жилищного обеспечения православного ду-

ховенства во второй половине XIX в. при-

нимал протоиерей А. Шеметилло (1820–

1871), служивший в различных городских 

приходах Скиделя, Гродно, Вильно и вы-

полнявший разнообразные общественно-

церковные поручения. В 1864 г. по ходатай-

ству А. Шеметилло было получено разре-

шение на доставку бесплатного леса из Ко-

хановской и Дубницкой дач для постройки 

причтовых помещений священнику Д. Яст-

ребову, настоятелю Коптевской Успенской 

церкви Гродненского уезда [40, с. 759–764]. 

 

Заключение 

Таким образом, механизм земельно-

жилищного обеспечения православного 

приходского духовенства во взаимодейст-

вии государственно-церковного аппарата 

управления приносил конкретные доходы 

духовенству от обработки или сдачи в 

аренду земли, значительно улучшал хозяй-

ственный быт больших священнических 

семей и всех причтов. Важно отметить объ-

единенные усилия всей вертикали право-

славного духовенства (от архиерея до при-

ходского священника-настоятеля) по вы-

движению предложений, затрагивавших 

позиции общего материального обеспече-

ния духовенства и частного решения зе-

мельных споров, строительства жилья и хо-

зяйственных построек. Многовариантность 

решения проблемы земельно-жилищного 

обеспечения православного духовенства не 

противоречила общегосударственным и 

церковным нормативным и епархиальным 

локальным документам. Во взаимодействии 

с губернскими и уездными государствен-

ными органами управления Российской им-

перии на территории Беларуси руководите-

ли епархий и благочинные искали совмест-

ные механизмы финансирования приход-

ского духовенства из средств государствен-

ной казны, личных средств императорского 

дома, бюджета Святейшего Синода, изыс-

кивали средства из местных капиталов и др. 
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ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Проведен анализ правового регулирования криптовалют в государствах – участниках БРИКС 

с учетом необходимости обмена опытом и изучения подходов к регулированию цифровой трансформа-

цией экономик государств – членов БРИКС как одной из задач БРИКС и сотрудничеству в сфере цифро-

визации. Предметом исследования является правовой статус криптовалюты как цифрового актива, 

не предоставляющего ее владельцу каких-либо прав требования в отношении иных объектов граждан-

ских прав. Анализируется действующее правовое регулирование криптовалюты в Республике Беларусь, 

предлагаются рекомендации по его развитию на основе изученного опыта. 
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Legal Status of Cryptocurrencies in the BRICS Countries: 

Experience and Opportunities for the Republic of Belarus 
 

This article analyzes the legal regulation of cryptocurrencies in the BRICS member states, taking into ac-

count the relevance of the need to exchange experience and study approaches to regulating the digital transfor-

mation of the economies of the BRICS member states as one of the tasks of the BRICS and cooperation in the 

field of digitalization. The subject of the study is the legal status of cryptocurrency as a digital asset that does 

not provide its owner with any rights of claim in relation to other objects of civil rights. The author analyzes the 

current legal regulation of cryptocurrency in the Republic of Belarus and offers recommendations for its deve-

lopment based on the experience studied. 
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Введение 
Тенденции последних десятилетий, 

связанные с желанием стран укрепить эко-

номические взаимосвязи, отражают вектор 

мирового развития на создание полицент-

ричной системы международных отноше-

ний. Цифровые технологии в этом случае 

являются одним из связующих элементов 

такого процесса, как глобализация различ-

ных сфер человеческой деятельности. Не-

смотря на негативное влияние, вызванное 

пандемией Сovid-19, страны БРИКС не ут-

ратили свою значимость как одну из глав-

ных движущих сил развития глобальной эко- 

__________________ 
Научный руководитель – Александр Леонидо-

вич Янчук, кандидат экономических наук, до-

цент, заведующий кафедрой мировой экономи-

ки Белорусского государственного экономиче-

ского университета 

 

номики, обладая значительными человече-

скими и природными ресурсами [1]. 

На современном этапе Республика Бе-

ларусь развивает торгово-экономические 

отношения со всеми странами БРИКС. Два 

из пяти членов объединения – Россия и Ки-

тай – являются стратегическими партнера-

ми Республики [2]. 

Внешнеэкономическое сотрудничест-

во Беларуси со странами – участницами 

БРИКС представляет большой интерес, т. к. 

предоставляет определенные возможности 

для белорусской экономики, и недостаточ-

ный уровень цифровизации, связанный с 

криптовалютами, может сузить окно воз-

можностей для развития сотрудничества. 

 

Исследование правового статуса 

стран БРИКС 

Согласно стратегии экономического 

партнерства БРИКС до 2025 г. цифровые 

mailto:lemeshevsky95@gmail.com


 Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 2. Гісторыя. Эканоміка. Права      № 3 / 2022  76 

технологии, являются одним из определя-

ющих факторов устойчивого экономиче-

ского роста объединения. Разработка и вне-

дрение этих технологий имеют первосте-

пенное значение для населения стран 

БРИКС [1]. Бурное развитие технологий 

ставит перед странами объединения ряд 

вопросов, связанных с созданием эффек-

тивной модели правового регулирования с 

учетом зарубежного опыта. С учетом разно-

го уровня цифрового развития стран БРИКС 

в рамках стратегии ставятся задачи, необхо-

димые для обеспечения синергетического 

эффекта от цифровизации, обмена опытом 

и изучения подходов к регулированию циф-

ровой трансформации экономики, совер-

шенствования сотрудничества в рамках 

Партнерства БРИКС по новой промышлен-

ной революции и запуска под его эгидой 

перспективных проектов в целях ускорения 

цифровой трансформации экономики. 

Создание и развитие технологии 

блокчейн и, как следствие, появление крип-

товалют играет особую роль в цифровой 

трансформации экономики как на государ-

ственном, так и на глобальном уровне [3]. 

Сущность криптовалюты в настоящее 

время недостаточно исследована, в резуль-

тате чего поспешное формирование легаль-

ного определения «криптовалюта» чревато 

негативными последствиями. Риски, свя-

занные с обращением цифровой валюты, 

в т. ч. криминологические, многогранны, и 

их необходимо учитывать при выборе или 

модернизации модели правового регулиро-

вания цифровой валюты на основе изучения 

зарубежного опыта. 

 

Российская Федерация 

Первые попытки закрепить правовой 

статус криптовалют были приняты в начале 

2018 г. 26 марта 2018 г. депутаты Государ-

ственной Думы В. В. Володин и П. В. Кра-

шенинников внесли законопроект «О вне-

сении изменений в части первую, вторую и 

четвертую Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации», в котором было предло-

жено внести изменения, согласно которым 

цифровые права признаются объектами 

гражданских прав с возможностью удосто-

верить лишь права на вещи, иное имуще-

ство, результаты работ, оказание услуг, ис-

ключительные права. Также данный зако-

нопроект предлагал ввести понятие «циф-

ровые деньги». Под «цифровыми деньгами» 

предлагалось признавать «набор электрон-

ных данных (цифровой код или обозначе-

ние), не удостоверяющий право на какой-

либо объект гражданских прав, созданный в 

информационной системе, отвечающей 

признакам децентрализованной информа-

ционной системы, установленной по зако-

ну, и применяемый пользователями этой 

системы для совершения платежей». 

В пояснительной записке к законо-

проекту было указано, что электронные 

деньги не являются законным платежным 

средством, но в случаях и на условиях, 

установленных в будущем законодатель-

ством, электронные деньги могут использо-

ваться физическими и юридическими лица-

ми в качестве платежного средства в контро-

лируемых объемах и в дополнительно уре-

гулированном порядке. При этом уточняет-

ся, что правила о цифровых правах (т. е. об 

ином имуществе) применяются к обраще-

нию цифровых денег как средства платежа. 

Законопроект был принят 18 марта 2019 г., 

в нем сохранилась прежняя концепция, но 

были исключены специальные положения о 

цифровых деньгах [4]. 

Правовое регулирование статуса 

криптовалюты было продолжено в проекте 

Федерального закона № 419059-7 «О циф-

ровых финансовых активах» (внесен в Го-

сударственную Думу Российской Федера-

ции 28 марта 2018 г. группой депутатов), 

направленного на регулирование отноше-

ний, возникающих при создании, выпуске, 

хранении и обращении цифровых финансо-

вых активов, а также при осуществлении 

прав и совершении обязательств по смарт-

контрактам [5]. Данный законопроект со-

держал понятия «криптовалюта» и «токен». 

Согласно предложенному законопроекту, 

как криптовалюта, так и токен являются 

собственностью, при этом определяющей 

ключевые различия между криптовалютой 

и токеном на основании признака одного 

эмитента (токена) и нескольких эмитен-

тов/майнеров криптовалюты. Данный зако-

нопроект прямо устанавливает, что цифро-

вые финансовые активы не являются закон-

ным платежным средством на территории 

Российской Федерации. Данный законопро-

ект был принят 22 июля 2020 г. (вступил в 

силу с 1 января 2021 г.). В ходе принятия 

текст законопроекта был существенно пере-
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работан, и понятия «криптовалюта» и «то-

кен» были заменены на понятия «цифровой 

финансовый актив» и «цифровая валюта». 

Понятие «криптовалюта» под опреде-

лением «цифровая валюта» было закрепле-

но в ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 31 

июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых фи-

нансовых активах, цифровой валюте и о 

внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» и 

подразумевалось как актив, который пред-

лагается и (или) может быть принят в каче-

стве средства платежа, не являющегося де-

нежной единицей Российской Федерации, 

денежной единицей иностранного государ-

ства и (или) международной денежной или 

расчетной [6]. 

С учетом действующей редакции оп-

ределения в законе «О цифровых финансо-

вых активах» законодатель признает циф-

ровую валюту особым объектом и видом 

платежного средства. Между тем законода-

тель не определяет места цифровой валюты 

в системе объектов гражданских прав, не 

определяет сферы допустимого использова-

ния цифровой валюты, не соотносит опре-

деление цифровой валюты с определением 

цифровых прав. 

Окончательный вариант закона под-

вергся критике со стороны Совета при Пре-

зиденте Российской Федерации по кодифи-

кации и совершенствованию гражданского 

законодательства, в частности в связи с тем, 

что понятие цифровой валюты не в полной 

мере отражает технологические особенно-

сти цифровой валюты. 

18 февраля 2022 г. Минфин России 

подготовил и внес в правительство Россий-

ской Федерации законопроект о регулиро-

вании криптовалют. Согласно этому законо-

проекту, использование криптовалют в ка-

честве средства платежа на территории РФ 

будет по-прежнему запрещено, цифровые 

валюты рассматриваются исключительно в 

качестве инструмента для инвестиций. Кро-

ме того, в России будет создан специаль-

ный реестр бирж и обменников, которые 

смогут вести деятельность, связанную с ор-

ганизацией оборота цифровых валют. Также 

Минфин предлагает для выхода на крипто-

биржу разделить инвесторов по уровню 

квалификации при помощи тестирования и 

установить порог инвестирования. 

Вызывает сомнения правомерность 

выбора термина «цифровая валюта» приме-

нительно к определению криптовалют в 

связи с существованием концепции Банка 

России об эмиссии цифрового рубля как 

цифровой формы официальной валюты 

Российской Федерации и разделение поня-

тий «валюта Российской Федерации» с по-

явлением цифрового рубля, «цифровой ва-

люты» (которая не является валютой Рос-

сийской Федерации) и «цифрового рубля» 

(которой предположительно будет цифро-

вой формой валюты Российской Федера-

ции). Хочется отметить, что отсутствие оп-

ределения цифровой валюты в системе объ-

ектов гражданских прав вносит неопреде-

ленность и создает коллизии при отнесении 

криптовалюты к объектам абсолютного или 

относительного правоотношения, несмотря 

на то что, что правовой статус цифровой ва-

люты как собственности уже урегулирован 

в целях обеспечения законодательства о 

банкротстве, исполнительного производст-

ва и антикоррупционного регулирования. 

 

Китайская Народная Республика 

В Китае правовой статус криптова-

лют не урегулирован на законодательном 

уровне. Регулирование осуществляется на 

уровне подзаконных нормативных право-

вых актов одновременно несколькими ве-

домствами, ведущую роль среди которых 

играет Народный банк Китая [7]. 

Первый шаг к регулированию право-

вого статуса криптовалюты был провозгла-

шен 3 декабря 2013 г., когда Народный банк 

Китая вместе с четырьмя министерствами и 

комиссиями выпустил Циркуляр о предот-

вращении рисков, связанных с биткоином, в 

котором говорится, что биткоином не вы-

пускается эмитентом национальной валюты 

и не имеет денежных атрибутов законного 

погашения и принудительного исполнения. 

Таким образом, биткоин не рассматривался 

как истинная форма валюты, но он под-

тверждал использование в качестве «вирту-

ального товара». Поскольку китайский ры-

нок виртуальной валюты в то время еще не 

был зрелым, в документах того времени в 

основном использовался термин «биткоин» 

для обозначения криптовалюты. 

4 сентября 2017 г. Народный банк 

Китая совместно с другими органами госу-

дарственной власти КНР выпустил уведом-
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ление «о предотвращении рисков, связан-

ных с предложением токенов и финансиро-

ванием». Главной его целью был запрет на 

проведение любых первичных размещений 

токенов в Китае. Уведомление также пред-

писывало всем организациям и частным ли-

цам, которые уже провели ICO в Китае, вер-

нуть инвесторам собранные ранее средства. 

1 октября 2017 г. вступил в силу За-

кон «Общая часть гражданского законода-

тельства КНР», закрепивший в ст. 127 по-

нятие «виртуальной собственности» и его 

охраны со ссылкой на специальное законо-

дательство. 

25 октября 2018 г. впервые в Китае 

Шэньчжэньский международный арбитраж-

ный суд вынес решение, определившее пра-

вовой статус криптовалюты в Китае как 

личного имущества, что было подтвержде-

но судебной практикой 18 июля 2019 г. ре-

шением суда по иску о нарушении права 

собственности на биткоин. Суд пришел к 

выводу, что биткоин в данном случае сле-

дует рассматривать как виртуальную валю-

ту, поскольку он имеет ценность, является 

дефицитным и может использоваться как 

средство передачи стоимости. 

24 сентября 2021 г. на фоне тестиро-

вания национальной цифровой валюты 

Народный банк Китая заявил, что крипто-

валюты не должны циркулировать на рын-

ках наравне с традиционными валютами и 

что иностранным биржам отныне запреще-

но предоставлять услуги материковым ин-

весторам. 

Так, в Китае судебная практика при-

знает за криптовалютой статус собственно-

сти, при этом специальный закон о его пра-

вовом статусе в настоящее время не принят. 

 

Индия 

В настоящее время в индийском за-

конодательстве отсутствует определение 

криптовалюты, между тем выработка опре-

деления и отношения к обороту криптова-

люты происходила с помощью правоприме-

нительной и судебной практики и характе-

ризуется диаметрально противоположными 

подходами различных органов власти. 

Принимая во внимание риски оборота 

криптовалют, в апреле 2018 г. Резервный 

банк Индии (РБИ) выпустил циркуляр, за-

прещающий любому регулируемому РБИ 

субъекту работать с цифровыми валютами 

или предоставлять услуги, которые помо-

гают любому физическому или юридиче-

скому лицу иметь дело с цифровыми валю-

тами [8]. В 2019 г. Межведомственный ко-

митет Министерства финансов Индии пред-

ставил законопроект «О запрете криптова-

люты и регулировании официальной циф-

ровой валюты», в котором предлагалось 

следующее определение криптовалюты: 

1) любая информация, код, номер или 

токен, не являющийся частью какой-либо 

официальной цифровой валюты, который 

генерируется криптографическими сред-

ствами или иным образом; 

2) предоставление цифрового пред-

ставления стоимости, которая обменивается 

с встречным предоставлением или без него; 

с обещанием или гарантией того, что они 

имеют свою ценность; 

3) в рамках любой деловой деятельно-

сти, которая может быть сопряжена с 

риском убытков или ожиданием прибыли 

или дохода, или функционирование в каче-

стве средства сохранения стоимости или 

расчетной единицы, включая, помимо про-

чего, его использование в любой финансо-

вой операции, или оказание услуги любому 

физическому или юридическому лицу, осу-

ществляющему операции с криптовалютой. 

Указанный проект критиковали за 

сомнительное определение криптовалюты, 

куда могли входить подарочные карты, ку-

поны на скидку, баллы лояльности, в ре-

зультате проект не был представлен в пар-

ламент. 

4 марта 2020 г. Верховный суд Индии 

признал незаконным циркулярное письмо 

Резервного банка Индии в связи с наруше-

нием принципа соразмерности применения 

превентивных положений закона риску 

возможного вреда. Проанализировав разви-

тие позиции межправительственных орга-

низаций, а также органов государственной 

власти Индии в отношении оборота крип-

товалют в их исторической ретроспективе, 

Верховный суд Индии постановил, что, по-

скольку законодательство не регулирует 

вопрос о правовом статусе криптовалюты, 

запрет Резервного банка Индии для банков 

и финансовых учреждений в отношении 

операций с криптовалютой должен быть 

отменен. 

Согласно уведомлению парламента, 

размещенному на официальном сайте, в хо-
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де зимней сессии 2021 г. (29 ноября – 23 де-

кабря 2021 г.) рассмотрен законопроект 

«О криптовалютах и регулировании офици-

альной цифровой валюты», который содер-

жал запрет обращения всех частных крип-

товалют в Индии, допуская при этом неко-

торые исключения, которые способствуют 

развитию технологии блокчейн, а также 

создают нормативную базу для цифровой 

валюты, которая будет выпущена Резерв-

ным банком Индии. Однако текст законо-

проекта не был опубликован. 

Таким образом, правовой статус 

криптовалюты в Индии не определен на за-

конодательном уровне, однако вполне веро-

ятно, что парламент внесет правовую опре-

деленность на следующей сессии. 

 

Бразилия 

Несмотря на высокую долю электрон-

ных платежей и лояльность к внедрению 

современных технологий в финтех, в отно-

шении криптовалюты Бразилия придержи-

вается более сдержанного подхода [9]. Так, 

законопроект с целью правового регулиро-

вания оборота криптовалют впервые был 

внесен в Палату депутатов еще в 2015 г., 

правовой статус криптовалюты в настоящее 

время не определен. 

Согласно действующему законода-

тельству, бразильский реал является закон-

ным платежным средством, и все платеж-

ные обязательства на территории Бразилии 

должны быть номинированы в бразильских 

реалах. Любые соглашения, которые в лю-

бой форме ограничивают или запрещают 

использование законной валюты, являются 

недействительными. 

Таким образом, криптовалюты не мо-

гут быть использованы в качестве платеж-

ного средства в Бразилии, и поэтому, как 

правило, в настоящее время криптовалюты 

отнесены к категории имущества, которое 

отнесено к общему режиму, установленно-

му Гражданским кодексом. 

В настоящее время нормативная база 

в сфере регулирования криптовалют и дру-

гих цифровых активов включает в себя ре-

шения административных органов. 

Так, в мае 2019 г. Секретариат феде-

ральных доходов Министерства финансов 

Бразилии выпустил нормативную инструк-

цию о введении требований к отчетности по 

операциям, связанным с криптовалютой и 

другими виртуальными активами [10]. Со-

гласно ст. 5 указанной инструкции крипто-

актив представляет собой цифровое пред-

ставление стоимости, выраженное в собст-

венной расчетной единице, цена которого 

может быть выражена в местной или иност-

ранной суверенной валюте, которое обра-

щается в электронной форме с использова-

нием криптографии и технологии распреде-

ленного реестра, используемых в качестве 

формы инвестиций, инструмента передачи 

стоимости или доступа к услугам и не яв-

ляющихся законным платежным средством. 

В августе 2019 г. Центральный банк 

Бразилии в отчете о статистике внешнего 

сектора рекомендовал учитывать операции 

с криптоактивами как операции с «произ-

водными нефинансовыми активами». 

Законопроект № 2303/15 стал первой 

законодательной попыткой регулировать 

криптовалюты. Основной целью его внесе-

ния было решение проблем, связанных с 

использованием криптовалют в мошенниче-

ских схемах и необходимостью усиления 

мер по предотвращению отмывания денег. 

Между тем в первоначальной версии законо-

проекта криптовалюты определялись как 

«электронная валюта» и предлагалось регу-

лирование, аналогичное регулированию 

программ лояльности (например, программ 

начисления авиаперевозчиками бонусов за 

полеты). 

Законопроект с изменениями, приня-

тый 28 сентября 2021 г. в первом чтении, 

предлагает заменить понятие «криптовалю-

та» понятием «виртуальный актив», под ко-

торым понимается цифровое представление 

стоимости, которое может быть продано 

или передано с использованием электрон-

ных средств и использовано для осуществ-

ления платежей или с целью инвестирова-

ния. При этом согласно тексту законопро-

екта из понятия «виртуальные активы» ис-

ключены следующие значения: 

1) национальная валюта и иностран-

ная валюта; 

2) электронная валюта (согласно За-

кону № 12.865 от 09.10.2013); 

3) инструменты, предоставляющие дер-

жателю доступ к товарам или услугам, а 

также баллы и награды в рамках программ 

лояльности; 
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4) активы, которые регулируются за-

конодательством (ценные бумаги и финан-

совые активы). 

Таким образом, в Бразилии нет зако-

на, который бы закреплял определение 

криптовалюты. 

 

Южно-Африканская Республика 

Первые шаги к определению правово-

го статуса криптовалюты в Южной Африке 

были предприняты Южноафриканским ре-

зервным банком в 2014 г. с выпуском кон-

сультативного отчета, в котором было вве-

дено понятие «виртуальная валюта», что 

означало цифровое представление ценнос-

ти, которое может продаваться в цифровом 

виде и функционировать в качестве средст-

ва обмена, расчетной единицы и/или сохра-

нения стоимости, но не имеет статуса за-

конного платежного средства. 

В 2016 г. в Южной Африке была со-

здана Межправительственная рабочая груп-

па по финансовым технологиям (IFWG), в 

состав которой в настоящее время входят 

представители Национального казначейства, 

Южноафриканского резервного банка, Уп-

равления по надзору за финансовым секто-

ром, Национального органа по регулирова-

нию кредитов, Центра финансовой разведки 

и Южноафриканской налоговой службы [11]. 

20 ноября 2020 г. Управление по над-

зору за финансовым сектором Южной Аф-

рики (FSCA) опубликовало проект деклара-

ции, в котором предлагается рассматривать 

криптоактивы как «финансовые продукты» 

в соответствии с Законом о финансовых 

консультационных и посреднических услу-

гах (Закон FAIS), как и акции, деривативы и 

другие финансовые продукты. В частности, 

FSCA предлагает ужесточить регулирова-

ние финансовых консультационных и по-

среднических услуг в отношении криптоак-

тивов, требуя, чтобы такие поставщики бы-

ли лицензированы в качестве поставщиков 

финансовых услуг и соблюдали соответ-

ствующие требования FAIS. 

Регуляторы финансового сектора ЮАР 

стремятся сохранять нейтралитет, чтобы 

создать условия для развития инновацион-

ной деятельности, обеспечивая при этом 

аналогичные условия как для существую-

щих, так и для новых участников рынка. 

Поэтому, несмотря на отсутствие правовых 

актов, связанных с криптовалютами, регу-

лирование цифровых активов осуществля-

ется на основании уже существующих за-

конов – Закона о подоходном налоге 1962 г. 

и Положения о валютном контроле 1961 г., 

в которых упоминается валюта и Закон о 

биржах от 1933 г. 

 

Республика Беларусь 

В Республике Беларусь в 2017 г. был 

принят, а в марте 2018 г. вступил в силу 

Декрет Президента Республики Беларусь от 

21.12.2017 № 8 «О развитии цифровой эко-

номики» (Декрет № 8), значительная часть 

которого посвящена вопросам правового 

регулирования использования криптовалю-

ты [12]. В приложении к декрету приводят-

ся основные используемые в нем дефини-

ции, в т. ч. дается определение криптовалю-

ты, под которой понимается биткоин, иной 

цифровой знак (токен), используемый в 

международном обороте в качестве универ-

сального средства обмена. При этом под то-

кеном понимается запись в реестре блоков 

транзакций (блокчейне), иной распределен-

ной информационной системе, которая удо-

стоверяет наличие у владельца цифрового 

знака (токена) прав на объекты граждан-

ских прав и (или) является криптовалютой. 

Такое определение криптовалюты 

критикуется белорусскими исследователя-

ми, которые отмечают, что «Декрет № 8 не 

учитывает, что в мировой практике суще-

ствует множество видов токенов: пользова-

тельские токены, токены-акции, токены-

сертификаты, кредитные токены, лицензи-

онные токены, долговые токены, токены ка-

питала» [13]. Однако с такой точкой зрения 

вряд ли можно согласиться, ведь Декрет № 8 

говорит о том, что только токены, которые 

могут быть использованы как средство об-

мена, являются криптовалютами, остальные 

вариации трактуются как иные объекты. 

Несмотря на то, что в определении 

криптовалюты закреплено, что она является 

универсальным средством обмена в между-

народном обороте, анализ п. 2.3 Декрета № 8 

говорит об ограниченности ее оборота. Со-

гласно указанной норме токены, а значит, и 

криптовалюты как их вид, могут обмени-

ваться только на иные токены, белорусские 

рубли, валюту, электронные деньги. Как 

верно указывают исследователи, платежная 

функция криптовалюты при этом не реали-

зуется, а новые виртуальные сущности во-
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влекаются в оборот лишь как некий товар 

или финансовый актив. 

В мае 2020 г. Закон № 165-З «О мерах 

по предотвращению легализации доходов, 

полученных преступным путем, финанси-

рования террористической деятельности и 

финансирования распространения оружия 

массового поражения» дополнили нормой, 

наделяющей администрацию Парка высо-

ких технологий (ПВТ) полномочиями конт-

ролировать в пределах своей компетенции 

соблюдение законодательства о предотвра-

щении легализации доходов, полученных 

преступным путем, финансирования терро-

ристической деятельности и финансирова-

ния распространения оружия массового по-

ражения за деятельностью резидентов Пар-

ка высоких технологий в сфере крип-

товалют. 

20 марта 2021 г. был опубликован де-

крет Президента Республики Беларусь 

«Об изменении декретов Президента Рес-

публики Беларусь» (Декрета № 1) [14]. Он 

изменил два нормативных акта из тех, что 

касаются резидентов ПВТ. Данный декрет 

внес изменения в работу ранее принятого 

Декрета № 8 и определил инструменты кон-

троля согласно Закону № 165-З для ПВТ, 

ограничив посреднические операции с циф-

ровыми активами с использованием инфор-

мационных сетей, систем и ресурсов нацио-

нального сегмента сети Интернет. С приня-

тием Декрета № 1 разрешение совершать 

операции с цифровыми активами получают 

только резиденты ПВТ. Также запрещается 

приобретение и (или) отчуждение, в т. ч. 

обмен, токенов, кроме случаев, предусмот-

ренных декретом. До принятия Декрета № 1, 

такая деятельность не регулировалась за 

пределами ПВТ. Юридические лица могут 

владеть токенами, создавать и размещать 

их, но через резидента ПВТ. Можно также 

хранить токены в виртуальных кошельках, 

приобретать и отчуждать их, совершать с 

ними иные сделки (операции), но тоже 

только через операторов криптоплатформ, 

операторов обмена криптовалют, иных ре-

зидентов ПВТ. В свою очередь, физические 

лица вправе владеть токенами и с учетом 

особенностей, установленных Декретом № 8, 

хранить токены в виртуальных кошельках, 

менять их на иные токены, приобретать, 

продавать за рубли или валюту, электрон-

ные деньги, дарить и завещать. Основыва-

ясь на исследовании компании Chainalysis 

об отмывании денег по средствам крипто-

валют, можно сказать, что шаг по усилению 

контроля является чрезмерным, т. к. крип-

тоинфраструктура Беларуси не была заме-

чена в противоправных действиях [15]. 

Усиление контроля криптовалюты 

продолжилось в 2022 г. с принятием Указа 

№ 48 «О реестре адресов (идентификаторов) 

виртуальных кошельков и особенностях 

оборота криптовалюты» от 14.02.2022 [16]. 

Документ принят, чтобы исключить случаи 

теневого финансирования незаконной дея-

тельности, отмечают в комментарии к ука-

зу. В первую очередь он должен защитить 

участников рынка цифровых активов, при-

чем не только от утраты имущества, но и от 

непреднамеренного вовлечения в запрещен-

ную законом деятельность. Указ предусма-

тривает формирование реестра адресов вир-

туальных кошельков, которые были заме-

чены в противоправной деятельности. 

Несмотря на наличие правовой базы 

для регулирования криптовалют, можно 

сделать выводы о чрезмерном контроле 

всех участников крипторынка, что может 

отпугнуть потенциальных инвесторов. 

 

Заключение 

Проанализировав подходы к право-

вому регулированию криптовалют в стра-

нах межгосударственного союза БРИКС, 

можно сделать вывод, что у всех стран – 

участниц БРИКС отсутствует правовая оп-

ределенность на законодательном уровне 

относительно правового статуса криптова-

лют, что выгодно отличает правое регулиро-

вание криптовалют в Республике Беларусь, 

в котором содержатся определение крипто-

валют, их статус и порядок использования. 

В Бразилии текущая нормативная ба-

за для регулирования криптовалют и других 

цифровых активов состоит из указов, при-

нятых административными органами. Пра-

вовой статус криптовалюты в Индии в нас-

тоящее время не определен на законода-

тельном уровне. В Китае судебная практика 

признает за криптовалютой статус собст-

венности, хотя специальный закон, касаю-

щийся ее правового статуса, в настоящее 

время не принят, а действующее правовое 

регулирование осуществляется только под-

законными актами. В ЮАР этот вопрос 

находится на стадии проработки квалифи-
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кации криптовалюты и текущее регулиро-

вание осуществляется с помощью правовых 

актов, принятых в прошлом столетии. 

В Российской Федерации хотя и при-

нят закон, закрепивший понятие криптова-

люты как цифровой валюты, существует 

правовая неопределенность в отношении 

правового статуса цифровой валюты как 

объекта гражданских прав, а также объекта 

налогообложения. 

В рамках создания и улучшения пра-

вовой базы, направленной на регулирова-

ние криптовалют, нужно придерживаться 

принципа разумной сдержанности, что поз-

волит более эффективно интегрироваться в 

сфере цифровизации, в частности крипто-

валют, между Республикой Беларусь и 

странами – участницами БРИКС. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Strategy for BRICS Economic Partnership 2025 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://eng.brics-russia2020.ru/images/114/81/1148155.pdf. – Дата доступа: 15.03.2022. 

2. Рутко, Д. Ф. Развитие внешнеэкономического сотрудничества Республики Беларусь со 

странами БРИКС / Д. Ф. Рутко // Россия: тенденции и перспективы развития – 2017. – № 12-1. – 

С. 365–370. 

3. Мамаева, Л. Н. Блокчейн как новый этап в развитии цифровой экономики / Л. Н. Мама-

ева, Н. А. Гребенщиков // Направления развития экономики. – 2018. – № 4 (33). – С. 60–64. 

4. О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Граждан-

ского кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] : Федер. закон, 18 марта 2019 г., 

№ 34-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2019. – № 12. – Ст. 1224. 

5. О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс] : Федер. закон, 

31 июля 2020 г., № 259-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2020. – 

№ 31, ч. 1. – Ст. 5018. 

6. О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс] : Федер. закон, 

30 июля 2020 г., № 259-ФЗ // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «Консультант Плюс». – М., 2020. 

7. Алексеенко, А. П. Регулирование отношений в сфере ICO и оборота криптовалюты в 

КНР и Макао / А. П. Алексеенко // Балт. гуманитар. журн. – 2019. – № 3 (28). – С. 209–212. 

8. Saurav Sinha Prohibition on dealing in Virtual Currencies (VCs) [Electronic resource] : 

RBI/2017-18/154 (2018) // Saurav Sinha / Reserve bank of India. – Delhi, 2018. 

9. БРИК: Бразилия – крупнейший карточный рынок Латинской Америки [Электронный 

ресурс] // Интернет-издание ПЛАС. – Режим доступа: https://plusworld.ru/journal/2011/02-

2011/art142025/. – Дата доступа: 26.02.2022. 

10. Instrução Normativa RFB nº 1888 [Electronic resource] : Instrução Normativa RFB nº 1888, 

de 03 de Maio de 07.05.2019. – NORMAS, 2019. – P. 14. 

11. Dulatova, N. The Ecosystem of Cryptocurrency as an Object of Civil Rights in BRICS 

Countries / N. Dulatova, A. Razak // BRICS Law Journal. – 2020. – № 7 (2). – С. 37–65. 

12. О развитии цифровой экономики [Электронный ресурс] : Декрет Президента Респ. 

Беларусь, 21 дек. 2017 г., № 8 // Официальный сайт Президента Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

13. Витушко, В. А. Понятие и особенности правового режима криптовалюты в граждан-

ских правоотношениях Беларуси / В. А. Витушко // Актуал. проблемы гражд. права. – 2019. – 

№ 1-2. – С. 7–27. 

14. Об изменении декретов Президента Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Де-

крет Президента Респ. Беларусь, 18 марта 2021 г., № 1 // Официальный сайт Президента Рес-

публики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

15. 270 Service Deposit Addresses Drive 55 % of Money Laundering in Cryptocurrency [Elec-

tronic resource] // Сhainalysis. – Mode of access: hhttps://blog.chainalysis.com/reports/crypto-

currency-money-laundering-2021/. – Date of access: 03.03.2022. 



ЭКАНОМІКА 83 

16. О реестре адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков и особенностях оборо-

та криптовалюты [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 14 февр. 2022 г., 

№ 48 // Официальный сайт Президента Респ. Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Бе-

ларусь. – Минск, 2022. 

 

REFERENCES 

 

1. Strategy for BRICS Economic Partnership 2025 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://eng.brics-russia2020.ru/images/114/81/1148155.pdf. – Дата доступа: 15.03.2022. 

2. Rutko, D. F. Razvitije vnieshnieekonomichieskogo sotrudnichiestva Riespubliki Bielarusʼ so 

stranami BRIKS / D. F. Rutko // Rossija: tendencii i pierspiektivy razvitija – 2017. – № 12-1. – 

S. 365–370. 

3. Mamajeva, L. N. Blokchiejn kak novyj etap v razvitii cifrovoj ekonomiki / L. N. Mamajeva, 

N. A. Griebienshchikov // Napravlienija razvitija ekonomiki. – 2018. – № 4 (33). – S. 60–64. 

4. O vniesienii izmienienij v chasti piervuju, vtoruju i statʼju 1124 chasti trietʼjej Gra-

zhdanskogo kodeksa Rossijskoj Fiedieracii [Eliektronnyj riesurs] : Fiedier. zakon, 18 marta 2019 g., 

№ 34-FZ // Sobranije zakonodatielʼstva Rossijskoj Fiedieracii. – 2019. – № 12. – St. 1224. 

5. O cifrovykh finansovykh aktivakh, cifrovoj valiutie i o vniesienii izmienienij v otdielʼnyje 

zakonodatielʼnyje akty Rossijskoj Fiedieracii [Eliektronnyj riesurs] : Fiedier. zakon, 31 ijulia 2020 g., 

№ 259-FZ // Sobranije zakonodatielʼstva Rossijskoj Fiedieracii. – 2020. – № 31, ch. 1. – St. 5018. 

6. O cifrovykh finansovykh aktivakh, cifrovoj valiutie i o vniesienii izmienienij v otdielʼnyje 

zakonodatielʼnyje akty Rossijskoj Fiedieracii [Eliektronnyj riesurs] : Fiedier. zakon, 30 ijulia 2020 g., 

№ 259-FZ // KonsulʼtantPlius. Rossija / ZAO «KonsulʼtantPlius». – M., 2020. 

7. Alieksiejenko, A. P. Riegulirovanije otnoshenij v sfierie ICO i oborota kriptovaliuty v KNR 

i Makao / A. P. Alieksiejenko // Balt. gumanitar. zhurn. – 2019. – № 3 (28). – S. 209–212. 

8. Saurav Sinha Prohibition on dealing in Virtual Currencies (VCs) [Electronic resource] : 

RBI/2017-18/154 (2018) // Saurav Sinha / Reserve bank of India. – Delhi, 2018. 

9. BRIK: Brazilija – krupniejshij kartochnyj rynok Latinskoj Amieriki [Eliektronnyj riesurs] // 

Internet-izdanije PLAS. – Riezhim dostupa: https://plusworld.ru/journal/2011/02-2011/art142025/. – 

Data dostupa: 26.02.2022. 

10. Instrução Normativa RFB nº 1888 [Electronic resource] : Instrução Normativa RFB nº 1888, 

de 03 de Maio de 07.05.2019. – NORMAS, 2019. – P. 14. 

11. Dulatova, N. The Ecosystem of Cryptocurrency as an Object of Civil Rights in BRICS 

Countries / N. Dulatova, A. Razak // BRICS Law Journal. – 2020. – № 7 (2). – С. 37–65. 

12. O razvitii cifrovoj ekonomiki [Eliektronnyj riesurs] : Diekriet Priezidienta Riesp. Bielarusʼ, 

21 diek. 2017 g., № 18 // Oficialʼnyj sajt Priezidienta Riespubliki Bielarusʼ / Nac. centr pravovoj 

inform. Riesp. Bielarusʼ. – Minsk, 2017. 

13. Vitushko, V. A. Poniatije i osobiennosti pravovogo riezhima kriptovaliuty v grazhdanskikh 

pravootnoshenijakh Bielarusi / V. A. Vitushko // Aktual. probliemy grazhd. prava. – 2019. – № 1-2. – 

S. 7–27. 

14. Ob izmienienii diekrietov Priezidienta Riespubliki Bielarusʼ [Eliektronnyj riesurs] : Diekriet 

Priezidienta Riesp. Bielarusʼ, 18 marta 2021 g., № 1 // Oficialʼnyj sajt Priezidienta Riespubliki 

Bielarusʼ / Nac. centr pravovoj inform. Riesp. Bielarusʼ. – Minsk, 2021. 

15. 270 Service Deposit Addresses Drive 55 % of Money Laundering in Cryptocurrency [Elec-

tronic resource] // Сhainalysis. – Mode of access: hhttps://blog.chainalysis.com/reports/crypto-

currency-money-laundering-2021/. – Date of access: 03.03.2022. 

16. O riejestrie adriesov (identifikatorov) virtualʼnykh koshelʼkov i osobiennostiakh oborota 

kriptovaliuty [Eliektronnyj riesurs] : Ukaz Priezidienta Riesp. Bielarusʼ, 14 fievr. 2022 g., № 48 // 

Oficialʼnyj sajt Priezidienta Riespubliki Bielarusʼ / Nac. centr pravovoj inform. Riesp. Bielarusʼ. – 

Minsk, 2022. 

 
Рукапіс паступіў у рэдакцыю 07.04.2022 

  



 Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 2. Гісторыя. Эканоміка. Права      № 3 / 2022  84 

УДК 332.1 
 

Валерий Михайлович Карпенко
1
, Чжу Хао

2 

1
канд. техн. наук, доц., доц. каф. инноватики и предпринимательской деятельности 

Белорусского государственного университета 
2
аспирант 2-го года обучения каф. международного менеджмента 

Белорусского государственного университета 

Valeri Karpenka
1
, Zhu Hao

2 

1
PhD in Engineering, Associate Professor, 

Associate Professor of Department of Innovation and Entrepreneurship 

of the Belarusian State University 
2
2nd Year Postgraduate Student of the Department of International Management 

of the Belarusian State University 

e-mail: 
1
vmkarpenka@gmail.com; 

2
zhuhao402@qq.com 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ КИТАЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ 

И КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА 

 
Разработана система показателей для оценки экономического регионального развития по трем 

аспектам: общий экономический рост, экономическая структура и экономическая эффективность. 

С помощью метода главных компонент и кластерного анализа разрабатывается региональная политика 

для каждого региона. Методика апробирована на тридцати одной провинции Китая. 

Ключевые слова: региональная экономика, метод главных компонент, кластерный анализ, регио-

нальное неравенство, региональное экономическое развитие. 

 

Comprehensive Assessment of Regional Economic Development in China 

Using Principal Component Method and Cluster Analysis 

 
The article develops a system of indicators to assess economic regional development along three dimen-

sions: overall economic growth, economic structure and economic efficiency. Using principal component method 

and cluster analysis, the regional policy is developed for each region. The methodology is tested on thirty-one 

Chinese provinces. 

Key words: regional economy; principal component method; cluster analysis; regional inequality; regio-

nal economic development. 

 

Введение 

Несбалансированное региональное эко-

номическое развитие является ключевой 

проблемой, ожидающей срочного решения 

на данном этапе развития Китая. В услови-

ях «новой нормальности» экономического 

развития Китая стратегия скоординирован-

ного регионального развития, ядром кото-

рого является выделение четырех экономи-

ческих зон, имеет большое значение. Наци-

ональные цели в данный момент заключа-

ются в содействии региональному самораз-

витию, взаимодополняемости региональных 

преимуществ и взаимовыгодного сотрудни-

чества между регионами, избавлении от не-

эффективного строительства и предотвра-

щении недобросовестной конкуренции. Од-

нако для достижения вышеуказанных целей 

выделение четырех комплексных экономи-

ческих зон не всегда целесообразно. Необ-

ходим постоянный мониторинг и регуляр-

ная оценка каждой провинции и каждого 

региона, политика должна своевременно 

корректироваться по выявленным тенден-

циям, чтобы сделать развитие более скоор-

динированным и полным, что связано с 

долгосрочными интересами страны. 

Существуют различные методы ком-

плексной оценки уровня экономического 

развития регионов. Например, Ван Цин и 

Цзинь Чунь использовали метод факторного 

анализа, коэффициент Джини и индекс Тей-

ля для измерения степени неравенства эко-

номического развития регионов, в качестве 

объектов исследования выступали восемь 

типичных городских агломераций Китая [1]. 

Гуань Хаомин и Чжай Миньвэй по-

строили систему оценочных показателей, 

mailto:1vmkarpenka@gmail.com
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разделив 30 провинциальных администра-

тивных единиц страны на пять уровней, из-

мерили экономическое развитие, используя 

данные за 2000–2011 гг., и проанализирова-

ли показатели регионального развития [2]. 

Ли Ци и Ху Шисянь провели комп-

лексную оценку экономического развития 

городов провинции Шаньси на основе ме-

тода анализа главных компонент [3]. 

Гао Таосюань и Чэнь Минь использо-

вали фиксированные веса для преобразова-

ния многоиндикаторных панельных данных 

в одноиндикаторные функциональные дан-

ные, а затем провели кластеризацию и эко-

номическую оценку [4]. Проблему класте-

ризации также изучали Л. Хорват и П. Коко-

шка [5], Дж. О. Рамзи и Дж. Хукер Дж. [6], 

Вэй Яньхуа и Ма Липин [7]. Эти исследова-

ния стали теоретической базой для разрабо-

ток авторов. 

Целью статьи является разработка и 

апробация комплексной оценки региональ-

ного экономического развития регионов 

Китая. Для ее реализации следует решить 

следующие задачи: 1) проанализировать су-

ществующие подходы к оценке уровня эко-

номического развития регионов; 2) опре-

делить авторский набор показателей и спо-

соб их обработки и последующего анализа; 

3) оценить действующую региональную по-

литику и ее эффективность. 

 

Методы исследования и построение 

модели 
Современными методами исследова-

ния, используемыми для изучения уровня 

регионального экономического развития, 

являются метод анализ главных компонент, 

метод Дельфи, метод анализа иерархий и 

метод кластерного анализа. Оценка уровня 

экономического развития региона – это не-

прерывный процесс, и особенно важно вы-

брать соответствующие показатели оценки, 

поскольку некоторые показатели имеют 

низкую релевантность данных и не могут 

дать достоверных данных, в то время как 

некоторые показатели имеют высокую ре-

левантность данных и могут дать ценную 

справочную информацию. Поэтому в дан-

ной работе для изучения и построения ком-

плексной оценки экономического развития 

каждой провинции Китая используется ме-

тод анализа главных компонент (РСА), ос-

новная идея которого заключается в прове-

дении анализа главных компонент дважды: 

в первом исследовании оценивают корре-

ляцию между показателями, во втором – 

корреляцию между отдельными наблюде-

ниями в разные моменты времени. 

Авторский алгоритм исследования 

представлен ниже. Предполагается, что объ-

ект исследования представляет собой мно-

гоиндикаторные короткие панельные данные 

{   ( )}     , где          ; j = 1,2,…,p; 

               ( ) обозначает данные наб-

людения индикатора j для выборки i в мо-

мент времени t. 

Первый PCA был выполнен следую-

щим образом. Для данных {   ( )}     
 

сначала необходимо зафиксировать время t. 

Для каждого момента t выполнить PCA на 

данных поперечного среза(   )   
 и опре-

делить   (           ) главные компо-

ненты, об-означенные как                 
, 

соответствующие собственные значения 

                
; соответствующие оценки 

главных компонентов                    
. 

Пусть     
   

∑          

; k = 1,2,…,mt, 

и затем комплексный балл индивидуума    
в момент t получается согласно 

∑        
  
   , обозначаемый как 

                        . Если            

в          *            + в пределах наб-

людений для анализа, можно записать 

   {             }, или T1   *          +, 

то для индивидуума               , имеется 
 

{   ( )    ( )       ( )} 

     (                ). 
 

Панельные данные временной раз-

мерности    можно рассматривать как 

кросс-секционные данные показателей   . 

Поскольку один и тот же показатель содер-

жит различную информацию в разные мо-

менты времени, разумно рассматривать 

время как показатель, следствием этого яв-

ляется возникновение сильной корреляции 

между показателями, и PCA может решить 

такие проблемы. Поэтому мы выполняем 

еще один PCA для (                )    . 

Предполагая, что извлечено m главных 

компонентов и соответствующие собствен-

ные значения             , индивид 

  (           ) и соответствующие оценки 
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главных компонент (                  ), а 

затем можно вычислить композитный балл 

индивида    (           ) по следующей 

формуле: 
 

    ∑       
 
   . 

 

В то же время был проведен кластер-

ный анализ на основе метода кластеризации 

для 31 провинции Китая за 2015–2020 гг., 

которые формируют четыре основные эко-

номические зоны Китая, по следующему 

алгоритму. 

Предполагается, что регион r вклю-

чает                , всего    регионов; где 

r = 1, 2, ..., R. Комплексные оценки 

                 обозначаются как 

                   , соответствующая чис-

ленность населения записывается как 

                   ; нормализовать соот-

ветствующий размер численности для по-

лучения веса    (               ), ито-

говый балл зоны r: 
 

   ∑        
  
     . 

 

Комплексная оценка экономического 

развития регионов Китая 

Мы выбрали семь показателей в каче-

стве показателей, отражающих уровень эко-

номического развития региона (таблица 1), 

включая валовой региональный продукт 

(ВРП), располагаемый доход на душу насе-

ления, долю третичного сектора экономики, 

коэффициент урбанизации, инвестиции в 

основной капитал, поступление из общего 

бюджета и общий объем розничных продаж 

потребительских товаров, исследование 

охватывает период 2015–2020 гг., а данные, 

использованные в статье, взяты из провин-

циальных статистических ежегодников и 

Китайского статистического ежегодника. 

 

Таблица 1. – Показатели для комплексной оценки экономического развития регионов Китая 
Обозначение Показатель 

X1 Валовой региональный продукт, 100 млн юаней 

X2 Располагаемый доход на душу населения, юаней/человека 

X3 Доля третичного сектора экономики, % 

X4 Коэффициент урбанизации 

X5 Инвестиции в основной капитал, 100 млн юаней 

X6 Поступление из общего бюджета, % 

X7 Общий объем розничных продаж потребительских товаров, 100 млн юаней 

 

Первый PCA. Анализ главных ком-

понент – это статистический метод инте-

грации исходного множества переменных в 

несколько комплексных показателей, он 

позволяет уменьшить размерность. В дан-

ной работе анализ главных компонент про-

ходит с помощью программного обеспече-

ния Stata17. Из таблицы общей дисперсии 

выбирается количество главных компонент 

с суммарным процентом вклада более 85 % 

и рассчитывается комплексный показатель. 

Из статистических данных по 31 провинции 

Китая за 2015–2020 гг. были получены 

главные компоненты, и результаты показа-

ны в таблице 2. 

 

Таблица 2. – Первичный РСА 

Year KMO p-value 
Сomp1 Сomp2 Cumulative 

Eigenvalue Proportion Eigenvalue Proportion 

2015 0,669 0,000 4,14274 0,5918 2,26444 0,3235 0,9153 

2016 0,649 0,000 4,11373 0,5877 2,32117 0,3316 0,9193 

2017 0,634 0,000 4,09388 0,5848 2,36649 0,3381 0,9229 

2018 0,672 0,000 4,09564 0,5851 2,35741 0,3368 0,9219 

2019 0,721 0,000 4,09608 0,5852 2,31671 0,3310 0,9161 

2020 0,688 0,000 4,10374 0,5862 2,33976 0,3343 0,9205 

 

Затем процент вклада дисперсии 

главных компонентов в таблице 2 умножа-

ли на балл каждой главной компоненты. 

Таким образом, был получен сводный балл 

за шесть лет; сводный балл шести лет рас-

сматривался как шесть показателей оценки, 

и для этих показателей был проведен тест 

на корреляцию (таблица 3). 
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Таблица 3. – Коэффициенты корреляции 
Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2015 1      

2016 0,9987 1     

2017 0,9972 0,999 1    

2018 0,9958 0,9978 0,9992 1   

2019 0,9899 0,9904 0,9921 0,993 1  

2020 0,9876 0,9888 0,9907 0,992 0,9989 1 

 

Из таблицы 3 видно, что коэффици-

енты корреляции шестилетних комплекс-

ных показателей 31 провинции очень вели-

ки: экономический уровень всех провинций 

относительно стабилен, и это сложилось 

благодаря политической стабильности и 

устойчивому развитию экономики в стране. 

Второй РСА. Тест KMO и тест Барт-

летта на сферичность был проведены на 

базе соответствующего сводного балла каж-

дой провинции за 6 лет в качестве показа-

теля оценки, и KMO = 0,845, p-значение 

теста Бартлетта на сферичность составило 

0,000, что было пригодно для повторного 

анализа главных компонент. 

Согласно результатам анализа был из-

влечен один главный компонент с собст-

венным значением 5,97042 и коэффициен-

том вклада 0,9951, и рассчитан окончатель-

ный сводный балл для каждой провинции 

на 2015–2020 гг., как показано в таблице 4. 

 

Таблица 4. – Сводные баллы провинций Китая 
Год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015–2020 Рейтинг 

Пекин 

3,01823 3,07341 3,13194 3,13718 3,10901 3,12289 5,841511 1 

Шанхай 

2,85361 3,01571 2,98223 2,98732 2,97837 3,03099 5,607624 2 

Гуандун 

2,63301 2,57073 2,59825 2,57535 2,68256 2,66034 4,938896 3 

Цзянсу 

2,33523 2,16868 2,08137 2,04493 2,09941 2,0992 4,030074 4 

Чжэцзян 

1,61844 1,59638 1,65514 1,70994 1,70839 1,768 3,159523 5 

Шаньдун 

1,36232 1,2335 1,17463 1,11491 0,979665 0,951732 2,141234 6 

Тяньцзинь 

0,952695 1,07545 1,0244 0,931014 0,896616 0,908822 1,818726 7 

Ляонин 

0,406871 0,355936 0,305263 0,245104 0,024238 0,036048 0,4311517 8 

Фуцзянь 

0,15786 0,131288 0,169501 0,142662 0,166372 0,225962 0,3121462 9 

Хубэй 

0,058225 −0,006331 0,010387 0,000125 0,118413 −0,117669 0,0199652 10 

Сычуань 

−0,215788 −0,200171 −0,153117 −0,100957 −0,033643 −0,026441 −0,2291908 11 

Чунцин 

−0,193494 −0,18462 −0,187572 −0,113759 −0,11709 −0,093339 −0,2794994 12 

Хунань 

−0,223934 −0,213136 −0,163322 −0,110253 −0,097313 −0,156205 −0,3027107 13 

Хэнань 

−0,228811 −0,308757 −0,316851 −0,275364 −0,118818 −0,155289 −0,4410526 14 

Хэбэй 

−0,298568 −0,342368 −0,303664 −0,268342 −0,218508 −0,214004 −0,5168987 15 
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Окончание таблицы 4 

Внутренняя Монголия 

−0,336311 −0,290374 −0,216039 −0,253335 −0,455376 −0,497564 −0,6436684 16 

Хэйлунцзян 

−0,30831 −0,265066 −0,264337 −0,254573 −0,760103 −0,807096 −0,8356961 17 

Аньхой 

−0,577703 −0,578377 −0,581092 −0,519817 −0,225311 −0,195133 −0,8409843 18 

Шаньси 

−0,356356 −0,349655 −0,525802 −0,46346 −0,675847 −0,66839 −0,9552683 19 

Хайнань 

−0,735198 −0,674148 −0,630518 −0,6325 −0,70781 −0,615578 −1,255296 20 

Шэньси 

−0,649818 −0,69169 −0,737068 −0,737009 −0,676403 −0,610122 −1,288931 21 

Цзянси 

−0,746088 −0,714257 −0,753026 −0,707325 −0,62185 −0,582118 −1,29581 22 

Цзилинь 

−0,766739 −0,718095 −0,718531 −0,649137 −0,752186 −0,802092 −1,384368 23 

Гуанси 

−1,00353 −1,05493 −0,987015 −0,990738 −0,890142 −0,861348 −1,818285 24 

Юньнань 

−1,03616 −1,03088 −1,04353 −1,113 −0,907832 −0,947377 −1,909762 25 

Нинся 

−1,08012 −1,03353 −1,00973 −1,00544 −1,03559 −0,997981 −1,93599 26 

Синьцзян 

−1,0213 −1,0557 −1,07613 −1,11866 −1,00462 −1,03877 −1,984127 27 

Ганьсу 

−1,23061 −1,16839 −1,1183 −1,1094 −1,24052 −1,20179 −2,220806 28 

Гуйчжоу 

−1,23332 −1,23901 −1,27004 −1,23433 −1,10316 −1,04885 −2,239648 29 

Цинхай 

−1,39264 −1,33999 −1,24805 −1,24658 −1,23037 −1,19078 −2,402716 30 

Тибет 

−1,7617 −1,76161 −1,82936 −1,98454 −1,89057 −1,97603 −3,520145 31 

 

Согласно комплексному показателю 

Аньхой и Хэбэй имеют наиболее очевид-

ный прогресс с точки зрения комплексного 

экономического развития. 

Аньхой занял 22-е место в 2015 г. и 

18-е в 2020 г. в основном благодаря своему 

особому географическому положению: Ань-

хой соседствует с провинциями Цзянсу и 

Чжэцзян, что привело к быстрому экономи-

ческому развитию в результате переноса 

производства в центр. 

Провинция Хэбэй, которая с 2015 по 

2018 г. занимала 19-е место в стране, под-

нялась на 16-е в 2019 г. и на 15-е в 2020 г., 

что обусловлено объявлением о создании 

особой экономической зоны в Сюнъане ки-

тайским правительством в 2017 г. Таким 

образом, это принесло значительные инве-

стиции и стимулировало экономику. 

Наиболее значительный экономиче-

ский регресс наблюдается в провинции Цзи-

линь, которая опустилась с 16-го места в 

2015 г. на 23-е в 2020 г., причем основными 

причинами экономического регресса стали 

спад на государственных предприятиях, 

потеря динамизма рынка и, как следствие, 

уменьшение численности населения. 
Кластерный анализ. Он был прове-

ден на основе метода кластеризации по рас-
стоянию ward для составных баллов за 2015–
2020 гг., выборка была разделена на четыре 
категории в соответствии с дендрограммой 
кластерного анализа, а результаты кластер-
ного анализа представлены в таблице 5. 

Как видно, Пекин, Шанхай и Гуандун 
являются тремя наиболее развитыми регио-
нами Китая, за ними следуют Цзянсу, Чжэ-
цзян, Шаньдун и Тяньцзинь. 

Все эти семь провинций и городов 
относятся к восточному региону Китая с 
развитой региональной экономикой. 

Развивающиеся регионы включают 
относительно слаборазвитые восточные 
провинции, все центральные провинции и 
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некоторые относительно хорошо развитые 
западные провинции, в то время как все 

провинции, относительно отстающие в раз-
витии, из западной части Китая. 

 

Таблица 5. – Результаты кластерного анализа 
Кластер (район) Провинции кластера 

Развитый Шанхай, Пекин, Гуандун 

Менее развитый Цзянсу, Чжэцзян, Шаньдун, Тяньцзинь 

Развивающийся 
Ляонин, Фуцзянь, Хубэй, Сычуань, Чунцин, Хунань, Хэнань, Хэбэй, Внутренняя 

Монголия, Хэйлунцзян, Аньхой, Шэньси, Хайнань, Шэньси, Цзянси, Цзилинь 

Слаборазвитый Гуанси, Юньнань, Нинся, Синьцзян, Ганьсу, Гуйчжоу, Цинхай, Тибет 

 

Комплексная оценка экономическо-
го развития четырех экономических зон. 
После расчета отношения средней общей 
численности населения каждой провинции 
к средней общей численности населения 
каждой зоны за период 2015–2020 гг. был 

определен вес балла каждой провинции в 
оценке ареала, и, наконец, был рассчитан 
комплексный балл зоны, и комплексные 
баллы экономического развития четырех 
основных зон представлены в таблице 6. 

 
Таблица 6. – Комплексная оценка экономического развития четырех экономических зон 

Провинция Комплексный балл Рейтинг 

Зона 1 – Восточный Китай 

Пекин, Тяньцзинь, Хэбэй, Шанхай, Цзянсу, Чжэцзян, Фуцзянь, 

Шаньдун, Гуандун, Хайнань 
2,9012 1 

Зона 2 – Северо-восточный Китай 

Ляонин, Цзилинь, Хэйлунцзян −0,435 2 

Зона 3 – Центральный Китай 

Шаньси, Аньхой, Цзянси, Хэнань, Хубэй, Хунань −0,563 3 

Зона 4 – Западный Китай 

Внутренняя Монголия, Гуанси, Чунцин, Сычуань, Гуйчжоу, 

Юньнань, Тибет, Шэньси, Ганьсу, Цинхай, Нинся, Синьцзян 
−1,3303 4 

 
В сочетании с комплексными оцен-

ками каждой провинции текущая ситуация 
экономического развития четырех основных 
зон анализируется следующим образом. 

Восточный Китай. Комплексный по-
казатель восточного региона намного выше, 
чем в трех других крупных экономических 
регионах, причем в Пекине, Шанхае, Гуан-
дуне, Цзянсу и Чжэцзяне комплексный по-
казатель выше, чем в Восточном Китае в 
целом. Хэбэй и Хайнань – провинции, ко-
торые занимают низкие позиции в Восточ-
ном регионе, но они также могут занимать 
15-е и 20-е места в национальном рейтинге. 
С тех пор как центральное правительство 
объявило о создании особой экономической 
зоны Сюнъань в Хэбэе в 2017 г., в Хэбэе 
наблюдается существенный экономический 
рост, а год спустя, в 2018 г., генеральный 
секретарь Си Цзиньпин объявил, что весь 
остров Хайнань будет построен как пилот-
ная зона свободной торговли. Можно пред-
положить, что в ближайшие два десятиле-
тия эти две провинции ожидает период бур-
ного развития. 

Северо-восточный Китай. Ляонин – 
единственная провинция на северо-востоке, 
превысившая комплексный балл северо-
восточного Китая, в то время как Цзилинь – 
регион с наихудшим сводным баллом в 
этой экономической зоне и провинция с 
наибольшим экономическим регрессом сре-
ди 31 провинции Китая. Северо-восточная 
часть как старый промышленный район Ки-
тая долгое время отставала от средних тем-
пов регионального развития из-за неэффек-
тивной экономической структуры, медлен-
ного развития сектора услуг, высокой доли 
традиционных отраслей, отставания в раз-
витии инноваций, оттока населения и т. д. 
Даже в рамках национальной стратегии 
«Возрождение северо-востока» он может 
только замедлить свой экономический спад. 

Центральный Китай. Центральная 
экономическая зона – это место с наимень-
шими внутри региональными различиями 
среди четырех основных экономических 
зон, за исключением провинции Цзянси, ко-
торая занимает 22-е место в стране, осталь-
ные пять провинций занимают места с 10-го 
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по 20-е. С тех пор как в 2004 г. была пред-
ложена стратегия развития центрального 
района, центральная зона воспользовалась 
возможностями и устремилась вперед, до-
биваясь ускорения экономического роста и 
постепенно увеличивая долю в общем объ-
еме экономического производства страны. 

Западный Китай. В западной эконо-
мической зоне насчитывается 12 провинций 
и городов, но только четыре провинции 
(Сычуань, Чунцин, Внутренняя Монголия и 
Шэньси) находятся выше сводного балла 
данной зоны, а остальные восемь провин-
ций занимают места с 24-го по 31-е. Вслед-
ствие уникальной природной среды и усло-
вий развития западный район долгое время 
отставал от других районов в транспорте, 
связи и другой инфраструктуры. Благодаря 
продвижению стратегии развития Западно-
го Китая, темпы экономического роста нес-
кольких западных провинций и городов в 
последние годы превзошли темпы роста 
Восточного Китая. 

 

Заключение 
Чрезмерное региональное экономиче-

ское неравенство может привести ко мно-
гим социальным проблемам, которые не 
только снижают индекс счастья людей в 
отстающих регионах, но и влияют на соци-
альную стабильность. 

Итак, существуют значительные раз-
личия в экономическом развитии внутри и 
за пределами четырех комплексных эконо-
мических зон, и предстоит пройти долгий 
путь, чтобы добиться качественного разви-
тия по всем направлениям на основе обес-
печения общего экономического развития. 
Страна и регион должны придавать боль-
шое значение скоординированному регио-
нальному развитию, укреплять националь-
ный механизм координации на высшем 
уровне и внутрирегиональный механизм 
координации, использовать целостный под-
ход, корректировать политику в нужное 
время и принимать более эффективные ме-
ры для дальнейшего сокращения региональ-
ного экономического разрыва. В то же вре-
мя необходимо усилить регулирование и 
контроль, чтобы проводить мониторинг и 
регулярную оценку регионов в долгосроч-
ной перспективе, чтобы своевременно вы-
являть проблемы и находить пути их реше-
ния, а также сделать региональное эконо-
мическое развитие более скоординирован-
ным и полным. 

Результаты комплексной оценки че-
тырех основных экономических зон Китая 
показали, что экономическое развитие За-
падного Китая все еще отстает, а северо-
восточная часть значительно регрессирует, 
и это основные проблемы нынешнего регио-
нального экономического развития Китая. 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И ИХ МЕСТО В ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЯХ 

 
Современные транспортные системы занимают значительное место в экономической системе 

города или любой рассматриваемой территории. И это связано не только с налоговыми выплатами 

в бюджет, но и с тем, какие транспортные услуги предоставляются и какие используются населением. 

Рассмотрение вопросов об эффективности использования транспортных систем в рамках городских 

агломераций, совершенствования транспортных услуг является весьма эффективным. Кроме того, 

степень развития транспортного обслуживания, обеспечивающего требуемую подвижность населения, 

косвенно влияет и на сферу производства определенной территории. Это позволяет говорить об акту-

альности указанных вопросов и необходимости проведения более глубоких исследований. В статье пред-

принята попытка анализа возможного варианта развития транспортных услуг и их значимости для 

малой городской агломерации. 

Ключевые слова: городская агломерация, город-спутник, регион, территория, транспортные услуги. 

 

Transport Services and Their Place in Urban Agglomerations 

 
Modern transport systems occupy a significant place in the economic system of a city or any territory un-

der consideration. And this is connected not only with tax payments to the budget, but also with what transport 

services are provided and what are used by the population. Consideration of questions about the efficiency of 

using transport systems within urban agglomerations, improving transport services is very effective. In addition, 

the degree of development of transport services that provide the required mobility of the population. indirectly 

affects the sphere of production of a certain territory. This allows us to speak about the relevance of these issues 

and the need for more in-depth research. This article attempts to analyze a possible development of transport 

services and their significance for a small urban agglomeration. 

Key words: urban agglomeration, satellite city, region, territory, transport services. 

 

Введение 

В современных условиях укрепления 

экономической самостоятельности регио-

нов одним из важнейших направлений ре-

гионального экономического развития ста-

новится формирование эффективного рын-

ка транспортных услуг. Транспорт как со-

ставная часть рыночной инфраструктуры 

оказывает существенное влияние на дина-

мичность и эффективность социально-

экономического развития регионов и стра-

ны в целом. 

В системе рыночных отношений осо-

бе место занимают транспортные услуги. 

Это определяется не только их видовым 

многообразием (автомобильный, железно-

дорожный, водный, авиа- и др. транспорт), 

но и тем, что транспорт объединяет две зна-

чительные сферы постиндустриальной эко-

номики: производства и потребления. Необ-

ходимо отметить, что транспорт является 

связующим звеном между различными от-

раслями народного хозяйства, формируя та-

ким образом отдельную сферу услуг – 

транспортные услуги. От качества, доступ-

ности и своевременности их реализации на-

прямую зависит эффективность националь-

ной экономики, ее безопасность. 

 

Основная часть 

Рассматривая значимость транспорт-

ных услуг для потребителей, в нашем слу-

чае – населения городов и территорий, важ-

но отметить доступность автомобильных и 

mailto:sfkugan@mail.ru
mailto:FTV_VVS@mail.ru
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железнодорожных перевозок, определяе-

мую устойчивым и эффективным предоста-

влением услуг, что характеризует подвиж-

ность населения, формируя желаемый уро-

вень транспортной деятельности, а также 

развитие производства и торговли. 

В соответствие с Законом Республики 

Беларусь «Об основах транспортной дея-

тельности» (№ 140-З от 05.05.1998 г. с изм. 

и доп.) транспортная деятельность предста-

вляет собой «совокупность организацион-

ных и технологических операций по пере-

мещению грузов, пассажиров и багажа ав-

томобильным, воздушным, железнодорож-

ным, морским, внутренним водным, город-

ским электрическим транспортом, метро и 

иным транспортом, а также транспортно-

экспедиционная деятельность, другие свя-

занные с перевозкой транспортные работы 

и услуги, выполняемые (оказываемые) на 

договорной основе или иных законных ос-

нованиях» [1]. Исходя из данной формули-

ровки, транспортные услуги представляют-

ся как обширный комплекс услуг по удо-

влетворению потребностей пассажира, грузо-

отправителя и грузополучателя в перевоз-

ках в соответствии с установленными нор-

мами и требованиями и является благом, в 

процессе предоставления которого меняет-

ся качество уже созданного продукта. 

Учитывая возможности территорий и 

существующие виды транспортных услуг, 

представляется возможным выявлять осо-

бенности в потребностях региональных 

рынков транспортных услуг с точки зрения 

востребованности услуг данного вида в ре-

гионах или как частный случай в городских 

агломерациях. 

Говоря о городских агломерациях, 

необходимо отметить, что данное понятие 

возникло не так давно и представляет собой 

одну из стадий урбанизации. Постепенное 

расширение территории городов и естест-

венное поглощение ими территорий близле-

жащих населенных пунктов предопредели-

ло возникновение так называемого агломе-

рационного эффекта в виде экономической 

и социальной выгоды за счет снижения из-

держек от пространственной концентрации 

производств и других экономических объ-

ектов в городских агломерациях. Характер-

ными признаками агломераций является 

концентрация социальной инфраструктуры, 

высокая плотность населения. Еще одной из 

определяющих характеристик городских 

агломераций является наличие массовых 

поездок (трудовых, учебных) части трудо-

способного населения (порядка 15–20 %) от 

места проживания до места работы (учебы). 

Мировая практика свидетельствует, 

что потребность в создании городских аг-

ломераций возникает при резком сокраще-

нии мест приложения труда в пригородной 

зоне крупных городов. При этом положи-

тельный экономический эффект имеет ме-

сто при увеличении количества жителей до 

150–400 тыс. человек. А развитие агломера-

ций сопровождается определенными слож-

ностями административного и жилищно-

коммунального управления, проблемами 

транспортного обеспечения. 

Для Республики Беларусь вопрос о 

транспортном обеспечении описываемых 

территорий не является слишком проблем-

ным в связи с тем, что реальной городской 

агломерацией является Минск и его города-

спутники. Другие областные центры по 

государственной градостроительной поли-

тике последних лет успешно развиваются 

на базе городов-спутников (например, для 

Бреста городом-спутников является Жабин-

ка, для Гомеля – Добруш). 

Транспортное обеспечение на терри-

тории страны обеспечивают субъекты сфе-

ры транспортных услуг (перевозчики, тран-

спортные агенты и транспортные экспеди-

торы). Предоставляя свои услуги, они спе-

циализируются, как правило, на тех видах 

услуг, которые наиболее востребованы по-

требителями (пассажирами, грузоотправи-

телями, грузополучателями). Предоставля-

емые транспортные услуги с точки зрения 

объекта перевозки делятся на грузовые и 

пассажирские (рисунок). 

Практически все виды транспортных 

услуг присутствуют в транспортной сфере 

Республики Беларусь. Дoминиpующим ви-

дом тpaнспopта при пepeвoзке гpузoв и 

людeй по территории страны и зa ее пpe-

дeлами является жeлeзнoдopoжный. Также 

востребованным вариантом транспортных 

услуг являются автомобильные перевозки. 

В данной статье в качестве объекта иссле-

дования рассматривается Брестский регион 

и, в частности г. Брест. По территории реги-

она проходит трансъевропейский коридор 

М1/Е30 и важные внутренние автомобиль-

ные (Е30/М1 Орша – Брест, М10 Брест – 
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Гомель, Е85/М11 Вильнюс – Лида – Слоним, 

М12 Кобрин – Луцк), железнодорожные 

(Москва – Минск – Берлин; Вильнюс – Ба-

рановичи – Ровно) и водные (Днепровско-

Бугский канал) пути. 

 

 
 

Рисунок. – Классификация транспортных услуг 

 

Развитие областного центра тяготеет 

к линейному направлению, вдоль магистра-

ли М1. Положительным фактором развития 

является тот факт, что Брест имеет уникаль-

ное местоположение, являясь городом в 

центре Европы и самым западным пригра-

ничным городом Республики Беларусь (на 

границе с Республикой Польша), т. е. это 

своеобразный «буфер» между Евросоюзом 

и Евразийским союзом. Транзитное поло-

жение города автоматически делает его од-

ним из звеньев нового Шелкового пути – 

инициативы Китая «Один пояс – один 

путь», что дает большой потенциал для раз-

вития экономики, различных видов логис-

тики (здесь соединяются автомагистраль, 

железнодорожный узел, водный путь, аэро-

порт). Брестский аэропорт после реконст-

рукции в 2018 г. способен принимать всю 

линейку самолетов «Боингов», в т. ч. дальне-

магистральные воздушные суда 667/300 ЕР. 

Брест, являясь областным центром, 

главным городом Брестского региона, име-

ет хорошую транспортную (автомобиль-

ную, железнодорожную, воздушную) связь 

со столицей. Вокруг города расположены 

предприятия Свободной экономической 

зоны (СЭЗ), что достаточно привлекательно 

для инвестиций. 

Плотность автомобильных дорог 

Брестского региона составляет 384 км на 

1 000 км
2
. Всего в области 13,4 тыс. км до-

рог общего пользования (из них 8,6 тыс. км 

с усовершенствованным покрытием). 

Сеть железных дорог составляет 30,9 км 

на 1 000 км
2
, что является самым высоким 

показателем по республике (исключение – 

г. Минск). Пассажиропоток транспорта за 

2021 г. составил 1 318,1 млн пасс.-км, гру-

зооборот – 5 329 млн т-км. 

Предлагаемая стратегия пространст-

венного развития учитывает расширение 

города и пригорода за последние годы, что 

подтверждено активным ростом в заречной 

части (Южный район), где сегодня уже про-

живает чуть более третьей части населения 

города. При сохранении существующих 

границ города его развитие осуществляется 

преимущественно за счет усадебной, блоки-

рованной и малоэтажной застройки в при-

легающих населенных пунктах в радиусе до 

30 км, вдоль развитых транспортных ком-

муникаций (железной и автомобильной до-

роги) в виде изохронов транспортной дос-

тупности, или «пальцев», аналогично Сток-

гольмской агломерации (представляет со-

бой пояс пригородов вокруг столицы Шве-

ции). К сведению: «50 муниципалитетов 

стокгольмской агломерации производят 42 % 

ВВП Швеции и обеспечивают 29 % экспор-

та и 43 % импорта» [2]. 

Большое количество населенных пунк-

тов в радиусе 5–15 км, а также наличие не-

сколько удаленных малых городов (Высо-

кое, Каменец, город-спутник Жабинка) пред-

определяет необходимость создания систе-

мы удобного и быстрого перемещения лю-

дей в городе и районе, т. к. она включает не 

только автобусные маршруты городского 

сообщения, но и сеть автобусных маршру-

тов пригородного сообщения. В самом Бре-

сте предполагается повысить подвижность 

Транспортные  
грузовые услуги 

Транспортные  
пассажирские услуги 

• грузовые услуги автомобильного транспорта; 

• грузовые услуги железнодорожного транспорта; 

• грузовые услуги внутреннего водного транспорта; 

• грузовые услуги воздушного транспорта; 

• грузовые услуги морского транспорта. 

• пассажирские услуги автомобильного транспорта; 

• пассажирские услуги железнодорожного 
транспорта; 

• пассажирские услуги воздушного транспорта; 

• пассажирские услуги внутреннего водного 
транспорта; 

• пассажирские услуги морского транспорта. 
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людей, измеряемую количеством переме-

щений пешком или на транспорте к месту 

назначения (например, работы или учебы). 

Дальнейшее создание городов-спут-

ников будет способствовать снижению кон-

центрации промышленности и населения в 

крупном городе и позволит выровнять уро-

вень жизни всей возглавляемой им агломе-

рации. Поэтому наряду с размещением в 

них жилых кварталов необходимо предус-

мотреть строительство новых, а также раз-

витие существующих предприятий, что поз-

волит обеспечить занятость значительной 

части населения города-спутника и сниже-

ния потребности в выезде на работу в круп-

ный город. Развитие городского простран-

ства и пригорода возможно осуществить 

посредством комплексного взаимодействия 

транспортной инфраструктуры, транспорт-

ных услуг и среды для их реализации. 

Транспортная инфраструктура явля-

ется основополагающим структурным эле-

ментом города, базовыми функциями кото-

рого остаются удовлетворение спроса на 

транспортные услуги, в т. ч. пассажирские 

перевозки различных категорий населения, 

обеспечение доступности территорий и ка-

чества транспортно-логистических услуг в 

сфере грузовых перевозок. 

Долгосрочное инновационное разви-

тие города задает приоритеты управления 

вопросами энергии и климата, архитектуры 

и безопасности, мобильности и организации 

движения транспорта, водоснабжения и во-

доотведения, природных ресурсов и обра-

щения с отходами. На уровне руководства 

г. Бреста активно обсуждается концепция 

создания транспортно-пересадочных узлов, 

предполагающая рациональное использова-

ние имеющихся возможностей парковочно-

го пространства: не за счет их увеличения, в 

т. ч. и по причине отсутствия свободных 

площадей, а через рациональное использо-

вание существующих парковочных про-

странств. 

Одной из существующих проблем яв-

ляется низкая пропускная возможность 

улиц города, иногда служащих местом пар-

ковки автомобильного транспорта, что не 

позволяет в часы пик справиться с потоком 

транспорта [3]. Поэтому для центральной 

части города важно исключить прохожде-

ние транзитного, а также городского транс-

порта, сделав упор на пешеходные зоны, 

велоинфраструктуру, общественный транс-

порт. Для этого предлагается построить 

объездные маршруты, что позволит разгру-

зить центр и активно использовать Запад-

ный обход. Проектирование пешеходной 

многофункциональной формы застройки, 

расположенной вокруг остановочных пунк-

тов общественного пассажирского транс-

порта, снизит проблемы реализации транс-

портных услуг при высокой плотности го-

родской застройки и сделает общественный 

транспорт удобным для людей и увеличит 

объемы его использования [4]. 

Привлекательным направлением с 

точки зрения реализации транспортных ус-

луг для населения является развитие назем-

ного рельсового транспорта в границах, су-

ществующих ж/д коридоров от Централь-

ного ж/д вокзала в восточном, южном и се-

верном направлениях с формированием 

транспортно-пересадочных узлов. Это поз-

волит в будущем увязать систему городско-

го пассажирского транспорта с пригородом 

(при дальнейшем росте города), городом-

спутником Жабинкой, аэропортом и други-

ми поселениями в разных направлениях в 

зоне влияния г. Бреста. 

 

Заключение 

Развитие транспортных услуг агломе-

рации г. Бреста позволит не только разви-

вать регион, но и усилить связи внутри са-

мой агломерации: повысить экономический 

потенциал территорий; расширить набор 

транспортных услуг; повысить уровень 

жизни населения; обеспечить высокую сте-

пень использования трудовых ресурсов за 

счет расширения подвижности населения; 

повысить мобильность каждого человека в 

отдельности; улучшить доступность город-

ских объектов, в т. ч. мест работы или уче-

бы и отдыха за счет их рационального раз-

мещения, связности и проницаемости тер-

риторий, исключая транзит; снизить нега-

тивное влияние транспорта на окружаю-

щую среду и здоровье людей; повысить 

скорости сообщения и уровня комфорта об-

щественного транспорта; создать условия 

для удобных передвижений пешком и на ве-

лосипедах; использовать выгодное геогра-

фического положения и ресурсы данного 

региона. 

Реализация транспортных услуг с 

учетом нового формата развития Брестского 
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региона дает новые возможности для со-

здания интегрированной системы простран-

ственного развития, рационального управ-

ления объектами транспортной инфра-

структуры, снижения потребления ресур-

сов, формирования удобной и эффективной 

транспортной системы, роста благосостоя-

ния общества. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ ЦЕПЕЙ ПОСТAВОК 
 
Одним из приоритетных направлений развития экономики Республики Беларусь является строи-

тельный комплекс и его основные составляющие – организации строительной сферы. Деятельность 

этих организаций во многом определяет состояние экономики и решение социальных задач общества. 

Наряду с положительными тенденциями в строительной отрасли существует ряд проблем, затрудня-

ющих ее развитие. Реализация принятых нормативных документов, определяющих развитие строи-

тельной отрасли, требует перемен в методах управления цепями поставок и методике оценки их 

надежности. Результаты проведенных исследований позволят облегчить принятие решений по инве-

стированию в деятельность строительной организации с учетом ее экономической эффективности, 

оценивать состояние системы цепей поставок в строительстве и ее способности качественно осу-

ществлять свои функции. 

Ключевые слова: надежность, экономическая эффективность, цепи поставок, методика оценки 

надежности. 

 

Methodology for Assessing the Reliability of Supply Chains 
 

One of the priority directions of the development of the economy of the Republic of Belarus is the con-

struction complex and its main components of the organization of the construction sector. The activity of these 

organizations largely determines the state of the economy and the solution of social problems of society. Along 

with the positive trends in the construction industry, there are a number of problems that hinder its further de-

velopment. The implementation of the adopted regulatory documents defining the development of the construc-

tion industry requires changes in the methods of supply chain management and the methodology for assessing 

their reliability. The results of the conducted research make it possible to make decisions in the area of investing 

in the activities of a construction organization, taking into account its economic efficiency, to give an idea of the 

state of the supply chain system in construction and its ability to perform its functions qualitatively.  

Key words: reliability, economic efficiency, supply chains, reliability assessment methodology. 

 

Введение 

Одним из приоритетных направлений 

развития современной экономики Респуб-

лики Беларусь является строительный ком-

плекс и его основные организации. Дея-

тельность данных организаций во многом 

определяет состояние экономики и решение 

социальных задач общества. Как показал 

анализ, наряду с положительными тенден-

циями в строительной отрасли существует 

ряд проблем, затрудняющих ее дальнейшее 

развитие. За минувшую пятилетку умень-

шился вклад отрасли в валовой внутренний 

продукт, допущено падение объемов под-

рядных работ и возведения жилья, обост-

ряются проблемы неплатежей, ухудшается 

финансовое положение строительных орга-

низаций. Реализация принятых норматив-

ных документов, определяющих развитие 

строительной отрасли, требует перемен в 

методах управления цепями поставок и ме-

тодике оценки их эффективности. Результа-

ты проведенных исследований позволят 

облегчить принятие решений по инвестиро-

ванию в деятельность строительной органи-

зации с учетом ее экономической эффек-

тивности, оценивать состояние системы 

цепей поставок в строительстве и ее спо-

собности качественно осуществлять свои 

функции 

В результате проведенных исследо-

ваний и анализа состояния, проблем и пер-

спектив развития организаций строительно-

го комплекса Республики Беларусь уста-

новлено, что эффективность цепей поставок 

зависит от результативности каждого звена 

цепи, а оптимизация исходящих финансо-

вых потоков на каждом участке цепи поз-
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волит получить максимальный суммарный 

эффект. Управление цепями поставок стро-

ительного комплекса позволяет увязать 

звенья цепи через финансовые и потоки, 

предусмотреть более эффективное выпол-

нение функций координации на всех этапах 

их движения. Эффективность цепей поста-

вок потоков можно оценить с позиции до-

стижения результата поставленных целей 

по ряду определенных критериев. 

В рамках оценки экономической эф-

фективности цепей поставок строительного 

комплекса были изучены методика оценки 

результативности цепи поставок В. В. Чу-

виковой [1], методика оценки качества цепи 

поставок Д. В. Антипова [2], методики 

оценки надежности цепи поставок П. А. Боч-

карева, Е. И. Зайцева, В. С. Лукинского, 

С. Н. Нагловской, В. И. Сергеева, Р. Чурило-

ва [3–8], методики оценки результативности 

логистической системы А. Н. Авдеева [9]. 

 

Основная часть 

В результате проведенного исследо-

вания В. В. Чувикова пришла к выводу, что 

результативность цепи поставок можно рас-

сматривать с двух позиций: процессного и 

объектного подходов. В первом случае ре-

зультативность цепи поставок понимается 

как степень выполнения поставленных це-

лей логистических процессов в цепи при 

продвижении основных и сопутствующих 

потоков от первичного источника к конеч-

ному потребителю. Во втором случае ре-

зультативность – это степень взаимодейст-

вия предпринимательских структур, состав-

ляющих систему по обслуживанию потоков 

от источника до конечного потребителя. 

По мнению Д. В. Антипова [2, с. 46], 

система показателей качества управления 

цепью поставок состоит из двух групп по-

казателей. 

Первая группа – целевые показатели 

эффективности цепи поставок. Они харак-

теризуют целевое назначение цепи. К ним 

относят генерируемый доход в цепи поста-

вок; вложения, необходимые для функцио-

нирования цепи поставок; операционные 

расходы, включающие заготовительные 

расходы и затраты на содержание запасов; 

период оборота запасов в цепи поставок. 

Вторая – ключевые операционные 

показатели цепи поставок, т. е. группа пока-

зателей, характеризующих качественное и 

количественное достижение целей на опе-

рационном уровне. К ним относят уровень 

удовлетворенности спроса, мощность цепи 

поставок, точность выполнения заказа, объ-

ем продаж, объем запасов. 

Существующие методики оценки ре-

зультативности цепи поставок характери-

зуются отсутствием полного набора показа-

телей для комплексной оценки цепей по-

ставок различного уровня сложности (пря-

мая, расширенная, максимальная), а также 

нечетким представлением цели оценки (для 

какой сферы деятельности производится эта 

оценка). Новизна представленной методики 

заключается в выборе пакета показателей 

для оценки экономической эффективности 

цепи поставок любой сложности: показате-

ли оценки эффективности деятельности; 

показатели оценки эффективности управле-

ния; показатели оценки ликвидности и ры-

ночной устойчивости цепей поставок в 

строительстве. 

Сбор и аналитическую обработку ис-

ходной информации за анализируемый пе-

риод времени для оцениваемых звеньев це-

пи целесообразно осуществлять на основа-

нии данных отчетности организаций, кото-

рая является в большинстве случаев обще-

доступной, что позволяет качественно осу-

ществлять отбор наиболее перспективных 

участников. Точная и объективная оценка 

эффективности цепей поставок с позиции 

финансовых потоков не может базироваться 

на произвольном наборе показателей, поэ-

тому выбор и обоснование исходных пока-

зателей осуществляется исходя из целей 

оценки, потребностей субъектов управления. 

В первую группу включены наиболее 

обобщенные и важные показатели оценки 

прибыльности деятельности. Во вторую 

группу включены показатели оценки эф-

фективности управления. В третью группу 

включены показатели оценки ликвидности 

и рыночной устойчивости. Поскольку все 

исходные показатели, включенные в табли-

цу, являются относительными, возникает 

необходимость обоснования порядка их 

расчета. Не имеет смысла осуществлять 

расчет этих показателей на начало периода, 

поскольку данные о прибыли имеются толь-

ко за текущий отчетный период. В связи с 

этим показатели рассчитываются либо на 

конец периода, либо к усредненным значе-

ниям статей. Таким образом, за основу для 
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получения оценки эффективности прини-

маются не субъективные предположения 

экспертов, а сложившиеся в реальной ры-

ночной конкуренции наиболее высокие ре-

зультаты из всей совокупности сравнивае-

мых объектов. 

На основании исследований для оцен-

ки эффективности цепей поставок в строи-

тельстве можно использовать ограничен-

ную группу таких показателей, как рента-

бельность, позволяющую оценить результа-

тивность с позиций достижения определен-

ной экономической эффективности звена 

цепи и самой цепи; прибыль, дающую воз-

можность оценки результативности с пози-

ций достижения определенного экономиче-

ского эффекта звена цепи и самой цепи; 

коэффициента текущей ликвидности; коэф-

фициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами; коэффициента 

обеспеченности финансовых обязательств 

активами; коэффициента соотношения де-

биторской и кредиторской задолженности. 

Коэффициент текущей ликвидности 

характеризует общую обеспеченность крат-

косрочными активами для погашения крат-

косрочных обязательств, звена цепи, оказы-

вая непосредственное влияние на качество, 

скорость и синхронизацию движения фи-

нансовых и материальных потоков в ней. 

Коэффициент обеспеченности соб-

ственными оборотными средствами харак-

теризует наличие собственных оборотных 

средств, необходимых для финансовой ус-

тойчивости и, как следствие, выполнения 

договорных обязательств с поставщиками и 

подрядчиками, банком, логистическими 

операторами, производителями, лизинговы-

ми и консалтинговыми компаниями – участ-

никами цепи поставок. Коэффициент обес-

печенности обязательств активами, харак-

теризует способность звена цепи рассчиты-

ваться по своим обязательствам. 

Для определения эффективности фи-

нансовых потоков в цепях поставок, кроме 

указанных коэффициентов, необходимо 

рассчитывать коэффициент соотношения 

дебиторской задолженности к кредитор-

ской, который позволяет наглядно оценить 

организации для обеспечения будущей при-

были всей цепи, а также позволяет судить о 

результативности использования заемных 

средств. Выбор критериев для оценки не яв-

ляется окончательным, но позволяет при ог-

раниченном наборе показателей оценить 

эффективность цепей поставок любой 

сложности, для различных отраслей. Мето-

дика оценки проста и доступна, что являет-

ся ее достоинством, она может быть с успе-

хом применена не только для строительно-

го комплекса Республики Беларусь. 

Данная методика предполагает также 

проведение количественного анализа риска 

достижения поставленных целей для со-

ставления вероятного прогноза. Количе-

ственный анализ риска означает численное 

определение его размера. Одним из методов 

количественного анализа риска является 

статистический способ. Суть статистиче-

ского способа заключается в том, что изу-

чается статистика рисков и возможностей, 

имевших место в ретроспективе и перспек-

тиве, устанавливаются величина и частот-

ность получения той или иной экономиче-

ской отдачи, составляется наиболее вероят-

ный прогноз на будущее. 

Методика оценки эффективности це-

пей поставок может быть представлена сле-

дующим образом: 

Этап 1. Сбор и аналитическая обра-

ботка исходной информации за анализиру-

емый период времени для оцениваемых 

звеньев цепи. 

Этап 2. Обоснование системы показа-

телей, используемых для оценки состояния 

организации строительства и возможности 

его участия в цепи поставок. 

Этап 3. Оценка результативности с 

позиций достижения определенной эконо-

мической эффективности звена цепи. 

Этап 4. Оценка результативности с 

позиций достижения определенного эконо-

мического эффекта звена цепи. 

Этап 5. Результативность с позиций 

отдельных показателей платежеспособно-

сти и финансовой устойчивости: коэффици-

ента текущей ликвидности, коэффициента 

обеспеченности собственными оборотными 

средствами, коэффициента обеспеченности 

финансовых обязательств активами, коэф-

фициента соотношения дебиторской и кре-

диторской задолженности определенного 

звена цепи. 

Этап 6. Значение параметра каждого 

критерия сравнивается с эталоном. Эталон-

ные показатели определены по максималь-

но оптимальному значению показателей 

отрасли. 
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Этап 7. Определение рисков достиже-

ния поставленных результатов для каждого 

ключевого звена цепи и по эталонному звену. 

Этап 8. Расчет коэффициента эффек-

тивности цепей поставок, который рассчи-

тывается как сумма значений коэффициен-

тов вариации, деленная на количество оце-

ниваемых показателей. 

Для интерпретации полученного зна-

чения коэффициента эффективности может 

быть использована следующая шкала: 

Кe ≤ 10 % – хорошо; 

10 % ≤ Кe ≤ 25 % – удовлетворительно; 

Кe ≥ 25 % – плохо. 

Этап 9. Разработка мероприятий по 

минимизации рисков достижения постав-

ленных целей. 

Изложенный алгоритм методики эф-

фективности оценки может использоваться 

для сравнения организаций и цепей поста-

вок на дату составления отчетности (по да-

ным на конец периода) или в динамике [10]. 

В первом случае исходные показате-

ли, рассчитываются по данным отчетности 

на конец периода. Соответственно, и эф-

фективность определяется на конец года. 

Во втором случае исходные показатели рас-

считываются как темповые коэффициенты 

роста: данные на конец периода делятся на 

значение соответствующего показателя, на 

начало периода либо среднее значение по-

казателя отчетного периода делится на 

среднее значение соответствующего показа-

теля предыдущего периода (или другой ба-

зы сравнения). 

Таким образом получаем не только 

оценку текущей эффективности на опреде-

ленную дату, но и оценку возможностей по 

изменению этого состояния в динамике, на 

перспективу. В таблице представлена мето-

дика оценки надежности цепей поставок. 

 

Таблица. – Методика расчета надежности цепей поставок 
Этап Показатели и формулы расчета 

Этап 1. Сбор и аналитическая об-

работка исходной информации за 

анализируемый период времени 

для оцениваемых звеньев цепи 

1) показатели оценки экономического эффекта деятельности; 

2) показатели эффективности управления; 

3) показатели ликвидности и платежеспособности; 

4) показатели оценки финансовой зависимости 

Этап 2. Обоснование системы 

показателей, используемых для 

оценки состояния организации и 

возможности его участия в цепи 

поставок 

1) рентабельность продаж; 

2) прибыль от реализации продукции;  

3) коэффициент текущей ликвидности; 

4) коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-

ствами; 

5) коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами; 

6) коэффициент отношения дебиторской задолженности к креди-

торской задолженности 

Этап 3. Оценка достижения цели 

для каждого участника звена це-

пи по обоснованным показателям 

1) возможность достижения цели указывается в зависимости от 

выбранного показателя, млн руб., % или доли; 

2) прогноз (оптимистический, реалистический, пессимистический) 

с учетом мнения экспертов о возможности достижения цели с раз-

личной прогнозной вероятностью 

Этап 4. Сравнение значения па-

раметра каждого критерия с эта-

лоном 

эталонные показатели определены по максимально оптимальному 

значению показателей отрасли промышленности строительных ма-

териалов, строительной отрасли и организаций этих отраслей 

Этап 5. Расчет математического 

ожидания (среднее ожидаемое 

значение исследуемой величины) 

каждого показателя  

i

n

i

i pxMO 



1

  1ip
, 

 

где МО – математическое ожидание, хi – прогнозная оценка слу-

чайной величины в i-м состоянии, pi – вероятность i-й прогнозной 

оценки 

Этап 6. Расчет среднего квадра-

тического отклонения ожидаемой 

величины  

  i

n

i

i pMOx



1

2
  

Этап 7. Количественный анализ 

риска достижения поставленных 

целей КV  

МО
KV




, 
 

где   – среднеквадратическое отклонение;  
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Этап 8. Определение экспертным 

методом коэффициентов весомо-

сти (wi) каждого i-го единичного 

показателя 

 
∑

   
      

 

где n – количество единичных показателей; і – порядковый номер 

единичного показателя 

Этап 9. Расчет коэффициента на-

дежности, выраженного в эффек-

тивном и своевременном обеспе-

чении выполнения организацией 

договорных обязательств Кno  

ni

Kvjwi
Kno

 


100
, 

 

где wi – коэффициенты весомости каждого i-го, КVj – коэффициент 

вариации по показателям в группе, ni – количество оцениваемых 

групп показателей; 

0 % ≤ Кno ≤ 20 % – минимальная степень надежности, 

20 % ≤ Кno ≤ 40 % – низкая степень надежности, 

40 % ≤ Кno ≤ 60 % – средняя степень надежности; 

60 % ≤ Кno ≤ 80 % – высокая степень надежности; 

80 % ≤ Кno ≤ 100 % – максимальная степень надежности 

Этап 10. Определение эксперт-

ным методом коэффициентов 

значимости (ki) каждого i-го 

участника цепи поставок в вы-

бранной цепи поставок 

 
∑
   

      

 

где n – количество единичных показателей; і – порядковый номер 

организации 

Этап 11. Расчет интегрального 

коэффициента надежности задан-

ной цепи поставок Кnz 

,
K

nj

noki
Knz


  

 

где Кnz – коэффициент надежности цепи поставок, ki – коэффици-

енты значимости каждой i-й организации, nj – количество оценива-

емых организаций; 

0 % ≤ Кnz ≤ 20 % – минимальная степень надежности, 

20 % ≤ К nz o ≤ 40 % – низкая степень надежности, 

40 % ≤ К nz ≤ 60 % – средняя степень надежности, 

60 % ≤ Кnz ≤ 80 % – высокая степень надежности, 

80 % ≤ Кnz ≤ 100 % – максимальная степень надежности 

Этап 12. Разработка мероприятий 

по повышению надежности цепи 

поставок 

60 % ≤ Кnz ≤ 80 % – высокая степень надежности, 

80 % ≤ Кnz ≤ 100 % – максимальная степень надежности 

 

Заключение 

Разработанная методика (в отличие от 

существующих) базируется на оценке цепей 

поставок организаций строительного ком-

плекса путем расчета коэффициента эффек-

тивности, что позволяет проводить оценку 

деятельности, управления и рыночной 

устойчивости, находить резервы, сравнения 

результативность работы отдельных звень-

ев цепи с эталоном, проводить количест-

венный анализ риска достижения постав-

ленных целей для составления вероятного 

прогноза. 

Результаты проведенных исследова-

ний позволяют проводить оценку и анализ 

цепей поставок организаций строительного 

комплекса путем сравнения отдельных зве-

ньев цепи, облегчить принятие решений по 

инвестированию в деятельность строитель-

ной организации с учетом ее экономиче-

ской эффективности, оценивать состояние 

системы цепей поставок в строительстве и 

ее способности качественно осуществлять 

свои функции, совершенствовать критерии 

оптимальности затрат, минимизации риска 

и повышения экономической эффективности. 
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МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ 

 
Рассмотрены элементы и составные части организационно-экономического механизма государ-

ственного регулирования внешней торговли молочной продукцией крупнейших игроков мирового рынка 

молочной продукции, описаны применяемые инструменты, формы и методы регулирования. Изучено 

правовое и институциональное обеспечение. В результате проведенного сравнительного анализа выде-

лены модели государственного регулирования внешней торговли молочной продукцией, определены их 

характерные черты, сходства и различия. Предложены возможные направления адаптации мирового 

опыта регулирования внешней торговли молочной продукцией в Республике Беларусь. Научная новизна 

проведенного исследования заключается в предложенной авторской классификации моделей государ-

ственного регулирования внешней торговли молочной продукцией. Полученные результаты могут быть 

использованы в отраслевых организациях и министерствах, в практической деятельности предприятий 

молочной промышленности Республики Беларусь, планирующих выход на зарубежные рынки, а также 

служить основой для дальнейших научных исследований. 

Ключевые слова: организационно-экономический механизм, внешняя торговля, государственное 

регулирование, внешнеторговая политика, таможенный тариф, таможенная пошлина, нетарифное 

регулирование, молочная продукция. 

 

Models of State Regulation of Foreign Trade in Dairy Products 

 
The article examines the elements and components of the organizational and economic mechanism of 

state regulation of foreign trade in dairy products of the largest players in the world dairy market, describes the 

tools, forms and methods of regulation. The legal and institutional support has been studied. As a result of the 

comparative analysis, the models of state regulation of foreign trade in dairy products are identified, their char-

acteristic features, similarities and differences are determined. Possible directions of adaptation of the world 

experience of regulation of foreign trade in dairy products in the Republic of Belarus are proposed. The scien-

tific novelty of the conducted research is explained by the author's proposed classification of models of state 

regulation of foreign trade in dairy products. The obtained results can be used in industry organizations and 

ministries, in the practical activities of dairy enterprises of the Republic of Belarus planning to enter foreign 

markets, and also serve as a basis for further scientific research. 

Key words: organizational and economic mechanism, foreign trade, state regulation, foreign trade poli-

cy, customs tariff, customs duty, non-tariff regulation, dairy production. 

 

Введение 
Внешнеторговая политика государст-

ва играет важную роль в обеспечении эф-

фективного функционирования экономики 

в целом. Различные формы и способы осу-

ществления внешнеторговых операций вол-

новали человечество с давних времен. Ис-
_____________________ 
Научный руководитель – Галина Александровна 

Шмарловская, доктор экономических наук, про-

фессор, профессор кафедры международных 

экономических отношений Белорусского госу-

дарственного университета 

торически сложились два основных вида 

внешнеторговой политики: фритредерство 

(политика свободной торговли, которая 

предполагает минимальное государствен-

ное вмешательство) и протекционизм (госу-

дарственная политика защиты внутреннего 

рынка от иностранной конкуренции путем 

использования тарифных и нетарифных ин-

струментов торговой политики). 

Ни политика протекционизма, ни 

фритредерство в чистом виде не проводят-

ся. Часто могут встречаться различные сте-

пени протекционизма и зависят они от уров-

ня экономического развития той или иной 
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страны. Иногда могут одновременно прово-

диться политика свободной торговли и по-

литика протекционизма, но в отношении 

различной продукции. 

В отношении сельскохозяйственной 

(в т. ч. молочной) продукции необходи-

мость регулирования не подлежит сомне-

нию и применяется политика протекцио-

низма. Классические теории международ-

ной торговли, которые продвигали тезис о 

«невидимой» руке рынка, о необходимости 

минимального государственного вмеша-

тельства в экономику и о свободной тор-

говле как оптимальной торговой политики 

как для отдельной страны, так и для миро-

вой экономики в целом, не являются убеди-

тельными в контексте их применения к 

сельскохозяйственному сектору. 

Необходимость достижения нацио-

нальных отраслевых целей в области сель-

ского хозяйства, оптимального перераспре-

деления доходов, развития сельских терри-

торий и обеспечения продовольственной 

безопасности являются одними из наиболее 

важных объяснений причин и мотивов регу-

лирования внешней торговли агропродо-

вольственного сектора и сельскохозяйст-

венного протекционизма. 

Регулирование внешней торговли 

осуществляется на трех уровнях: нацио-

нальном (в соответствии с нормами нацио-

нального законодательства в области внеш-

ней торговли), наднациональном (в рамках 

региональных интеграционных объедине-

ний) и международном (в соответствии с 

нормами международного права на основе 

международных соглашений в рамках Все-

мирной торговой организации (ВТО)). 

Регулирование внешней торговли на 

национальном уровне осуществляется пу-

тем проведения внешнеторговой политики 

государства, которая, в свою очередь, реа-

лизуется посредством организационно-

экономического механизма государственно-

го регулирования внешней торговли, вклю-

чающего в себя следующие элементы: 

1) инструменты: пошлины, квоты, ли-

цензии, субсидии, налоги и др.; 

2) формы: прямая (административная) 

и косвенная (экономическая); 

3) методы (действия с инструмента-

ми): таможенные льготы, таможенные пре-

ференции, налоговые льготы; 

4) правовое оформление (обеспече-

ние) – нормативно-правовая база: законы, 

указы, декреты, постановления, – регули-

рующая внешнюю торговлю; 

5) институциональное обеспечение: 

совокупность институтов, организаций, ве-

домств, министерств, занимающихся воп-

росами регулирования внешней торговли. 

Важнейшим направлением государст-

венного регулирования внешней торговли 

молочной продукцией является поддержка 

отечественных производителей и укрепле-

ние их позиций на мировом рынке. Это 

необходимо как для обеспечения продо-

вольственной безопасности страны, так и 

для наполнения бюджета. Данные меры не-

сут в себе и социальные цели – сохранение 

и расширение рабочих мест. 

Для практической реализации данной 

цели государства часто прибегают к поли-

тике ограничения импорта, используя для 

этого как таможенно-тарифные методы, так 

и нетарифные ограничения (меры запрети-

тельного или ограничительного характера, 

препятствующие проникновению иност-

ранных товаров на внутренние рынки или 

ограничивающие возможности их исполь-

зования). 

Важную практическую значимость 

имеет изучение зарубежного опыта госу-

дарственного регулирования внешней тор-

говли молочной продукцией с целью опре-

деления потенциально возможных направ-

лений адаптации мирового опыта регулиро-

вания внешней торговли молочной продук-

цией в Республике Беларусь. 

В этой связи видится целесообразным 

рассмотрение специфики и особенностей 

государственного регулирования внешней 

торговли молочной продукцией в странах – 

лидерах мирового рынка молочной продук-

ции, занимающих лидирующие позиции в 

объемах внешней торговли молоком и мо-

лочной продукцией. 

Из стран Северной Америки сюда 

можно отнести США и Канаду; государства 

Океании представлены Австралией и Новой 

Зеландией. В качестве объектов изучения из 

региона Юго-Восточной Азии выбраны Ки-

тай и Индия. 

 

Основная часть 

Изучение организационно-экономи-

ческого механизма государственного регу-
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лирования внешней торговли молочной 

продукцией вышеуказанных государств 

позволило выделить следующие модели 

регулирования: 

1) восточноазиатская, 

2) американская, 

3) либеральная, 

4) смешанная. 

Первая модель характерна для Китая 

и Индии (назовем ее восточноазиатской). 

Для нее характерно повышенное внимание 

к качеству и безопасности молочной про-

дукции. Это связано с тем, что на протяже-

нии долгого времени китайская и индий-

ская молочная продукция вытеснялась им-

портными аналогами, что заставило власти 

этих стран серьезно взяться за данный во-

прос. Следовательно, предпочтение отдает-

ся прямой (административной) форме госу-

дарственного регулирования с использова-

нием таких инструментов, как санитарные, 

фитосанитарные меры, технические барье-

ры и регламенты, в то время как остальные 

нетарифные ограничения (квоты, экспорт-

ные субсидии) задействованы минимально 

(в т. ч. из-за требований ВТО). 

Еще одной характерной чертой дан-

ной модели является высокий растущий 

внутренний спрос на молочную продукцию, 

что угрожает наплывом дешевого субсиди-

руемого импорта и вынуждает правитель-

ства проводить активную государственную 

политику по регулированию внешней тор-

говли молочной продукцией и отрасли в 

целом [1–3]. 

Импортный тариф, широко применя-

емый в качестве инструмента регулирова-

ния внешней торговли молочной продукци-

ей, состоит из преференциальных ставок 

(применяемых по отношению к странам, с 

которыми заключены соглашения о свобод-

ной торговле, и наименее развитым странам) 

и непреференциальных ставок (используе-

мых по отношению к остальным странам в 

рамках режима наибольшего благоприятст-

вования). 

Средние значения непреференциаль-

ных ставок таможенных пошлин при им-

порте молочной продукции (коды 0401–

0406 Гармонизированной системы описа-

ния и кодирования товаров (далее – ГС)) на 

территорию Китая и Индии составляют 12,6 

и 63,8 % соответственно [4]. 

Американская модель государствен-

ного регулирования внешней торговли мо-

лочной продукцией делает акцент на под-

держании необходимого уровня конкурен-

ции и доходности отечественных товаро-

производителей. Государство устанавлива-

ет гарантированные цены на молочную про-

дукцию и обеспечивает в случае необходи-

мости закупки продукции по этим ценам. 

Так происходит поддержка производителей 

в сложные экономические периоды. 

Несмотря на отмену экспортных суб-

сидий в 2015 г., США продолжает активно 

использовать такие инструменты защиты 

внутреннего рынка и отечественных произ-

водителей, как связанные кредиты и тариф-

ные квоты. 

Основными инструментами государ-

ственного регулирования внешней торговли 

молочной продукцией, используемыми в 

США, являются связанные кредиты и га-

рантии по кредитам, тарифные квоты, госу-

дарственные закупки и интервенции, им-

портные пошлины. 

Наиболее широко используемым ме-

тодом государственного регулирования 

внешней торговли молочной продукцией в 

США является связанное кредитование, со-

гласно которому импортеры получают в 

свое распоряжение денежные средства с по-

следующим обязательством импортировать 

молочную продукцию, произведенную аме-

риканскими производителями и ферме-

рами [5]. 

Государственные закупки и интервен-

ции предполагают установление гарантиро-

ванных цен на молочную продукцию с по-

следующей ее закупкой государственными 

структурами по установленным ценам. 

В целях предотвращения перепроиз-

водства долгое время активно применялся 

такой инструмент, как экспортная субсидия 

для поощрения экспорта. Однако в рамках 

обязательств по тарификации нетарифных 

мер и ограничений в рамках ВТО с 2015 г. 

данная мера больше не используется. Кво-

тирование также не применяется в отноше-

нии импорта молочной продукции, а вот 

такой инструмент, как тарифная квота, про-

должает широко применяться. В США она 

применяется ко всем товарным позициям 

молочной продукции (коды 0401–0406 Гар-

монизированной системы описания и коди-

рования товаров) [6]. 



ЭКАНОМІКА 105 

Основным инструментом таможенно-

тарифного регулирования внешней торгов-

ли молочной продукцией в США является 

импортный таможенный тариф. 

Средняя ставка таможенной пошлины 

при импорте молочной продукции на тер-

риторию США (коды ГС 0401–04060) со-

ставляет 17,6 % [4]. Кроме того, у США за-

ключено огромное количество соглашений 

о свободной торговле, согласно которым 

ввоз молочной продукции облагается по 

сниженным преференциальным ставкам 

таможенных пошлин. 

Третья модель характерна для Авст-

ралии и Новой Зеландии и может быть оха-

рактеризована как либеральная. Она пред-

полагает минимальное государственное 

вмешательство и регулирование. 

Эти страны являются мировыми ли-

дерами по экспорту молочной продукции, 

объемы импорта относительно незначи-

тельны, средние ставки непреференциаль-

ных импортных таможенных пошлин на 

молочные продукты также невелики (3,6 % 

в Австралии, 10 % в Новой Зеландии [4], а в 

отношении стран – пользователей тариф-

ными преференциями еще ниже: по многим 

молочным товарным позициям предусмот-

рен беспошлинный ввоз). 

Представляется интересным рассмот-

реть опыт Новой Зеландии, которая практи-

чески полностью отказалась от нетарифных 

методов регулирования внешней торговли 

молочной продукцией, от субсидий произ-

водителям молочной продукции и регули-

рования цен административными методами. 

До 2001 г. право на экспорт молочной 

продукции имели только предприятия, вхо-

дящие в Новозеландский молочный совет. 

С 2001 г. эта мера отменена, и развитие мо-

лочной отрасли больше не зависит от внут-

реннего регулирования, а только от конъ-

юнктуры мировых рынков [7, c. 60]. 

Среди мер нетарифного регулирова-

ния используются лишь санитарные и фито-

санитарные меры (5 регламентов). Их при-

менение связано с высоким качеством мо-

лочной продукции в Новой Зеландии и, со-

ответственно, с повышенными требования-

ми к импорту. Ни тарифные квоты, ни дру-

гие количественные ограничения не приме-

няются [4]. 

Отсутствие субсидий сильно повыси-

ло конкурентоспособность новозеландских 

производителей, что дало им возможность 

эффективно конкурировать с производите-

лями из других стран, где традиционно ве-

лика роль государственной поддержки. 

Альтернативой ценовому вмешатель-

ству в Новой Зеландии стали механизмы 

социальной поддержки, которые оказывают 

положительное воздействие на экспортные 

возможности новозеландских производите-

лей молочной продукции [8–10]. 

Изучение организационно-экономи-

ческого механизма государственного регу-

лирования внешней торговли молочной 

продукцией Канады и Израиля позволило 

выделить четвертую смешанную модель, 

для которой характерен, с одной стороны, 

высокий уровень защиты внутреннего рын-

ка от иностранной конкуренции и, как след-

ствие, очень высокий уровень импортных 

таможенных пошлин (средние ставки им-

портной таможенной пошлины на молоч-

ные продукты в Канаде и Израиле составля-

ют 222 и 170 % соответственно). С другой 

стороны, нетарифные методы регулирова-

ния используются в меньшей степени [11]. 

Отличительной чертой внешней тор-

говли молочной продукцией в Канаде явля-

ется тот факт, что значительные объемы мо-

лочных продуктов ввозятся в страну по 

программе реэкспорта (Import for Re-Export 

Program). Молочные продукты, импортиру-

емые в рамках данной программы, в основ-

ном направляются на дальнейшую перера-

ботку, т. е. используются в производстве 

других пищевых продуктов, предназначен-

ных для экспорта. 

Импорт молочных продуктов в рам-

ках данной программы позволяет канад-

ским переработчикам данного вида продук-

ции конкурентоспособно развивать экспорт 

в силу того, что уровень мировых цен ниже 

внутренних [12].  

Составные части и элементы, а также 

сравнительный анализ выделенных моделей 

представлен в таблице. 
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Таблица. – Сравнительный анализ моделей государственного регулирования внешней торговли 

молочной продукцией 
Модель Восточноазиатская Американская Либеральная Смешанная 

Цель Обеспечение надлежа-

щего качества и без-

опасности молочной 

продукции 

Поддержание необхо-

димого уровня конку-

ренции и доходности 

отечественных товаро-

производителей 

Обеспечение мини-

мального государ-

ственного вмеша-

тельства и регули-

рования 

Обеспечение высо-

кого уровня защиты 

внутреннего рынка 

от иностранной кон-

куренции путем ми-

нимального исполь-

зования нетарифных 

мер 

Инст-

рументы 

Санитарные и фито-

санитарные меры, тех-

нические барьеры, им-

портные пошлины, ли-

цензии, валютный курс, 

НДС 

Экспортные кредиты, 

тарифные квоты, го-

сударственные закуп-

ки и интервенции, 

импортные пошлины 

Санитарные 

и фитосанитарные 

меры, импортные 

пошлины 

Тарифные квоты, 

импортные пошли-

ны, экспортные суб-

сидии (Канада) 

Формы Прямая (лицензии, по-

шлины) и косвенная 

(валютный курс, НДС) 

Прямая Косвенная Преимущественно 

прямая 

Методы Возврат НДС экспор-

терам, девальвация (ре-

вальвация), тарифные 

преференции 

Связанное кредитова-

ние, таможенные 

льготы и преферен-

ции 

Таможенные льго-

ты и тарифные 

преференции 

Установление режи-

ма реэкспорта 

Правовое 

обеспе-

чение 

Закон КНР о безопас-

ности продуктов пита-

ния, Закон КНР о каче-

стве и безопасности 

сельскохозяйственной 

продукции, Кодекс ад-

министративных мер 

по инспекции и каран-

тину экспорта и импор-

та молочных продуктов 

(Китай); 

Закон о таможенном та-

рифе 1975 г., Закон о 

внешней торговле 1992 г. 

(Индия) 

Программа гарантий 

кредитования экспор-

та; Программа под-

держки цен на молоко 

и молочную продук-

цию; Программа под-

держки экспорта мо-

лочной продукции; 

Программа развития 

экспортного рынка 

Закон о таможен-

ном тарифе 1995 г., 

Закон о порядке 

контроля импорта 

пищевой продук-

ции, Закон об экс-

порте 1982 г. (Ав-

стралия); 

Закон о продоволь-

ствии 1981 г., Ра-

бочий тарифный 

документ – The 

Working Tariff Do-

cument (Новая Зе-

ландия) 

Закон «О програм-

мах сбыта сель-

хозпродукции», Im-

port Control List, 

Import for Re-Export 

Program (Канада); 

Соглашение о ре-

форме рынка моло-

ка и молочной про-

дукции (Израиль) 

Институ-

циональ-

ное обес-

печение 

Управление по делам 

квотирования и лицен-

зирования Министерст-

ва коммерции КНР, 

Сельскохозяйственный 

банк, Департамент под-

держки экспорта (Ки-

тай); 

Генеральный директо-

рат внешней торговли 

Минторгпрома Индии, 

Бюро индийских стан-

дартов (Индия) 

Товарно-кредитная 

корпорация и зару-

бежная сельскохозяй-

ственная служба при 

Министерстве сель-

ского хозяйства; Кор-

порация зарубежных 

частных инвестиций; 

Бюро торгового пред-

ставителя США 

Министерство 

сельского хозяйст-

ва и водных ресур-

сов (Австралия); 

Министерство 

сельского хозяйст-

ва и лесной про-

мышленности, Та-

моженная служба 

(Новая Зеландия) 

Канадская комиссия 

по молоку, Канад-

ское агентство про-

довольственной ин-

спекции, Бюро по 

контролю и техни-

ческим барьерам в 

торговле (Канада); 

Израильская госу-

дарственная корпо-

рация страхования 

экспорта (Израиль) 

 

Примечание. – Источник: разработка автора. 

 

Заключение 

Таким образом, сравнительный ана-

лиз выделенных моделей государственного 

регулирования внешней торговли молочной 

продукцией позволил выделить четыре об-

щие черты, присущие всем моделям: 

1) использование преимущественно 

тарифных мер регулирования (импортных 
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таможенных пошлин), нетарифные инстру-

менты используются в меньшей степени; 

2) среди используемых нетарифных 

инструментов регулирования наибольшей 

популярностью пользуются скрытые меры 

(санитарные и фитосанитарные меры, тех-

нические барьеры, требования к упаковке и 

маркировке товаров и т. п.); 

3) активное использование таможен-

ных льгот и тарифных преференций в каче-

стве инструмента и метода регулирования, 

которые позволяют в зависимости от при-

меняемого торгового режима использовать 

различные ставки таможенных пошлин на 

ввоз молочной продукции; 

4) преобладание прямой формы госу-

дарственного регулирования над косвенной 

(использование административных рыча-

гов, установление запретов и ограничений). 

В то же время сравнительный анализ 

выявил некоторые особенности и специфи-

ческие черты, присущие той или иной мо-

дели. Они обусловлены отличающимися 

целями и, как следствие, различными ин-

струментами и методами государственного 

регулирования. 

Так, для восточноазиатской модели ха-

рактерны следующие специфические черты: 

1) важную роль в структуре регули-

рования играет такой инструмент, как ва-

лютный курс, а такие методы регулирова-

ния, как девальвация (ревальвация) нацио-

нальной валюты, позволяют проводить по-

литику по удешевлению и удорожанию со-

ответственно экспортируемой молочной 

продукции; 

2) достижение поставленных целей 

государственного регулирования во многом 

достигается за счет налогового регулирова-

ния с помощью такого метода, как возврат 

НДС экспортерам; 

3) использование адвалорных тамо-

женных пошлин, специфические и комби-

нированные не применяются. 

Американская модель государствен-

ного регулирования внешней торговли мо-

лочной продукцией характеризуется сле-

дующими особенностями: 

1) активное применение такого мето-

да регулирования как связанное кредитова-

ние, который предусматривает предостав-

ление в распоряжение импортеров денеж-

ных средств с последующим обязательст-

вом импортировать молочную продукцию, 

произведенную американскими производи-

телями; 

2) правовую основу регулирования 

составляют не законы и другие норматив-

ноправовые акты, а различного рода про-

граммы. 

Низкий уровень тарифной защиты и 

использование косвенной, а не прямой 

формы регулирования являются особенно-

стями либеральной модели государственно-

го регулирования внешней торговли молоч-

ной продукцией, которая характерна глав-

ным образом для Австралии и Новой Зе-

ландии. 

Наконец, отличительными особеннос-

тями, определяющими специфику государ-

ственного регулирования в смешанной мо-

дели, являются: 

1) высокий уровень тарифной защи-

ты, который подтверждается очень высоки-

ми импортными таможенными пошлинами 

(средние ставки таможенной пошлины на 

молочные продукты в Канаде и Израиле 

составляют 222 и 170 % соответственно); 

2) активное применение тарифной 

квоты в качестве основного инструмента 

регулирования, которая позволяет приме-

нять повышенные ставки таможенных по-

шлин в случае превышения установленных 

количественных ограничений. 

Анализ национальных моделей госу-

дарственного регулирования внешней тор-

говли в странах, занимающих лидирующие 

позиции на мировом рынке молочной про-

дукции, выявил следующие возможные 

направления адаптации мирового опыта 

регулирования внешней торговли молочной 

продукцией в Республике Беларусь. 

Во-первых, использование такого ин-

струмента, как связанные кредиты (на при-

мере США), согласно которому импортеры 

получают в свое распоряжение денежные 

средства с последующим обязательством 

импортировать молочную продукцию, про-

изведенную белорусскими производителя-

ми. Данная мера будет способствовать не 

только увеличению экспорта белорусской 

продукции, но и развитию финансово-

кредитной системы. 

Во-вторых, учитывая положительный 

опыт Канады, следует рассмотреть возмож-

ность внедрения в Беларуси программы 

Import for Re-Export Program, в рамках ко-

торой значительные объемы молочных 
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продуктов ввозятся в страну по программе 

реэкспорта. В данном случае акцент делает-

ся на импорте более дешевой промежуточ-

ной продукции (сухое обезжиренное моло-

ко, пахта, молочная сыворотка) с последу-

ющей ее переработкой для производства 

других молочных продуктов, предназна-

ченных для более дорогостоящего экспорта. 
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ПРИДАНИЕ МЕДИАТИВНОМУ СОГЛАШЕНИЮ 

ПРЯМОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИЛЫ 

КАК СПОСОБ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ МЕДИАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Рассмотрен существующий в Республике Беларусь порядок приведения в исполнение медиативных 

соглашений, в результате чего делается вывод о невозможности придания медиативному соглашению в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь прямой исполнительной силы. Анализируется 

законодательство других государств, наделяющее медиативное соглашение, в т. ч. международное, 

прямой исполнительной силой. Сделан вывод о возможности внесения в законодательство Республики 

Беларусь изменений, которые позволили бы придать медиативному соглашению, в т. ч. международно-

му, силу исполнительного документа, что способствовало бы популяризации медиации как внесудебного 

способа разрешения споров в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: медиация, мировое соглашение, медиативное соглашение, приведение в исполне-

ние, принудительное исполнение. 

 

Direct Executive Power of Mediation Agreement 

as a Way to Popularize Mediation in the Republic of Belarus 

 
This article analyses the procedure of mediation agreements enforcement under the legislation of the Re-

public of Belarus, as a result of research it is concluded that it is impossible to endow mediation agreement with 

the direct enforcement force in accordance with the legislation of the Republic of Belarus. In view of the above, 

the legislation of other states is analysed and as a result it is concluded that it is possible to make changes to the 

legislation of the Republic of Belarus that would make it possible to endow the mediation agreement, including 

international ones, the force of an executive document, which would contribute to the popularization of media-

tion as an out-of-court method of resolving disputes in the Republic of Belarus. 

Key words: mediation, settlement agreement, mediation agreement, enforcement, execution. 

 

Введение 
Глобализация современного мира, 

формируя устойчивый характер открытых 

отношений как между самими государства-

ми, так и между всеми их субъектами, ста-

вит перед правовой системой каждого из 

государств новые правовые задачи, целью 

которых является не только обеспечение 

правового регулирования международных 

отношений любого вида субъектов в каж-

дой из сфер, в которой такие субъекты взаи-

модействуют, но и упрощение такого пра-
____________________ 
Научный руководитель – Александр Станисла-

вович Данилевич, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры международного права 

Белорусского государственного университета 

вового регулирования с целью его лучшего 

понимания самими субъектами, вступаю-

щими в такие правоотношения. Правовое 

регулирование, в свою очередь, осуществ-

ляется в двух направлениях, первым из ко-

торых является создание международного 

регулирования в виде международных дого-

воров и конвенций, содержащих обязатель-

ное правовое регулирование той или иной 

сферы. Вторым направлением является соз-

дание на национально-правовом уровне ре-

гулирования, упорядочивающего взаимоот-

ношения с иностранным субъектом [1]. 

Медиация как сфера внесудебного 

урегулирования споров с участием посред-

ника, иначе именуемого медиатором, также 

не является исключением, и в силу глобали-

зационных процессов правовое ее регули-
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рование подлежит приведению в соответст-

вие современному запросу субъектов, непо-

средственно избирающих ее как способ раз-

решения возникшего между ними спора. 

 

Основная часть 

Как внесудебный способ разрешения 

споров, медиация в первую очередь харак-

теризуется добровольным вступлением в 

нее субъектов [2], что, в свою очередь, при 

достижении ими договоренности в боль-

шинстве случаев таким же добровольным 

делает и исполнение ими достигнутых до-

говоренностей. Вместе с тем, несмотря на 

высокий процент добровольно исполняе-

мых медиативных соглашений [3], все же 

нельзя исключать и то, что стороне медиа-

ции может потребоваться принудительное 

исполнение медиативного соглашения в 

случае нарушения принятых на себя контр-

агентом обязательств. Кроме того, сам по 

себе факт наличия механизма, позволяюще-

го привести в исполнение медиативное со-

глашение, в т. ч. международное, является 

своего рода гарантией исполнения достиг-

нутых сторонами договоренностей и может 

стать основополагающим при выборе субъ-

ектами медиации как способа, с использо-

ванием которого будет разрешен возник-

ший между ними спор. 

Именно запрос на простой и понят-

ный механизм приведения в исполнение 

медиативных соглашений, в т. ч. междуна-

родных, является стимулом для создания 

соответствующего регулирования на нацио-

нальном уровне. 

Нельзя не отметить, что законода-

тельство Республики Беларусь эволюцио-

нирует в соответствии с современными за-

просами глобализации, предоставляя субъ-

ектам необходимый механизм приведения в 

исполнение медиативных соглашений. 

В частности, до января 2021 г. Закон 

Республики Беларусь от 12.07.2013 № 58-З 

«О медиации» (далее – Закон о медиации) и 

Хозяйственный процессуальный кодекс 

Республики Беларусь (далее – ХПК Респуб-

лики Беларусь) уже содержали нормы, поз-

воляющие привести в исполнение медиа-

тивное соглашение, при этом не определяя 

и не устанавливая требования к междуна-

родному медиативному соглашению [4; 5]. 

Законом Республики Беларусь от 

25.06.2020 № 25-З «О ратификации Кон-

венции Организации Объединенных Наций 

о международных мировых соглашениях, 

достигнутых в результате медиации» [6], 

который вступил в силу 12 июля 2020 г. Ре-

спубликой Беларусь была ратифицирована 

Конвенция Организации Объединенных На-

ций о международных мировых соглашени-

ях, достигнутых в результате медиации 

(Сингапур, 2019 г.), а Законом Республики 

Беларусь от 06.01.2021 № 89-З «Об измене-

нии законов по вопросам медиации» [7], 

который вступил в силу 15 января 2021 г., в 

национальное законодательство были вне-

сены изменения, однозначно указывающие 

на то, что в законодательстве Республики 

Беларусь подразумевается под международ-

ным медиативным соглашением, а также 

каковы условия его приведения в исполне-

ние и отказа в приведении его в исполне-

ние. Это однозначно положительно сказа-

лось на популяризации медиации как вне-

судебного способа разрешения споров в 

Республике Беларусь, позволив иностран-

ным контрагентам рассчитывать на то, что 

в случае возникновения спора с белорус-

ским субъектом такой спор, во-первых, мо-

жет быть разрешен с применением медиа-

ции, а, во-вторых, в случае если достигну-

тые в медиации договоренности не будут 

исполнены добровольно, то у ее сторон бу-

дет возможность принудительного их ис-

полнения. 

В частности, порядок приведения в 

Республике Беларусь в исполнение медиа-

тивных соглашений, включая международ-

ные, подразумевает обращение стороны ме-

диации с заявлением, соответствующим 

требованиям ст. 262-1 ХПК Республики Бе-

ларусь в суд с приложением к такому заяв-

лению соответствующих документов. Суд, 

рассматривая такое заявление, выносит оп-

ределение, которым удовлетворяет требова-

ние о приведении в исполнение медиатив-

ного соглашения и выдает исполнительный 

лист, являющийся исполнительным до-

кументом, на основании которого в после-

дующем уже органы принудительного ис-

полнения приводят в исполнение не испол-

ненное добровольно медиативное соглаше-

ние либо выносят определение об отказе в 

выдаче исполнительного документа на при-

нудительное исполнение медиативного со-

глашения, в т. ч. международного. 
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Иными словами, наличие заключен-

ного медиативного соглашения не является 

для его сторон безусловным основанием 

того, что такое соглашение будет приведено 

в исполнение, и в данном случае суд наде-

лен правом выдачи исполнительных доку-

ментов на принудительное исполнение ме-

диативных соглашений. 

Нельзя не отметить, что существую-

щий порядок приведения в исполнение ме-

диативных соглашений, в т. ч. международ-

ных, является актуальным и в целом не 

имеет существенных недостатков, однако 

на примере иных государств может быть 

усовершенствован и упрощен, что позволит 

сторонам медиации более ясно представ-

лять процедуру приведения в исполнение 

медиативного соглашения, снизит нагрузку 

на суды, сняв с них обязанность рассматри-

вать заявления о выдаче исполнительных 

документов на принудительное исполнение 

медиативных соглашений и, соответствен-

но, будет способствовать повышению при-

влекательности медиации как внесудебного 

способа разрешения споров. Так, 17 июля 

2019 г. в Российской Федерации Государст-

венная Дума в третьем, окончательном, 

чтении приняла поправки в ряд законов, на-

правленные на совершенствование прими-

рительных процедур. Одним из ключевых 

изменений является наделение нотариусов 

полномочиями на удостоверение медиатив-

ных соглашений. Для этого предусмотрено, 

среди прочего, включение в Основы зако-

нодательства Российской Федерации о но-

тариате новой статьи 59-1 «Удостоверение 

медиативного соглашения» [8]. 

Разъяснение порядка исполнения вне-

судебных медиативных соглашений разме-

щено на официальном сайте Комитета Го-

сударственной Думы по государственному 

строительству и законодательству, где ука-

зано, что медиативные соглашения, заклю-

ченные сторонами в результате процедуры 

медиации, проведенной без передачи спора 

на рассмотрение суда, в случае его нотари-

ального удостоверения будут иметь силу 

исполнительного документа [8], т. е. обла-

дать прямым исполнением. Важно отме-

тить, что обращение к нотариусу за удосто-

верением медиативного соглашения являет-

ся правом, а не обязанностью сторон миро-

вого соглашения. Указанное свидетельству-

ет о том, что в случае, когда стороны пред-

усмотрительно озаботились вопросом по-

следующего исполнения медиативного со-

глашения, для них само медиативное согла-

шение будет исполняться напрямую. Если 

же стороны ввиду различных причин не об-

ратились к нотариусу за удостоверением 

медиативного соглашения, возможность его 

исполнения напрямую исключается. 

Схожий с Российской Федерацией по-

рядок исполнения медиативных соглаше-

ний существует также в большинстве госу-

дарств – членов Европейского союза (в Гер-

мании, Испании, Словакии, Швеции), а так-

же в Соединенных Штатах Америки, Изра-

иле и Турции, что свидетельствует об обос-

нованности и, что не менее важно, практи-

ческой применимости такого подхода. Пря-

мая исполнительная сила позволяет избе-

жать расходов, как ресурсных, так и вре-

менных, на приведение в исполнение меди-

ативного соглашения путем обращения в 

суд в любой форме, что особенно актуально 

в коммерческих спорах [9]. 

Применительно к Республике Бела-

русь, где в настоящее время законодатель-

ством не предусмотрена возможность нота-

риального удостоверения медиативного со-

глашения (ни национального, ни междуна-

родного), то доктор юридических наук, 

профессор В. С. Каменков призывает отече-

ственных и зарубежных правоведов в целях 

дальнейшего внедрения и совершенствова-

ния медиативных процедур провести ис-

следования по вопросу придания медиатив-

ному соглашению свойства исполнимости 

после его нотариального удостоверения, с 

тем чтобы стороны не сталкивались с необ-

ходимостью всякий раз обращаться в этих 

целях в суд [10]. Это указывает на актуаль-

ность решения проблемы недостаточной 

популяризации медиации путем упрощения 

порядка приведения в исполнение медиа-

тивных соглашений, в т. ч. международных, 

путем придания нотариально удостоверен-

ному медиативному соглашению силы ис-

полнительного документа. 

Это может быть реализовано путем 

наделения белорусских нотариусов правом 

нотариального удостоверения медиативных 

соглашений, соответствующих предъявляе-

мым к ним Законом о медиации требовани-

ям. В таком случае нотариус, проверив ме-

диативное соглашение, в т. ч. международ-

ное, на соответствие его требованиям зако-
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нодательства, придает ему силу исполни-

тельного документа, исключая необходи-

мость получения исполнительного докумен-

та посредством обращения в суд, лишая не-

добросовестную сторону такого соглаше-

ния любой возможности препятствовать его 

приведению в исполнение в суде, а также 

позволяя в кратчайшие сроки с момента 

неисполнения медиативного соглашения 

начать процедуру принудительного испол-

нения его условий. 

Наличие такого порядка повысит до-

верие сторон к медиации как к внесудебно-

му способу разрешения споров, что сподви-

гнет стороны избирать медиацию как спо-

соб разрешения спора и тем самым не толь-

ко сэкономит сторонам материальные и 

временные ресурсы, но и позволит разгру-

зить судебную систему за счет сокращения 

дел искового производства, разрешенных в 

медиации, а также за счет уменьшения ко-

личества заявлений в суд о выдаче испол-

нительного документа на приведение в ис-

полнение медиативных соглашений, в т. ч. 

международных. 

 

Заключение 
Одной из проблем популяризации ме-

диации в Республике Беларусь (при нали-

чии механизма принудительного исполне-

ния медиативных соглашений) является от-

сутствие его упрощенного порядка, позво-

ляющего сторонам без обращения в суд в 

любой возможной форме принудительно 

исполнить достигнутые в ходе медиации, 

изложенные в медиативном, в т. ч. между-

народном, соглашении договоренности. 

В качестве решения указанной проб-

лемы представляется возможным заимство-

вать опыт ближайших соседей, в частности 

Российской Федерации, успешно практику-

ющих удостоверение медиативных согла-

шений нотариусами с целью придания та-

ким соглашениям прямой исполнительной 

силы. Необходимая для введения такого ре-

гулирования правовая основа, определяю-

щая понятие медиативного и международ-

ного медиативного соглашения, а также за-

крепляющая требования, предъявляемые к 

таким соглашениям, в Республике Беларусь 

уже существует, что существенно упрощает 

имплементацию механизма нотариального 

удостоверения медиативных соглашений в 

законодательство Республики Беларусь. 

Возможность придания самому ме-

диативному соглашению силы исполни-

тельного документа позволит сделать его 

заключение более привлекательным для 

сторон спора и может стать решающим 

фактором при выборе сторонами медиации 

как способа разрешения спора, при этом 

снизив нагрузку на судебные институты, 

уменьшив количество дел искового произ-

водства, равно как и заявлений о выдаче 

исполнительного документа на принуди-

тельное исполнение медиативного согла-

шения, в т. ч. международного. 
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ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОТЕРПЕВШИХ 

И СВИДЕТЕЛЕЙ: УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ, ТАКТИЧЕСКИЙ 

И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

 
Рассматриваются уголовно-процессуальные, тактические и психологические особенности допро-

са несовершеннолетних потерпевших и свидетелей. Сделан вывод, что тактические приемы использу-

ются и применяются на основе закона, требований норм нравственности с учетом возрастных и психо-

логических индивидуальных особенностей личности несовершеннолетнего. Видится целесообразным 

шире использовать практику создания в следственных органах специальных комнат для допроса несо-

вершеннолетних, а также сократить продолжительность времени допроса для несовершеннолетнего 

потерпевшего и свидетеля. 

Ключевые слова: допрос, несовершеннолетние, свидетель, потерпевший. 

 

Features of Interrogation of Juvenile Victims and Witnesses: 

Criminal Procedural, Tactical and Psychological Aspects 

 
The criminal procedural, tactical and psychological features of the interrogation of minor victims and 

witnesses are considered. The article concludes that tactics are used and applied on the basis of the law, the 

requirements of moral standards, taking into account the age-psychological and individual characteristics of the 

minorʼs personality. It also seems expedient to use more widely the practice of creating special rooms for the 

interrogation of minors in the investigating authorities, as well as to reduce the duration of interrogation for a 

minor victim and witness. 

Key words: interrogation, minors, witness, victim. 

 

Введение 

Допрос несовершеннолетних свидете-

лей и потерпевших имеет некоторые особен-

ности, обусловленные возрастом, социально-

демографическими, нравственно-психоло-

гическими особенностями допрашиваемых. 

Допрос несовершеннолетнего обусло-

влен следующей спецификой: меньшим, 

чем у взрослых, объемом знаний и жизнен-

ного опыта, слабой способностью к сосре-

доточенному вниманию, повышенной вну-

шаемостью, меньшим развитием аналити-

ческих навыков при восприятии и оценке 

воспринятого, тенденцией к смешению ре-

ально воспринятого и воображаемого, эмо-

циональностью суждений и действий. 

Несовершеннолетние уступают взро-

слым и в способности осознать событие в 

целом и не всегда могут выделить главное, 

обращая внимание лишь на те явления или 

факты, которые им интересны или произве-

ли сильное эмоциональное впечатление. 

Несовершеннолетние чаще взрослых допус-

кают ошибки при определении расстояний, 

отрезков времени, последовательности дей-

ствий и событий. Несовершеннолетние быс-

трее забывают воспринятые события (фак-

ты, явления) и в то же время исключитель-

но точно воспринимают и прочно удержи-

вают в памяти те события (факты, явления), 

которые их заинтересовали. Несовершен-

нолетние обладают повышенной эмоцио-

нальной возбудимостью, проявлением ак-

центуаций характера, им присущи быстрые 

смены настроения и форм поведения, что 

сказывается на их показаниях. 

В силу социально-психологических 

особенностей несовершеннолетних их по-
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ведение может приобретать виктимный ха-

рактер, а сами несовершеннолетние могут 

становиться жертвами преступлений. Повы-

шенной виктимностью довольно часто об-

ладают несовершеннолетние с асоциальны-

ми установками, предпочитающие бесцель-

ное времяпрепровождение, нередко прово-

цирующие конфликтные отношения. 

 

Основная часть 

Поведение несовершеннолетнего во 

время допроса нередко обусловлено стрем-

лением к демонстрации и отстаиванию сво-

ей зрелости и самостоятельности, гипер-

трофированным представлением о дружбе, 

боязнью отрицательной оценки со стороны 

ближайшего окружения. Поскольку назван-

ные и некоторые другие особенности пси-

хофизического развития несовершеннолет-

него проявляются в процессе формирования 

показаний и в поведении на допросе одина-

ково, их допрос имеет общие черты незави-

симо от процессуального положения. Неза-

висимо от того, в какой бы процессуальной 

роли ни выступал несовершеннолетний, 

необходимо иметь в виду, что его поведе-

ние во время допроса во многом будет 

определяться в первую очередь возрастны-

ми, интеллектуальными, психическими осо-

бенностями развития. Следовательно, со-

держание, форма, достоверность показаний 

несовершеннолетних во многом будут зави-

сеть от уровня развития их психики, инди-

видуально-психологических особенностей 

личности [1, с. 58]. 

Показания несовершеннолетнего по-

терпевшего и свидетеля могут являться 

важным источником доказательств при рас-

следовании уголовного дела. В этом аспек-

те для следователя при проведении допроса 

с несовершеннолетним представляет инте-

рес прогнозирование процесса общения и 

установление психологического контакта, 

создание внешних условий, облегчающих 

установление контакта, проявление внеш-

них коммуникативных свойств в начале 

зрительного контакта, а также изучение 

психического состояния, отношения субъ-

екта к начавшемуся общению. 

При подготовке к допросу следовате-

лю необходимо получить информацию о 

личности допрашиваемого. Могут быть 

опрошены родители, классный руководи-

тель, другие учителя, а если подросток ра-

ботает, то допрашиваются коллеги, его ру-

ководитель и др. У них нужно выяснить 

достаточно широкий круг вопросов, каса-

ющихся социально-демографической и 

нравственно-психологической характерис-

тики подростка. Особое внимание следует 

обратить на информацию о потребностях и 

интересах подростка, его психических свой-

ствах, положительных и отрицательных 

чертах характера. 

Согласно ст. 434 Уголовно-процессу-

ального кодекса Республики Беларусь (да-

лее – УПК Республики Беларусь) допрос 

несовершеннолетних подозреваемого или 

обвиняемого не может продолжаться без 

перерыва более двух часов, а в общей слож-

ности – более четырех часов в день. Данное 

положение исходит из особенностей психи-

ческого развития несовершеннолетнего и 

связано и его повышенной утомляемостью. 

Однако для несовершеннолетних потерпев-

ших и свидетелей не установлено сокра-

щенного времени допроса. Они могут до-

прашиваться восемь часов в сутки, четыре 

часа непрерывно, как указано по общему 

правилу в ч. 2 ст. 215 УПК Республики Бе-

ларусь. Считаем необходимым дополнить 

ст. 221 «Особенности допроса несовершен-

нолетних потерпевшего и свидетеля ч. 5 

следующего содержания: «Допрос несовер-

шеннолетнего потерпевшего и свидетеля не 

может продолжаться без перерыва более 

двух часов, а в общей сложности – более 

четырех часов в день» [2, ст. 215, 221, 434]. 

С точки зрения психологии допрос 

можно определить как процесс общения и 

воздействия на допрашиваемого. В психо-

логическое содержание деятельности сле-

дователя при допросе несовершеннолетнего 

входит изучение психологических особен-

ностей личности допрашиваемого (мотивы, 

интересы, особенности темперамента и ха-

рактера и т. д.), изменение психического 

состояния допрашиваемого (аффективного, 

фрустрационного и т. п.), установление пси-

хологического контакта с допрашиваемым 

и развитие доверительных отношений с 

ним, оказание правомерного психологиче-

ского воздействия на допрашиваемого, ис-

пользование тактико-психологических прие-

мов для получения информации по рассле-

дуемому делу [3, с. 213]. 

В ходе подготовки к допросу несовер-

шеннолетнего следователь обязан выпол-
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нить комплекс мероприятий, направленных 

на обеспечение оптимальных условий про-

изводства допроса. 

1. Решить вопрос о месте допроса 

несовершеннолетнего. По общему правилу 

несовершеннолетние допрашиваются в мес-

те производства следствия, а по усмотре-

нию следователя – в месте нахождения не-

совершеннолетнего. 

Согласно ч. 2
1 

ст. 221 УПК Республи-

ки Беларусь допрос несовершеннолетних 

потерпевшего или свидетеля, не достигших 

шестнадцатилетнего возраста, по уголов-

ным делам о преступлениях против личной 

свободы, чести и достоинства, жизни и здо-

ровья, половой неприкосновенности или 

половой свободы по возможности прово-

дится в условиях дружественной детям 

комнаты для допроса. 

Определяя место допроса несовер-

шеннолетнего свидетеля или потерпевшего, 

следует исходить из того, что подросток в 

возрасте 14–16 лет может быть допрошен в 

кабинете следователя, т. к. официальная, 

деловая обстановка в сочетании с разъясне-

нием следователя о необходимости расска-

зать все, что подростку известно по делу, 

подчеркивает важность происходящего и 

настраивает на дачу полных и правдивых 

показаний. Для допроса малолетних свиде-

телей и потерпевших следует избирать иное 

место, более ему привычное (школа, дом, 

дошкольное воспитательное учреждение). 

Иногда допрос целесообразно производить 

на месте, где подросток наблюдал событие 

(факт, явление), по поводу которого ему 

предстоит давать показания. 

Оценивая положительный опыт зару-

бежных стран, стоит шире использовать 

практику создания в следственных органах 

специальных комнат для допроса несовер-

шеннолетних. Они должны быть оборудо-

ваны таким образом, чтобы ребенок чувст-

вовал себя комфортно и был предрасполо-

жен к беседе. 

Идеальным представляется произво-

дить допрос несовершеннолетнего двумя 

участниками процесса – следователем и 

педагогом-психологом. Остальные заинте-

ресованные лица смогут наблюдать за про-

цедурой досмотра через оборудованные в 

помещении камеры наблюдения, однако их 

личное присутствие в кабинете исключается. 

Для того чтобы в показаниях не было 

искажений, следователь должен уметь най-

ти общий язык с несовершеннолетним, чего 

требует специальная подготовка и прохож-

дение курса психологии и педагогики. Не-

обходимо расположить несовершеннолет-

него к беседе, производить допрос в наибо-

лее благоприятной для него обстановке. 

Допрос малолетних предпочтительнее про-

водить в привычной для них обстановке 

(дома, в детском саду, школе), начав его с 

беседы, которая включает элементы игры. 

Следователь не должен демонстрировать 

свое превосходство, угрожающий тон и 

властные полномочия, т. к. все это может 

вызвать у ребенка недоверие к такому лицу. 

2. Определить день и время допроса. 

Допрос несовершеннолетнего свидетеля 

или потерпевшего должен быть произведен 

как можно быстрее после восприятия им 

обстоятельств, связанных с событием пре-

ступления. Это обусловлено тем, что вос-

приятие несовершеннолетнего, если наблю-

даемое им событие (факт, явление) не имеет 

для него резкого эмоционального значения, 

поверхностно, и поэтому образы (представ-

ления), запечатленные в его памяти, быстро 

стираются под влиянием новых восприятий. 

Кроме того, актуальность своевре-

менного допроса состоит в том, что несо-

вершеннолетние (особенно малолетние) до-

вольно легко поддаются преднамеренному 

и непреднамеренному внушению, в резуль-

тате чего могут незаметно для себя подме-

нить собственное восприятие высказывани-

ями других лиц, с которыми они общались 

до допроса. 

Если в результате сильных пережива-

ний от увиденного или услышанного у не-

совершеннолетнего наступила психологи-

ческая заторможенность, то допрос следует 

отложить до тех пор, пока несовершенно-

летний сможет давать показания [4, с. 620]. 

Ориентировка в последовательности 

явлений прошлого у несовершеннолетних 

также имеет свои особенности: точность 

временной локализации зависит от точно-

сти воспроизведения содержания прошлых 

событий; правильная ориентировка в после-

довательности прошлого зависит в значи-

тельной степени от связи локализуемого 

момента с предшествующим и последую-

щим моментами; воспроизведение последо-

вательности прошлого зависит от яркости, 
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живости, эмоциональности представлений, 

отображающих локализуемое и связанные с 

ними представления. 

Также важно отметить, что при доп-

росе несовершеннолетних свидетелей (по-

терпевших особенно) вопросы, затрагива-

ющие сформировавшийся у них эмоцио-

нальный комплекс, следует чередовать с 

нейтральными либо с вопросами, вызыва-

ющими у них положительные эмоции, про-

являя при этом особый такт и внимание по 

отношению к допрашиваемому. Об этом 

следует помнить прежде всего при допросе 

детей, подвергшихся различного рода сек-

суальным посягательствам или наблюдав-

шим противоправные, насильственного ха-

рактера действия своих родителей. 

Используя метод аналогии, сравне-

ния, метод постановки контрольных и на-

поминающих вопросов, метод освещения 

события с различных его сторон, следова-

тель может получить от несовершеннолет-

него свидетеля (потерпевшего) ценные све-

дения о событиях, слабо закрепленных в его 

памяти вследствие непроизвольного запо-

минания [4, с. 621]. 

Устанавливая время явки несовершен-

нолетнего свидетеля или потерпевшего на 

допрос, следователь должен учитывать осо-

бенность их психики и планировать свое ра-

бочее время таким образом, чтобы подрос-

ток не ожидал в коридоре вызова на допрос. 

Согласно уголовно-процессуальному 

закону применение звуко- и видеозаписи 

обязательно в ходе следственных действий 

с участием несовершеннолетнего потерпе-

вшего или свидетеля в возрасте до четыр-

надцати лет, за исключением случаев, когда 

несовершеннолетние потерпевший или сви-

детель, их законные представители возра-

жают против этого, случаев, не терпящих 

отлагательства, случаев отсутствия техни-

ческой возможности применения звуко- и 

видеозаписи [2, ст. 221]. 

3. Получить информацию о личности 

несовершеннолетнего. 

Необходимым условием успешного 

проведения допроса является установление 

психологического контакта с несовершен-

нолетним. Это необходимо для активизации 

психической деятельности субъекта в пред-

стоящем общении, для снятия предубежде-

ния, настороженности у субъекта общения 

и облегчения процесса психологической 

адаптации. Для установления психологиче-

ского контакта и определения тактики до-

проса несовершеннолетнего необходимо 

выяснить: отношение к сверстникам (чув-

ство товарищества, чуткость, безразличие, 

неприязненные отношения и т. п.), черты 

характера (упрямство, лживость, конфор-

мизм и др.), круг интересов и увлечений, а 

также иные данные, относящиеся к соци-

ально-демографической и нравственно-пси-

хологической характеристикам несовер-

шеннолетнего. С этой целью необходимо 

тщательно изучить материалы уголовного 

дела с точки зрения извлечения указанных 

сведений, а также допросить законных 

представителей несовершеннолетнего, пе-

дагогов и других лиц. 

Осуществляя допрос несовершенно-

летнего, следователь должен мыслить эти-

ческими категориями, а не только категори-

ями криминалистической тактики. Эффек-

тивным средством педагогического воздей-

ствия и нравственного воспитания несо-

вершеннолетнего должен стать такой ме-

тод, как побуждение подростка к активному 

проявлению мысли, чувства, к поступкам, 

имеющим высоконравственный характер. 

Такое воздействие должно быть направлено 

на вооружение знаниями о поведении, 

усвоение нравственных принципов, являю-

щихся идейным руководством в практиче-

ской деятельности [3, с. 262]. 

К сожалению, в нынешних условиях 

этой проблеме уделяется очень мало вни-

мания, поэтому считаем необходимым вве-

дение в подготовку следователей основ 

подростковой, юношеской психологии и 

возрастной педагогики, особенно для тех, 

кто непосредственно занимается расследо-

ванием дел с участием несовершеннолетних. 

Воспитательную роль в процессе доп-

роса несовершеннолетнего играют внешний 

вид следователя, его манера держать себя, 

разговаривать с допрашиваемым, т. е. все 

то, что относится к правилам этикета. Ду-

шевная доброта и чуткость следователя к 

несовершеннолетнему должны быть есте-

ственными, а не показными. Отношение к 

несовершеннолетнему как ко взрослому, 

уважение его самостоятельности положи-

тельно действуют на подростка, заставляют 

его предъявить к себе строгие требования, 

сдерживаться от совершения дурных по-

ступков, проявления капризов и упрямства. 
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При допросе несовершеннолетнего со 

стороны следователя не должно быть без-

думного, механического претворения тео-

ретических положений возрастной педаго-

гики в практический опыт. Следователь 

должен осуществлять индивидуальный под-

ход и сочетать различные приемы и методы, 

не принимать шаблонные, стандартные пе-

дагогические средства воспитания [5, с. 87]. 

 

Заключение 

1. Допрос несовершеннолетнего по-

терпевшего и свидетеля – это сложная, мно-

гогранная деятельность следователя, лица, 

производящего дознание, прокурора, пред-

ставляющая собой совокупность опреде-

ленных компонентов. Обладая интегратив-

ным свойством, структура этого следствен-

ного действия состоит из таких сторон, как 

организационная, познавательная, конст-

руктивная, коммуникативная, психологиче-

ская, воспитательная, удостоверительная и 

нравственная. Эти аспекты допроса несо-

вершеннолетнего органически переплета-

ются в процессуальные, тактические и пси-

хологические основы его производства. 

Тесная взаимосвязь и соотношение между 

ними выражаются в том, что тактические 

приемы используются и применяются на 

основе закона, требований норм нравствен-

ности, с учетом возрастных психологиче-

ских и индивидуальных особенностей лич-

ности несовершеннолетнего. Конечно, пер-

вичными являются процессуальные основы, 

однако всегда при допросах такого рода лиц 

нужно учитывать и другие вышеперечис-

ленные аспекты. 

2. Успешно осуществить допрос не-

совершеннолетнего потерпевшего и свиде-

теля может не каждый следователь, потому 

что дело здесь не только в юридической 

подготовке и опыте следственной работы. 

Допрос несовершеннолетнего требует от 

следователя хороших знаний педагогики, 

общей и детской психологии, умения опре-

делить свою собственную линию поведе-

ния, чтобы при строжайшем соблюдении 

закона обеспечить успешное выполнение 

поставленной задачи. Предлагаем ввести 

основы детской и подростковой психоло-

гии, возрастной педагогики в подготовку 

следователей, осуществляющих производ-

ство предварительного следствия по уго-

ловным делам с участием несовершенно-

летних свидетелей, потерпевших. 

3. Стоит шире использовать практику 

создания в следственных органах специаль-

ных комнат для допроса несовершеннолет-

них. Они должны быть оборудованы таким 

образом, чтобы допрашиваемый чувствовал 

себя комфортно и был предрасположен к 

беседе. 

4. Считаем необходимым, дополнить 

ст. 221 УПК Республики Беларусь «Осо-

бенности допроса несовершеннолетних по-

терпевшего и свидетеля» ч. 5 следующего 

содержания: «5. Допрос несовершеннолет-

него потерпевшего и свидетеля не может 

продолжаться без перерыва более двух ча-

сов, а в общей сложности – более четырех 

часов в день». Такое изменение видится 

необходимым в силу особенностей психо-

логического и физического развития несо-

вершеннолетних. Особенности психологи-

ческих процессов у несовершеннолетних 

существенно от-личаются от психологиче-

ских особенностей взрослых. Длительный 

допрос может не привести к желаемым ре-

зультатам в связи с характерной для боль-

шинства несовершеннолетних повышенной 

возбудимостью нервной системы, а также их 

утомляемостью. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ 

(РАБОТ, УСЛУГ) НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ* 
 

Научное теоретико-правовое исследование посвящено анализу региональных стандартов по за-

щите прав потребителей международных организаций постсоветского пространства, а также опре-

делению методов сближения законодательства государств – членов таких организаций. Уточнено ме-

сто региональных стандартов как частей систем защиты прав потребителей соответствующих ин-

теграционных образований и их источников. Сформулированы рекомендации по разработке новых реги-

ональных стандартов в сфере защиты прав потребителей СНГ, ЕАЭС и Союзного государства, кото-

рые должны основываться на международных стандартах и учитывать региональные особенности и 

традиции. 

Ключевые слова: права потребителей, стандарты в области защиты прав потребителей, уни-

фикация правовых норм и гармонизация национальных законодательств в сфере защиты прав потреби-

телей, недобросовестные коммерческие практики, региональные стандарты дистанционной торговли. 

 

Regional Standards for the Protection of the Rights of Consumers of Goods (Work, Services) 

in the Post-Soviet Space 

 
Scientific theoretical and legal research is devoted to the analysis of regional standards for the protection 

of consumer rights of international organizations in the post-Soviet space, as well as to the definition of methods 

for convergence of the legislation of the member states of such organizations. The article clarifies the place of 

regional standards as parts of consumer rights protection systems of the relevant integration entities and their 

sources. Recommendations are formulated for the development of new regional standards in the field of consum-

er protection in the CIS, the EAEU and the Union State, which should be based on international standards and 

take into account regional characteristics and traditions.  

Key words: consumer rights, standards in the field of consumer protection, unification of legal norms and 

harmonization of national legislation in the field of consumer protection, unfair commercial practices, regional 

distance trading standards. 

 

___________________ 
*Исследование выполнено в рамках реализации 

НИР «Теоретико-методологические основы за-

щиты прав потребителей товаров (работ, ус-

луг) в механизме правового обеспечения эконо-

мической безопасности Республики Беларусь в 

условиях региональной интеграции и цифрови-

зации» (номер госрегистрации 20211412) при 

финансовой поддержке Министерства образо-

вания Республики Беларусь 

Введение 

Современные геополитичекие и эко-

номические проблемы, пандемия COVID-19, 

изменение климата и другие глобальные 

экологические вызовы ставят человечество 

на грань выживания. Поэтому вполне зако-

номерным и обоснованным является разви-

тие идей гуманизма, в которых человек 

признается высшей ценностью как всего 
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международного сообщества, так и между-

народных региональных организаций и кон-

кретных государств, а его права и свободы 

нуждаются в закреплении и создании спе-

циальных механизмов реализации и защиты 

соответственно на международном, регио-

нальном и национальном уровнях.  

Права потребителей – это особая раз-

новидность прав человека, потребляющего 

товары (работы, услуги), которые порой мо-

гут быть опасными, способными причинить 

вред жизни и здоровью. Так, по оценкам 

ВОЗ от последствий употребления пище-

вых продуктов, загрязненных микроорга-

низмами или химическими веществами, 

ежегодно заболевают 600 млн человек, уми-

рают 420 тыс. человек, что приводит к по-

тере 33 млн лет здоровой жизни (DALY) [1]. 

Стремительное развитие цифровой 

экономики предопределили мощный рост 

новых цифровых услуг, потребители кото-

рых часто не знают их специфики. По дан-

ным Всемирной организации потребителей, 

к 2024 г. число потребителей цифровых 

банковских услуг превысит 3,6 млрд чело-

век. Цифровые финансы открывают новые 

возможности, но также и новые риски, ко-

торые могут привести к несправедливым 

результатам для потребителей. Цифровые 

финансы могут повысить вероятность того, 

что наиболее уязвимые останутся позади [2], 

поэтому потребитель нуждается в определе-

нии международных стандартов защиты 

своих прав, являющихся своеобразным эта-

лоном для международного сообщества и 

одновременно вектором развития регио-

нальных и национальных стандартов в этой 

области, учитывающих специфику региона 

и отдельной страны в этой сфере. 

Целью статьи является комплексное 

теоретико-правовое исследование региональ-

ных стандартов по защите прав потреби-

телей международных организаций на пост-

советском пространстве, определение мето-

дов сближения законодательства государств-

членов таких организаций. 

 

Стандарты в области защиты прав 

потребителей: общая характеристика 

Стандарты прав человека закрепляют 

перечень прав и свобод, а также устанавли-

вают их объем и минимальный уровень тре-

бований к реализации и защите. Термин 

«стандарт» введен в оборот в первом до-

кументе о правах человека – Всеобщей Де-

кларации о правах человека, в преамбуле 

которой говорится, что права человека яв-

ляются «общим стандартом достижения для 

всех людей и всех наций» и что каждый че-

ловек и каждый орган общества «должны 

стремиться» обеспечить их всеобщее и эф-

фективное признание и соблюдение [3]. Оп-

ределение понятия и сущности стандартов в 

области прав человека – один из актуаль-

ных вопросов в науке прав человека. Этой 

проблематике посвящены труды многих бе-

лорусских (А. И. Зыбайло, Л. В. Ульяшина, 

Л. В. Павлова, В. Л. Федорова) и зарубеж-

ных (Р. Г. Вагизов, С. А. Голубок, С. М. Ога-

несян) авторов. При отсутствии единого 

мнения на правовую природу стандартов в 

юридической литературе все же считают, 

что стандарты в области прав человека сле-

дует рассматривать в качестве минимально 

необходимого уровня, закрепленного в кон-

ституциях государств [4, с. 333]. 

Достаточно содержательное опреде-

ление сформулировано А. И. Зыбайло и 

В. Л. Федоровой, которые под международ-

ными стандартами прав человека понимают 

«совокупность признанных государствами 

правил, отражающих нормативный мини-

мум в сфере прав человека, формируются в 

результате толкования нормы международ-

ного права прав человека компетентными 

международными органами и предстают 

образцами, которым государства должны 

следовать в законотворческой, исполни-

тельной и судебной внутригосударствен-

ной деятельности с допустимыми отступле-

ниями в форме их превышения или конкре-

тизации» [5, с. 30]. При этом авторы от-

дельно отмечают, что стандарты не равно-

значны нормам международного права в об-

ласти прав человека, которые выступают их 

источниками. 

В течение долгого времени в юриди-

ческой литературе преобладала точка зре-

ния, согласно которой все правовое регули-

рование имеет два уровня – международ-

ный и национальный. В последние годы ряд 

ученых-юристов (А. И. Чучаева, К. Л. Тома-

шевский и др.) стали выделять также над-

национальный уровень правового регулиро-

вания, который связан с нормотворческой 

деятельностью надгосударственных орга-

нов интеграционных образований. Вместе с 

тем полномочия данных наднациональных 
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институтов определяются международным 

договором, учреждающим ту либо иную 

международную организацию региональ-

ной экономической интеграции, поэтому 

весьма часто исследователи рассматривают 

наднациональное (региональное) правовое 

регулировнаие как вид международного. 

Таким образом, стандарты прав чело-

века можно разделить на международные, 

региональные и национальные. Междуна-

родные стандарты прав человека имеют 

универсальный характер, т. е. признаются 

во всем мире (нормативные акты принятые 

ООН) и являются составной частью между-

народной системы защиты прав человека. 

Основным источником универсальных стан-

дартов являются международные договоры 

(соглашения) – пакты и конвенции. Эти 

формы международно-правовых актов но-

сят общеобязательный характер для всех 

государств, их ратифицировавших или к 

ним присоединившихся. На основе догово-

ров создаются специализированные между-

народные органы для контроля над соблю-

дением условий соглашений. Дополнитель-

ным источником универсальных стандар-

тов, имеющих рекомендательный характер, 

являются резолюции Генеральной Ассамб-

леи ООН. 

Международные стандарты в обла-

сти защиты прав потребителей представ-

лены в Резолюции 39/248 Генеральной Ас-

самблей ООН «Защита интересов потреби-

телей», которая в приложении «Руководя-

щие принципы для защиты интересов пот-

ребителей» (далее – Руководящие принци-

пы) определила перечень прав потребите-

лей, гарантий их реализации и защиты, яв-

ляющихся по своей сути стандартами ре-

комендательного характера [6]. 

Руководящие принципы закрепляют 

международные стандарты в сфере защиты 

прав потребителей относительно нацио-

нальной политики в этой области, которая 

должна основываться на одиннадцати акту-

альных направлениях: 

1) добросовестной деловой практике, 

нормах, определяющих порядок распро-

странения полной и достоверной информа-

ции о товарах (работах, услугах) и их про-

изводителях (исполнителях, продавцах), га-

рантиях расторжения договора и возврата 

товара (работы, услуги); 

2) физической безопасности товаров 

(работ, услуг); 

3) содействии соблюдению экономи-

ческих интересов потребителей и их защи-

ты через запрет соответствующих деловых 

практик, отрицательно влияющих на потре-

бителей и осуществление ими права выбо-

ра, предоставлении возможности потреби-

тельским организациям осуществлять конт-

роль за соблюдением обязательных требо-

ваний законодательства; 

4) нормах безопасности и качества 

потребительских товаров и услуг; 

5) системе распределения потреби-

тельских товаров и услуг первой необхо-

димости; 

6) механизмах урегулирования споров 

и предоставлении средств правовой защиты; 

7) разработке программ просвещения 

и информирования потребителей; 

8) содействии рационализации потреб-

ления через юридические (принятие норма-

тивных правовых актов), экономические 

(использование налоговых инструментов 

стимулирования), социальные (популяриза-

ция позитивных практик) механизмы; 

9) обеспечении уровня защиты элект-

ронной торговля не ниже, чем для других 

форм торговли; 

10) создании специальной политики 

по защите прав потребителей финансовых 

услуг; 

11) принятии специальных мер, каса-

ющихся продовольствия, водоснабжения, 

фармацевтики, энергоснабжения, комму-

нальных и туристических услуг. 

Таким образом, Руководящие прин-

ципы являются вполне конкретными ориен-

тирами для развития региональных и на-

циональных стандартов как в сфере защиты 

прав потребителей, так и в смежных сферах 

рационального потребления, социальной 

политики, стандартизации и др. 

Региональные стандарты действуют в 

рамках границ интеграционного объедине-

ния, при этом они, как правило, более кон-

кретны и учитывают традиции, особенно-

сти политического, экономического разви-

тия государств – членов объединения. Со-

ответственно, региональные стандарты яв-

ляются составными частями систем защиты 

прав человека соответствующих интегра-

ционных образований, и источником права 

региональных стандартов будут являться 
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как акты первичного (международные учре-

дительные договоры, на основании которых 

они созданы), так и акты вторичного права 

(акты наднациональных институтов) регио-

нального интеграционного объединения 

(союза). 

Республика Беларусь является членом 

региональных постсоветских организаций, 

таких как СНГ, ЕФЭС, Союз России и 

Беларуси, поэтому целесообразно проана-

лизировать стандарты по защите прав по-

требителей в данных интеграционных обра-

зованиях и уточнить правовые средства, ис-

пользуемые для выработки общих подходов 

по сближению законодательства о защите 

прав потребителей в рамках той либо иной 

организации. 

 

Региональные стандарты СНГ в об-

ласти защиты прав потребителей 

Содружество Независимых Госу-

дарств (СНГ) как интеграционное образо-

вание учреждено 8 декабря 1991 г. путем 

подписания Соглашения о создании Содру-

жества Независимых Государств. В даль-

нейшем были приняты такие основополага-

ющие документы, как Протокол к Соглаше-

нию от 21 декабря 1991 г., Алма-Атинская 

Декларация от 21 декабря 1991 г. и Устав 

Содружества Независимых Государств от 

22 января 1993 г. В настоящее время члена-

ми СНГ являются практически все бывшие 

советские республики, кроме стран Прибал-

тики и Грузии. Согласно ст. 7 Соглашения о 

создании Содружества Независимых Госу-

дарств Стороны признают, что к сфере их 

совместной деятельности относится сотруд-

ничество в формировании и развитии обще-

го экономического пространства, общеевро-

пейского и евразийского рынков. Необхо-

димым условием решения названной задачи 

служит унификация соответствующих пра-

вовых норм и гармонизация национальных 

законодательств в сфере защиты прав по-

требителей, которая обеспечивается в стра-

нах СНГ координацией законопроектной 

работы, принятием согласованных, соответ-

ствующих нормам международного права и 

документам СНГ актов внутригосударст-

венного законодательства. Важную роль в 

этом процессе играет Межпарламентская 

Ассамблея государств – участников СНГ 

(далее – МПА), разрабатывающая модель-

ные законодательные акты для государств – 

участников СНГ. Модельные (типовые) за-

коны и рекомендации выступают эффектив-

ным инструментом интеграции, обеспечи-

вающим унификацию законодательств го-

сударств СНГ, в т. ч. в области защиты прав 

потребителей. Использование модельных 

законодательных актов в целом или отдель-

ных их положений может осуществляться в 

формах разработки и принятия внутригосу-

дарственных нормативных правовых актов. 

Первым источником положений о за-

щите прав потребителей в СНГ стал Реко-

мендательный законодательный акт «Об об-

щих принципах регулирования защиты прав 

потребителей в государствах – участниках 

Межправительственной Ассамблеи», при-

нятый МПА 13 мая 1995 г. (далее – Реко-

мендательный акт). В основу документа по-

ложены стандарты защиты прав потребите-

лей, закрепленные в Руководящих принци-

пах для защиты интересов потребителей, 

одобренных Генеральной Ассамблеей ООН 

в 1985 г. 

В развитие Рекомендательного акта 

25 марта 2000 г. было принято Соглашение 

об основных направлениях сотрудничества 

государств – участников Содружества Неза-

висимых Государств в области защиты прав 

потребителей (с изменениями на 19 мая 

2011 г.) (далее – Соглашение). Статья 6 Со-

глашения предусматривает создание Кон-

сультативного совета по защите прав потре-

бителей (органа отраслевого сотрудничест-

ва для координации взаимодействия орга-

нов государственного управления госу-

дарств – участников СНГ). 

Согласно Стратегии экономического 

развития СНГ на период до 2030 г., утверж-

денной решением Совета глав правительств 

СНГ от 29 мая 2020 г., важнейшим направ-

лением сотрудничества государств – участ-

ников СНГ является сфера защиты прав по-

требителей. Документ декларирует продол-

жение взаимодействия в выработке общих 

подходов к противодействию злоупотребле-

ниям и недобросовестным практикам на 

рынке товаров и услуг (в т. ч. на цифровом 

пространстве), которые ущемляют права 

потребителей. Вышеназванные акты СНГ 

фактически определяют региональные стан-

дарты защиты прав потребителей (равная 

защита граждан на территории всех госу-

дарств-членов, сотрудничество государств-

членов по вопросам защиты прав потреби-
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телей, создание условий для деятельности 

независимых общественных объединений 

потребителей и др.), которые основываются 

на международных стандартах и ложатся в 

основу национальных стандартов в этой 

области. 

Чтобы положения модельных актов 

СНГ имели развитие и продолжали сохра-

нять актуальность, необходимо их совер-

шенствование. Перспективным планом мо-

дельного законотворчества в СНГ на 2020–

2022 гг. предусмотрена разработка проекта 

Модельного закона «О защите прав потре-

бителей» (новой редакции). Как нам пред-

ставляется, данный модельный акт должен 

содержать и нормы, определяющие общий 

перечень злоупотреблений и других недоб-

росовестных практик на рынке товаров и 

услуг (в т. ч. на цифровом пространстве), 

которые ущемляют права потребителей. 

Именно вышеназванная Стратегия эконо-

мического развития как раз и определяет 

необходимость их формализации на регио-

нальном уровне. 

Позитивный опыт принятия регио-

нальных стандартов по вопросам недобро-

совестных коммерческих практик имеется в 

ЕС, где 11 мая 2005 г. была принята Дирек-

тива относительно недобросовестной ком-

мерческой практики в отношениях между 

потребителем на внутреннем рынке [7]. Под 

коммерческой практикой данная Директива 

понимает достаточно широкий круг отно-

шений между бизнесом и потребителями и 

означает любое действие, бездействие, по-

ведение или представление, коммерческую 

коммуникацию, включая рекламу и марке-

тинг, со стороны продавца, непосредствен-

но связанные с продвижением, продажей 

или поставкой продукта потребителям. Со-

гласно п. 2 ст. 5 Директивы коммерческая 

деятельность является недобросовестной, 

если это: 

1) противоречит требованиям профес-

сиональной заботливости; 

2) существенно искажает или может 

существенно исказить экономическое пове-

дение среднего потребителя или среднего 

члена группы, когда коммерческая практи-

ка направлена на определенную группу по-

требителей. 

Пункт 4 этой же статьи уточняет, что 

недобросовестной считается коммерческая 

практика, которая вводит в заблуждение по-

требителя либо является агрессивной. 

Для стран СНГ недобросовестные 

предпринимательские практики являются 

проявлением недобросовестной конкурен-

ции и запрещаются национальными законо-

дательствами. Представляется, что в мо-

дельном законе должна быть определена 

коммерческая практика, которая вводит по-

требителя в заблуждение, т. е. способствует 

заключению сделки потребителем с помо-

щью предоставления ему недостоверной, 

неполной либо несвоевременной информа-

ции о товаре (работе, услуге) относительно 

основных характеристик товара (работы, 

услуги), а также о гарантийных сроках и об-

служивании, цене, скидках и других цено-

вых преимуществах, условиях оплаты, до-

ставки потребителю, потребностях в услу-

гах по ремонту, реализации права на замену 

либо расторжение договора и др. 

В модельном законе должны быть за-

прещены как вводящие в заблуждение 

предложения: 

1) по реализации продукции по опре-

деленной цене, если продавец или исполни-

тель не сможет предоставить такую продук-

цию по такой цене; 

2) о наличии ограниченного количе-

ства продукции или о продаже продукции в 

течение ограниченного срока, что побужда-

ет потребителей к принятию быстрого ре-

шения и лишает их достаточного периода 

времени для принятия сознательного реше-

ния; что будет существовать угроза личной 

безопасности потребителя или его семьи, 

если он не приобретет или не закажет про-

дукцию; 

3) по участию в пирамидальных схе-

мах, когда потребитель платит за возмож-

ность получения компенсации, предостав-

ляемой за счет привлечения других потре-

бителей к такой схеме, а не за счет продажи 

или потребления продукции; 

4) о распродаже в связи с прекраще-

нием деятельности субъекта хозяйствова-

ния, когда это не соответствует действи-

тельности; 

5) по маркировке продукции специ-

альным знаком без получения на это соот-

ветствующего разрешения уполномоченно-

го лица или владельца таких знаков; 

6) о том, что приобретение продукции 

может способствовать выигрышу в лотерее; 
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7) о проведении конкурса или розыг-

рыша подарков без последующего вручения 

таких подарков и другие формы. 

Данный перечень предприниматель-

ской практики не является исчерпывающим 

и может быть продолжен. 

Агрессивной должна считаться пред-

принимательская практика, которая факти-

чески содержит элементы принуждения, 

приставания или ненадлежащего влияния и 

существенно влияет или может повлиять на 

свободу выбора или поведение потребителя 

относительно приобретения продукции. 

Модельный закон должен запретить 

такие агрессивные формы предпринима-

тельской практики, как требование оплаты 

продукции, поставленной продавцом (ис-

полнителем), если потребитель не давал 

прямого согласия на ее приобретение; осу-

ществление периодических визитов в место 

жительства потребителя; осуществление 

постоянных телефонных, факсимильных, 

электронных или иных сообщений без со-

гласия потребителя; создание впечатления, 

что потребитель не может покинуть торго-

вое помещение продавца (исполнителя) без 

заключения договора или осуществления 

оплаты. 

Таким образом, определение в модель-

ном законе СНГ недобросовестных, в т. ч. аг-

рессивных коммерческих практик, позволит 

дать импульс по совершенствованию нацио-

нального законодательства государств-

членов в этом вопросе и в целом позволит 

выработать общие направления потреби-

тельской и конкурентной политики в СНГ. 

 

Региональные стандарты ЕАЭС по 

защите прав потребителей 

Другим региональным интеграцион-

ным союзом является Евразийский эконо-

мический союз (ЕАЭС), объединяющий 

пять государств евразийской части конти-

нента: Республику Армения, Республику 

Беларусь, Республику Казахстан, Кыргыз-

скую Республику и Российскую Федерацию. 

Создание государствами-членами об-

щего рынка предполагает параллельное со-

здание и специальных механизмов защиты 

прав потребителей на наднациональном 

уровне, ведь потребители будут покупать 

товары и заказывать услуги в рамках общей 

таможенной границы всего региона, незави-

симо от места проживания в конкретном 

государстве-члене. Соответственно, потре-

битель и его права должны быть в центре 

внимания не только институтов, реализу-

ющих наднациональную политику, но и уч-

редительных актов интеграционных обра-

зований. 

Учредительным актом ЕАЭС, являю-

щимся по своей сути актом первичного пра-

ва Союза, является Договор о ЕАЭС, приня-

тый в 2014 г. и вступивший в силу 1 января 

2015 г. Так, ст. 1 Договора определяет, что 

в рамках ЕАЭС обеспечивается свобода 

движения товаров, услуг, капитала и рабо-

чей силы, проводится скоординированная, 

согласованная или единая политика в отрас-

лях экономики, определенных данным До-

говором и другими международными дого-

ворами в рамках Союза. 

Еще один важный момент, отражен-

ный в Разделе XII Договора, – это определе-

ние вида политики ЕАЭС в сфере защиты 

прав потребителей. Согласно п. 2 ст. 61 в 

ЕАЭС проводится согласованная политика 

в этой сфере, что предполагает использова-

ние инструментов гармонизации правового 

регулирования в такой степени, которая не-

обходима для достижения целей Союза, в 

т. ч. и с помощью решений органов Союза. 

Предполагается, что актами гармонизации 

могут быть специальные Договоры между 

государствами-членами по вопросам защи-

ты прав потребителей, которые бы устанав-

ливали правила регулирования отношений с 

участием потребителей в ЕАЭС, а государ-

ства-члены самостоятельно определяли бы 

средства и формы их внедрения в нацио-

нальное законодательство. До настоящего 

времени таких актов принято не было, не-

смотря на актуальность вопросов электрон-

ной торговли в ЕАЭС, а также ряда дого-

ворных и внедоговорных отношений с уча-

стием потребителей. 

В свою очередь, Протокол о проведе-

нии согласованной политики в сфере защи-

ты прав потребителей (Приложение № 13 к 

Договору о ЕАЭС) определяет основные на-

правления реализации такой политики, ана-

лиз которых позволяет нам провести их 

классификацию в зависимости от обеспече-

ния того либо иного основополагающего 

права потребителей: 

1) обеспечение всех субъектов на по-

требительском рынке оперативной и досто-

верной информацией о товарах (работах, 
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услугах), изготовителях (продавцах, испол-

нителях) в отношении права потребителей 

на информацию; 

2) предотвращение деятельности не-

добросовестных хозяйствующих субъектов 

и предотвращение и реализации некачест-

венных товаров (услуг) на территории 

ЕАЭС в отношении права потребителей на 

безопасность и надлежащее качество това-

ров (работ, услуг); 

3) создание для потребителей усло-

вий, способствующих выбору товаров (ра-

бот, услуг) через развитие правовой грамот-

ности и правосознания потребителей в от-

ношении права на свободный выбор това-

ров (работ, услуг); 

4) информирование и просвещение 

потребителей о способах реализации и за-

щиты их прав в административном и судеб-

ном порядке; создание условий для доступа 

потребителей государств-членов к юриди-

ческой помощи в отношении права на об-

щественную и государственную, в т. ч. су-

дебную защиту своих прав; 

5) реализация программ просвещения 

потребителей в образовательных системах 

государств-членов; развитие пропаганды 

вопросов защиты прав потребителей в отно-

шении права на просвещение в области за-

щиты прав потребителей. 

Вместе с тем из всех основных прав 

потребителей согласованная политика не 

будет осуществляться на уровне Союза 

лишь только относительно права на возме-

щение убытков, вреда, причиненного вслед-

ствие недостатков товаров (работ, услуг). 

Предполагается, что данный вопрос будет 

находиться лишь в поле зрения националь-

ного законодательства государств-членов, с 

чем вряд ли можно согласиться по причине 

значимости права на полное возмещение 

убытков, вреда при реализации свободы 

движения товаров, услуг в ЕАЭС. Вторич-

ное право ЕАЭС включает в себя юридиче-

ские обязательные акты в форме решений и 

распоряжений органов ЕАЭС (Высший Ев-

разийский экономический совет, Евразий-

ский межправительственный совет, Евра-

зийская экономическая комиссия (главный 

исполнительный орган). 

Отметим, что решения и распоряже-

ния Высшего Евразийского экономического 

совета и Евразийского Межправительст-

венного совета по защите прав потребите-

лей должны приниматься консенсусом, ис-

полнение которых государствами-членами 

осуществляется в порядке, предусмотрен-

ном их национальным законодательством. 

Евразийская экономическая комиссия 

(ЕЭК) может принимать решения, имеющие 

нормативно-правовой характер и обязатель-

ные для государств-членов, распоряжения, 

имеющие организационно-распорядитель-

ный характер, и рекомендации, не имеющие 

обязательного характера. ЕЭК в целях гар-

монизации законодательства о защите прав 

потребителей использует исключительно 

рекомендации. В рекомендациях ЕЭК уста-

новлены принципы согласованной полити-

ки, заложены отдельные требования стан-

дартизации и механизмы их реализации: Ре-

комендация Коллегии Евразийской эконо-

мической Комиссии от 22 марта 2016 г. № 2 

«О применении мер, направленных на по-

вышение эффективности взаимодействия 

уполномоченных органов в сфере защиты 

прав потребителей государств – членов Ев-

разийского экономического союза»; Реко-

мендация Коллегии Евразийской экономи-

ческой комиссии от 21 ноября 2017 г. № 27 

«Об Общих подходах к проведению госу-

дарствами – членами Евразийского эконо-

мического союза согласованной политики в 

сфере защиты прав потребителей при реа-

лизации товаров (работ, услуг) дистанцион-

ным способом»; Рекомендация Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 

21 мая 2019 г. № 15 «Об Общих подходах к 

установлению особых мер защиты прав и 

интересов отдельных категорий потребите-

лей»; Рекомендация Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 15 сентября 

2020 г. № 14 «Об осуществлении информа-

ционного взаимодействия между уполномо-

ченными органами государств – членов Ев-

разийского экономического союза и Евра-

зийской экономической комиссией по неко-

торым вопросам защиты прав потребите-

лей»; Рекомендация Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 12 января 2021 г. 

№ 1 «О принципах и критериях добросо-

вестной деловой практики в отношении по-

требителей в сфере розничной торговли то-

варами»; Рекомендация Коллегии Евразий-

ской экономической комиссии от 1 марта 

2021 г. № 7 «О Методических рекоменда-

циях по разработке программ государств – 

членов Евразийского экономического союза 



ПРАВА 129 

в области защиты прав потребителей»; Рас-

поряжение Коллегии Евразийской экономи-

ческой комиссии от 27 апреля 2021 г. № 72 

«О создании рабочей группы по подготовке 

проекта программы совместных действий 

государств – членов Евразийского экономи-

ческого союза в сфере защиты прав потре-

бителей и обеспечения качества товаров и 

услуг»; Рекомендация Коллегии Евразий-

ской экономической комиссии от 8 февраля 

2022 г. № 5 «О подходах к определению 

понятия “качество товаров (работ, услуг)” в 

сфере защиты прав потребителей». 

Так, в Рекомендации Коллегии Евра-

зийской экономической комиссии от 21 но-

ября 2017 г. № 27 «Об Общих подходах к 

проведению государствами – членами Евра-

зийского экономического союза согласо-

ванной политики в сфере защиты прав по-

требителей при реализации товаров (работ, 

услуг) дистанционным способом» опреде-

лены региональные стандарты дистанцион-

ной торговли, в т. ч. и через Интернет. Эти 

стандарты касаются предоставления инфор-

мации о товаре (работе, услуге) до заключе-

ния договора с целью осуществления потре-

бителем правильного потребительского вы-

бора, порядок заключения договора с по-

требителем, являющимся публичной офер-

той, возможность возврата товара потреби-

телем в течение 14 дней со дня получения 

(если товар не был в употреблении, сохра-

нены его потребительские свойства, а также 

имеются доказательства приобретения това-

ра у данного продавца, за исключением то-

варов, не подлежащих возврату или обмену, 

перечень которых устанавливается законо-

дательством государств-членов). Необходи-

мо отметить достаточно серьезные гаран-

тии, рекомендуемые для принятия государ-

ствами – членами ЕАЭС. Вместе с тем ре-

комендации не содержат стандарты, опре-

деляющие евразийским потребителям сроки 

доставки и возврата приобретенного товара. 

Представляется, что Рекомендации 

можно было бы дополнить двумя пунктами 

следующего содержания: 

1) «если стороны не договорились об 

ином в отношении времени доставки, про-

давец должен поставить товар, передав его 

во владение потребителю в течение 30 дней 

с момента заключения договора»; 

2) «потребитель отправляет товар об-

ратно продавцу не позднее чем в течение 

14 дней после отправки формы отказа либо 

уведомление об отказе от товара. Продавец 

не позднее чем в течение 14 дней со дня по-

лучения им информации о решении потре-

бителя отказаться от договора возвращает 

уплаченную сумму, которую заплатил по-

требитель, включая расходы по доставке, 

оплаченные потребителем. Продавец дол-

жен возместить указанную сумму денег тем 

же способом, что использовал потребитель 

при заключении договора, за исключением 

случаев, когда потребитель прямо согла-

сился на другой способ оплаты». 

 

Региональные стандарты Союзного 

государства в сфере защиты прав потре-

бителей 

Еще одним интеграционным образо-

ванием, в которое входит Республика Бела-

русь, является Союзное государство Рес-

публики Беларусь и Российской Федерации 

(Договор о создании Союзного государства 

от 8 декабря 1999 г. (далее – Договор)). Бе-

ларусь и Россия поставили перед собой ряд 

важных ориентиров, один из которых – со-

здание единого экономического простран-

ства. Достижение этой цели осуществляется 

поэтапно. В целях дальнейшей реализации 

положений Договора 4 ноября 2021 г. при-

нят Декрет Высшего Государственного Со-

вета Союзного государства № 6 «Об Основ-

ных направлениях реализации положений 

Договора о создании Союзного государства 

на 2021–2023 годы», утвердивший програм-

мы, направленные на реализацию российско-

белорусской интеграции. 

Непосредственно политике в области 

защиты прав потребителей посвящены две 

программы. Так, Союзная программа по 

гармонизации требований в области защи-

ты прав потребителей финансовых услуг и 

инвесторов, а также предотвращения не-

добросовестных практик на финансовом 

рынке предусматривает гармонизацию тре-

бований в области защиты прав потребите-

лей финансовых услуг и инвесторов, а так-

же предотвращения недобросовестных 

практик на финансовом рынке. В конечном 

итоге реализация данной Программы будет 

способствовать выработке предложений по 

гармонизации законодательства Российской 

Федерации и Республики Беларусь в целях 

обеспечения предоставления равного объе-

ма защиты прав потребителям финансовых 
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услуг и созданию единых подходов для 

присоединения к Расширенному многосто-

роннему меморандуму о взаимопонимании 

с Международной организацией комиссий 

по ценным бумагам (IOSCO EMMoU). 

Вторая Союзная программа по разра-

ботке и утверждению единых правил в обла-

сти защиты прав потребителей государств – 

участников Договора о создании Союзного 

государства предполагает осуществление 

широкого комплекса мер, в т. ч. проведение 

сравнительного анализа ключевых положе-

ний законодательства о защите прав потре-

бителей Российской Федерации и Респуб-

лики Беларусь; определение общих сфер, 

принципов и подходов, на основании кото-

рых должны разрабатываться Единые пра-

вила в области защиты прав потребителей; 

согласование понятийного аппарата и со-

держания ключевых положений «общей 

части» Единых правил; составление нацио-

нального перечня альтернативных способов 

урегулирования споров с потребителями; 

согласование видов и размеров гражданско-

правовой, в т. ч. имущественной, ответст-

венности за несоблюдение сроков и поряд-

ка рассмотрения (удовлетворения) требова-

ний потребителей и др. 

Таким образом, Союзное государство 

использует в сфере защиты прав потребите-

лей инструменты как гармонизации законо-

дательства (для финансовых услуг), так и 

унификации (для общих положений законо-

дательства о защите прав потребителей). 

Вышеназванный Декрет Союзного государ-

ства № 6 не определяет, каким актом плани-

руется принимать Единые правила. Мы мо-

жем лишь предположить, что в ракурсе со-

временных событий Республика Беларусь и 

Российская Федерация заявляют о новом и 

более тесном уровне интеграции, в связи с 

чем будут приниматься средства прямой 

унификации, т. е. акты прямого действия 

для регулирования отношений в сфере за-

щиты прав потребителей. 

В связи с этим возникает вопрос, на-

сколько приемлема прямая унификация тех 

же терминов, используемых в законода-

тельстве. В частности, потребитель в законе 

Республики Беларусь «О защите прав по-

требителей» – это физическое лицо, кото-

рое приобретает товары (работы, услуги) не 

только у юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей, как это определено 

в аналогичном законе Российской Федера-

ции, но и у ремесленников, лиц, оказываю-

щих услуги в сфере агроэкотуризма. 

Весьма интересно исследовать прак-

тику ЕС в этом вопросе. В одном из преце-

дентных решений по делу C-329/19 Condo-

minio di Milano Суд подтвердил, что поня-

тие «потребитель» может быть расширено 

национальным прецедентным правом таким 

образом, что его нормы применяются к до-

говору между продавцом и субъектом пра-

ва, который не является физическим лицом. 

В частности, это «кондоминиум» (ассоциа-

ция совладельцев) в итальянском праве, не-

смотря на то что такой субъект не подпада-

ет под сферу применения Директивы 

93/13/ЕЭС от 5 апреля 1993 г. о несправед-

ливых условиях потребительских договоров, 

которая дает определение потребителя [8]. 

Соответственно, терминология в ЕС не уни-

фицируется, а гармонизируется и позволяет 

государствам-членам устанавливать свои 

национальные стандарты в этой сфере. 

Представляется, что вопрос сближе-

ния законодательства в Союзном государст-

ве должен решаться, исходя из заявленных 

целей – создание единого экономического 

пространства, что не предполагает тоталь-

ной унификации потребительского законо-

дательства двух стран, в особенности част-

но-правовых норм, основанных на нацио-

нальных традициях и особенностях эконо-

мического развития каждой страны. Пред-

ставляется, что выбор способа сближения – 

прямая или косвенная унификация либо 

гармонизация – должен быть взвешенным и 

обоснованным. Более того, формирование 

конкурентной среды на потребительском 

рынке обеих стран требует использования 

как раз не инструментов унификации, а ин-

струментов гармонизации, когда предлага-

ется модель правового регулирования, а 

способы и формы имплементации опреде-

ляет самостоятельно каждое государство. 

Поэтому мы солидарны с мнениями совре-

менных авторов, что «гармонизация позво-

ляет добиться функционального равновесия 

правовых актов, обеспечить ту степень их 

сбалансированности, которая в итоге поз-

воляет правовым системам функциониро-

вать и развиваться в заданных направле-

ниях» [9, с. 11]. 

Представляется, что унификации все 

же могут подлежать отдельные аспекты, к 
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примеру, сроки, определенные потреби-

тельским законодательством (устранения 

недостатков, замены товара и выполнение 

новой работы, услуги, обмена товара над-

лежащего качества, предоставление в поль-

зование аналогичного товара на время заме-

ны либо ремонта товара и т. д.). Единообра-

зие в применении сроков при исполнении 

договоров будет способствовать лучшему 

функционированию общего рынка и повы-

шению уровня правовой культуры и право-

вой защищенности как российских, так и 

белорусских потребителей. 

 

Заключение 

На повестке дня достаточно остро оп-

ределяется необходимость формирования 

действенных региональных стандартов за-

щиты прав и интересов потребителей, кото-

рые должны основываться на международ-

ных стандартах, определенных в Руководя-

щих принципах по защите прав потребите-

лей, и учитывать региональные особенно-

сти и традиции. 

Европейский Союз в настоящее время 

демонстрирует создание собственной систе-

мы региональных стандартов в сфере защи-

ты прав потребителей, которая, по опреде-

лению Преамбулы Директивы 2011/83/ЕС 

Европейского парламента и Совета о правах 

потребителей, нацелена на «достижение вы-

сокого уровня защиты прав потребителей в 

ЕС и способствует надлежащему функцио-

нированию внутреннего рынка путем сбли-

жения некоторых аспектов законов, правил 

и административных положений государств-

членов» [10]. 

Республика Беларусь, являясь участ-

ницей нескольких интеграционных образо-

ваний на постсоветском пространстве (СНГ, 

ЕАЭС, Союзное государство Республики 

Беларусь и Российской Федерации), в их 

рамках не может проводить различную по-

литику в области защиты прав потребите-

лей. Каждое из интеграционных образова-

ний нацелено на сближение законодатель-

ства стран-участниц. Однако в силу различ-

ных целей каждого необходимо разумное и 

взвешенное использование как унифика-

ции, так и гармонизации методов сближе-

ния. Анализ нормативной базы каждого ин-

теграционного объединения позволяет кон-

статировать превалирование того либо ино-

го метода для достижения своих целей. 

Так, в СНГ преимущественно исполь-

зуется метод косвенной унификации через 

создание модельного законодательства, 

позволяющего создавать единообразные 

национальные нормы в сфере защиты прав 

потребителей; в ЕАЭС осуществляется гар-

монизация законодательства государств-

членов через добровольную реализацию Ре-

комендаций ЕЭК в сфере защиты потреби-

телей. Союзное государство в последнее 

время активизировало свою деятельность с 

использованием инструментов как гармо-

низации, так и прямой унификации, когда, 

по сути, заменяются нормы национального 

права и региональные нормы подлежат 

непосредственному применению. Использу-

емые правовые инструменты сближения за-

конодательства показывают и уровень ин-

теграции в рамках того либо иного объеди-

нения от сотрудничества в СНГ, создания 

общего рынка товаров, услуг, капиталов и 

работников в ЕАЭС до формирования еди-

ного экономического пространства в Союз-

ном государстве. 

Новая редакции Модельного закона 

СНГ «О защите прав потребителей» должна 

закрепить региональные стандарты, касаю-

щиеся новых подходов к противодействию 

злоупотреблениям и недобросовестным 

практикам, которые могут быть агрессив-

ными и вводить потребителей в заблужде-

ние на рынке товаров и услуг. 

В рамках ЕАЭС проводится согласо-

ванная политика по защите прав потребите-

лей и ЕЭК принят ряд рекомендаций, явля-

ющихся по своей сути региональными доб-

ровольными стандартами в сфере дистанци-

онной торговли по определению качества 

товаров (работ, услуг), предоставления осо-

бых мер защиты наиболее уязвимым груп-

пам потребителей и др. 

Реализация Союзных программ будет 

содействовать дальнейшему формированию 

единого экономического пространства Рес-

публики Беларусь и Российской Федерации. 

Вместе с тем использование метода 

прямой унификации потребительского зако-

нодательства возможно только по некото-

рым направлениям, в частности, это сроки 

удовлетворения различных требований по-

требителя. 

На данном этапе развития Союзного 

государства должна проводиться гармони-

зация потребительского законодательства, 
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когда государствам-членам предоставляется 

больше свободы в установлении собствен-

ных национальных стандартов обеспечения 

и защиты прав потребителей. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

СИСТЕМ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ (ВЕБ-КОНФЕРЕНЦИИ): 

ПОНЯТИЕ, ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ 

 
Анализируется сущность систем видео-конференц-связи (веб-конференции), подходы к их пони-

манию, существующие в различных сферах функционирования общества. На основе проведенного анали-

за формулируются базовые теоретические категории рассматриваемого уголовно-процессуального инс-

титута: понятие систем видео-конференц-связи (веб-конференции) в уголовном процессе, цель и задачи 

использования таких систем; система принципов их использования при производстве по уголовным делам. 

Ключевые слова: видео-конференц-связь, веб-конференция, научно-технические средства, прог-

раммное обеспечение, системы видео-конференц-связи (веб-конференции), уголовный процесс. 

 

Theoretical and Legal Basis for the Use of Video Conference Systems (Web Conferences) 

in Criminal Proceedings: the Concept, Purpose, Objectives and Principles 

 
The essence of video conferencing systems (web conferences), approaches to their understanding are an-

alyzed. The goals and objectives of their use are determined in accordance with the study of the topic. Theoreti-

cal provisions and principles of use are revealed. An initiative of video conferencing systems (web conferencing) 

is being formed. 

Key words: video conferencing, web conferences, scientific and technical means, software, video con-

ferencing systems (web conferences), criminal procedure. 

 

Введение 
Активное распространение компью-

терных технологий и повсеместное их внед-

рение в различные сферы жизнедеятельно-

сти общества предопределило необходи-

мость их использования и в сфере произ-

водства по материалам и уголовным делам. 

Следствием этого стало нормативное за-

крепление в Уголовно-процессуальном ко-

дексе Республики Беларусь (далее – УПК 

Республики Беларусь) в 2016 г. возможно-

сти использования систем видео-конференц-

связи (веб-конференции) при производстве 

отдельных следственных действий. Вместе 

с тем имеющиеся в законе положения 

(ст. 224-1, 286, 343-1, 383 и 385 УПК Рес-

публики Беларусь) [1], несмотря на свою 

востребованность и актуальность, не полу-

чили широкого распространения в практи-

ческой деятельности органов, ведущих уго-

ловный процесс: использование систем ви-

део-конференц-связи (веб-конференции) 

имеет место лишь в единичных случаях [2]. 

Такая ситуация стала предметом на-

учного осмысления в работах таких ученых-

процессуалистов, как Н. А. Суховенко, 

П. В. Седых, О. И. Локтевич [3–5]. Среди 

причин недостаточно активного использо-

вания рассматриваемого института они на-

зывают трудоемкость процесса подготовки 

к проведению следственного действия, слож-

ности в обеспечении соблюдения отдель-

ных конституционных прав и свобод участ-

ников уголовного процесса [3; 4], недоста-

точную техническую оснащенность практи-

ческих подразделений, ненадлежащую тео-

ретическую подготовку сотрудников и их 

боязнь допустить нарушения уголовно-

процессуального закона, которые будут за-

фиксированы на видеозаписи [5]. 

Вместе с тем анализ содержания норм 

УПК Республики Беларусь позволяет гово-
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рить о том, что сложности в реализации 

данного института прежде всего обусловле-

ны отсутствием качественной теоретиче-

ской разработки его базовых положений: 

закон не раскрывает содержание понятия 

«видео-конференц-связь (веб-конферен-

ция)». Кроме того, не определены в УПК 

Республики Беларусь и в теории уголовного 

процесса цель и задачи использования та-

ких систем, а также принципы их использо-

вания. Все это порождает отсутствие у пра-

воприменителей единообразного понима-

ния их сущности и назначения в уголовном 

процессе, общих подходов к применению. 

Целью данного исследования являет-

ся теоретико-прикладное осмысление базо-

вых положений института использования 

видео-конференц-связи (веб-канференции) 

в уголовном процессе и формулирование 

его ключевых категорий: понятие, цели при-

менения, задачи и принципы использования. 

Предметом исследования выступают 

нормы уголовно-процессуального законода-

тельства Республики Беларусь и возникаю-

щие на их основе общественные отноше-

ния, связанные с использованием систем 

видео-конференц-связи (веб-конференции). 

 

Основная часть 

В отечественной науке понятие си-

стем видео-конференц-связи (веб-конферен-

ции) не подвергалось существенному теоре-

тическом анализу. В этой связи представля-

ется необходимым обратиться к категори-

ям, разработанным российскими авторами. 

Так, В. А. Терехин и А. Е. Федюнин 

рассматривают видео-конференц-связь в 

уголовном процессе как основанное на пра-

вовых нормах международного и россий-

ского уголовно-процессуального законода-

тельства интерактивное взаимодействие 

участников уголовного процесса, в ходе ко-

торого осуществляется непрерывный и чет-

кий информационный обмен изображением 

и звуком, имеющие значение для уголовно-

го дела, в режиме реального времени по-

средством обособленной телекоммуника-

ционной сети [6, с. 23]. 

А. Г. Волеводз определяет видео-

конференц-связь также как технологию, 

позволяющую осуществлять аудиовизуаль-

ное взаимодействие нескольких участников 

уголовного процесса в режиме реального 

времени [7, с. 71]. 

А. В. Дашкин описывает видео-кон-

ференц-связь как технологии, которые поз-

воляют видеть, слышать друг друга, подра-

зумевают обмен сведениями и обработку их 

в интерактивных режимах, применяя воз-

можности обычных компьютеров, прибли-

жая общение на дистанции к условиям жи-

вого реального общения [8]. 

Итак, исследователи описывают видео-

конференц-связь как интерактивную техно-

логию взаимодействия нескольких лиц, не 

конкретизируя ее технической сущности. 

В целях установления формы и содер-

жания рассматриваемой информационно-

правовой технологии представляется целе-

сообразным рассмотреть иные подходы к 

понимаю указанных понятий, имеющие ме-

сто в других (неюридических) областях зна-

ний: технический, информационный и др. 

подходы. Так, видео-конференц-связь опре-

деляют как телекоммуникационную техно-

логию интерактивного взаимодействия 

двух и более удаленных абонентов, при ко-

торой между ними возможен обмен аудио- 

и видеоинформацией в реальном масштабе 

времени с учетом передачи управляющих 

данных [9], а веб-конференцию – как инст-

рументарий для организации онлайн-встреч 

и совместной работы в режиме реального 

времени через Интернет [10], не исключа-

ющий возможность несанкционированного 

доступа третьих лиц к передаваемой ин-

формации. 

Следует понимать, что технологии 

работы видео-конференц-связи и веб-кон-

ференции являются практически идентич-

ными. Так, для успешного сеанса звуко- и 

видеообмена посредством видео-конференц-

связи или веб-конференции необходимо 

обеспечить наличие двух и более работо-

способных комплекта: 

1) компьютерной техники с накопи-

телем компьютерной информации, выводом 

звуко-визуальной информации, а также с 

постоянным подключением к энергосети 

или аккумуляторным обеспечением; 

2) звуко- и видео записывающей ап-

паратуры, обеспечивающей надлежащее ка-

чество передаваемой информации согласно 

требованиям УПК; 

3) программного обеспечения, кото-

рое позволяет устанавливать сеанс опера-

тивного звуко- и видеообмена с конкрет-

ным абонентом видео-конференц-связи 
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(веб-конференции) и обеспечивает защиту 

указанного сеанса от несанкционированно-

го доступа к нему третьих лиц; 

4) устройства, обеспечивающего непре-

рывное подключение к каналу связи с дру-

гими комплектами вышеуказанного комп-

лекса научно-технических средств [11]. 

Изучив приведенные толкования, с 

учетом регламентации, содержащейся в ста-

тьях 224-1 и 343-1 УПК Республики Бела-

русь, системы видео-конференц-связи и 

веб-конференции в уголовном процессе мож-

но определить как технологии, используе-

мые для непрерывного взаимодействия 

участников уголовного процесса с целью 

обмена в режиме реального времени по тех-

ническим каналам связи аудиовизуальной 

информацией об обстоятельствах уголовно-

го дела. При этом веб-конференция предпо-

лагает организацию и способ передачи ин-

формации посредством сети Интернет (ис-

пользование веб-ресурсов), а видео-конфе-

ренц-связь – по иным обособленным теле-

коммуникационным каналам связи, изолиро-

ванным от глобальной компьютерной сети 

Интернет (например, система видео-конфе-

ренц-связи TrueConf, используемая в След-

ственном комитете Республики Беларусь) 

[4, с. 391]. 

Широкое распространение и исполь-

зование видео-конференц-связи (веб-конфе-

ренции) государственными органами, орга-

низациями и участниками частного сектора 

экономики свидетельствует о наличии яв-

ных преимуществ дистанционного способа 

осуществления отдельных направлений их 

деятельности. Наличие положительного 

опыта применения соответствующих ин-

формационно-правовых технологий в дру-

гих сферах заставило ученых-процессуали-

стов и практиков инициировать их внедре-

ние и в сферу уголовно-процессуальных от-

ношений, которая в силу особенностей про-

цесса доказывания является весьма консер-

вативной в части реализации любых попы-

ток отхода от традиционной письменной 

формы ведения производства. 

Причиной внедрения рассматривае-

мых информационно-правовых технологий 

в деятельность органов, ведущих уголов-

ный процесс, явилась необходимость опти-

мизации и цифровизации этой деятельности 

в контексте современного уровня развития 

общества, а также получение соответству-

ющих преимуществ использования воз-

можности дистанционного проведения от-

дельных процессуальных действий. Однако 

уязвимость личности в уголовно-процессу-

альной сфере, необходимость надлежащей 

реализации процессуальных гарантий за-

щиты прав и законных интересов участни-

ков уголовного процесса предопределили 

необходимость обеспечения неукоснитель-

ной реализации в ходе применения рассма-

триваемого института задач и принципов 

ведения уголовного процесса, предусмот-

ренных гл. 2 УПК Республики Беларусь [1]. 

Анализ фактической и правовой при-

роды использования видео-конференц-

связи (веб-конференции) в уголовном про-

цессе органами уголовного преследования 

позволяет выявить следующие задачи, на 

решение которых направлена соответству-

ющая деятельность: 

1) сокращение сроков производства 

по уголовным делам и иных процессуаль-

ных сроков (минимизация возможной след-

ственной волокиты); 

2) обеспечение безопасности участни-

ков уголовного процесса и других лиц, а 

также их имущества; 

3) обеспечение участия в уголовном 

процессе потерпевших и свидетелей, не 

имеющих возможности прибыть к месту 

производства предварительного следствия 

по состоянию здоровья или по другим ува-

жительным причинам; 

4) повышение эффективности и ре-

зультативности проводимых следственных 

действий (помимо установления вербально-

го содержимого фиксируется невербальное: 

мимика, жесты, поведение участников след-

ственного действия); 

5) минимизация процессуальных из-

держек (в т. ч. транспортных и командиро-

вочных расходов), а также иных расходов, 

понесенных при производстве по уголов-

ному делу; 

6) реализация прав и обязанностей на-

ходящихся в другой местности участников 

уголовного процесса, осуществление кото-

рых было бы невозможным без проведения 

процессуального действия дистанционным 

способом; 

7) получение иных преимуществ дис-

танционного способа проведения следст-

венных действий. 
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В связи с тем, что закрепление рас-

сматриваемого института в уголовно-про-

цессуальном законе произошло сравни-

тельно недавно и отсутствует его системная 

нормативная регламентация, возникает по-

требность в осмыслении принципов ис-

пользования систем видео-конференц-связи 

(веб-конференции) в уголовном процессе. 

Очевидно, что указанные принципы долж-

ны формироваться на базе конституцион-

ных и специальных принципов ведения 

уголовного процесса и соответствовать им. 

Рассмотрим особенности реализации от-

дельных принципов применительно к ис-

следуемому институту. 

Принцип законности, закрепленный в 

ст. 7 Конституции Республики Беларусь [12] 

и в ст. 8 УПК Республики Беларусь, приме-

нительно к использованию видео-конфе-

ренц-связи (веб-конференции), как пред-

ставляется, должен быть реализован через 

следующие основные положения: 

1) суд, орган уголовного преследова-

ния при использовании систем видео-кон-

ференц-связи (веб-конференции) обязаны 

точно исполнять требования УПК Респуб-

лики Беларусь, в т. ч. предъявляемые к ис-

пользованию указанных систем в ст. 224-1 

и других нормах УПК Республики Беларусь; 

2) в случае нарушения вышеуказан-

ных требований полученные с использова-

нием видео-конференц-связи (веб-конфе-

ренции) доказательства будут признаны 

недопустимыми, т. е. не будут иметь юри-

дической силы и не могут быть положены в 

основу обвинения и постановления приго-

вора в соответствии с частями 4 и 5 ст. 105 

УПК Республики Беларусь [1]. 

Реализация принципа уважения чести 

и достоинства личности, закрепленного в 

ст. 12 УПК Республики Беларусь, предпола-

гает, что органу, ведущему уголовный про-

цесс, при проведении процессуального дей-

ствия с использованием видео-конференц-

связи (веб-конференции) запрещаются какие-

либо действия, унижающие честь и умаля-

ющие достоинство либо создающие опас-

ность для жизни и здоровья его участников. 

Стоит отметить, что сам факт звуко- видео-

фиксации участников процессуального дей-

ствия не может рассматриваться как дейст-

вие, унижающее или умаляющее их досто-

инство [1]. 

Принцип оценки доказательств по 

внутреннему убеждению, закрепленный в 

ст. 19 УПК Республики Беларусь, предусма-

тривает, что полученные посредством ис-

пользования видео-конференц-вязи (веб-

конференции) доказательства должны оце-

ниваться органом, ведущим уголовный про-

цесс, на общих основаниях: руководствуясь 

законом и своим внутренним убеждением, 

основанным на всестороннем, полном и 

объективном исследовании всех обстоя-

тельств уголовного дела в их совокупности. 

Никакие доказательства, в т. ч. полученные 

посредством использования видео-конфе-

ренц-связи (веб-конференции), не имеют за-

ранее установленной силы [1]. 

Принцип языка, на котором ведется 

производство по уголовному делу, закреп-

ленный в ст. 21 УПК Республики Беларусь, 

применительно к использованию указанных 

систем характеризуется через следующие 

положения: 

1) независимо от использования видео-

конференц-связи (веб-конференции) прове-

дение процессуального действия дистанци-

онным способом осуществляется на бело-

русском и (или) русском языках либо на 

родном языке или на языке, которым владе-

ют его участники; 

2) всем участникам процессуального 

действия, проводимого дистанционным 

способом, которые не владеют или недоста-

точно владеют языком, на котором ведется 

уголовный процесс, предоставляется пере-

водчик [1]. 

Теоретико-правовое осмысление прин-

ципов уголовного процесса и механизмов 

их осуществления при реализации рассмат-

риваемого процессуального института сви-

детельствует о том, что имеющаяся система 

принципов не в полной мере раскрывает 

сущность использования рассматриваемых 

информационно-правовых технологий и тре-

бует определения специальных принципов 

использования видео-конференц-связи (веб-

конференции). К таковым можно отнести: 

1) целесообразности. Орган, ведущий 

уголовный процесс, использует видео-

конференц-связь (веб-конференцию) лишь 

при наличии положительной результатив-

ности в соотношении предполагаемых ре-

зультатов с затратами сил и средств таково-

го использования. Однако если проведение 

процессуального действия в силу отдель-
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ных причин возможно только с использова-

нием видеоконференцсвязи (веб-конфе-

ренции), то использование указанных тех-

нологий будет обосновано интересами 

следствия, а не экономической целесооб-

разностью; 

2) технической оснащенности. Для ис-

пользования видео-конференц-связи (веб-

конференции) необходимо иметь два и бо-

лее комплекса научно-технических средств, 

удовлетворяющих требованиям о возмож-

ности проведения надлежащего сеанса звуко- 

видеосвязи и ее записи. При этом должна 

обеспечиваться надлежащая скорость и не-

прерывность обмена данными, качество из-

ображения и звука с одновременной видео-

фиксацией хода и результата процессуаль-

ного действия; 

3) защиты информации. Орган, веду-

щий уголовный процесс, при использова-

нии видео-конференц-связи (веб-конферен-

ции) обязан принять все необходимые ме-

ры, направленные на предотвращение раз-

глашения данных предварительного рассле-

дования и закрытого судебного заседания, 

обеспечение охраны государственных сек-

ретов и иной охраняемой законом тайны, 

принятия мер по обеспечению безопасности 

участников уголовного процесса и других 

лиц. Эти меры могут быть правовыми, ор-

ганизационными и техническими. Право-

вые меры выражаются в получении у 

участников процессуального действия под-

писок с предупреждением об ответственно-

сти за разглашение сведений, составляю-

щих государственные секреты или иную 

охраняемую законом тайну. Организацион-

ные меры выражаются в подборе помеще-

ния и организации порядка проведения про-

цессуального действия. Технические меры 

выражаются в выборе канала связи переда-

ваемой информации, а также программного 

обеспечения, устанавливающего сеанс опе-

ративного звуко- видеообмена с конкрет-

ным абонентом видео-конференц-связи 

(веб-конференции) и обеспечивающего за-

щиту указанного сеанса от несанкциониро-

ванного доступа к нему третьих лиц. 

 

Заключение 

Рассмотрение теоретико-правовых ос-

нов закрепления и использования систем 

видео-конференц-связи (веб-конференции) 

в уголовном процессе позволяет сделать 

следующие выводы. 

1. Системы видеоконференцсвязи и 

веб-конференции в уголовном процессе 

можно определить как технологии, исполь-

зуемые для непрерывного взаимодействия 

двух и более участников уголовного про-

цесса с целью обмена в режиме реального 

времени по техническим каналам связи 

аудиовизуальной информацией об обстоя-

тельствах уголовного дела. При этом веб-

конференция предполагает организацию и 

способ передачи информации посредством 

сети Интернет (использование веб-ресурсов), 

а видео-конференц-связь – по иным обособ-

ленным телекоммуникационным каналам 

связи, изолированным от глобальной ком-

пьютерной сети Интернет. 

2. Целью введения в уголовно-про-

цессуальное законодательство норм, регу-

лирующих использование систем видео-

конференц-связи (веб-конференции) и по-

следующей реализации этих норм является 

оптимизация осуществления уголовного 

процесса за счет возможности дистанцион-

ного проведения процессуальных действий 

при условии реализации задач и принципов 

ведения уголовного процесса, предусмот-

ренных гл. 4 УПК Республики Беларусь [1]. 

3. Приоритетными задачами исполь-

зования видео-конференц-связи (веб-конфе-

ренции) в уголовном процессе являются: 

1) сокращение сроков производства 

по уголовным делам и иных процессуаль-

ных сроков (минимизация возможной след-

ственной волокиты); 

2) обеспечение безопасности участни-

ков уголовного процесса и других лиц, а 

также их имущества; 

3) обеспечение участия в уголовном 

процессе потерпевших и свидетелей, 

не имеющих возможности прибыть к месту 

производства предварительного следствия 

по состоянию здоровья или по другим ува-

жительным причинам; 

4) повышение эффективности и ре-

зультативности проводимых следственных 

действий (помимо установления вербально-

го содержимого фиксируется невербальное: 

мимика, жесты, поведение участников след-

ственного действия); 

5) минимизация процессуальных из-

держек (в т. ч. транспортных и командиро-

вочных расходов), а также иных расходов, 
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понесенных при производстве по уголовно-

му делу; 

6) получение иных преимуществ ди-

станционного способа проведения следст-

венных действий. 

4. Использование систем видео-кон-

ференц-связи (веб-конференции в уголов-

ном процессе) предполагает реализацию 

системы его принципов, а также выделение 

специальных принципов реализации данно-

го института, к которым можно отнести 

принципы целесообразности, технической 

оснащенности и защиты информации. 

В заключение следует отметить, что 

эффективность практической реализации 

вводимого в уголовно-процессуальный за-

кон нового правового института, в т. ч. ин-

ститута использования систем видео-конфе-

ренц-связи (веб-конференции) при произ-

водстве по уголовным делам, во многом 

обусловлена наличием качественной теоре-

тической разработки его ключевых право-

вых категорий (понятие, цель, задачи, прин-

ципы и т. п.). Наличие таких положений 

способствует правильному единообразному 

пониманию сущности института, а также 

формированию унифицированной практики 

его применения органами, ведущими уго-

ловный процесс. 
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