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СТАН І ПЕРСПЕКТЫВЫ ГІСТОРЫКА-КРАЯЗНАЎЧАГА ВЫВУЧЭННЯ БРЭСТА 

(ДА 1000-ГОДДЗЯ ГОРАДА) 

 
Прааналізаваны гістарычныя і краязнаўчыя даследаванні горада Брэста, 1000-годдзе якога 

адзначаецца ў 2019 г. Прадметам вывучэння сталі найбольш значныя і адметныя працы пра Брэст, 

асаблівая ўвага звернута на публікацыі вучоных і краязнаўцаў пачынаючы з ХІХ ст. Выдзелены асноўныя 

перыяды вывучэння гісторыі горада, асаблівасці кожнага з іх. Адзначаны ўклад у гісторыка-краязнаў-

чыя даследаванні ўстаноў адукацыі (у тым ліку Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна), 

культуры, органаў дзяржаўнага кіравання, грамадскіх арганізацый, прадстаўнікоў інтэлігенцыі. Вылуча-

ны нявырашаныя пытанні, якія застаюцца цяпер у справе вывучэння гісторыі Брэста, зроблены кан-

крэтныя прапановы аб далейшым выяўленні, навуковай апрацоўцы і ўвядзенні ў навуковы зварот даку-

ментальных крыніц з фондаў архіваў, бібліятэк, музеяў Беларусі і замежных краін; падрыхтоўцы аба-

гульняючай фундаментальнай працы; распрацоўцы слаба вывучаных тэм; каардынацыі гісторыка-кра-

язнаўчай працы; вывучэнні гісторыі г. Брэста ў сярэдніх школах; вучэбнай і навукова-метадалагічнай 

падрыхтоўцы па краязнаўстве студэнтаў педагагічных спецыяльнасцей і інш. 

 

Уводзіны 

Горад Берасце (Бярэсце) згадваўся яшчэ ў старажытнарускіх летапісах ХI–

ХII стст. Звесткі апісальнага характару ўтрымліваліся ў хроніках, дзѐнніках і мемуарах 

падарожнікаў. Творчай кампіляцыяй папярэдніх хронік Я. Длугаша і інш. сярэдневяко-

вых аўтараў з’яўляецца «Хроніка польская, літоўская, жамойцкая і ўсяе Русі» 

М. Стрыйкоўскага (1582). Берасце і Берасцейскае ваяводства згадваў А. Гваньіні 

ў «Хроніцы Еўрапейскай Сарматыі» (1578 і 1581 гг.), у якой упершыню пазнаѐміў за-

ходнееўрапейскага чытача з гісторыяй ВКЛ. Да сѐнняшняга часу каштоўнай крыніцай 

па старажытнай гісторыі горада з’яўляецца гравюра шведскага ваеннага інжынера 

Э. Дальберга «Асада Бярэсця шведамі ў 1657 г.», якая была змешчана ў выдадзенай 

С. фон Пуфендорфам «Гісторыі Карла Густава…» у 1696 г. у Нюрнбергу. Значнай кры-

ніцай для вывучэння канфесійнага жыцця ў XVII ст. з’яўляецца «Дыярыуш» Афанасія 

Брэсцкага (Філіповіча) [1], які быў ігуменам манастыроў Сімяона Стоўпніка і Раства 

Прасвятой Багародзіцы. 

Аднак да ХІХ ст. нельга гаварыць пра існаванне грунтоўнага краязнаўства Бе-

расця (Бярэсця, Брэста) як усебаковага вывучэння гісторыі, геаграфіі, эканомікі, куль-

туры горада навукова-даследчымі ўстановамі, мясцовым насельніцтвам. Гісторыка-

краязнаўчае даследаванне Брэста і яго наваколля пачалося ў складзе Расійскай імперыі 

з сярэдзіны ХІХ ст. 

Мэта дадзенага артыкула – абагульненне ведаў пра вывучэнне гісторыі, края-

знаўства Брэста. Для дасягнення пастаўленай мэты вызначаны наступныя задачы: 

1) прааналізаваць асноўныя надрукаваныя працы, прысвечаныя гісторыі г. Брэс-

та, выдзеліць асноўныя перыяды ў вывучэнні гісторыі горада, даць іх характарыстыку; 

2) ацаніць уклад у гісторыка-краязнаўчыя даследаванні другой паловы ХХ – 

пачатку ХХІ ст. асобных навучальных устаноў, устаноў культуры, органаў дзяржаўнага 

кіравання, грамадскіх арганізацый, мясцовых краязнаўцаў; 
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3) ахарактарызаваць дасягненні ў вывучэнні лакальнай гісторыі Брэста па стане 

на 2019 г., вызначыць перспектыўныя напрамкі даследаванняў, больш эфектыўныя 

сродкі пашырэння краязнаўчых ведаў, асабліва сярод школьнікаў, студэнтаў, шляхі 

ўдасканалення вучэбнай і навукова-метадалагічнай падрыхтоўкі па краязнаўстве. 

 

Гісторыка-краязнаўчыя даследаванні Брэста 

Хоць звесткі пра Берасце (Бярэсце) з’яўляліся ў пісьмовых крыніцах з ранняга 

сярэднявечча, аднак гісторыка-краязнаўчыя працы, прысвечаныя этнаграфіі, культуры, 

гісторыі горада, з’явіліся з 40-х гг. ХІХ ст., што было звязана з разгортваннем навуко-

вых даследаванняў гісторыі і культуры беларускіх зямель. Адной з першых была кніга 

П. Шпілеўскага «Падарожжа па Палессю і Беларускаму краю» (1858) [2], дзе змешча-

ны багаты этнаграфічны матэрыял, у т. л. легенда пра ўзнікненне горада – пра купца, 

які выкарыстаў бярозавую кару (бяросту) для таго, каб выехаць з балота (адсюль і назва 

Бярэсце). У 1863 г. П. Баброўскі выдаў асобны том пра Гродзенскую губерню, дзе былі 

змешчаны звесткі пра гаспадарчае развіццѐ, побыт, матэрыяльную культуру [3]. Разна-

стайны факталагічны матэрыял утрымліваецца ў «Памятных кніжках Гродзенскай гу-

берні», што выдаваліся штогод да пачатку Першай сусветнай вайны [4]. 

Інтарэс уяўляюць звесткі пра Брэст-Літоўск, змешчаныя ў публікацыях рускіх 

пісьменнікаў А. Грыбаедава, Ф. Рашэтнікава. Асабістыя ўражанні пра горад і яго нава-

колле можна знайсці ў польскамоўных працах Ю. Крашэўскага «Дзѐннікі маіх часоў…» 

(1848), «Гістарычныя падарожжы па польскіх землях…», «Успаміны пра Палессе, 

Валынь і Літву» (1840), у этнаграфічным нарысе «Адзенне сялян і мяшчан наваколляў 

Брэста, Кобрына, Пружан» (1880) і інш. 

У другой палове ХIХ ст. з’явіліся шматтомныя выданні Віленскай археаграфічнай 

камісіі, Паўночна-Заходняга аддзела Рускага геаграфічнага таварыства. У асобных тамах 

Актаў Віленскай археаграфічнай камісіі былі надрукаваны дакументы па гісторыі ста-

ражытнага Брэста ХIV–ХIХ стст. (у прыватнасці, акты гродскага суда [5]). У 1897 г. 

у «Дакументах Маскоўскага архіва юстыцыі» пад рэдакцыяй М. Доўнар-Запольскага 

ўпершыню было надрукавана «Апісанне староства Берасцейскага 1566 г.», складзенае 

Д. Сапегам. 

Каштоўным дапаможнікам для карыстальнікаў стала кніга 1883 г. па бібліяграфіі 

Палесся за 1855–1880 гг., падрыхтаваная першай рускай жанчынай-бібліѐграфам З. Пен-

кінай з Публічнай бібліятэкі Санкт-Пецярбурга [6]. Краязнаўчыя матэрыялы змяшчалі-

ся на старонках «Гродненских губернских ведомостей», «Епархиальных ведомостей» 

і іншых мясцовых перыядычных выданняў, а таксама ў сталічных расійскіх выданнях. 

Нягледзячы на русіфікатарскую тэндэнцыю, да краязнаўчай працы далучаліся пра-

васлаўныя святары. Свяшчэннік Л. Паеўскі падрыхтаваў кнігу «Город Брест-Литовск 

и его древние храмы» (1894) [7]. 

Адна з першых кніг па гісторыі брэсцкай яўрэйскай абшчыны была выдадзена 

ў 1886 г. у Варшаве на старажытнаяўрэйскай мове А. Л. Файнштэйнам (магчыма, у су-

аўтарстве з А. Фінкельштэйнам) [8]. У дзвюх яе частках разглядаецца гісторыя Брэста 

да будаўніцтва крэпасці ў 1836–1842 гг. і пасля ўзвядзення крэпасці, калі горад быў пе-

ранесены на ўсход ад яе. 

У 1907 (1908) г. была выдадзена кніга «История города Брест-Литовска. 1016–

1907. По достоверным источникам и правдоподобным умозаключениям», складзеная 

ўраджэнцам горада Х. Зоненбергам [9]. Яе можна разглядаць як адну з першых спроб, 

яшчэ вельмі недасканалую, гісторыка-краязнаўчай працы папулярнага характару. Скла-

дальнік выдзеліў тры эпохі ў гісторыі горада: «Брэст пераходны» (да канца ХIV ст.); 

«Брэст (Літоўск) – польскі (польска-літоўскі) горад» (да 1815 г.); «Брэст-Літоўск – го-

рад рускі». 
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Яшчэ ў дарэвалюцыйны час пачаліся разыходжанні адносна пачатковай даты 

ў гісторыі Брэста. У прадмове да трэцяга тома Актаў Віленскай археаграфічнай камісіі 

яе старшыня Я. Галавацкі адзначаў, што ўпершыню ў летапісах Бярэсце згадана 

ў 1016 г. [5, с. V]. На яго спасылаўся і паўтараў дату 1016 г. у сваѐй кнізе і Х. Зоненберг 

[9, с. 6]. Гэтая ж дата была і ў календарах-даведніках, што выйшлі напярэдадні Першай 

сусветнай вайны (іх складваў Я. Хмелеўскі) [10, с. 32]. Бярэсце як горад, які ў 1015 г. 

уваходзіў у склад Тураўскага княства, адзначалася ў Л. Паеўскага (таксама ўказвалася, 

што ў летапісах Бярэсце ўзгадвалася з 1016 г.) [7, с. 3]. У названай вышэй працы 

П. Баброўскага фігуравала дата 1018 г. [3, с. 810], спасылка ім рабілася на Ю. Ярашэвіча. 

Аднак з таго часу найбольшае пашырэнне атрымалі 1017 і 1019 гг. Дарэвалю-

цыйныя расійскія гісторыкі М. Карамзін, С. Салаўѐў перавагу аддавалі першаму спісу 

Наўгародскага летапісу, дзе было напісана, што «в лето 6525 (1017) Ярослав иде к Бе-

рестью». Іншыя вучоныя спасылаліся на «Аповесць мінулых гадоў» (Іпацьеўскі і інш. 

летапісы), дзе Бярэсце ўпершыню ўзгадана пад 6527 (1019) як буйное, добра ўмаца-

ванае паселішча. У Іпацьеўскім летапісе адзначана: «А Святополк бежа. Бежащю же 

ему и нападе на нь бес. И раслабеша кости его и не можаше седети на кони. И ноша-

хуть и в носилах. И принесоша и к Берестию» [11, с. 132]. У дарэвалюцыйны час гэтую 

пазіцыю адстойвалі В. Тацішчаў і А. Шахматаў. 

Публікацыі па гісторыі Брэста, што выйшлі ў дарэвалюцыйнай Расійскай імпе-

рыі, за рэдкім выключэннем былі пераважна звязаны з Палессем. Гэта былі ў асноўным 

папулярныя працы, што не ўтрымлівалі навуковага апарату. Яны не мелі спасылак 

на дакладныя крыніцы, нярэдка ўтрымлівалі розныя паданні, легенды. 

Пасля Першай сусветнай і польска-савецкай войн краязнаўства Брэста аднавіла-

ся толькі ў 1921–1939 гг. Цяпер яно развівалася ў кантэксце ідэй «польскага рэгіяналіз-

му». У 1924 г. быў створаны Брэсцкі аддзел Польскага краязнаўчага таварыства, які на-

ладжваў навукова-папулярныя лекцыі, займаўся апекай над помнікамі гісторыі і куль-

туры. У культурна-асветніцкай працы актыўна выкарыстоўвалася манаграфія «Ілюстра-

ванае Палессе» А. Нелярда (1923), у якой былі сабраны народныя песні, вершы, за-

гадкі. У 1926 г. пры падтрымцы аддзела ПКТ у Брэсце быў выдадзены «Rocznik Poles-

ki» («Палескі штогоднік»), дзе змяшчаліся статыстычныя матэрыялы, артыкулы па края-

знаўстве. На старонках часопіса «Kresy іlustrowane» («Ілюстраваныя акраіны») спачат-

ку змяшчаліся краязнаўчыя рубрыкі, потым выданне было поўнасцю прысвечана края-

знаўчай тэматыцы [12, с. 83]. Рэдактарам і выдаўцом часопіса быў В. Мандальскі, яко-

му належыць таксама аўтарства шэрагу прац па краязнаўстве, у т. л. геаграфічны і гіс-

тарычны нарыс пра Брэст [13]. У даведніку М. Марчака пра Палессе (1935) утрымлі-

валіся звесткі пра матэрыяльныя каштоўнасці рэгіѐна. Краязнаўствам Брэста займаўся 

і Р. Гарашкевіч [14]. Цяпер з’яўляецца бібліяграфічнай рэдкасцю кніга на ідыш А. Кап-

лана «Разбурэнне Брэста ў гады Сусветнай вайны» (1925). Адзін з яе экзэмпляраў вы-

явіла В. Кнорынг у Расійскай нацыянальнай бібліятэцы (С.-Пецярбург). У 1938–1939 гг. 

Т. Жук-Рыбіцкі праводзіў археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Брэсцкай крэпасці. 

Пасля ўз’яднання заходнебеларускіх зямель з БССР восенню 1939 г. Брэст стаў 

абласным горадам рэспублікі. У кантэксце разгорнутай саветызацыі быў прадвызнача-

ны агульны характар вывучэння мінулага гораду, звярталася ўвага на адлюстраванне 

прыгнечанага стану жыхароў у дарэвалюцыйны час, прапаганду савецкага ладу жыцця. 

У час Вялікай Айчыннай вайны 1941–1945 гг. айчынная гісторыка-культурная 

спадчына панесла вялікія і незваротныя страты. У пасляваенныя дзесяцігоддзі края-

знаўства Брэста аднаўлялася на аснове савецкай ідэалогіі, фактычна без выкарыстання 

назапашанага ў вывучэнні мінулага горада ў дарэвалюцыйнай Расіі і міжваеннай Поль-

шчы. Найбольшая ўвага надавалася вывучэнню гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, пад-

польнага патрыятычнага антыфашысцкага руху, партызанскай барацьбы. У акадэміч-
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ных выданнях Інстытута гісторыі, дзе гісторыя Брэста разглядалася ў агульным кантэк-

сце гісторыі Беларусі, былі закладзены асновы гістарычнага краязнаўства. 

У 1950-я – сярэдзіне 1960-х гг. у спрэчцы аб першым летапісным упамінанні 

Брэста ў савецкай гістарычнай навуцы стала вядучай пазіцыя акадэміка М. Ціхамірава, 

які сярод старажытнарускіх гарадоў ХІ ст. упамінаў і Бярэсце ў 1019 г. [15, с. 33, 326]. 

Гэтай думкі прытрымліваліся М. Беражкоў і Д. Ліхачоў. У «Гісторыі Беларускай ССР» 

(1961) сярод 10 гарадоў, якія названы ў летапісах на заходніх землях Русі, Брэст згад-

ваецца пад 1019 г. [16, с. 32]. Аднак былі і прыхільнікі даты 1017 г. 

Партыйныя і савецкія органы Брэста выступілі з ініцыятывай святкавання 

950-годдзя горада ў маі 1967 г., аднак не атрымалі дазволу ад ЦК КПБ. Пасля паўторна-

га звароту была атрымана згода на правядзенне ўрачыстасцей у маі 1969 г. [17, с. 11]. 

Да юбілею Брэста быў падрыхтаваны гісторыка-эканамічны нарыс [18]. Тыя ўрачыста-

сці паклалі пачатак традыцыі святкавання Дня горада. 

Праведзеныя П. Лысенкам археалагічныя раскопкі гарадзішча Бярэсця ў 1968–

1981 гг. паказалі, што як пагранічная крэпасць і апорны пункт славянскай каланізацыі 

горад быў заснаваны ў канцы Х ст. [19, с. 5, 11–13]. Першае ўпамінанне Бярэсця звяза-

на менавіта з 1019 г. Здзейсненае маштабнае навуковае адкрыццѐ адлюстравана ў пра-

цах П. Лысенкі [20]. Адкрыты ў 1982 г. археалагічны музей «Бярэсце» з’яўляецца ўні-

кальным аб’ектам культурнай спадчыны, адзіным у свеце музеем сярэдневяковага 

ўсходнеславянскага горада. На афіцыйным узроўні 1019 г. стаў агульнапрызнанай да-

тай першага летапіснага ўпамінання Брэста. Аднак спрэчкі аб пачатковым пункце адлі-

ку гісторыі Брэста працягваюцца і да цяперашняга часу – 1017 г. адстойваюць А. Гла-

дышчук, А. Нікітчык і іншыя сучасныя аўтары. 

У 1950–1980-я гг. краязнаўчыя матэрыялы размяшчаліся на старонках газет, гу-

чалі па радыѐ. Папулярызацыяй гісторыка-краязнаўчых ведаў займаліся М. Алексяюк, 

І. Біруля, В. Ласковіч, В. Купцова, Г. Церабунь і інш. 

Хоць мэта створанага ў 1965 г. Беларускага добраахвотнага таварыства аховы 

помнікаў гісторыі і культуры была заідэалагізаванай («прыцягненне шырокай грамад-

скасці да актыўнага ўдзелу ў ахове помнікаў гісторыі і культуры, павышэнне іх ролі 

ў камуністычным выхаванні савецкіх людзей»), што прадвызначыла прыярытэтны кло-

пат пра помнікі рэвалюцыйнай, баявой і працоўнай славы, аднак праводзілася значная 

праца па мемарыялізацыі пахаванняў савецкіх воінаў і партызан, мірных ахвяр Вялікай 

Айчыннай вайны. Значнай падзеяй стаў выхад Збору помнікаў гісторыі і культуры 

Беларусі па Брэсцкай вобласці [21]. У энцыклапедычным даведніку «Брэст» (1987) 

у аглядавым нарысе быў змешчаны матэрыял па гісторыі, аднак значная яго частка ад-

ведзена рэвалюцыйным падзеям, гісторыі кампартыі [22, с. 12–67]. 

Актыўна займаліся пошукавай працай настаўнікі, працоўная і студэнцкая мо-

ладзь, школьнікі. У многіх школах, вучылішчах былі створаны ваенна-патрыятычныя 

клубы, музеі (напрыклад, гісторыка-краязнаўчы музей СШ № 16 на чале з Заслужаным 

настаўнікам БССР А. Башчук), патрыятычны клуб «Помнікі Айчыны расказваюць» 

ПТВ № 151 (кіраўнік – Ганаровы краязнаўца Беларусі М. Клімец). У 1957 г. у Брэсце 

была заснавана абласная станцыя юных турыстаў (з 2011 г. – Брэсцкі абласны цэнтр ту-

рызму і краязнаўства дзяцей і моладзі). 

Ажыўленне краязнаўчага руху назіралася з канца 1980-х – пачатку 1990 гг. 

У студзені 1989 г. у Брэсце адбылася першая абласная канферэнцыя краязнаўцаў, іні-

цыятарам правядзення якой быў У. Мелішкевіч. Са стварэннем у канцы 1989 г. Бела-

рускага краязнаўчага таварыства вывучэнне гісторыі і краязнаўчая праца актывізавалі-

ся. У незалежнай Рэспубліцы Беларусь з разгортваннем нацыянальна-культурнага адрад-

жэння адбывалася развіццѐ краязнаўчага руху. У Брэсце актыўнасць праяўляла грамад-

скае аб’яднанне «Стары горад» (1991–2007) на чале з І. Лаўроўскай, аўтарам публі-
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кацый па ўрбаністыцы старажытнага Брэста. У 1994 г. быў праведзены Фестываль бера-

сцейцаў свету, навукова-практычная канферэнцыя «Гісторыя і сучаснасць Брэстчыны». 

У рамках выканання рэспубліканскіх і абласных праграм захавання і развіцця 

культуры ўладамі Брэсцкай вобласці і г. Брэста ў 1990-я гг. – пачатку ХХІ ст. нямала 

зроблена ў справе зберажэння гісторыка-культурнай спадчыны. Ужо стаў добра вядо-

мым «брэсцкі вопыт» аховы гісторыка-культурнай спадчыны [23, с. 165–171], паспяхо-

ва выкананы цэлы шэраг праектаў у гэтым напрамку [24]. У 1997 г. пры Брэсцкім абл-

выканкаме быў створаны каардынацыйны савет па ахове матэрыяльнай і духоўнай 

спадчыны. Ініцыятарам яго стварэння і сакратаром быў Л. Несцярчук, аўтар даследа-

вання пра замкі і паркі Берасцейшчыны [25], гісторыка-біяграфічных прац пра С. А. Па-

нятоўскага, Т. Касцюшку, М. К. Агінскага, Н. Орду. Аховай помнікаў гісторыі і куль-

туры, мемарыялізацыяй пахаванняў ваеннаслужачых Першай і Другой сусветных вой-

наў, ахвяраў германскага нацызму займаецца А. Кондак. 

З 1990-х гг. пачалі друкавацца ўспаміны ўраджэнцаў Брэста, першымі сярод якіх 

былі кнігі М. Мантвілава [26], Д. Вашчукоўны-Камянецкай [27]. Выдадзена серыя кніг 

«Берасцейскае вогнішча». У 1998–1999 гг. выдаваўся гісторыка-краязнаўчы часопіс 

«Радавод» (6 нумароў). Важнай падзеяй з’явілася выданне дзвюх кніг гісторыка-даку-

ментальнай хронікі «Памяць» [28], якія былі створаны на аснове новых навуковых дас-

ледаванняў, разнастайных архіўных дакументаў, друкаваных крыніц, успамінаў. Пашы-

рэнне атрымала школьнае краязнаўства. Была распрацавана праграма «Бярэсцезнаў-

ства» для малодшых школьнікаў [29]. У снежні 2006 г. адбыўся «круглы стол» «Края-

знаўства Берасцейшчыны: стан і перспектывы развіцця» [30], дзе падводзіліся вынікі 

краязнаўчай працы і акрэслены задачы на бліжэйшую будучыню. 

Значны ўклад у гістарычнае краязнаўства ўнеслі музеі, бібліятэкі. З першых 

пасляваенных гадоў пачалася праца па стварэнні Брэсцкага абласнога краязнаўчага 

музея, які ў 1950 г. зацвердзіў штат і пачаў збіральніцкую працу. У 1957 г. была ад-

крыта яго першая экспазіцыя. Паступова музей ператварыўся ў цэнтр вывучэння гісто-

рыі ўсѐй Брэстчыны. Яго фонды актыўна выкарыстоўваюцца вучонымі, краязнаўцамі, 

студэнтамі. У музеі налічваюцца 23 каштоўныя калекцыі (археалагічная, нумізматыч-

ная, этнаграфічная, рукапісаў і старадрукаў, жывапісу, графікі, дэкаратыўна-прыклад-

нога мастацтва і інш.) [31]. У 2019 г. асноўны фонд музея складаў 173,3 тыс. адзінак за-

хавання, навукова-дапаможны – 56,3 тыс. адзінак. Музей і яго філіялы (археалагічны 

музей «Бярэсце», музей «Выратаваныя мастацкія каштоўнасці», мастацкі музей) пра-

водзяць выстаўкі на аснове ўласных фондавых калекцый, ажыццяўляюць сумесныя 

праекты з творчымі саюзамі, грамадскімі арганізацыямі, мастакамі, разнастайныя куль-

турна-адукацыйныя мерапрыемствы і інш. 

Адкрыты ў 1998 г. Музей гісторыі горада Брэста налічвае ў асноўным фондзе 

4 тыс. адзінак захавання, у навукова-дапаможным – больш за 600. Раздзелы пастаяннай 

экспазіцыі: «Архітэктурнае аблічча і гістарычнае жыццѐ горада ў ХІ – першай палове 

ХІХ ст.», «Будаўніцтва і развіццѐ горада на новым месцы ў сярэдзіне ХІХ – 40-х гг. 

ХХ ст.», «Сучасны горад» – дазваляюць прасачыць гісторыю Брэста са старажытнасці 

да сучаснасці. У музеі з’явіўся арыгінал Брэсцкай Бібліі 1563 г., падараваны жыхарам 

горада Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнкам 6 верасня 2019 г. на ўрачыс-

тым мерапрыемстве да 1000-годдзя Брэста. «У Год малой радзімы гэтая вечна жывая 

кніга вяртаецца дахаты. Нашы продкі лічылі, што горад, у якім выдавалася Біблія, 

знаходзіцца пад асаблівай абаронай нябѐсаў. Яго ніколі не могуць зруйнаваць ні час, 

ні людзі», – заявіў кіраўнік дзяржавы [32]. Трэба спадзявацца, што набыты пры дапамо-

зе мясцовых прадпрымальнікаў фаліянт будзе садзейнічаць гісторыка-краязнаўчай пра-

цы ў горадзе. 
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Музей абароны Брэсцкай крэпасці быў адкрыты ў 1956 г. намаганнямі яго пер-

шага дырэктара А. Крупеннікава. Цяпер у яго 10 залах пастаяннай экспазіцыі адлюстра-

вана гісторыя Брэсцкай крэпасці з моманту яе праектавання, будаўніцтва, у час Першай 

і Другой сусветных войнаў. Як пастаянная экспазіцыя музея, так і V форт крэпасці, экс-

пазіцыі «Музей вайны – тэрыторыя міру», «Армейскі клуб» актыўна выкарыстоўва-

юцца для ваенна-патрыятычнага выхавання моладзі. 

Гераічная абарона Брэсцкай крэпасці ў чэрвені–ліпені 1941 г. набыла ўсесаюз-

нае і міжнароднае прызнанне дзякуючы савецкаму пісьменніку С. Смірнову [33–37]. 

Больш за 10 гадоў жыцця ѐн прысвяціў вывучэнню абароны крэпасці і пошуку яе аба-

ронцаў. Музей абароны Брэсцкай крэпасці на працягу ўсѐй сваѐй гісторыі нястомна 

праводзіць пошукавую працу абаронцаў, высвятляе іх лѐс, падтрымлівае сувязі з іх сва-

якамі. У адкрытым у 1971 г. мемарыяльным комплексе «Брэсцкая крэпасць-герой» па-

стаянна ажыццяўляецца навукова-даследчыцкая дзейнасць па вывучэнні гістарычнай 

і духоўнай спадчыны Брэсцкай крэпасці, наладжваюцца навукова-практычныя канфе-

рэнцыі, «круглыя сталы» і іншыя мерапрыемствы. 

У музеях г. Брэста ўжо шмат гадоў самааддана працавалі ці працягваюць пра-

цоўную эстафету Т. Слесарук, Т. Ходцава, С. Тамчук, Т. Новікава, А. Міцюкоў, Н. Кі-

рылава, І. Тарыма, В. і С. Гуляевы, С. Шчэрба, Л. Бібік, А. Харычкава, А. Каркатадзэ 

і іншыя музейныя супрацоўнікі. 

Заснаваная яшчэ ў 1940 г. Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага была ад-

крыта для чытачоў ў 1950 г. У 2019 г. яе ўніверсальны фонд склаў 887,7 тыс. экзэм-

пляраў. У 1969 г. быў створаны аддзел беларускай літаратуры і краязнаўства (з 1994 г. – 

аддзел краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі, загадчык Т. Кавенька, цяпер – І. Жалян-

гоўская), выдзелены краязнаўчы фонд, пачаў стварацца сістэматычны краязнаўчы ка-

талог. На сайце бібліятэкі ѐсць субдамен «Краязнаўства Берасцейшчыны», што ўклю-

чае ўласныя базы даных па краязнаўстве – «Спадчына», «Памяць», «Брэсцкі мір» і інш. 

Бібліятэка на абласным узроўні каардынуе фарміраванне рэгіянальнага зводнага ката-

логу. Сярод 2,5 тыс. экземпляраў кніг сектара рэдкай кнігі захоўваюцца ўнікальныя вы-

данні, у т. л. фрагмент арыгінала Брэсцкай Бібліі. Бібліятэка з’яўлялася ініцыятарам шэ-

рагу міжнародных навукова-даследчыцкіх праектаў краязнаўчай тэматыкі, прысвеча-

ных Брэсцкай Бібліі [38], кніжнай спадчыне Сапегаў, Ю. Крашэўскага і інш. З 2008 г. 

там праводзяцца міжнародныя навукова-практычныя канферэнцыі «Берасцейскія кніга-

зборы» (немалая заслуга ў гэтым А. Мяснянкінай), разнастайныя «круглыя сталы», прэ-

зентацыі краязнаўчых выданняў і інш. 

Сярод цэнтраў краязнаўчай працы ў горадзе трэба адзначыць і Брэсцкую цэн-

тральную гарадскую бібліятэку імя А. С. Пушкіна, адкрытую ў 1940 г. У бібліятэцы 

праводзяцца разнастайныя сустрэчы з мясцовымі літаратарамі, наладжваюцца прэзен-

тацыі краязнаўчых выданняў. 

Створаны ў 1940 г. Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці мае больш за 1,1 млн 

адзінак захавання (2019 г.). Яны з’яўляюцца каштоўнымі крыніцамі па гісторыі Брэста 

ў складзе Польшчы ў 1919–1939 гг., у час германскай нацысцкай акупацыі 1941–1944 гг., 

у савецкі перыяд 1939–1941, 1944–1991 гг. і ў незалежнай Рэспубліцы Беларусь. Рэгу-

лярна арганізуюцца выставы архіўных дакументаў, прысвечаныя памятным датам, па-

дзеям у гісторыі горада. Сярод найбольш значных публікацый архіва апошняга дзеся-

цігоддзя трэба адзначыць зборнікі дакументаў і матэрыялаў (укладальнікі – Г. Карапу-

зава і іншыя архівісты і гісторыкі) [39–41]. 

Багатыя традыцыі літаратурнага, геаграфічнага, гістарычнага краязнаўства мае 

Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна, адкрыты ў 1945 г. як настаўніцкі ін-

стытут. Літаратурнае краязнаўства асабліва актывізавалася пад кіраўніцтвам У. Калес-

ніка. У гонар У. Калесніка ва ўніверсітэце прысуджаецца прэмія ў галіне сацыяльных 
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і гуманітарных навук, праводзяцца навуковыя чытанні, выдаюцца кнігі ўспамінаў пра 

настаўніка [42], дзейнічае Адукацыйна-асветны цэнтр імя У. Калесніка. Пытанням літа-

ратурнага краязнаўства ў школе надавала асаблівую ўвагу В. Я. Зарэцкая (Ляшук) [43], 

якая доўгі час узначальвала кафедру методыкі выкладання беларускай літаратуры 

і краязнаўства. В. Я. Зарэцкая (Ляшук) і яе калегі выдалі шэраг кніг пра літаратуру Бе-

расцейшчыны [44–46]. Шматлікія гісторыка-літаратурныя працы напісалі М. Мішчан-

чук, А. Майсейчык, Г. Праневіч, І. Калянковіч і інш. Мовазнаўчымі даследаваннямі, 

дыялектамі працяглы час займаліся Г. Малажай, М. Аляхновіч і інш. На сучасным эта-

пе традыцыі літаратурнага краязнаўства на філалагічным факультэце працягваюць 

З. Мельнікава, У. Сенькавец, Г. Ішчанка і інш. Дыялекталагічныя даследаванні ажыц-

цяўляе Л. Леванцэвіч, гісторыю СМІ вывучае В. Смаль і інш. На філалагічным факуль-

тэце дзейнічае вучэбная фальклорна-краязнаўчая лабараторыя (кіраўнік – І. Швед), ла-

дзяцца фальклорна-краязнаўчыя святы «Ад прадзедаў спакон вякоў…» і іншыя мерап-

рыемствы. 

Сярод пачынальнікаў гістарычнага краязнаўства ва ўніверсітэце быў У. Меліш-

кевіч, які стаяў у вытокаў адкрыцця ў 1991 г. гістарычнага факультэта. Выкладчыкі гіс-

тарычнага факультэта прымалі ўдзел у падрыхтоўцы гісторыка-дакументальнай хронікі 

«Памяць» г. Брэста, іншых гісторыка-краязнаўчых выданняў, у т. л. прысвечаных гісто-

рыі БрДУ імя А. С. Пушкіна [47–48]. Этнаграфічнымі даследаваннямі Заходняга Па-

лесся займаўся С. Жлоба. Краязнаўчая тэматыка рэгулярна з’яўляецца прадметам выву-

чэння курсавых і дыпломных прац студэнтаў, магістарскіх дысертацый. Шматлікія пуб-

лікацыі змешчаны ў зборніках навуковых прац «Берасцейскі хранограф», «Моладзь Бе-

расцейшчыны» і інш. Разнастайныя аспекты краязнаўства Брэста разглядаюцца на між-

народных навуковых канферэнцыях «Асоба ў гісторыі: гераічнае і трагічнае», «Права-

слаўе ў духоўным жыцці Беларусі» і інш. Ажыццяўляюцца археалагічныя даследаванні 

на аб’ектах гісторыка-культурнай спадчыны (у т. л. на тэрыторыі Брэсцкай крэпасці, 

на месцах новабудоўляў), этнаграфічныя і краязнаўчыя даследаванні праводзяцца ў час 

вучэбных практык. 

Кафедры гістарычнага факультэта прымаюць удзел у распрацоўцы разнастайных 

пытанняў краязнаўства. На кафедры гісторыі Беларусі праводзяцца даследаванні па ме-

марыялізацыі падзей Вялікай Айчыннай вайны, распрацаваны спецкурс па гісторыі 

Брэста і інш. На кафедры гісторыі славянскіх народаў выконваўся праект «Гарады 

і раѐны Брэстчыны: гісторыя і сучаснасць», прысвечаны Івацэвіцкаму, Маларыцкаму, 

Іванаўскаму раѐнам, пачынальнікам якога быў А. Гарбацкі, дзейнічае музейная экспа-

зіцыя. На кафедры ўсеагульнай гісторыі вывучаецца гісторыя Брэста міжваеннага часу, 

гісторыя яўрэйскай абшчыны Брэста [49], створана база па вуснай гісторыі 20–30-х гг. 

ХХ ст. і інш. Зараз гісторыка-краязнаўчай праблематыкай займаюцца А. Вабішчэвіч, 

У. Здановіч, А. Пашковіч, А. Башкоў, А. Свірыд, А. Савіч, Н. Самасюк, В. Піліповіч, 

А. Бодак, А. Бурык, Т. Мілач, Я. Разенблат, Н. Галімава, П. Гарбуль, Т. Саўчук, П. Ра-

мановіч, Я. Занько, Р. Чуль і інш. 

Геаграфічнае краязнаўства атрымала развіццѐ на геаграфічным факультэце. 

Аўтарам шэрагу вучэбна-метадычных дапаможнікаў па геаграфічным краязнаўстве 

з’яўляецца Я. Мяшэчка [50–52]. На факультэце праводзіліся рэспубліканскія навукова-

метадычныя канферэнцыі «Краязнаўства ў вучэбна-выхаваўчым працэсе школ і ВНУ». 

Цяпер традыцыі геаграфічнага краязнаўства працягваюцца (на кафедры турызма і края-

знаўства і інш.). На факультэце фізічнага выхавання вывучаецца гісторыя фізічнай 

культуры і спорту Брэстчыны (А. Зданевіч). 

У Брэсцкім тэхнічным універсітэце, адкрытым у 1966 г., гісторыка-краязнаўчымі да-

следаваннямі займаюцца на шэрагу кафедр: гуманітарных навук (М. Стралец, Т. Лісоўская, 

А. Машчук, Н. Кавалѐва, С. Васовіч, В. Місіюк, А. Баюра, В. Сушко і інш.), беларускай 
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і рускай моў (Н. Борсук, М. Жыгалава, З. Заіка, Ю. Паталкоў і інш.). Пытанні архітэк-

туры і горадабудаўніцтва Брэста вывучаюцца на кафедры архітэктуры (М. Уласюк 

(мал.), А. Андраюк, А. Дзічэнская, М. Уласюк (ст.), Г. Кароза і інш.). Штогод право-

дзіцца міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Праблемы, даследаванні, тэн-

дэнцыі развіцця рэгіянальнай архітэктуры». Вельмі актыўна гісторыка-краязнаўчай тэ-

матыкай займаюцца А. Гладышчук, А. Нікітчык, С. Басаў, гісторыю фізічнай культуры 

і спорту даследуе У. Кудрыцкі. 

Вялікую ролю ў папулярызацыі гісторыка-культурнай спадчыны, краязнаўчай 

працы іграюць СМІ. Старонкі гісторыі Брэста адлюстроўваюцца на тэлебачанні (рэгі-

янальны тэлеканал «Беларусь 4. Брэст», «Буг-ТВ» і інш.), радыѐ («Радыѐ Брэст»), у га-

зетах «Брэсцкі веснік», «Заря», «Вячэрні Брэст», «Духоўны веснік», польскамоўным ча-

сопісе «Echа Polesiа» і іншых друкаваных, электронных выданнях. З 1998 г. на Брэсц-

кай студыі тэлебачання пачала выходзіць тэлеперадача «Край» (аўтар і вядучы – 

М. Пракаповіч). 

Літаратурнае краязнаўства пашыраецца дзякуючы пісьменніцкім арганізацыям – 

Брэсцкаму абласному аддзяленню Саюза пісьменнікаў Беларусі, Брэсцкаму абласному 

аддзяленню Саюза беларускіх пісьменнікаў і іх гарадскім аддзелам. Краязнаўчая тэ-

матыка прысутнічае і ў творчасці мастакоў. 

На сучасным этапе гісторыяй і краязнаўствам Брэста займаюцца не толькі 

ва ўстановах культуры, адукацыі, але і грамадскія арганізацыі, аб’яднанні, прыватныя 

асобы. Цяпер шмат краязнаўчага матэрыялу змяшчаецца ў сацыяльных сетках, у Інтэр-

нэце. З 2013 г. дзейнічае некамерцыйная арганізацыя «Фонд развіцця Брэсцкай крэпа-

сці», якая займаецца пошукам, зборам архіўных і іншых дакументальных матэрыялаў 

(выдае атлас [53]), папулярызацыяй гісторыі горада. 

Сучасныя гісторыка-краязнаўчыя выданні маюць відавую разнастайнасць: наву-

ковыя, навукова-папулярныя, вучэбныя, даведачныя, літаратурна-мастацкія, духоўна-

асветніцкія, рэкламна-інфармацыйныя і інш. Рэгіянальная праблематыка знайшла ад-

люстраванне ў энцыклапедычных выданнях [54–55]. Розныя аспекты мінулага горада 

выкладзены ў працах супрацоўнікаў НАН Беларусі, асабліва Інстытута гісторыі – 

у фундаментальных навуковых даследаваннях «Нарысы гісторыі Беларусі» (у 2 кн.), 

«Гісторыя Беларусі» (у 5 т.), «Гісторыя беларускай дзяржаўнасці» (у 5 т.), у манагра-

фіях – пра Брэсцкі мір 1918 г. [56] і інш. Гісторыя Брэста і Брэсцкай крэпасці, края-

знаўчы рух з’яўляюцца прадметам даследаванняў А. Карлюкевіча, В. Папко, Д. Лісей-

чыкава, А. Сушы, В. Лабачэўскай, С. Піваварчыка, В. Швайко, І. Цітовіча і іншых бела-

рускіх гісторыкаў, культуролагаў, краязнаўцаў. 

Гісторыя, культура Берасцейшчыны ўважліва вывучаюцца і замежнымі вучо-

нымі. Асабліва трэба адзначыць кнігазнаўчыя працы М. Нікалаева (Санкт-Пецярбург), 

даследаванні пра Брэсцкую царкоўную ўнію 1596 г. Л. Цімашэнкі (г. Драгобыч), па гіс-

торыі Праваслаўнай Царквы А. Мірановіча, гісторыі міжваеннага часу В. Сляшынскага 

(г. Беласток), П. Ціхарацкага (г. Вроцлаў) і інш. Агляд усѐй гісторыі Брэста, хоць і ў вы-

глядзе кампіляцыі, зрабіў А. Чаромін [57]. 

У сучасных гісторыка-краязнаўчых працах прысутнічаюць як традыцыйныя, так 

і новыя праблемна-тэматычныя сюжэты. Гісторыя архітэктуры старажытнага Бярэсця, 

замка разглядаецца ў кнізе А. Вараб’я і А. Жаркова [58]. Па-ранейшаму застаецца за-

патрабаванай гісторыя Брэсцкай крэпасці (У. Бяшанаў, А. Сувораў і інш.) [59–62]. 

І. Чайчыц пастараўся зафіксаваць надпісы і малюнкі на яе сценах [63]. Антыфашысц-

каму падполлю Брэста, лѐсам сем’яў чырвонаармейцаў у гады Вялікай Айчыннай вай-

ны прысвечаны кнігі Г. Грабѐнкінай [64–65]. Новыя старонкі ў дзейнасці Брэсцкага 

ўпраўлення дзяржбяспекі БССР раскрыты ў працах І. Кеза [66–67]. У навукова-папу-

лярных кнігах В. Мароза [68–69], А. Суворава [70], дакументальных хроніках В. Сары-



ГІСТОРЫЯ 13 

чава [71–72] даецца як агульны агляд гісторыі горада, так і яе фрагменты. Цяпер вя-

лікае распаўсюджанне атрымоўваюць юбілейныя выданні: да юбілеяў Маскоўскага 

і Ленінскага раѐнаў г. Брэста [73–74], асобных устаноў (напрыклад, тэхнічнага ўнівер-

сітэта [75], арганізацый, прадпрыемстваў. Гісторыя гарадскіх вуліц выкладзена В. Куп-

цовай, Я. Мяшэчкам і інш. [76–78]. Лѐс знакамітых яўрэяў – ураджэнцаў Брэстчыны 

прасачыў У. Глазаў [79], яўрэйскую спадчыну вывучаюць Я. Басін, І. Ваўранюк і інш. 

Актыўна пытаннямі краязнаўства таксама займаюцца М. Аляксандраў, Ю. Рубашэўскі, 

Н. Шляжко, І. Бараноўскі, У. Губенка, А. Фяцісава, А. Пашчук і інш. 

У 2019 г., калі адзначаецца 1000-годдзе Брэста, быў падрыхтаваны цэлы шэраг 

кніжных выданняў. Быў рэалізаваны праект Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, выда-

вецкага дома «Сегмент» і ЗАТ «Белнафтастрах» – зроблена факсімільнае выданне 

Брэсцкай Бібліі (экзэмпляры атрымалі ўстановы культуры г. Брэста). Нацыянальная 

бібліятэка Беларусі сумесна з Брэсцкай абласной бібліятэкай імя М. Горкага, Нацыя-

нальным гістарычным архівам Беларусі ў межах віртуальнай рэканструкцыі дакументаў 

і матэрыялаў па рэгіянальнай гісторыі Беларусі выпусціла асобны кампакт-дыск, пры-

свечаны гісторыі Брэста [80]. Было завершана выданне трылогіі А. Гладышчука «Замок 

Берестейский» [81]. Пад агульнай рэдакцыяй У. Шпарло надрукавана кніга «Брест. 

Мгновения спрессованы в столетия» [82]. Новыя архіўныя дакументы, ілюстрацыйны 

і графічны матэрыял утрымлівае кніга А. Суворава «Брест. 1000. Истоки. Судьба. На-

следие» [83]. 

Энцыклапедыя «Брест. 1000» (складальнік – А. Вабішчэвіч) [84] з’яўляецца на-

ватарскім энцыклапедычным выданнем, што ўтрымлівае 14 раздзелаў: органы кіраван-

ня; гісторыя; адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел; насельніцтва; прырода; экано-

міка; ахова здароўя; СМІ; грамадскія арганізацыі; рэлігія і царква; архітэктура і горада-

будаўніцтва, помнікі і памятныя мясціны; фізічная культура, спорт і турызм; адукацыя, 

навука; культура. 28 ілюстраваных артыкулаў-разваротаў на беларускай, рускай і анг-

лійскай мовах прадстаўляюць самыя вядомыя гістарычныя сімвалы Брэста, флагманы 

яго эканомікі, вядучыя ўстановы адукацыі (у т. л. БрДУ імя А. С. Пушкіна), культуры, 

буйнейшыя спартыўныя аб’екты і каманды, фестывалі. У кнізе змешчана каля 1 тыс. 

артыкулаў, з іх каля 400 біяграфічных. 

Адлюстраванне Брэста на старажытных картах, планах можна пабачыць на ста-

ронках выдання «Белкартаграфіі» [85]. У. Кудрыцкі, А. Навіцкі падрыхтавалі кнігу 

пра дасягненні ў спорце [86], пісьменніца З. Дудзюк выдала храналогію Брэста [87]. 

Вельмі карыснымі для далейшых гісторыка-краязнаўчых даследаванняў з’яўля-

юцца віртуальныя падарункі. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу 

Рэспублікі Беларусь В. Папко, Л. Брыч, А. Дашко, В. Мілашэўскі пры падтрымцы Га-

лоўнага ўпраўлення Нацбанка па Брэсцкай вобласці рэалізавалі праект – электронную 

копію кнігі Брэсцкага магістрата 1623–1626 гг., якая перададзена Брэсцкай цэнтральнай 

гарадской бібліятэцы імя А. С. Пушкіна. Віртуальную выставу да юбілею горада пад-

рыхтаваў Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі [88]. 

 

Заключэнне 

У гісторыка-краязнаўчым вывучэнні г. Брэста можна вылучыць найбольш знач-

ныя перыяды: сярэдзіна ХІХ – пачатак ХХ ст. – у складзе дарэвалюцыйнай Расійскай 

імперыі (пачатак вывучэння Палесся і г. Брэста; павярхоўны агляд гісторыі; слабасць 

крыніцазнаўчай базы;); 1921–1939 гг. – у складзе Польшчы (у кантэксце ідэй «поль-

скага рэгіяналізму»); 1939–1941, 1944–1991 гг. – у складзе СССР (перавага надавалася 

вывучэнню гісторыі Брэста і Брэсцкай крэпасці-героя ў гады Вялікай Айчыннай вайны; 

станаўленне і развіццѐ літаратурнага, геаграфічнага, гістарычнага краязнаўства; абме-

жаванні ў доступе да архіўных матэрыялаў і інш.); з 1991 г. – у межах Рэспублікі Бела-
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русь (актывізацыя краязнаўчага руху; значнае пашырэнне тэматыкі даследаванняў; ад-

крыццѐ доступу да разнастайных крыніц). Гісторыка-краязнаўчымі даследаваннямі 

займаліся ва ўстановах адукацыі, бібліятэках, музеях і іншых установах, да іх далучы-

ліся розныя грамадскія арганізацыі, прыватныя асобы. 

Падводзячы вынікі гісторыка-краязнаўчага вывучэння г. Брэста, трэба выдзеліць 

найбольш актуальныя і перспектыўныя пытанні яго развіцця: 

1. Далейшае сістэматычнае выяўленне, навуковая апрацоўка і ўвядзенне ў наву-

ковы зварот дакументальных крыніц па гісторыі Брэста з фондаў архіваў, бібліятэк, му-

зеяў Беларусі і замежных краін. 

2. Падрыхтоўка фундаментальнай навуковай (абагульняючай) працы па гісторыі 

горада Брэста. 

3. Навуковая распрацоўка асобных, слаба вывучаных тэм («белых плям»). 

4. Падрыхтоўка актуальных прац па гісторыі асобных устаноў, прадпрыемстваў, 

арганізацый, сем’яў, біяграфій знакамітых людзей і інш. 

5. Каардынацыя гісторыка-краязнаўчай працы (напрыклад, на базе гістарычнага 

факультэта БрДУ імя А. С. Пушкіна), стварэнне асобнага гісторыка-краязнаўчага сайта 

Брэсцкай вобласці (часопіса, альманаха). 

6. Візуальна-знакавае пазначэнне (у т. л. віртуальнае) у гарадской прасторы 

«месцаў памяці», архітэктурных аб’ектаў мінулага, што не захаваліся да сучаснасці. 

7. Вывучэнне гісторыі г. Брэста ў сярэдніх школах (факультатыў «Брэстазнаў-

ства» і інш.). 

8. Навучэнне і навукова-метадалагічная падрыхтоўка па краязнаўстве студэнтаў, 

будучых настаўнікаў. 
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Vabishchevich A. M. The State and Prospects of Studying the History and Local History of Brest 

(on the 1000th Anniversary of the City) 

 

The author analyzed the study of history and local history of the city of Brest, which celebrated its 

1000th anniversary in 2019. The article considers the most significant and original publications devoted to the 

history of Brest. The main periods in the study of the history of the city are highlighted, the characteristic 

features of each of the periods are indicated. A great contribution to the study of regional studies of the city was 

made by  various educational institutions, including Brest State University named after A. S. Pushkin, cultural 

institutions, government, public organizations, intelligentsia.The author identified unresolved problems in the 

study of the history of Brest, outlined a number of proposals for the further development of research. 
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АРХЕАЛАГІЧНАЕ ВЫВУЧЭННЕ РЭЗІДЭНЦЫІ САПЕГАЎ У РУЖАНАХ 

ЭКСПЕДЫЦЫЯЙ БрДУ ІМЯ А. С. ПУШКІНА 

 
Выкладзены асноўныя вынікі палявых даследаванняў археалагічнай экспедыцыі БрДУ імя А. С. Пуш-

кіна на тэрыторыі рэзідэнцыі Сапегаў у г. п. Ружаны Пружанскага р-на Брэсцкай вобласці. Акцэнт 

зроблены на пачатак новага этапу археалагічнага вывучэння гэтага аб’екта. Вынікі экспедыцыйнай 

працы прадстаўлены ў храналагічным парадку, што дазваляе сфарміраваць уяўленні пра этапы наза-

пашвання і сістэматызацыі здабытага археалагічнага матэрыялу па кожным аб’екце палацавага ком-

плекса. Выказаны шэраг заўваг і меркаванняў адносна асаблівасцей архітэктуры, захаванасці рэшткаў 

першапачатковай рэзідэнцыі Сапегаў, а таксама матэрыяльнай культуры насельніцтва рэзідэнцыі 

ў перыяд Новага часу. 

 

Уводзіны 

Рэзідэнцыя Сапегаў у г. п. Ружаны з’яўляецца шэдэўрам архітэктуры барока і кла-

сіцызму другой паловы XVIII ст. Яе рэшткі размешчаны на ўсходняй ускраіне населе-

нага пункта на трасе Ружаны – Косава. Гэты архітэктурны помнік узносіцца маляўні-

чымі руінамі над наваколлем і сваѐй велічнасцю прымушае схіліць галовы перад магут-

насцю магнатаў Вялікага Княства Літоўскага і талентам еўрапейскіх архітэктараў Яна 

Сігізмунда Дэйбля і Яна Самуэля Бэкера. З 2008 г. распачаліся працы па рэстаўрацыі 

і рэканструкцыі гэтага шыкоўнага помніка архітэктуры. Але за прыгожымі фасадамі 

ўзноўленых будынкаў сѐнняшняга музея хаваецца руплівая і цяжкая праца археолагаў, 

якія павінны крок за крокам адкрываць рэшткі некалі велічнага архітэктурнага комплек-

са. Даследаванні археолагаў сталі неад’емнай часткай працы архітэктараў-рэстаўрата-

раў і будаўнікоў па вяртанні гістарычна аб’ектыўнага аблічча рэзідэнцыі Сапегаў. 

 

Ружаны – населены пункт за 130 км на паўночны ўсход ад Брэста і за 45 км 

на паўночны ўсход ад Пружан [2, с. 531]. Згадваюцца Ружаны з канца XV ст. як ула-

данні Казіміра Ягелончыка. З XVI ст. яны пераходзяць да рода Тышкевічаў, а пазней 

Бруханскіх, якія прадаюць Ружаны Льву Сапегу ў 1598 г.
 
[9, с. 244]. Да канца XVIII ст. 

Ружаны становяцца адной з важнейшых рэзідэнцый гэтага магнацкага роду. 

На пачатку XVII ст. Львом Сапегам быў збудаваны двухпавярховы крыжапа-

добны ў плане каменна-цагляны палац з трыма вежамі. Памяшканні на першым паверсе 

былі скляпеннымі, на другім – з бэлечнымі перакрыццямі. Пад палацам знаходзіліся 

двухпавярховыя падвалы. Акрамя вестыбюля і залы прыѐмаў меліся жылыя пакоі, ка-

бінет, архіў, бібліятэка. У 1698 г. падчас барацьбы Сапегаў і Агінскіх і пазней, у часы 

Паўночнай вайны 1700–1721 гг., палац быў моцна пашкоджаны. Аднак яго аднавілі: 

у 70–80-я гг. XVIII ст. палац быў перабудаваны пад кіраўніцтвам вядомага саксонскага 

архітэктара Яна Самуэля Бэкера і набыў рысы барока і класіцызму (былі ўзведзены сі-

метрычныя бакавыя карпусы, злучаныя з палацам аркадамі). Ва ўсходнім корпусе раз-

мяшчаліся тэатр і манеж, у заходнім – карцінная галерэя. Паралельна палацу па восі 

ўнутранага двара былі збудаваны арачная ўязная брама з прыбудаванымі з абодвух ба-

коў двухпавярховымі флігелямі (кардэгардамі). Аднак актыўна распачатае Аляксанд-

рам Сапегам будаўніцтва рэзідэнцыі спыняецца пасля смерці яго жонкі Магдалены Лю-

бамірскай, і ѐн пакідае рэзідэнцыю. У пачатку XIX ст. рэзідэнцыя аддаецца ў арэнду яў-

рэйскаму роду Пінэсаў, якія разгарнулі тут ткацкую вытворчасць. Падчас Першай су-
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светнай вайны комплекс быў часткова разбураны. Да 1944 г. ва ўсходнім корпусе размя-

шчалася ткацкая фабрыка, але пры адступленні нямецкіх войск сапегаўская рэзідэнцыя 

зноў моцна пацярпела. Аднак да 1965 г. у заходнім флігелі каля ўязной брамы дзейні-

чаў кафельны цэх
 
[4, с. 3–5]. 

У канцы 80-х – пачатку 90-х гг. ХХ ст. былі зроблены спробы рэстаўрацыі пала-

цавага комплекса. Так, Беларускі рэстаўрацыйна-праектны інстытут у 1989 і 1992 гг. 

правѐў комплексныя навуковыя даследаванні, у склад якіх уваходзілі археалагічныя 

работы, неабходныя для вызначэння захаванасці падмуркаў збудаванняў і асаблівасцей 

іх канструктыўных элементаў, а таксама вывучэння культурных пластоў [3; 5–8]. 

У 2008 г. распачаліся працы па рэстаўрацыі ўязной брамы з далейшым узнаў-

леннем флігеляў, якія прымыкалі да яе, а таксама рэстаўрацыяй і ўзнаўленнем тэатраль-

нага корпуса. Гэта абумовіла актуальныя мэты працы спецыялістаў-археолагаў з Брэсц-

кага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна – даследаванне ўнутранай прасторы 

ўсходняга і заходняга флігеляў уязной брамы і тэатральнага корпуса. У арганізаваных 

экспедыцыях актыўны ўдзел бралі студэнты гістарычнага факультэта як у межах выяз-

ной археалагічнай практыкі, так і ў пазавучэбны час у якасці валанцѐраў. 

У выніку даследаванняў археолагі ўстанавілі, што на працягу існавання фліге-

ляў яны неаднаразова разбураліся і рэканструяваліся. З другой паловы ХІХ ст. па 50-я гг. 

ХХ ст. тут знаходзіліся вытворчыя майстэрні, што, у сваю чаргу, прывяло да значнага 

пашкоджання культурных пластоў і канструктыўных элементаў саміх будынкаў. 

У цэнтральнай частцы ўсходняга флігеля было знойдзена заваленае падвальнае памяш-

канне, якое існавала ў першай палове ХХ ст. Знойдзеныя там рэчы ўказваюць на тое, 

што яно выкарыстоўвалася з часоў Першай сусветнай вайны. Апроч таго, ва ўсходнім 

флігелі была знойдзена значная колькасць артэфактаў другой паловы XVIII ст. 

У 2010 г. усходні флігель быў адрэстаўраваны. Перспектыўныя працы былі скі-

раваны на ўзнаўленне заходняга флігеля. У ходзе яго вывучэння было пацверджана, 

што да сярэдзіны ХХ ст. тут знаходзіліся вытворчыя майстэрні. Гэта прывяло да моц-

нага пашкоджання культурных пластоў. Верхнія пласты па ўсѐй плошчы флігеля 

на глыбіні да 60 см былі перамяшаныя і насычаныя бітай цэглай і камянямі. На знач-

най плошчы захаваліся рэшткі бетонных і каменна-цагляных канструкцый першай па-

ловы ХХ ст. Толькі ніжэйшыя пласты, якія захаваліся паміж гэтымі канструкцыямі, 

утрымлівалі матэрыялы канца XVI – XVIII стст. Тым не менш вывучэнне гэтых плас-

тоў дазволіла даказаць існаванне на месцы ўзведзенага ў другой палове XVIII ст. заход-

няга флігеля больш ранейшага збудавання сапегаўскай рэзідэнцыі, якое адносіцца 

да XVII ст. Гэта стала галоўным археалагічным адкрыццѐм. 

Археолагі зафіксавалі рэшткі каменна-цаглянай канструкцыі, знішчанай пажа-

рам, верагодна, у выніку магнацкай міжусобіцы канца XVII ст., сабралі таксама знач-

ную калекцыю артэфактаў гэтага перыяду. Унікальнасць дадзенай калекцыі ў тым, што 

яе керамічны матэрыял менавіта XVII ст. добра датуецца дзякуючы значнай колькасці 

манет са стратыграфічных пластоў. Усяго ў межах заходняга флігеля ўдалося праса-

чыць чатыры будаўнічыя перыяды: 

І (канец XVI – пачатак XVII ст.) – наяўнасць некалі драўлянага збудавання, якое 

згарэла, пра што сведчыць спрэсаваная вугальная праслойка; 

ІІ (першая полова – канец XVII ст.) – драўлянае збудаванне на каменным пад-

мурку з цаглянай падлогай; 

ІІІ (другая палова XVIII ст.) – каменна-цаглянае збудаванне самога флігеля; 

ІV (першая полова ХХ ст.) – каменна-цагляныя і бетонныя збудаванні, узведзе-

ныя ў ходзе перабудовы флігеля пад вытворчыя майстэрні. 

Сѐння ўсходні флігель эксплуатуецца як гістарычны музей, а фрагменты зной-

дзенага збудавання XVII ст. закансерваваны і прадстаўленыя ў экспазіцыі адкрытага 
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музея. Менавіта гэта пабудова стала важнейшым адкрыццѐм, бо яна існавала з самага 

пачатку ўпарадкавання дадзенай тэрыторыі пад рэзідэнцыю Льва Сапегі. Гэта дае пад-

ставы з вялікай доляй верагоднасці меркаваць, што калі на глыбіні аднаго метра заха-

валіся сляды збудавання, якое некалі ўваходзіла ў склад комплекса рэзідэнцыі, то не вы-

ключана, што на шырокай пляцоўцы ўсяго Ружанскага палацавага комплекса залягаюць 

добра захаваныя культурныя пласты з рэшткамі першых збудаванняў сапегаўскай рэ-

зідэнцыі XVII ст. 

Але на гэтым «сюрпрызы» не скончыліся. На чарзе было археалагічнае выву-

чэнне тэатральнага корпуса Ружанскай рэзідэнцыі. Рэстаўратары паставілі перад архе-

олагамі задачу ўскрыць заходнюю частку ўнутранай тэатральнай каланады і яе ўсходні 

край для ўдакладнення канструкцыйных элементаў каланады і фіксацыі стану яе заха-

ванасці. Пачатковым пунктам працы археолагаў стала вывучэнне плана-праекта гэтага 

корпуса, зробленага Янам Самуэлем Бэкерам у 70-я гг. XVIII ст. Паводле плана, тэат-

ральны корпус быў падзелены на тры часткі: паўночная частка збудавання ўяўляла са-

бой манеж для конных прагулак, у паўднѐвай частцы размяшчаўся тэатр, з цэнтраль-

нага, найменшага, памяшкання можна было трапіць у манеж і тэатр праз дзвярны праѐм 

і лесвіцу на другі паверх. 

На плане Я. С. Бэкера дакладна пазначаны канструкцыі паўднѐвай часткі корпу-

са, дзе размяшчаўся тэатр, у тым ліку і каланада, якая выконвала апорную функцыю 

для лоджый на балконах і канструкцыйных элементаў перакрыццяў. Каланада мела 

падковападобную форму, разгорнутую на поўдзень, з шаснаццаццю калонамі. Усярэдзі-

не «падковы» размяшчаўся партэр і аркестравая яма. Далей на поўдзень была сцэна 

і два аднолькавыя памяшканні па кутах будынка. 

У ходзе праведзеных прац на тэрыторыі тэатральнага корпуса былі закладзены 

чатыры археалагічныя раскопы. У выніку былі ўскрыты і даследаваны фрагменты 

каменна-цаглянай канструкцыі, якая ўяўляла сабой цэльную падковападобную канст-

рукцыю – унутраную каланаду тэатральнага памяшкання. Канструкцыя ўяўляла сабой 

дзевяць квадратных цагляных баз пад калоны з бакамі памерам 90 см. Усе базы калон 

былі аб’яднаны цаглянай сцяной. Цагляныя базы калон і сцяна, якая іх злучала, знахо-

дзіліся на адзіным падмурку – падковападобным маналіце з дробных і сярэдніх камя-

нѐў, злучаных шчыльным вапнавым растворам. Высветлілася, што ўся канструкцыя 

ўскрытага фрагмента каланады змешчана ў пясчаную падушку. Вышыня маналітнага 

падмурка, на якім узведзены базы калон, – 130 см. 

Таксама была знойдзена каменна-цагляная канструкцыя на супрацьлеглым краі 

ўжо вядомай каланады. Гэта збудаванне з цэглы на каменна-вапнавым маналіце. Збуда-

ванне ўяўляе сабой рэшткі тэатральнай лоджыі, абмежаванай з паўночнага і паўднѐва-

га бакоў цаглянай сценкай. Падлога лоджыі была з цэглы, а яе плошча складала 15,75 м². 

Ускрытыя фрагменты калоны даюць падставы рэканструяваць яе памеры і да-

кладнае размяшчэнне. Гэта дазволіць архітэктарам-рэстаўратарам з улікам адкрыццяў 

археолагаў правесці карэкціроўку праектнай дакументацыі і пачаць рэстаўрацыйныя 

працы ўнутры будынка з улікам аб’ектыўнай карціны ўцалелых канструкцыйных 

элементаў тэатра [1, с. 61]. 

З 2017 г. пасля працяглага перапынку пачаліся падрыхтоўчыя працы па рэстаў-

рацыі і ўзнаўленні знешніх сцен тэатральнага корпуса. Стратэгія рэстаўратараў зразу-

мелая – умацаваць знешні перыметр сцен, узвесці дах і пачаць працы па ўзнаўленні ін-

тэр’ера тэатральнага корпуса. Неабходным элементам гэтых прац з’яўляюцца мера-

прыемствы па ўзмацненні і гідраізаляцыі падмуркаў усяго будынка, які мае 78,44 м 

даўжыні і 17,34 м шырыні. Згодна з актуальным заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, 

гэтыя працы на помніку, які мае статус гісторыка-культурнай каштоўнасці, павінны 

праводзіцца пад наглядам спецыяліста-археолага. Такім чынам, археалагічныя дасле-
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даванні на тэрыторыі сапегаўскай рэзідэнцыі набылі кшталт археалагічнага надзору. На 

працягу восені 2018 г. ажыццяўляўся нагляд за землянымі працамі ўздоўж паўднѐ-вага і 

ўсходняга фасадаў тэатральнага корпуса сіламі спецыялістаў-археолагаў гіста-рычнага 

факультэта БрДУ імя А. С. Пушкіна. 

Археалагічны надзор ажыццяўляўся за ходам выбаркі грунту з «захватак» (шур-

фы 1 × 3 м) для частковага і паслядоўнага адкрыцця падмуркаў з наступнай іх прамыў-

кай, прасушкай, узмацненнем і пакрыццѐм гідраізаляцыйным растворам. У выніку былі 

зафіксаваны канструктыўныя асаблівасці каменна-цагляных падмуркаў на вапнавым 

растворы. Былі зафіксаваны таксама асаблівасці ў канструкцыі будынка. У паўночна-

ўсходнім куце будынка, з вонкавага боку, зафіксавана недакладнасць у падгонцы вон-

кавай сцяны ўсходняга фасада з падмуркам. Падмурак паступова выходзіць за межы 

нясучай сцяны па меры набліжэння да паўночна-ўсходняга кута будынка. Гэта можа 

сведчыць пра памылковасць разлікаў архітэктараў альбо будаўнікоў XVIII ст. Можна 

вельмі асцярожна выказаць меркаванне аб магчымым выкарыстанні падмуркаў больш 

ранніх па часе будынкаў, якія пазней былі адаптаваны пад канструкцыю тэатральнага 

корпуса. Аднак гэта будзе даказана альбо абвергнута пры далейшых археалагічных да-

следаваннях паўночнага і заходняга фасадаў будынка і яго ўнутранай прасторы. 

Важным момантам праведзеных даследаванняў з’яўляецца фіксацыя культурных 

напластаванняў уздоўж паўночнага і ўсходняга фасадаў тэатральнага корпуса. Зафікса-

ваны добра захаваны культурны пласт на глыбіні аднаго метра ад дзѐннай паверхні. Гу-

мусаваны чорны пласт магутнасцю ад 20 да 40 см багата насычаны артэфактамі XVII–

XVIII стст., пашкоджаны пазнейшымі перакопамі каля паўночна-ўсходняга і паўднѐва-

ўсходняга кутоў. Яго магутнасць расце па меры прасоўвання на поўнач. Акрамя таго, 

ѐн некалькі разоў перарываецца рэшткамі пазнейшых будынкаў, узведзеных каля паў-

днѐвага і ўсходняга фасадаў. Будынкі хутчэй за ўсѐ мелі гаспадарчае прызначэнне пад-

час функцыянавання вытворчых майстэрань і суконнага прадпрыемства ў ХІХ – пер-

шай палове ХХ ст. Будынак, які далучаўся да ўсходняга фасада, стаяў на каменных пад-

мурках і меў каля 10 м шырыні. Будынак каля паўднѐвага фасаду стаяў на цагляных 

падмурках, быў пакрыты грубай дахоўкай (зафіксавана вялікая канцэнтрацыя бітай да-

хоўкі) і меў каля 5 м шырыні. На жаль, аб’ѐмы ўскрытага грунту не дазволілі ўстана-

віць дакладных памераў будынкаў. 

Падчас археалагічнага вывучэння Ружанскай рэзідэнцыі Сапегаў былі праведзе-

ны трэнінгі-практыкумы для студэнтаў гістарычнага факультэта спецыяльнасці «Гісто-

рыя (археалогія)» БрДУ імя А. С. Пушкіна. Выезды на аб’ект студэнтаў ажыццяўляліся 

паэтапна. Некаторыя ўдзельнікі экспедыцыі ўжо мелі вопыт валанцѐрскай працы на ар-

хеалагічных помніках Берасцейшчыны. Студэнты-археолагі ўзялі актыўны ўдзел у архі-

тэктурна-археалагічных даследаваннях тэатральнага корпуса Ружанскай рэзідэнцыі Са-

пегаў. Перад студэнтамі былі пастаўлены такія задачы, як зачыстка профіляў у архітэк-

турных «захватках» пры падмурках тэатральнага корпуса; фіксацыя стратыграфічных 

асаблівасцей культурных напластаванняў уздоўж паўднѐвага і ўсходняга фасадаў тэат-

ральнага корпуса; збор археалагічнага матэрыялу ў пашкоджаным падчас земляных 

прац культурным пласце. Важнай задачай студэнтаў быў маніторынг аб’ектыўнага ста-

ну захавання цэнтральнага будынка рэзідэнцыі і рэшткаў заходняга корпусу. Быў зроб-

лены агляд руін цэнтральнага палаца, апісаны канструкцыйныя асаблівасці памяшкан-

няў і падвалаў. Былі абмеркаваны перспектывы далейшага вывучэння гэтага ўнікаль-

нага архітэктурна-археалагічнага комплекса і ўдзелу ў іх студэнтаў-валанцѐраў гіста-

рычнага факультэта БрДУ імя А. С. Пушкіна. 

Аналіз здабытага археалагічнага матэрыялу, які датуецца ў асноўным XVII–

XVIII стст., паказвае на актыўнае функцыянаванне рэзідэнцыі ў акрэслены перыяд. Не-

шматлікія матэрыялы пазнейшага часу сведчаць аб заняпадзе свецкага жыцця на акрэс-
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ленай тэрыторыі, што адпавядае гістарычным звесткам аб змене функцыянальнага пры-

значэння гэтага архітэктурнага комплекса – пераўтварэння яго ў вытворча-гаспадарчы 

цэнтр. Значная археалагічная калекцыя, багатая керамічным і шкляным посудам, будаў-

нічай керамікай і рэчамі паўсядзѐннага ўжытку, паказвае на блізкасць і пэўную ўніфі-

кацыю матэрыяльнай культуры шляхецкай рэзідэнцыі з аналагічным археалагічным 

матэрыялам гарадоў і мястэчак XVII ст. Але з другой паловы XVIII ст. выразна прасоч-

ваецца адрозненне ў археалагічным матэрыяле, які пачынае паказваць сацыяльную ста-

туснасць яе носьбітаў і, адпаведна, уладароў рэзідэнцыі ў Ружанах. Так, у культурных 

пластах з’яўляецца замежны шкляны, фарфоравы і фаянсавы посуд. Значная колькасць 

якаснай паліванай кафлі сведчыць аб шыкоўным унутраным убранстве палацавага ком-

плекса. З’яўляецца багаты нумізматычны матэрыял шырокай геаграфіі з сярэбранымі 

і білонавымі экзэмплярамі. 

 

Заключэнне 

Археалагічныя раскопкі на тэрыторыі сапегаўскай рэзідэнцыі ў Ружанах право-

дзіліся ў 2008, 2010, 2011 гг. Археалагічны надзор з удзелам студэнтаў спецыяльнасці 

«Гісторыя (археалогія)» БрДУ імя А. С. Пушкіна ажыццяўляўся ў 2018 г. Задачы, пастаў-

леныя рэстаўратарамі перад археолагамі, былі выкананы. Усе знойдзеныя канструк-

цыйныя элементы Ружанскага палацавага комплекса ўлічаны ў праектнай дакументацыі, 

часткова выкарыстаны і будуць далей выкарыстоўвацца ў рэстаўрацыйна-ўзнаўляльных 

працах. Сабраная ў ходзе археалагічных даследаванняў калекцыя артэфактаў папоў-

ніла фонды Ружанскага музея і дазволіла даследчыкам прасачыць асноўныя этапы 

функцыянавання гэтага помніка на працягу чатырох стагоддзяў. Шэраг пытанняў, звя-

заных з існаваннем першай рэзідэнцыі Сапегаў у канцы XVI – першай палове XVIII ст., 

чакаюць свайго рашэння ў ходзе далейшых археалагічных прац на тэрыторыі гэтага 

ўнікальнага архітэктурна-археалагічнага помніка. 
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The paper summarized the main results of archeological research in the residence of the sapiehas 

of Ruzhany, carried out in the context of the restoration and of the rescue (protected) research during the last 

decade. Some considerations on the further investigation of the previously known and new archaeological sites 

by the results of the archaeological research in this residence have been made. 
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УСИЛИЯ ТУРЦИИ И ТУРКМЕНИСТАНА ПО СОХРАНЕНИЮ 

И УКРЕПЛЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В НАЧАЛЕ XXI в. 

 
Раскрываются актуальные вопросы, связанные с безопасностью и охраной границ Туркмени-

стана в 2000-е гг. Нестабильная региональная ситуация привела высшее руководство Туркменистана 

к необходимости пересмотреть свою политику в сфере безопасности. Наиболее привлекательным 

партнером в этом направлении стала Турция. Проанализированы результаты деятельности Турции 

и Туркменистана по недопущению дестабилизации, отмечаются факторы сближения этих стран в по-

литической сфере. Выделены ключевые угрозы региональной стабильности: афганский фактор, война 

в Ираке, терроризм, исламизм, нерешенность каспийской проблемы. Обобщены и оценены достижения 

Анкары и Ашхабада по сохранению стабильности и безопасности в Центральной Азии в XXI в. 

 

Введение 
Актуальность изучения вопроса сотрудничества по сохранению и укреплению 

региональной безопасности между Туркменистаном и Турцией вытекает из усилий Аш-

хабада по доктринальному пересмотру вопросов контроля над вооружением, безопас-

ности границ, противодействия терроризму, торговли наркотиками и других современ-

ных угроз. Комплекс этих угроз и ограниченность ресурсов для их преодоления приве-

ли Туркменистан к идее нейтралитета. Начиная с 1995 г. в основе внешнеполитической 

стратегии политика нейтралитета стала определяющей. Ашхабад поддерживает мир 

и безопасность, поступательное развитие и дружеские отношения со всеми государ-

ствами мира. Свой военно-политический курс туркменское государство выстраивает 

на принципе «позитивного нейтралитета». Это говорит о том, что Туркменистан не отно-

сится ни к одному из государств мира как к своему противнику, не примыкает ни к од-

ному коллективному блоку, не примет на своей территории оружие другого государст-

ва, не применит оружие против другого государства, а также будет содействовать пред-

отвращению войны и вооруженных конфликтов [1]. 

 

С первых дней обретения независимости в 1991 г. Туркменистан, как и другие 

постсоветские страны Центральной Азии, оказался объектом борьбы за влияние, раз-

вернувшейся между Россией, США, КНР, странами ЕС, Турцией, Пакистаном, Ираном 

и Индией. Эти акторы проявляли повышенную заинтересованность в контроле над транс-

портными возможностями страны, а также в извлечении выгоды от использования ее 

топливно-энергетических ресурсов. При дефиците средств и возможностей для воен-

ного сдерживания руководство Туркменистана постепенно приходило к осознанию не-

обходимости оградить страну от влияния различных международных блоков и коали-

ций, найдя баланс в сотрудничестве со всеми державами. 

Политические разногласия стран региона могли привести к началу борьбы меж-

ду ними за сферы влияния, революциям («тюльпановая революция» в Кыргызстане), 

росту исламизма и сепаратизма, следовательно, к дестабилизации региона Центральной 

_______________________________________ 
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Азии (ЦАР). Именно по этой причине балансирование во внешней политике Туркмени 
стана являлось наиболее выигрышной позицией для руководства страны, позволявшей 

Ашхабаду не попасть под влияние других государств. 

Некоторое время нейтралитет Туркменистана играл положительную роль в докт-

рине безопасности страны, однако в 2000-е гг. в связи с событиями в Центральной Азии 

и на Ближнем Востоке Туркменистан оказался под нарастающим воздействием нега-

тивных тенденций, которые подталкивают руководство страны к пересмотру нацио-

нальной и региональной ситуации в сфере безопасности. В первую очередь, это обост-

рившаяся ситуация на границе с Афганистаном в начале XXI в., которая вызвала серь-

езную обеспокоенность у руководства Туркменистана. Стоит отметить, что в 1990-е гг. 

Ашхабад не выступил единым фронтом с Россией и другими центральноазиатскими 

странами против властей в Кабуле. Пытаясь стать посредником в сложной ситуации 

между оппонентами, Ашхабад в этой непростой роли стал свидетелем террористиче-

ских атак 11 сентября 2001 г. в США, военных действий в Афганистане, роста внешней 

террористической угрозы, появления на территории соседних государств новых терро-

ристических групп [2]. 

Все эти события привели к необходимости корректировки внешнеполитической 

стратегии Туркменистана, прежде всего к укреплению собственного военно-оборони-

тельного потенциала при безусловном сохранении политики нейтралитета. В последние 

годы военные расходы Туркменистана непрерывно растут. В 2004 г. они составляли 

165 млн долл. США, в 2011 г. увеличились до 210 млн долл. Приток выручки от прода-

жи углеводородов Китайской Народной Республике позволил Туркменистану закупать 

военную технику (главным образом в Турции) [3].  

Уже в первой половине 2000-х гг. при руководстве страной президентом С. Ния-

зовым началось перевооружение национальной армии. Наличие 850 км границ с Афга-

нистаном, а также периодическое возникновение напряженности на других пригранич-

ных участках подтолкнули Туркменистан к необходимости уделять большее внимание 

пограничным войскам. Особенно остро стала ощущаться проблема нехватки и неподго-

товленности кадров [1]. Принятые по ее преодолению меры дали результаты. В настоя-

щее время численность вооруженных сил Туркменистана составляет около 22 тыс. че-

ловек. Состоят вооруженные силы из сухопутных войск, ВВС и ВМФ [4]. Процесс пе-

ревооружения для Туркменистана имел тем большее значение и требовал особых уси-

лий, поскольку в прошлом продукция военного назначения в Туркменской ССР не про-

изводилась, и после обретения независимости военно-промышленный комплекс страны 

не имел никакой базы. 

По-прежнему в 2000-х гг. стратегия в военной сфере и области безопасности ба-

зировалась на безусловном отказе от участия в любых военных группировках и блоках. 

Этот фактор позволил стране сосредоточиться на укреплении обороноспособности 

и модернизации армии. Вплоть до 2011 г. Ашхабад не нуждался в принятии дополни-

тельных конкретных мер по вопросам безопасности и охраны границ. Серьезные изме-

нения начались после событий «арабской весны» 2011 г., когда Ближний Восток и Се-

верная Африка оказались очагом роста и распространения террористической угрозы. 

Террористическая угроза нависла не только над странами этого региона, но и над Евро-

пой, Азией, США. Именно с этого периода начался новый этап сотрудничества Турции 

и Туркменистана в сфере безопасности. Турция в этих условиях превращается из дру-

жественного партнера в приоритетного союзника. 

Чем обусловливалось такое сближение? Во-первых, Турция является членом 

НАТО. В свете сложных событий в Афганистане и непредсказуемости их эскалации 

для Туркменистана в 2000-е гг. Ашхабад не раз заявлял о своей готовности активизи-

ровать свое партнерство с Альянсом. Во-вторых, Турция обладает богатым военно-про-
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мышленным комплексом – является крупным поставщиком различных вооружений. 

В-третьих, Анкара – ключевой партнер центральноазиатских государств в вопросах под-

готовки кадров, в том числе и военных. В-четверых, уже с начала 1990-х гг. Туркменистан 

стремился дистанцироваться от влияния Москвы, находя баланс в этом вопросе через 

сближение с Турцией. Кроме того, в 2000-е гг. США высказывали поощрение Турции 

за усиление ее позиций в регионе Центральной Азии [5]. Это было обусловлено необ-

ходимостью установления своего контроля в регионе, а также реализации энергетиче-

ских проектов. 

Одним из непосредственных результатов туркмено-турецкого сближения в 2010-е гг. 

стало превращение Анкары в ключевого партнера Туркменистана в военно-морской 

сфере. Импульс сотрудничеству в данной сфере придало подписание туркменскими 

властями контракта с турецкой фирмой «Dearsan Shipyard» на покупку 8 быстроходных 

патрульных кораблей (проект «New type patrol boat»). Данный тип кораблей предназна-

чался для нужд подразделений береговой охраны Туркменистана. Контракт предусмат-

ривал также частичную передачу технологий производства данных кораблей туркмен-

ской стороне. Был разработан следующий план: блоки управления и вооружения кораб-

лей производятся на верфях и предприятиях Турции, а окончательная сборка корпусов 

и монтаж основных систем – на специально созданном судостроительно-судоремонт-

ном предприятии в п. Кенар Балканского велаята Туркменистана [6]. 

Во время ноябрьской встречи 2014 г. главы Туркменистана Г. Бердымухамедова 

и президента Турции и Р. Т. Эрдогана было уделено внимание вопросам региональной 

безопасности в контексте сложных событий в Афганистане. По мнению Р. Т. Эрдогана, 

ситуация в Афганистане представляла большую угрозу как для Турции, так и для Турк-

менистана. В частности, турецкая сторона уже многие годы выражала обеспокоенность 

нереализованностью проекта по строительству газопровода Туркменистан – Афгани-

стан – Пакистан – Индия (ТАПИ), обещающего Анкаре дивиденды. Непосредственным 

результатом той встречи стала договоренность об укреплении морской границы. Кроме 

того, в 2014 г. фирма «Dearsan Shipyard» заключила контракт с Туркменистаном на по-

ставку 6 малых ракетных катеров, которые планировалось ввести в состав Военно-мор-

ской службы туркменского государства. Новые катера имеют усовершенствованную 

конструкцию и оборудование, их дальность плавания составляет 350 миль, а скорость – 

35 узлов [7]. 

Турция традиционно придает большое значение кадровой политике в области 

подготовки и воспитания военных кадров [8]. Военное обучение некоторые туркмен-

ские офицеры стали проходить в Турции. Однако впоследствии руководство Туркмени-

стана стало настороженно относиться к курсантам и студентам, обучающимся в Тур-

ции, так как спецслужбы страны подозревают их в связях с движением Ф. Гюлена. Осо-

бое опасение данное обстоятельство вызвало у туркменского руководства после того, 

как в силовых структурах страны было отмечено увеличение числа офицеров, испове-

дующих нетрадиционный ислам. Наличие влияния исламистов не отвечает позиции по-

литического руководства Туркменистана. 

В 2014 г. ситуация в Афганистане угрожала ухудшиться в связи с выводом отту-

да вооруженного контингента Международных сил содействия безопасности, возглав-

ляемых НАТО. Действительно, нестабильная ситуация в Афганистане привела к учас-

тившимся нападениям афганских боевиков на приграничные с Туркменистаном терри-

тории. Зимой–летом 2014 г. в приграничных с Афганистаном районах были отмечены 

нападения на туркменские погранпосты. Ситуация вокруг Афганистана продолжала 

ухудшаться на протяжении 2014–2018 гг. Российский политолог А. Быков по этому по-

воду выстроил прогнозы, в которых указывал на возможность подготовки боевиками 

оперативных коридоров для прорыва через афгано-туркменскую границу [3]. 
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Вопросом сохранения стабильности и безопасности в 2010-е гг. для Туркмени-

стана оказались сложные отношения с Азербайджаном. Разногласия возникли вокруг 

распределения квот на транспортировку газа по будущему транскаспийскому трубо-

проводу. Благодаря посредническим услугам Турции конфликт между Ашхабадом 

и Баку удалось урегулировать, в результате началась реализация поставок туркменской 

нефти через нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан. 

Не утратила своей актуальности и проблема раздела Каспийского моря – уста-

новления в его акватории зон исключительных прав прикаспийских государств. Осо-

бенную остроту этот вопрос приобрел после начала иракской кампании США, в ходе 

которой в мире был отмечен рост антиамериканизма. Это непосредственно затрагивало 

и сферу безопасности Туркменистана, сохраняющего дружественные отношения с США 

и странами – членами НАТО. Как отметил И. В. Рыжов, рост антиамериканизма в при-

каспийском регионе мог привести к дестабилизации ситуации, началу вербовки граж-

дан прикаспийских стран в ряды боевиков в Ираке, распространению идей радикально-

го ислама и другим негативным следствиям [9, с. 78]. 

Понятно, что кроме конфликта вокруг кампании США и их союзников в Ираке 

регион Каспийского моря нес в себе угрозу по причине сложной ситуации, связанной 

с поиском решения каспийского вопроса. Камнем преткновения в этом вопросе стали 

различные подходы прикаспийских государств к разграничению акватории моря. 

На протяжении 1990–2000-х гг. участники переговорного процесса постоянно изменяли 

свои подходы к решению данной проблемы. Неурегулированность данного вопроса 

оставалась самой актуальной региональной и межрегиональной проблемой XXI в., 

осложнявшей как ситуацию в сфере региональной безопасности, так и дальнейшую ре-

ализацию энергетических проектов, выгодных для Турции и стран – членов Европей-

ского союза. В 2000-е гг. Турция последовательно реализовывала свои геополитические 

и экономические амбиции в регионе, что подразумевало необходимость выстраивания 

многоходовых механизмов взаимодействия со странами региона в области безопасно-

сти [10], инициирования различных интеграционных схем. 

Попытки Анкары стимулировать интеграционные процессы в регионе обуслов-

лены несколькими факторами. Во-первых, Турция считает, что сохранение региональ-

ной безопасности в ЦАР является ее неоспоримой заслугой. Во-вторых, стимулирова-

ние интеграционных процессов постепенно привело к закреплению ее роли «старшего 

брата» в Центральной Азии [21]. Эта роль четко прослеживалась в сфере поставок во-

оружений и боевой техники. В 2010-е гг. «Dearsan Shipyard» получила от Туркмениста-

на заказы на поставку следующих комплексов для охраны государственной границы: 

8 больших сторожевых катеров (проект New Type Patrol Boat) водоизмещением 400 т, 

10 малых 15-метровых катеров типа АМВ (Барс-12), 27-метрового десантного катера 

типа LCM-1 и буксира [19]. Адресность военных закупок в XXI в. довольно ясно указы-

вает на факт стратегического партнерства государства-поставщика и государства-поку-

пателя. В феврале 2018 г. Государственная пограничная служба Туркменистана закупи-

ла у Турции современные боевые бронированные машины (ББМ) «Амазон» и «Вуран». 

«Амазон» является машиной нового поколения и обеспечивает высокий уровень защи-

ты от мин и самодельных взрывных устройств. Автомобиль, оборудованный 6-цилинд-

ровым дизельным двигателем, способен развивать максимальную скорость до 110 км/ч. 

«Вуран» рассчитан на перевозку до 9 человек, включая водителя, может преодолевать 

вброд водные преграды глубиной до 80 см [11]. 

Перевооружение туркменской армии оказалось весьма ктвоевременным, ибо со-

впало по времени с расширением влияния в регионе Исламского государства Ирака 

и Леванта (ИГИЛ/ДАИШ). В частности, в 2015 г. ИГИЛ активизировало свою деятель-

ность в регионе, при этом часть новоиспеченных боевиков являлась бывшими участни-



ГІСТОРЫЯ 29 

ками Талибана [12]. Таким образом, военно-техническое и кадровое укрепление турк-

менской армии стало главным сдерживающим фактором распространения радикально-

го исламизма в Туркменистане. 

В 2010-е гг. для руководства Туркменистана стала очевидной не только необхо-

димость перевооружения, но и нехватка профессиональных военных кадров. К тому же 

в условиях распространения локальных конфликтов изменился характер потенциаль-

ных военный действий, поэтому армия Туркменистана стала нуждаться в совершенно 

ином вооружении (например, в беспилотных летательных аппаратах) [13]. С учетом из-

меняющихся в ЦАР реалий Туркменистан в январе 2016 г. утвердил новую военную 

доктрину – систему принципов, целей и задач, направленных на определение военно-

политических, военно-экономических и военно-стратегических основ обеспечения без-

опасности. Оценивая новый документ, глава Туркменистана подчеркнул, что военная 

доктрина страны направлена на защиту национальных интересов и гарантию ее воен-

ной безопасности [14]. На современном этапе развития Туркменистана наиболее явны-

ми внешними угрозами государственное руководство рассматривает возможное развя-

зывание локальных и крупномасштабных войн, возникновение и распространение сепа-

ратистских движений, усиление экстремизма, неконтролируемое распространение ору-

жия массового поражения и средств его доставки, нарастание информационного давле-

ния извне [4]. 

Как отмечала российская «Независимая газета», еще с конца 2016 г. в район Ма-

рыйского велаята, наиболее нестабильного в стране, Министерство обороны перебро-

сило офицеров запаса, а также резервистов. Стоит отметить, что Москва внимательно 

отслеживала эту ситуацию, а С. Лавров от имени МИД России выступил с предложе-

нием помощи Ашхабаду. Однако туркменское руководство отказалось от этой нее [15]. 

В вопросах поддержания безопасности предпочтение по-прежнему отдавалось Турции. 

Несмотря на столь близкие отношения, сложившиеся у Туркменистана и Турции 

в области безопасности, в 2010-е гг. стало очевидно, что Анкара сталкивается с серьез-

ной конкуренцией со стороны Китая и России на туркменском пространстве. Имели 

место примеры, когда Туркменистан все же положительно отзывался на предложения 

Москвы и Пекина. Так, в 2016 г. во время масштабных учений в Туркменистане была 

продемонстрирована военная продукция китайского производства – зенитно-ракетная 

система FD-2000. В том же году Ашхабад заключил контракт военно-технического на-

значения с российским научно-производственным концерном «Техмаш». Тем не менее 

Чрезвычайный и Полномочный посол Туркменистана в Турции Ишангулы Аманлыев 

в октябре 2016 г. отметил, что Турция занимает особое место в системе международ-

ных связей Туркменистана [16]. 

Особое значение для руководства Туркменистана вопросы безопасности приоб-

рели после Пятого каспийского саммита в казахстанском г. Актау 12 августа 2018 г., 

после которого президент страны Г. Бердымухамедов констатировал важность усиле-

ния безопасности в Каспийском регионе. С этой целью он поручил секретарю Государ-

ственного совета безопасности, министру национальной безопасности Я. Бердиеву 

и другим участникам Совета активизировать работу в данном направлении, разработать 

и принять дальнейшие меры по укреплению государственных границ [17]. 

В результате переговоров прикаспийских стран в августе 2018 г. была подписана 

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. В соответствии с документом за Кас-

пием закрепляется статус внутриконтинентального водоема, не имеющего связи с Ми-

ровым океаном, однако при этом из-за площади, состава воды, особенностей дна он 

не может считаться озером. Конвенция также определила порядок прокладки газопро-

водов по дну моря: для прокладки трубопровода необходимо согласие только тех стран, 
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по морской территории которых он проходит [18]. В определенной степени договорен-

ность по Каспию знаменовала собой новый этап в сохранении стабильности в ЦАР. 

Имея в виду проходящие процессы и поручение лидера государства, туркмен-

ский интернет-портал «TURKMENISTAN.RU» отмечает, что формирование подходов 

к проблеме обеспечения всеобщей безопасности у Туркменистана основывается на фун-

даментальной концепции Президента страны Г. Бердымухамедова, в основу которой по-

ложена идея целостности и неделимости страны и нации как в геополитическом смыс-

ле, так и с точки зрения взаимосвязанности конкретных аспектов [19]. 

Приходится также учитывать, что летом 2018 г. в афганской провинции Джауз-

дан боевики ИГИЛ начали активные боевые действия против правительственных войск 

и полиции, в другой провинции Афганистана Бадгис афганская армия ведет военные 

действия против боевиков Талибана [20]. В целом в 2017–2018 гг. деятельность ИГИЛ 

в Афганистане активизировалась, что было обусловлено утратой им своих позиций 

в Сирии и Ираке. В связи с этим информационное агентство «Фергана» отмечает значи-

тельное усиление угрозы проникновения террористических групп на территорию Турк-

менистана [21]. 

В этих условиях Туркменистан, не снижая уровня сотрудничества с Турцией, 

в последние годы видит необходимость в военной сфере проводить политику расшире-

ния и диверсификации контактов. В результате по некоторым важным направлениям 

военного сотрудничества Туркменистан стал контактировать с КНР. 

Сохраняет свои позиции и третий претендент на лидерство в вопросах туркмен-

ской безопасности – Российская Федерация. В частности, еще в июле 1992 г. Москва 

и Ашхабад заключили договор о совместных действиях в сфере обороны. Согласно 

данному документу, Россия выступала в качестве гаранта безопасности Туркменистана 

и передавала ей части бывшей Советской армии, находившиеся на территории респуб-

лики [22]. Правда, в последующие годы туркменские власти чаще видели в данном до-

говоре препятствие для укрепления собственной безопасности с опорой на Турцию, ко-

торая с первых дней формирования вооруженных сил Туркменистана стала соперни-

чать за влияние в этой сфере с Россией. 

 

Заключение 

Таким образом, состояние национальных вооруженных сил и особенности реги-

ональных международных отношений подсказывало руководству Туркменистана идею 

совершенствования и реформирования своей системы безопасности при сохранении 

неизменности политики нейтралитета. Его приоритетным партнером в этой сфере стала 

Турция. Выбор Турции не был простым либо случайным, а обусловлен комплексом 

внутренних и внешних обстоятельств: историческими предпосылками сближения двух 

мусульманских государств, их экономической близостью, геополитическим потенциа-

лом каждой из них, а также региональным влиянием и возможностями Анкары в сфере 

безопасности. 

В сложных условиях сохранения стабильности в ЦАР в начале XXI в. Турция 

позиционировалась Туркменистаном как наиболее приоритетный партнер в сфере без-

опасности, имеющий необходимый опыт борьбы с террористической угрозой, как член 

НАТО, обладающий широкими возможностями в области производства вооружений 

и военной техники, подготовки военных кадров. 

Закрепление позиции Турции в Туркменистане и регионе Центральной Азии 

в последние годы осложнялось ростом конкуренции за сферы влияния с Китаем, Ира-

ном и Россией. Кроме того, некоторые европейские страны стремились занять выгод-

ные позиции на рынке военно-промышленного комплекса Туркменистана. 
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СОЗДАНИЕ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

И РЕГИСТРАЦИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЕЙ БЕЛАРУСИ В 1941–1942 гг. 

 
На основе разнообразных источников показано становление системы учета и регистрации ев-

рейского населения западных областей Беларуси в начальный период оккупации, создание органов еврей-

ского самоуправления (юденратов). Раскрыты идеологические и прагматические цели нацистской поли-

тики в отношении еврейского населения западных областей Беларуси. 

 

Введение 

Функционирование оккупационного режима на территории западных областей 

Беларуси было связано с деятельностью таких административных подразделений, 

как юденраты (еврейские советы) – органов самоуправления еврейских общин, целью 

создания которых было обеспечение выполнения приказов немецких военных, поли-

цейских и гражданских властей, касающихся евреев. Одной из важнейших задач, возло-

женных на юденраты, стала регистрация и концентрация еврейского населения в горо-

дах и местечках западных областей Беларуси. 

В статье раскрыты цели и методы создания юденратов, компетенции еврейских 

советов, показан процесс проведения регистрации еврейского населения в 1941–1942 гг. 

 

Организация еврейского самоуправления на оккупированной территории 

По мере продвижения вглубь советской территории и установления оккупацион-

ного режима в захваченных областях немецкие власти оперативно разворачивали си-

стему, при которой можно было опираться на административные структуры, сформиро-

ванные из местных жителей. С помощью таких «представительных» органов можно 

было обеспечивать информационное взаимодействие между оккупационными властями 

и населением оккупированных территорий: с одной стороны, в кратчайшие сроки соби-

рать нужную информацию о ситуации на местах, без чего невозможно было полноцен-

но осуществлять контроль и управление, а с другой стороны, срочно доводить до сведе-

ния населения приказы и распоряжения оккупационных властей. 

Установление оккупационного режима в западных областях Беларуси летом 

1941 г. повлекло за собой создание юденратов как связующего звена между оккупаци-

онными властями и еврейским населением. Подобная система формирования органов 

еврейского самоуправления была уже апробирована на территории оккупированной 

Польши. Методы создания юденратов были различными. Во многих случаях оккупаци-

онные власти предлагали авторитетному представителю еврейской общины сформиро-

вать юденрат (так было в Столине), иногда ответственность за создание еврейского со-

вета возлагалась на местных раввинов (Белосток) или на случайного человека (Бытень). 

В некоторых городах инициатива исходила от еврейской общины, если находились 

добровольцы, которые брали на себя функции посредников между оккупационными 

властями и евреями (Кобрин). В Клецке несколько активистов по собственной инициа-

тиве организовали еврейский комитет помощи, позднее преобразованный в юденрат. 

Далеко не всегда процесс создания еврейского совета проходил гладко: в Пружанах ок-

купационные власти не утвердили поданного списка членов юденрата и сами назначи-
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ли его состав. Известны примеры, когда евреи после назначения в состав юденратов 

отказывались сотрудничать с оккупантами (Береза-Картузская, Пинск) [1, с. 16, 21, 24]. 

Во многих случаях юденраты создавались в первые недели оккупации, когда 

на захваченных территориях еще не было гражданских органов, поэтому  контроль 

за организацией и деятельностью еврейского самоуправления осуществляли военные 

власти. 18 июля 1941 г. руководством айнзатцкоманды 8 Бема, действовавшей при по-

левой комендатуре № 815, был назначен еврейский совет г. Гродно [2, л. 23–24]. Юден-

раты должны были быть сформированы в сжатые сроки, о чем свидетельствует такой 

пример: 30 июля 1941 г. военный комендант г. Пинска капитан Генперт обязал бурго-

мистра города немедленно организовать юденрат. Руководство юденрата – председа-

тель и его заместитель – обязаны были не позднее 1 августа 1941 г. представить на ут-

верждение городского коменданта и согласование полиции безопасности список чле-

нов юденрата из 24 человек, постоянных жителей г. Пинска [3, л. 56]. 

Существовали определенные «стандарты» при создании органов еврейского са-

моуправления. Согласно административному распоряжению командующего тылом 

группы армий «Центр», юденраты должны были состоять из 12 членов при численнос-

ти еврейского населения до 10 тыс. человек и 24 – при численности свыше 10 тыс. 

На практике эта норма соблюдалась редко, например, в г. Браславе, где еврейская об-

щина насчитывала 1 470 человек, еврейский совет был сформирован из 14 человек, 

а всего в штате Браславского еврейского управления числилось 77 человек [4, л. 6]. 

В некоторых населенных пунктах были организованы юденраты, в состав которых вхо-

дило всего несколько человек (Антополь, Погост-Загородский, Новогрудок, Дисна). 

В западных областях Беларуси юденраты создавались практически во всех населен-

ных пунктах, где существовали еврейские общины. Еще до организации гетто еврей-

ские советы действовали в Бресте, Кобрине, Лиде, Слониме, Воложине, Барановичах, 

Браславе, Опсе, Глубоком, Иодах и др. 

Деятельность юденратов, их компетенция и ответственность перед оккупацион-

ными и военными властями строго регламентировались нормативными документами. 

Юденрат обязан был строго исполнять приказы немецких военных и полицейских вла-

стей. В вопросах осуществления распоряжений органов управления председатель ев-

рейского совета (Obmann) обладал значительными властными полномочиями. В обя-

занности еврейского населения входило безусловное выполнение указаний председате-

ля. Однако обращения еврейских советов к еврейскому населению перед их опублико-

ванием должны были пройти утверждение в магистрате и комендатуре. 

Председатель юденрата и члены еврейского совета несли личную ответствен-

ность за исполнение распоряжений оккупационных властей в указанный срок. В случае 

выступлений внутри еврейской общины, направленных против немецких властей и их 

распоряжений, военные и городские коменданты могли применять меры наказания, 

включая смертную казнь, в отношении не только виновных лиц, но и членов еврейско-

го совета. Таким образом, устанавливалась личная заинтересованность сотрудников ев-

рейского самоуправления в неукоснительном соблюдении своих «служебных» обязан-

ностей. В городах, где были созданы два гетто (Гродно), действовали два юденрата, 

Obmann одного из них считался старшим и представлял оба гетто перед властями. 

Юденрат формально был объявлен органом самоуправления еврейской общины, 

но фактически являлся административным органом – одним из звеньев вертикальной 

системы власти. Главной целью создания еврейского совета было не обеспечение инте-

ресов еврейской общины, а выполнение приказов немецких военных, полицейских 

и гражданских властей, касающихся евреев. Контакты еврейского самоуправления с ок-

купационными властями осуществлялись через порядковые подотделы при админист-
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ративных отделах городских и районных управлений, в чью компетенцию входило раз-

решение вопросов, касающихся еврейского населения [5, л. 7]. 

Воспоминания узников гетто, а также анализ сохранившихся списков юденратов 

Пинска, Бреста и Гродно показывают, что в состав еврейских советов входили доста-

точно влиятельные лица в возрасте, как правило, старше 50 лет: представители интел-

лигенции (учителя, врачи, аптекари, адвокаты и др.) – от 30 до 60 % состава, торговцы – 

от 25 до 40 % состава, владельцы мелких производств и ремесленники – около 15 % 

[6, л. 7; 7, л. 23, 24]. В некоторых населенных пунктах (Радошковичи) председателями 

юденратов назначались раввины [8, л. 218–221]. 

Юденрат имел собственную структуру, являясь, подобно другим гражданским 

органам самоуправления, сформированным из местных представителей, сложным мно-

гоотраслевым учреждением. Так, юденрат Пинска включал в себя десять отделов: тру-

да, административно-хозяйственный, финансовый, юридический, социальной опеки, 

статистики и регистрации, агрономический, гражданского состояния, похоронное бюро 

и арбитражную комиссию [9, л. 1; 10]. Для технического обеспечения работы отделов 

юденрата при нем была создана канцелярия, в которой работало не менее 70 человек. 

Аналогичную структуру имели и другие юденраты, действовавшие в городах и местеч-

ках западных областей Беларуси. Так, в Пружанском юденрате было 15 отделов, 

в Гродненском – 13 [1, с. 52]. 

Основными направлениями деятельности юденратов являлись: 

1) учет и регистрация евреев, размещение прибывавших лиц (в случае прибытия 

переселенцев); 

2) организация сбора и передачи оккупационным властям ценностей, предметов 

домашнего обихода, контроль за соблюдением штрафных санкций; 

3) контроль за трудовой дисциплиной и исполнение предписаний об участии ев-

реев в принудительных работах; 

4) обеспечение еврейского населения продовольствием и топливом; 

5) организация и содержание медицинских учреждений, а также осуществление 

социальной опеки; 

6) поддержание общественного порядка и внутриобщинного судопроизводства. 

 

Учет и регистрация еврейского населения 

Одним из первых мероприятий, непосредственное участие в котором приняли 

юденраты, была регистрация еврейского населения, проводившаяся оккупационными 

властями. Процедура изучена на основании сохранившихся документов по г. Пинску. 

Распоряжением коменданта Пинска обязательная регистрация еврейского населения го-

рода проводилась с 1 по 15 августа 1941 г. Регистрации подлежали лица старше 16 лет. 

В ходе регистрации в паспортах советского образца ставился красный штемпель с текс-

том на немецком, русском и польском языках: «Владелец этого удостоверения является 

евреем. Привлечен к порядку, явился в еврейский совет г. Пинска». Данные о детях 

и подростках до 16 лет вписывались в документы одного из родителей или законных 

опекунов. Нарушителям паспортного режима грозило суровое наказание: уклонявшие-

ся от регистрации горожане лишались прав на получение работы, а с введением карточ-

ной системы – и продуктов питания. По итогам регистрации юденрат предоставлял 

в магистрат списки еврейских рабочих, ремесленников, врачей и других специалистов. 

Регистрация нееврейского населения проводилась Пинским городским управлением 

по завершении регистрации еврейского населения – с 15 по 30 августа 1941 г. 

Проводимая регистрация имела как дискриминационные, так и чисто прагмати-

ческие цели – выделение среди еврейского населения профессиональных групп и опре-

деление возможностей их максимального использования. В некоторых городах в ходе 
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проведения регистрации и паспортизации евреям выдавались удостоверения личности, 

в которых стояли особые пометки, свидетельствующие о «степени полезности» вла-

дельца документа новому режиму. В Слониме евреев разделили на «полезных», «менее 

полезных» и «бесполезных», выдав им удостоверения соответственно с красным, зеле-

ным и желтым штампами. К первой (высшей) категории принадлежали сотрудники 

юденрата, еврейской полиции, медики и ремесленники; ко второй – работающие евреи; 

к третьей – иждивенцы (старики, больные, инвалиды, нетрудоспособные и некоторые 

евреи, имевшие высшее образование) [11, с. 52]. 

Процедура регистрации еврейского населения предусматривала заполнение спе-

циальных бланков, в которых указывались персональные сведения о лицах, проходив-

ших регистрацию. В Бресте в ходе регистрации евреи заполняли специальные форму-

ляры (протоколы паспортизации). На двустороннем листе указывались фамилия, имя, 

имена родителей, пол, год и место рождения, род занятий, вероисповедание. Особые 

пометки касались сведений о том, является ли гражданин постоянным или временным 

жителем города, имена и года рождения его детей. Протокол паспортизации содержал 

фотографию, отпечаток пальца и личную подпись протоколируемого. В сентябре 1941 г. 

в Пинске началась выдача удостоверений личности еврейскому населению со специ-

альным красным штампом на обложке «Jude». На территории генерального округа 

«Волынь-Подолия» рейхскомиссариата «Украина», куда была включена часть террито-

рии современной Брестской области с городами Брест, Пинск, Кобрин, Лунинец и др., 

регистрация еврейского населения была закончена к декабрю 1941 г., но выдача удос-

товерений личности евреям продолжалась и в начале 1942 г. Вероисповедание не имело 

значения. Евреи, официально принявшие католическую или православную веру, равно 

как и атеисты, регистрировались как евреи со всеми соответствующими отметками 

в документах. Аналогичный порядок и сроки проведения регистрации и паспортизации 

еврейского населения существовали и в других районах Западной Беларуси. 

Приведенные факты свидетельствуют о дискриминационном характере полити-

ки оккупационных властей в отношении еврейского населения. В удостоверениях лич-

ности, выдававшихся нееврейскому населению, также в специальной графе указыва-

лась национальность (украинец, белорус, русский, поляк и т. д.), однако особых визу-

альных пометок документы не имели (надпись о национальной принадлежности не вы-

делялась цветом, размером и не выносилась на обложку). Таким образом, особое 

оформление выдававшихся евреям документов личности свидетельствовало о «специ-

фической» политике оккупантов по отношению к этой группе населения. Учет и реги-

страция еврейского населения были призваны отделить эту категорию граждан от ос-

тальных местных жителей, не дать им возможности «затеряться» среди других нацио-

нальностей, зафиксировать численность и состав еврейского населения, определить 

принадлежность каждого еврея к определенной дискриминируемой группе. 

Одновременно с регистрацией городского населения собирались сведения о жи-

телях сельской местности. Старосты деревень предоставляли властям списки местных 

евреев с указанием фамилии, имени, возраста, специальности и семейного положения. 

Руководители городов, районов и волостей подавали в окружные комиссариаты обоб-

щенные статистические данные о национальном составе населения подведомственной 

территории. В сельской местности паспортизация еврейского населения имела свои 

нюансы. Вследствие ограниченных технических и организационных возможностей 

евреи могли получать удостоверения личности, в которых отсутствовали фотография 

и особый штамп о принадлежности к еврейской национальности (Новомышский район 

Барановичского округа). Таким образом готовились акции по уничтожению евреев или 

переселению их в гетто более крупных населенных пунктов. 
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Юденраты на протяжении всего времени существования еврейских общин про-

изводили регистрацию количественных и качественных изменений состава еврейского 

населения – фиксировались данные о рождаемости, смертности, выезде и прибытии ев-

реев, потере трудоспособности и т. д. Все сведения из статистических отделов еврей-

ских советов передавались в районные, городские и окружные комиссариаты. 

Подавляющее большинство еврейского населения западных областей Беларуси 

было сконцентрировано в крупных городах – промышленных и административных 

центрах округов. Например, в Бресте проживало 75 % еврейского населения округа, 

в Гродно – 67,3 %. В сельской местности евреи в среднем составляли менее 1 % населе-

ния. Так, по данным на осень 1941 г. на территории Сморгоньского района (в том числе 

и в городе) проживало 2 603 еврея, что составляло 4,2 % населения района, в Лунинец-

кой волости – 349 евреев (1,7 % всего населения волости), в Беницкой волости Молоде-

ченского района – 183 еврея (4,3 %), в Савлевской волости того же района – 9 евреев 

(0,5 %), в Нагорновской волости Клецкого района – 26 евреев (0,6 %), в Лисковской во-

лости того же района – 13 евреев (0,4 %). Более высокий удельный вес еврейского 

населения в отдельных волостях связан с наличием в них местечек, значительную часть 

жителей которых составляли евреи. Например, в Синявской волости Клецкого района 

евреи составляли 12,7 % населения (в м. Синявка проживало более 600 евреев), в Лебе-

девской волости Молодеченского района – 15,8 % (в м. Лебедево насчитывалось около 

800 евреев) [16, л. 25–26]. 

По данным комиссара Брест-Литовского округа от 24.03.1942 и магистрата 

г. Бреста от 05.06 1942 в г. Бресте насчитывалось 17 808 евреев (34,8 % горожан). 

Остальные 5 990 евреев, проживавших в Брестском округе, составляли 4,6 % населе-

ния. В целом на территории округа проживало 23 798 евреев, что составляло 13,1 % на-

селения [12, л. 100, 104; 13, л. 1]. Всего на май 1942 г. в генеральном округе «Волынь-

Подолия» насчитывалось 326 000 евреев, что составляло 7 % населения [14, л. 7, 45].  

Характерно, что при этом в городах евреи в среднем составляли около 40 % 

от общей численности населения. В отдельных городах эти показатели были еще выше 

(в Пинске на апрель 1942 г. евреи составляли 18 603 человека, или 62 % населения го-

рода). Аналогичная ситуация наблюдалась и в Гродненском округе, который входил 

в округ «Белосток». В г. Гродно проживало 20 177 евреев, что составляло 37,7 % город-

ского населения. Остальные 9 824 еврея Гродненского округа (6 % населения) прожи-

вали главным образом в местечках (Лунна, Острино, Скидель, Озеры и др.). В общей 

сложности на территории Гродненского округа насчитывался 30 001 еврей (13,8 % 

населения) [15, л. 7]. 

Основными причинами концентрации еврейского населения в городах и местеч-

ках западных областей Беларуси являлись: 

1) традиционное размещение еврейского населения, что было связано с занятия-

ми евреев и ограничениями на проживание еврейского населения в сельской местности, 

принятыми в Российской империи; 

2) миграционные процессы в еврейской среде в 1920–1930-е гг., продолжившие 

процесс урбанизации еврейского населения; 

3) политика оккупационных властей, направленная на концентрацию еврейского 

населения для упрощения контроля, организации принудительных работ и уничтожения. 

 

Заключение 

Организация органов еврейского самоуправления (юденратов) явилась состав-

ной частью комплекса мероприятий оккупационных властей по созданию администра-

тивного аппарата, в состав которого включались представители местного населения. 

Такие промежуточные структуры повышали эффективность управления оккупирован-
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ными территориями. Кроме того, создание еврейских советов стало показателем стрем-

ления нацистов перенести антисемитские законы третьего рейха, регулировавшие вза-

имоотношения евреев и арийцев, на оккупированные территории. 

Регистрация еврейского населения преследовала две цели: идеологическую (обо-

собление еврейского населения, отделение его от остальных жителей оккупирован-ных 

областей) и прагматическую (выявление и учет квалифицированной рабочей силы, спе-

циалистов и трудоспособного населения с целью использования его для хозяйственных 

нужд рейха). Регистрация еврейского населения была первым шагом на пути к его то-

тальному уничтожению. 
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of the Western Regions of Belarus in 1941–1942 

 
On the basis of various sources, the formation of a system of record and registration of the Jewish pop-

ulation of the western regions of Belarus during the initial period of occupation, the creation of Jewish self-

government (Judenrats) is shown. The goals of Nazi policy towards the Jewish population of the western regions 

of Belarus, ideological and pragmatic goals are shown. 
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СЕРБСКИЙ КОНТЕКСТ 

В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ЮГОСЛАВСКИХ НАРОДОВ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
Рассмотрено изменение статуса хорватских сербов от равноправного (титульного) народа 

Хорватии до положения национального меньшинства. Проанализированы изменения в конституциях 

Югославии и Хорватии и некоторые международные нормативно-правовые акты, регулирующие про-

цесс создания новых государственных образований. Изложены исторические обоснования притязаний 

хорватского и сербского народов на собственные национальные государственные образования в рамках 

территории Хорватии, раскрыта роль внешних факторов. Проведено сравнение государствообразую-

щих процессов между Краиной в Хорватии и Косово в Сербии, рассматривается вопрос о легальности 

действий хорватских властей. 

 

Введение 

Вопрос применения права нации на самоопределение является сложным и во мно-

гом противоречивым. Как правило, затрагиваются интересы нескольких сторон: наро-

да, стремящегося к признанию, государственного образования, оказавшегося объектом 

дробления, и международного сообщества. В этой триаде существенную роль играют 

внешние факторы, поскольку именно они чаще всего предопределяют разрешение кон-

фликтной ситуации. Это происходит по ряду причин. Во-первых, влиятельные между-

народные акторы заинтересованы в определенном исходе ситуации. Ведь результат 

противостояния доминирующего народа и этноса, борющегося за независимость, спо-

собен повлиять на расклад сил на международной арене и спровоцировать аналогичные 

конфликты. Во-вторых, право на самоопределение в виде создания самостоятельного 

национального государства может быть реализовано в полной мере только при между-

народном признании нового государственного образования. 

В этой связи особый интерес представляет ситуация вокруг распада Социали-

стической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ), когда международное со-

общество признало за хорватами право на создание национального государства на тер-

ритории Социалистической Республики Хорватия и отказало в этом праве хорватским 

сербам, которые в соответствии с основными законами союзного государства и Социа-

листической Хорватии считались равноправными народами. 

Объектом исследования избран процесс распада социалистической Югославии. 

Предмет исследования – противостояние хорватов и хорватских сербов в рамках реали-

зации права нации на самоопределение и создание национального государства. Цель 

статьи – историческая оценка событий, повлекших признание Хорватии как националь-

ного государства хорватов и лишение хорватских сербов возможности реализации пра-

ва нации на самоопределение. Для достижения поставленной цели выделены задачи: 

1) анализ особенностей реализации основных законов СФРЮ и Хорватии, регу-

лирующих положение народов страны и их право на самоопределение; 

2) анализ исторической ретроспективы, приведшей к сложившейся ситуации; 

______________________________________ 

Научный руководитель – М. Э. Чесновский, доктор исторических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой международных отношений Белорусского государственного уни-

верситета 
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3) раскрытие обстоятельств, повлекших утрату сербским населением Хорватии 

статуса равноправного с хорватами народа; 

4) оценка действий хорватских властей относительно нормотворческого процесса. 

 

Особенности реализации конституционного и международного права 

народов СФРЮ на самоопределение 

Первая послевоенная конституция Югославии, заложившая основы ее устройст-

ва как многонационального европейского государства, в качестве одного из основных 

принципов указывала на равноправие народов, а также подчеркивала их суверенность. 

Она выделяла и уравнивала в правах шесть государствообразующих народов: сербов, 

хорватов, словенцев, македонцев, боснийцев, черногорцев – и подчеркивала, что новое 

государство строится на основе права самоопределения народов, включая их право 

на отделение. Т. е. изначально закладывалась возможность выхода этих народов из со-

става СФРЮ с последующим созданием ими собственных национальных государств. 

В последующем Конституция СФРЮ не раз менялась, однако вышеуказанный 

принцип сохранялся. На конституционно-правовом уровне это означало, что право от-

деления от СФРЮ сохраняли не только субъекты федерации и автономные области, 

но и компактно проживающие этнические группы из числа перечисленных выше наро-

дов, вне зависимости от их пространственной локализации на территории той или иной 

союзной республики, поскольку в соответствии с Конституцией они считались госу-

дарствообразующими народами [1]. Теоретически данную ситуацию можно предста-

вить как право каждого титульного народа Югославии в случае распада СФРЮ созда-

вать более одного национального государства: два государства сербов, два хорватов. 

Следовательно, отделение от федерации и образование независимых государств явля-

лось законным правом большинства народов Югославии [2]. Более того, до принятия 

Конституции 1974 г. и поправок к ней народы Югославии могли в любой момент и лю-

бым образом покинуть СФРЮ, поскольку механизмы процесса выхода нигде не были 

прописаны. Конституция 1974 г. дала Союзному исполнительному вечу полномочия 

по рассмотрению вопросов, касающихся изменения территории Югославии [3, с. 235]. 

Принятие поправок 1988 г. еще больше усложнило процесс выхода, поскольку обнов-

ленная Конституция устанавливала, что изменение границ СФРЮ должно происходить 

по решению Скупщины СФРЮ и Союзного исполнительного веча [1]. Это означало, 

что право выхода в виде конституционной нормы оставалось легальным. Нелегальным 

мог оказаться только способ ее реализации, и это в том случае, если высшие органы 

власти страны по какой-либо причине не предоставляли такого права. 

В действительности Скупщина СФРЮ и Союзное вече разрешения на выход 

не давали ни одному народу борющихся за независимость республик, избегая признать 

такую прерогативу за какой-либо из них. В этих условиях центральные органы управ-

ления были вправе отстаивать территориальную целостность страны. В то же время 

любой республиканский субъект СФРЮ сохранял легальное право отстаивать свою не-

зависимость вплоть до принятия решения в свою пользу. Однако исторический опыт 

свидетельствует, что, как правило, недостаточно лишь силы внутреннего законодатель-

ства для обретения конкретной нацией (народом) независимости. Необходимы прояв-

ление ее политически консолидированной воли и международной поддержки с выра-

жением последующего признания. СФРЮ не стала исключением. 

Дезинтеграционные процессы в Югославии сопровождались напряженной внутри- 

и внешнеполитической дискуссией. Фактически в открытое столкновение вошли, с од-

ной стороны, принципы Хельсинкского Заключительного акта 1975 г. о гарантиях ста-

бильности европейских границ и неприменимости для их изменения силовых методов, 

а с другой – собственно принцип права нации на самоопределение [4]. Эти два принци-
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па на югославском пространстве образовали непреодолимое противоречие. Разрешить 

ситуацию могло только волевое решение одной из заинтересованных сторон [5]. Внут-

риюгославские акторы не были способны на такой шаг: решение принималось извне. 

Страны Западной Европы попытались найти «золотую середину» между правом нации 

на самоопределение и неприкосновенностью границ: они поддержали право на само-

определение не народов, а республиканских субъектов СФРЮ. Это выразилось в при-

знании 15 января 1992 г. Словении и Хорватии в качестве независимых государств [5]. 

В Словении данное решение относительно безболезненно поставило точку в противо-

стоянии самой федерации и ее субъекта, поскольку Словения была почти гомогенной 

республикой СФРЮ. Однако в других республиках и автономных областях СФРЮ 

придание им права на самоопределение вызвало общественное несогласие, граждан-

ские волнения, а затем и разрастание конфликтов. Их инициировали этнические мень-

шинства, нередко составляющие значительную долю в общей численности населения 

того или иного республиканского субъекта.  

Характерным примером подобной ситуации служит Хорватия, где сербское 

меньшинство по переписи 1991 г. составляло более 12 % всего населения республики. 

Если бы эта этническая группа равномерно распределялась по всей Хорватии, то син-

дрома межэтнической вражды не возникло бы, однако проблема заключалась в том, что 

в 1 019 из 6 650 населенных пунктов в Хорватии сербы составляли этническое боль-

шинство. В 11 общинах Хорватии сербы превалировали, еще в 26 общинах численность 

сербов составляла от 10 до 49 %. В целом сербское население достаточно компактно 

проживало на 32 % территории Хорватии [6, с. 127; 7, c. 166]. 

 

Исторический аспект локализации сербов в Хорватии 

Территории на пространстве Хорватии, где сербы составляли большинство, обо-

собились еще в средневековье, когда они являлись пограничной зоной между Австрий-

ской и Османской империями. С учетом постоянных войн между этими двумя мощны-

ми государствами пограничная территория приобрела особое оборонительное значение. 

Для поддержания высокой обороноспособности на ней создавались специальные зоны, 

со временем разросшиеся и получившие название Война Краина [6, с. 128]. История 

Войны Краины началась с 1469 г., когда была создана Сеньская капетания, впоследст-

вии получившая название Приморская Краина. 

Первоначально данная территория была заселена хорватами, однако из-за непре-

кращающихся войн население было вынуждено покинуть эту местность. Хорваты пе-

ремещались на северо-запад, ближе к территории Австрии. Вслед за этим их исконную 

территорию занимали сербы, вынужденные бежать с завоеванных Турцией земель. 

Сербское население традиционно отличалось высокими способностями к воинской служ-

бе. Эти качества сербов решили использовать австрийские власти для повышения обо-

роноспособности австро-турецких границ и создания заслона от Османской империи. 

К 1578 г. территория Хорватии разделилась на две части – военную и граждан-

скую. В военной части преобладало сербское население, на которое возлагались обя-

занности по защите Австро-Венгрии. За это сербам предоставлялся целый ряд привиле-

гий, к которым можно отнести получение земельных наделов, налоговую свободу и не-

зависимость от хорватского дворянства. С 1627 г. сербы в Краине подчинялись исклю-

чительно правителю Австро-Венгрии. Таким образом, Война Краина оформилась как 

особая административно-военная область, фактически полностью независимая от Хор-

ватии [6, с. 128]. Со временем территория Краины стала увеличиваться за счет отвоеван-

ных у турок территорий, которые Австрия отказалась передавать Хорватии [6, с. 128]. 

Более того, в ХVIII в. Хорватия теряет статус особой административно-политической 

единицы в составе Австро-Венгрии и в 1868 г. остается лишь культурно-церковной ав-



Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 2. Гісторыя. Эканоміка. Права      № 2 / 2019 42 

тономией в составе Венгерского королевства. В то же время с ослаблением османской 

угрозы теряется смысл и в особых военизированных областях на границе с Турцией. 

В 1871 г. происходит демилитаризация Краины, и одна ее часть (Хорвато-Славонская) 

входит в состав хорватской бановины. Постепенно сербы и хорваты оказываются в од-

ном административном образовании. Для подобного объединительного решения влас-

тей Австро-Венгрии имелся ряд причин. Прежде всего, это схожесть культур, славян-

ское происхождение народов, общность языка [6, с. 130]. Культурно-языковое сходство 

подтверждает тот факт, что окончательно сербский и хорватский языки были разведе-

ны как разные языки только после распада СФРЮ – в процессе формирования новых 

национальных государств на месте одного многонационального [9]. 

Неудивительно, что в данном процессе из-за столь очевидной этнической бли-

зости разногласия между сербами и хорватами в расчет приняты не были. А они все же 

были явными. Прежде всего, это существенные различия в религии и традиционном са-

мосознании народов. Хорваты и сербы не смогли слиться в один народ, поскольку сама 

структура и требования Австрии к этим славянским народам были разные. От хорватов 

требовалось заниматься сельским хозяйством и ремеслами, от сербов – нести военную 

службу. Последним взамен давалось немало привилегий, среди которых независимость 

сербской общины во внутренних делах. Это четко размежевывало сербов и хорватов 

на своих и чужих, что, впрочем, не мешало им длительное время сосуществовать в еди-

ном многонациональном государстве без особых проблем и разногласий.  

Без сомнения, в Хорватии исторически сложилась и традиционно существовала 

компактно проживающая этническая группа сербов. Другими словами, функциониро-

вала национально-культурная общность, привязанная к определенной территории, 

т. е. народ. Напомним, в данной ситуации югославская Конституция 1974 г. допускала 

создание независимого сербского государства. В то же время сербский вопрос в Хорва-

тии выступает зеркальным отражением албанского вопроса в Сербии. В частности, оба 

анклава (сербский в Хорватии и албанский в Сербии) сложились в связи с османскими 

завоеваниями. Краина для Хорватии и Косово для Сербии имеют равновеликое истори-

ческое значение. Как и сербы в Хорватии, албанцы в Сербии также заявляют о своих 

исторических правах на указанные территории, доказывая там свое множественное 

представительство и многовековой факт проживания [10, с. 178]. Однако при всей схо-

жести ситуаций данные вопросы в период распада СФРЮ решались по-разному и то 

не всегда. Дело в том, что албанцы в Сербии всегда считались меньшинством, не обла-

давшим государствообразующими прерогативами, и для них в разные периоды сущест-

вования Югославского государства создавались автономии. 

В свою очередь, сербы в Хорватии считались частью государствообразующего 

народа. Более того, этот народ был определен в Конституции СФРЮ и в конституциях 

субъектов Югославии как равноправный (титульный), что означало его легальное пра-

во на самоопределение и провозглашение независимости наравне с хорватами, тем бо-

лее что подобное право как международно-правовую норму поддерживало мировое со-

общество [2; 3]. Однако этого не произошло. Сербское население анклава, несмотря 

на свои устремления к созданию национального сербского государства или модерниза-

ции и сохранению Югославии, осталось в составе Хорватии, утратив значительную 

часть своих прежних культурно-политических прав. 

 

Понижение статуса сербов с «равноправного народа» до «национального 

меньшинства» 

Сербы потеряли свой статус равноправного народа из-за действий хорватских 

националистических сил, пришедших к власти в 1990 г. Наиболее ярким представите-

лем этих сил стала партия Хорватское демократическое содружество (ХДС). На весен-
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них выборах 1990 г. ХДС одержало уверенную победу. За него проголосовали более 

41 % избирателей, что позволило партии получить 2/3 мест во всех трех палатах парла-

мента – Сабора. Франьо Туджман как лидер победившей партии стал председателем 

Президиума Республики Хорватия [11, с. 261–262]. Партия легко выиграла, поскольку 

четко формулировала доминирующую в условиях разрушающейся югославской феде-

рации цель – провозглашение независимой Хорватии. Эта цель была близка большин-

ству хорватского населения. 

Маловероятно, чтобы хорватские сербы могли помешать ХДС выиграть, однако, 

если бы они были столь же сплоченны и политически мобилизованны, как хорваты, это 

позволило бы им отнять у ХДС больше парламентских мест. Тогда депутаты-сербы по-

влияли бы на содержание и учет этнорелигиозных аспектов в новых нормативно-пра-

вовых актах. Но получение правящей партией 2/3 депутатских мест обеспечивало ей 

квалифицированное большинство, позволявшее принять практически любой закон в сво-

их интересах [12, с. 10]. В реальности сербы из-за внутреннего раскола не смогли ока-

зать значительного влияния на внутрихорватскую политическую ситуацию. В отличие 

от хорватов они еще надеялись на сохранение Югославии и видели свое будущее в сос-

таве Хорватии, но в границах Югославии [6, с. 140]. Кроме того, среди сербов было 

большое число сторонников идей Иосипа Броз Тито. В результате на хорватских выборах 

в апреле–мае 1990 г. сербское население разделилось: одна часть проголосовала за но-

вые национальные сербские партии, другая – за знакомые коммунистические силы [13]. 

Итогом для сербов стало отсутствие возможности политическими средствами 

влиять на проводимые ХДС решения, ограничивающие правосубъектность своих оппо-

нентов. Ситуация вызывала серьезные опасения сербских политических сил, которые 

с каждым последующим шагом ХДС лишь возрастали. Началось все с пересмотра об-

щепринятых исторических оценок. Их суть: хорваты, подобно другим балканским на-

родам, попавшим под влияние османов и австрийцев, не имели исторических традиций 

государственности, которая охватывала бы хорватское население на территории совре-

менной Хорватии, которая образовалась из частей других более мощных и этнически 

разнородных государств. Естественно, националистическим силам Хорватии для под-

тверждения права на собственное государство потребовалось найти историческую пре-

емственность. Она была найдена; примером стало Независимое государство Хорватия 

(НГХ). С одной стороны, выбор был понятен и объективен, поскольку НГХ, несмотря 

на статус марионетки на международной арене, все же объединяло хорватское населе-

ние и охватывало большую часть Хорватии. С другой стороны, выбор НГХ в качестве 

прообраза национального государства – скорее трагическая ошибка. Дело в том, что 

НГХ было создано в годы Второй мировой войны, а его лидеры являлись пособниками 

стран оси и их союзников. На своей территории НГХ власти проводили политику гено-

цида в отношении евреев, цыган и сербов. В частности, в Хорватии существовал лагерь 

смерти Ясеновац, в котором было уничтожено более 700 тыс. человек, большинство 

из которых были сербы [8, с. 443–482]. 

При создании послевоенной Югославии тема преступлений хорватских национа-

листов практически не поднималась и табуировалась, поскольку И. Б. Тито строил но-

вое государство на идее равенства южных славян. Тема военных преступлений одной 

нации против другой была закрыта. Официальная позиция властей гласила, что все 

противоправные действия в годы Второй мировой войны являются преступлением фа-

шизма, а не отдельно взятого народа [8, с. 443–482]. Тема военных преступлений тех 

времен оставалась болезненной только в исторической памяти людей, однако офици-

ально замороженной. Она намеренно не культивировалась, а значит, не вела к росту 

насилия между народами. 
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Все изменило публичное заявление постюгославского лидера хорватов Ф. Тудж-

мана о том, что он видит НГХ не только как субъект преступления фашизма, но и как вы-

раженное хорватским народом историческое желание получить свое независимое госу-

дарство [13]. Такая позиция властей не могла не иметь далеко идущих последствий. 

Фактически она пропагандировала ценности усташей – хорватского националистиче-

ского движения времен Второй мировой войны. Параллельно с генерированием нацио-

нальной государственности шло стирание совместного югославского прошлого. Было 

изъято слово «социалистическая» из названия страны, уничтожались привычные сер-

бам формы государственного устройства: упразднен законодательный Президиум, вве-

дена должность президента страны, которую и занял радикально настроенный Ф. Тудж-

ман. Нововведения обусловили резкий рост в стране националистических движений, 

прежде всего хорватских. Среди хорватов возродилось движение усташей. Некоторые 

военные преступники периода Второй мировой войны возвратились в страну. Оценка 

содеянного ими менялась – они стали героями [13]. 

Активность сербов в этом плане уступала активности хорватов. Неприятие воз-

рождения движения усташей сопровождалось опасениями сербов за свою жизнь и без-

опасность, стало реальным потерять свои права и стать в Хорватии «людьми второго 

сорта» [13]. В дальнейшем, по мере обсуждения и принятия новой Конституции, опасе-

ния сербов только возрастали. Участились их обращения в парламент страны с требова-

нием учесть мнение сербских общин при разработке новой Конституции. Сербы осо-

знавали недопустимость потери статуса равноправного с хорватами народа. Во многом 

из-за этого среди сербской части населения оказалась популярной идея сохранения 

Югославии, т. к. в составе этого государства хорватские сербы чувствовали себя в без-

опасности. Однако все усилия сербских активистов были безуспешными, а на рост 

сербского национального движения позиция хорватских властей лишь ужесточалась. 

Становилось все более очевидным, что официальная власть хочет видеть Хорватию 

унитарным национальным и независимым государством [6, с. 137; 12, с. 10]. 

В этой ситуации сербские национальные силы создали 27 июня 1990 г. Содруже-

ство шести общин Лики и Северной Далмации, куда вошли общины Книн, Бенковац, 

Обровац, Донн-Лапац, Грачан и Титова-Кореница. Исторически на этой территории, 

входившей в Войну Краину, большинство населения составляли сербы [6, с. 137–139]. 

Чуть позже к этим шести общинам примкнули еще 11. Кроме этого, консолидировались 

сербские общины на востоке Хорватии. Эти общины изначально не ставили перед со-

бой цели отделиться от Хорватии, они еще видели свое будущее в составе Хорватии, 

но Хорватии как части Югославии [6, с. 140]. 

Требование создать этногосударственное содружество было небезоснователь-

ным, поскольку уже 28 июня 1990 г. – в национальный праздник сербов (день памяти 

Битвы при Косово) – Сабору Хорватии был представлен первый официальный проект 

новой Конституции. В ней содержался целый ряд антисербских поправок: 

1) государственным языком Хорватии становился только хорватский; 

2) в государственную символику включались изображения, напоминавшие сим-

волику усташей времен Второй мировой войны; 

3) устранялась обязательность квалифицированного большинства при голосова-

нии в Саборе по вопросам отношений между различными национальностями Хорватии 

[12, с. 12]. 

В таких условиях сербское национальное движение было поставлено перед не-

обходимостью создания собственной автономии в составе Хорватии. 25 июля 1990 г. 

прошел съезд сербских национальных сил под руководством Сербской демократиче-

ской партии. Съезд сформировал Сербский Сабор, который хорватскими сербами заду-

мывался как вторая палата Хорватского Сабора. Кроме того, был создан исполнитель-
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ный орган – Сербское вече. Принятая съездом декларация, в частности, гласила, что 

сербы проживали на территории Хорватии еще до создания этого государства и поэто-

му имеют право на автономию [6, с. 141]. В документе подчеркивалось право сербской 

нации на самоопределение. Тогда сербы видели выражение данного права в создании 

автономии, содержание которой, однако, не было четко определено. Руководители 

съезда считали, что полнота и широта автономии будут зависеть от пути развития, ко-

торый выберет Хорватия. В то же время представители сербского народа требовали 

в рамках автономии сохранить употребление кириллицы, сербские школы, специаль-

ные школьные программы, национальные средства массовой информации и собствен-

ные политические институты [6, с. 141]. В подтверждение своих действий Сербское ве-

че решило провести референдум о создании автономии сербов в Хорватии. Хорватские 

власти посчитали референдум покушением на территориальную целостность страны 

и сделали все возможное, чтобы помешать волеизъявлению сербов, однако в полной 

мере им это не удалось. Референдум состоялся 19 августа, он был проведен в 28 общи-

нах полностью и в 23 общинах частично. Абсолютное большинство проголосовавших 

ответили согласием на вопрос о создании сербской автономии [6, с. 142]. 

Следующий шаг – провозглашение 21 декабря 1990 г. Сербской автономной об-

ласти Краина, а 22 декабря – принятие ее Устава, после чего развернулся процесс объ-

единения общин с большим количеством сербского населения. Этот процесс официаль-

но завершился 1 апреля 1991 г. [6, с. 142]. Реакция хорватов на объявление Сербской 

автономной области Краина и создание Устава этого образования последовала практи-

чески незамедлительно. Уже 22 декабря состоялось провозглашение Конституции Хор-

ватии. В новой редакции Основного закона Хорватия определялась как национальное 

государство хорватского народа и государство представителей иных народов и мень-

шинств, являющихся его гражданами. Сербское население получало статус не равно-

правного народа Хорватии, а национального меньшинства [6, с. 143; 7, с. 167; 13; 14]. 

Данной правовой нормой Конституция закрепляла территориальную целостность стра-

ны. Власти Хорватии считали, что, снизив статус сербов до уровня национального 

меньшинства, они лишали их права на самоопределение и предотвращали вероятный 

последующий выход из состава Хорватии [14]. 

Конституция предопределила нарастание межэтнической напряженности. С од-

ной стороны, своими действиями хорваты создавали почтву для конфронтации: они 

фактически разрушили многовековую историю относительно бесконфликтного сожи-

тельства двух народов на одной территории. С другой стороны, хорватские власти про-

сто не видели иного способа обеспечить целостность и независимость страны, посколь-

ку хорватские сербы настойчиво заявляли, что видят себя в Югославской Хорватии, 

а не в Хорватии. При условии сохранения равного статуса обоих народов хорватские 

власти предвидели юридическую возможность вмешательства Сербии во внутренние 

дела Хорватии. Действительно, в таком случае ни о какой независимости хорватского 

государства речь не шла. 

В свою очередь, хорватские сербы не чувствовали себя в безопасности без при-

вязки к Белграду. Принятая Конституция резко усилила подобные опасения. И если 

вначале в сербском национальном движении было влиятельным представленное Йова-

ном Рашковичем умеренное течение, которое стремилось к компромиссу и считало, что 

решения о строительстве государств должны приниматься хорватскими сербами неза-

висимо от Белграда, то по мере роста хорватских националистических настроений 

и влияния последователей усташей умеренное течение было вытеснено более радикаль-

ным, представленным Миланом Бабичем. Оно в своих действиях ориентировалось 

на поддержку Сербии. Два народа оказались заложниками дилеммы безопасности, 
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столь необходимой для каждого. Никто не хотел уступать, и дальнейший расклад сил 

стал очевиден как курс на конфронтацию [13]. 

19 мая 1991 г. прошел референдум по вопросу отделения Хорватии от Югосла-

вии. За суверенное государство проголосовало более 91 % избирателей. Эта цифра ока-

залась столь высокой, поскольку сербы, локализованные в Сербской автономной обла-

сти Краина, в референдуме не участвовали. Тем не менее хорватские власти приняли 

его результаты и продолжили курс на отделение. В дальнейшем итоги референдума 

признал ряд международных институтов, что означало: желание Хорватии стать суве-

ренной поддержано мировым сообществом. 15 января 1992 г., вскоре после принятия 

Конституции, Хорватия была признана независимым государством [11, с. 263]. 

Как было отмечено, сербы из Сербской автономной области Краина в референ-

думе не участвовали и не согласились с его результатами. Все это привело к объявле-

нию 19 декабря 1991 г. создания независимой Республики Сербской Краина. Это госу-

дарственное образование включило в свой состав следующие территории: Книнскую 

Краину, Славонскую Краину и Подунайскую Краину. Республика Сербская Краина за-

являла о себе как о государстве сербского народа и всех граждан, которые в ней живут. 

Фактически была взята формулировка из новой конституции Хорватии, только термин 

«хорваты» заменили на «сербы» [15, с. 225]. 

В целом под юрисдикцию Республики Сербской Краина попадал 61 % сербов, 

проживавших в Хорватии [13]. Новое государство, несмотря на все старания, междуна-

родной поддержки и международного признания не получило. 

Сербо-хорватский конфликт оказался только эпизодом процесса распада СФРЮ. 

В той или иной форме сербы теряли статус государствообразующего народа и в других 

ее частях. В общем плане дезинтеграция социалистической Югославии открыла путь 

к оживлению традиционных балканских этнорегиональных конфликтов, которые по-

степенно обретали острые формы. Балканский субрегион стал ареной жесткой этнона-

циональной радикализации и конфронтации, заставившей весь мир по-новому взгля-

нуть на проблемы национализма, сепаратизма, терроризма, обеспечения прав мень-

шинств [16, с. 141]. 

 

Заключение 

С 1991 г. в процессе распада Югославии как федеративного государства возник-

ла парадоксальная ситуация. Из-за сложившейся исторически этнотерриториальной че-

респолосицы одни национальные группы могли получать независимость, а другие, 

на основе прежнего Основного закона СФРЮ также номинально обладавшие правом 

претендовать на самоопределение, ущемлялись в реализации данного права и часто – 

силовому подавлению попыток им воспользоваться из-за реально возникшего статуса 

национальных меньшинств. Причем государствообразующие инициативы – с молчали-

вого согласия западных демократий – подавлялись субъектами, только что получивши-

ми независимость. 

Конфронтирующие с сербами хорватские националистические силы провели 

грамотную работу. Они нашли законные пути прихода к власти, получили необходимое 

большинство в парламенте и постепенно путем принятия законов, которым никто 

в парламенте не мог противопоставить иных, лишили сербов статуса равного народа, 

дав им лишь статус национального меньшинства. По своей сути статус национального 

меньшинства для сербов являлся оскорблением, поскольку за свою историю прожива-

ния в Хорватии сербы привыкли к своему особому положению и определенной непри-

косновенности. Статус национального меньшинства лишал сербов закрепленного ранее 

статуса титульной нации и многих культурно-политических прав. Конституция Хорва-
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тии упраздняла в отношении сербов право нации на самоопределение, поскольку наци-

ональное меньшинство не приравнивается к народу или нации. 

По мнению сербского населения, действия новых хорватских властей были не-

справедливыми и антигуманными. Однако с точки зрения правил и путей нормотворче-

ского процесса – абсолютно законными. Более того, хорваты на основании нового за-

конодательства приобрели право считать сербов, борющихся за автономию, преступ-

никами и сепаратистами, а следовательно, ущемлять их гражданско-политические пра-

ва и исключать возможность участия в референдуме по определению дальнейшей судь-

бы Хорватии. 
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The article is devoted to Yugoslavian peoples’ realization of the right of self-determination using the 

example of Croat’s Serbs and Croats. The author analyzes the process of changing the status of Croatian Serbs 

from an equal (titular) people of Croatia to a national minority. The Constitutions of Yugoslavia and Croatia are 

considered in their dynamics of change. Historical circumstances of the claims of the Croatian and Serbian peo-

ples on their own national state entities within the territory of Croatia are analyzed. A comparison is made be-

tween the situation with Krajina in Croatia and Kosovo in Serbia. The assumption is made about the legality 

of the actions of the Croatian authorities in the frame of the rule-making process. 
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ОТНОШЕНИЯ ШВЕЙЦАРИИ С СОСЕДНИМИ ГОСУДАРСТВАМИ 

 
Рассмотрены отношения Швейцарии с Германией, Францией, Италией, Австрией и Лих-

тенштейном в сфере внешней политики и дипломатии, экономики и финансов, а также в области 

науки и культуры в 1990–2000-х гг. Перечислены факторы, позволяющие назвать эти государства 

важнейшими стратегическими партнерами Швейцарии. Приведены и проанализированы стати-

стические данные о двусторонних и многосторонних визитах, объеме и структуре внешней тор-

говли Конфедерации с ее соседями, взаимных инвестициях и миграции. Уделено внимание пробле-
мам их взаимоотношений в сфере транспорта и финансов. 

 

Введение 

Один из важнейших принципов внешней политики Швейцарии – универсализм, 

который заключается в поддержании хороших отношений со всеми государствами ми-

ра. Географическое расположение и исторические предпосылки во многом определяют 

приоритеты Швейцарской Конфедерации, поэтому наибольшую значимость для нее 

представляет именно Европа. 

Среди государств этого региона наиболее близкие отношения у Швейцарии сло-

жились с непосредственными соседями, которых она рассматривает как своих «естест-

венных партнеров». Стоит подчеркнуть, что именно сотрудничество с соседними госу-

дарствами было определено в качестве важнейшего направления первой Стратегии 

внешней политики Конфедерации (2012–2015) [1, с. 8–10]. В обновленной Стратегии 

(2016–2019) первостепенную значимость сохранило стратегическое партнерство Швей-

царии с Германией, Францией, Италией и Австрией, а также поддержание близких от-

ношений с Лихтенштейном [2, с. 17–18]. Стабильные и доверительные отношения с со-

седями были названы внешнеполитическим приоритетом и в новом официальном до-

кументе «Швейцария и мир – 2028» [3, с. 16]. 

Анализ отношений Конфедерации с соседними государствами получил отраже-

ние в публикациях современных швейцарских исследователей. В большинстве из них 

рассматривался период Второй мировой войны, однако в ряде работ швейцарских исто-

риков и политологов отражены двусторонние отношения Конфедерации с Германией, 

Францией и Италией в 1990–2000-х гг., а также их с трудничество в контексте евро-

пейской интеграции [4]. 

Среди белорусских авторов эта тематика присутствует лишь в книге А. В. Ша-

рапо [5], среди российских – в работах В. Я. Швейцера, А. И. Степанова и Ю. И. Юда-

нова [6], а также Л. О. Бабыниной, Н. В. Говоровой и Е. П. Тимошенковой [7]. Однако 

у этих авторов шла речь об отдельных контактах Швейцарии с соседями только в кон-

тексте ее отношений с Евросоюзом в целом. 

Цель статьи – определить факторы, которые позволяют назвать соседей Швейца-

рии ее важнейшими стратегическими партнерами, а также охарактеризовать ее отноше-

ния с ними в политической, экономической, финансовой и других сферах. 

_________________________________________ 

Научный руководитель – Л. М. Хухлындина, кандидат исторических наук, доцент ка-

федры международных отношений Белорусского государственного университета 
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Тесная взаимосвязь Конфедерации с ее соседями объясняется географической, 

исторической, языковой и культурной близостью, а также общностью политических и эко- 

номических интересов. Кроме того, соседи – наиболее давние партнеры Швейцарии. 

Так, дипломатические отношения с Францией она установила еще в 1516 г., с Австрией 

(Священной Римской империей) – в 1687 г., с Италией – в 1861 г., с Германией (Прус-

сией) – в 1867 г. Первое в мире дипломатическое представительство Швейцарии было 

открыто в Париже в 1798 г., а до конца XIX в. Франция была единственным государ-

ством, имевшим посольство в Берне. В 1957 г. швейцарские миссии в Вене, Риме 

и Кѐльне (с 1977 г. размещалась в Бонне, а с 2001 г. – в Берлине) были повышены 

до статуса посольств. 

Швейцарские дипломаты широко сотрудничают со своими коллегами из сосед-

них государств. С 1919 г. они представляют интересы Лихтенштейна в третьих странах. 

В Берне размещены резиденции всех послов, аккредитованных в княжестве, в том чис-

ле и посла Швейцарии, впервые назначенного в марте 2000 г. С декабря 2008 г., когда 

Конфедерация присоединилась к Шенгенской зоне, она расширила обмен опытом с Ав-

стрией в консульской сфере, а с 2014 г. две страны координируют работу своих зару-

бежных представительств. О высоком уровне сотрудничества между дипломатами 

Швейцарии и ее соседей свидетельствует тот факт, что в августе 2014 г. глава Феде-

рального департамента иностранных дел Д. Буркхальтер был приглашен в Берлин 

на конференцию глав дипломатических представительств Германии. В августе 2015 г. 

на аналогичной конференции в Берне присутствовал министр иностранных дел Герма-

нии Ф.-В. Штайнмайер (первым среди зарубежных официальных лиц), а в августе 

2016 г. – министр иностранных дел Италии П. Джентилони. 

Швейцария и ее соседи регулярно обменивались визитами на высшем и высоком 

уровнях. В период с 1991 г. по настоящее время Конфедерацию неоднократно посеща-

ли главы государств, правительств и внешнеполитических ведомств Германии (31 раз), 

Австрии (30 раз), Лихтенштейна (21 раз), Италии (18 раз) и Франции (13 раз). В это же 

время главы Федерального департамента иностранных дел наносили визиты в соседние 

государства: Р. Фельбер – 3 раза, Ф. Котти – 19 раз, Й. Дайсс – 12 раз, М. Кальми-Ре – 

22 раза, Д. Буркхальтер – 21 раз, И. Кассис – 5 раз [8]. 

Помимо двусторонних визитов, высокие представители Конфедерации и ее сосе-

дей регулярно встречались на многосторонних площадках, таких как заседания Совета 

министров ОБСЕ, Комитета министров Совета Европы, Совета Евроатлантического 

партнерства, саммиты Франкофонии и сессии Генеральной конференции МАГАТЭ. Их 

встречи также проходили на церемонии подписания Конвенции о запрещении химиче-

ского оружия в Париже (1993), Всемирной конференции по правам человека в Вене 

(1993), Парижской конференции по вопросам стабильности в Европе (1994), Экономи-

ческом форуме стран Центральной и Восточной Европы в Вене (1998), Региональном 

форуме о будущем Европы в Безансоне (2001), Мюнхенской конференции по безопас-

ности (2010, 2011, 2014, 2015 и 2017 гг.) и Венской конференции о будущем безопасно-

сти в Европе (2015) [8]. 

Кроме того, отраслевые министры немецкоязычных государств (Австрии, Гер-

мании, Лихтенштейна и Швейцарии, а также Бельгии и Люксембурга) регулярно орга-

низовывали трех-, четырех-, пяти- и шестисторонние встречи. С 2004 г. они стали еже-

годно проводиться и на уровне глав государств: первое совещание президентов Авст-

рии (Х. Фишера), Германии (Х. Келера) и Швейцарии (Й. Дайсса) состоялось в Санкт-

Галлене 20 ноября 2004 г. [9]. 

Важно также отметить, что соседи Швейцарии имеют значительный вес на меж-

дународной арене. Германия, Франция и Италия являются государствами – основателя-

ми Европейского союза, членами НАТО, «Группы семи» (G7) и «Группы двадцати» 
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(G20), а Франция – еще и постоянным членом Совета Безопасности ООН. Поддержание 

диалога с соседними государствами позволяет Конфедерации быть в курсе вопросов, 

обсуждаемых в организациях, куда она не входит, и не становиться «островком неопре-

деленности» в Европе. Более того, соседи выступают в качестве «проводников интере-

сов» Швейцарии в этих организациях: например, именно они способствовали разра-

ботке Положений об отношениях со странами ЕАСТ, принятых Советом ЕС в конце 

2012 г. Швейцарию и ее соседей сближает схожесть взглядов на международные проб-

лемы. В частности, они не только ведут регулярный диалог с Конфедерацией по воп-

росам защиты прав человека, но и первыми поддержали ее инициативу о глобальной 

отмене смертной казни, с которой Д. Буркхальтер выступил 10 октября 2012 г. 

Важную роль в укреплении политического сотрудничества Швейцарии с сосед-

ними государствами играет межпарламентский диалог. Для этого в Федеральном собра-

нии работают двусторонние группы дружбы, а также Делегации по связям с Бундеста-

гом Германии (с 2005 г.), Ландтагом Лихтенштейна (с 2005 г.) и парламентами Фран-

ции (с 2003 г.), Австрии (с 2006 г.) и Италии (с 2010 г.). 

Соседние страны были и остаются важнейшими экономическими партнерами 

Швейцарии. В 1990–2000-х гг. на них приходилось около половины ее товарооборота 

(60 % импорта и 40 % экспорта), при этом первые три позиции в списке ее внешне-

торговых партнеров стабильно занимали Германия, Италия и Франция. Несмотря 

на расширение сотрудничества Швейцарии с Китаем и США в 2011–2012 гг., соседние 

страны не потеряли для нее значимости: в 2018 г. на них приходилась почти половина 

импорта в Конфедерацию (97,9 млрд из 201,8 млрд франков) и 34 % экспорта 

(79,6 млрд из 233,2 млрд франков) [10]. 

 

 
 

Рисунок. – Товарооборот Швейцарии с соседними странами 

и другими крупными партнерами в 1991–2018 гг., млрд франков [10] 

 

На протяжении многих лет лидирующую позицию в списке внешнеторговых 

партнеров Швейцарии сохраняет Германия. В 1990–2000-х гг. на нее приходилось око-

ло 20 % швейцарского экспорта (в 2018 г. – 43,9 млрд франков) и около 30 % импорта 

(в 2018 г. – 54,7 млрд франков). Франция до 2004 г. была вторым по объему торговли 

партнером Конфедерации (на нее приходилось около 10 % ее товарооборота), хотя впо-
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следствии сместилась на четвертую позицию после Германии, США и Италии (швей-

царский экспорт во Францию в 2018 г. составил 15,2 млрд франков, импорт – 16,2 млрд). 

Италия в 1990-х гг. была третьим после Германии и Франции торговым партнером 

Швейцарии, занимая около 10 % ее товарооборота. В 2004–2012 гг. Италия поднялась 

на вторую позицию, а затем снова сместилась на третье место (8 % товарооборота; 

экспорт в 2018 г. – 14,4 млрд франков, импорт – 18,8 млрд). В 1990–2000-х гг. Австрия 

стабильно сохраняла седьмую позицию в списке торговых партнеров Швейцарии: на эту 

страну приходилось около 4 % ее товарооборота (швейцарский экспорт в 2018 г. соста-

вил 6,1 млрд франков, импорт – 8,2 млрд) [10]. Что касается торговли Швейцарии 

с Лихтенштейном, то она не учитывается в официальной статистике обеих стран, по-

скольку с 1924 г. княжество является частью таможенной зоны Конфедерации. 

Сама Швейцария также является важным партнером для соседних стран. В 2018 г. 

она занимала девятую позицию в списке внешнеторговых партнеров Германии, Фран-

ции и Австрии, а в списке партнеров Италии – шестую. 

В 2018 г. в структуре швейцарского экспорта в соседние страны преобладали ле-

карственные средства, кровь, химикаты, медицинские инструменты, часы, приборы 

и оборудование. Во Францию Швейцария также поставляла ювелирные изделия, а в Ита-

лию – электроэнергию. В это же время Конфедерация импортировала из соседних 

стран лекарственные средства, нефтепродукты, автомобили и запчасти для них. Поми-

мо этого, Швейцария импортировала электроэнергию из Германии, Франции и Авст-

рии, ювелирные изделия из Франции и Италии, воздушные суда и запчасти для них 

из Франции, а также вина и другие продукты питания из Италии [11]. 

Поддержанию контактов между государственными органами и частными компа-

ниями из Швейцарии и соседних государств способствуют торговые палаты. Историче-

ски первой из них была Торговая палата «Франция – Швейцария», открытая в Женеве 

еще в 1894 г. Помимо нее, поиском новых клиентов и рынков для европейских компа-

ний, посредничеством на переговорах, юридическими консультациями и помощью 

в решении финансовых вопросов занимаются Торговая палата «Германия – Швейца-

рия», Итальянская торговая палата для Швейцарии и Швейцарская торговая палата 

в Италии, а также Торговая палата «Швейцария – Австрия – Лихтенштейн». 

Значительную роль в экономическом сотрудничестве Швейцарии и ее соседей 

играют взаимные инвестиции. В 1991 г. Германия была первым в Европе и вторым 

в мире после США направлением для швейцарских инвестиций (их общий объем со-

ставил 9,4 млрд франков). За ней следовала Франция (8,7 млрд), на пятом месте была 

Италия (6,8 млрд), на двенадцатом – Австрия (2,1 млрд). Впоследствии соседи уступи-

ли лидирующие позиции США, Люксембургу, Нидерландам, Ирландии и Великобри-

тании. Объем прямых инвестиций Швейцарии во Франции в 2017 г. составил 52,1 млрд 

франков (6 место), в Германии – 49,5 млрд (7 место), в Италии – 18,1 млрд (11 место), 

в Австрии – 9,8 млрд (18 место) [12]. 

В Германии зарегистрировано около 2 тыс. предприятий с участием швейцар-

ского капитала, где работают почти 261 тыс. человек. Во Франции швейцарские компа-

нии обеспечили работой 112 тыс. человек, в Италии – 51 тыс., в Австрии – 34 тыс. Ин-

вестиции Конфедерации в основном сосредоточены в сфере машиностроения, фарма-

цевтики, энергетики, логистики и транспорта, финансов и страхования, а также инфор-

мационных технологий и научных исследований [13]. 

Среди соседей Швейцарии лидером по объему инвестиций в ее экономику явля-

ется Франция. Она также была одним из крупнейших европейских инвесторов в Конфе-

дерации наряду с Нидерландами и Великобританией. В 2017 г. объем прямых француз-

ских инвестиций в Швейцарии составил 43,4 млрд франков (4 место среди стран мира), 

немецких инвестиций – 35,4 млрд франков (6 место), австрийских – 8,7 млрд франков 
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(10 место), итальянских – 6,5 млрд франков (11 место) [12]. Около 121 тыс. швейцарцев 

работают у себя на родине в компаниях с участием немецкого капитала, 60 тыс. – фран-

цузского, 11 тыс. – австрийского [13]. 

Тесному экономическому сотрудничеству Швейцарии с ее соседями способст-

вует как географическая близость, так и интеграция Конфедерации в общеевропейский 

рынок благодаря реализации двусторонних соглашений (с каждым из государств, а так-

же с Евросоюзом) о свободной торговле, свободном передвижении лиц, упрощении та-

моженного контроля и взаимной защите инвестиций. Швейцария граничит с наиболее 

развитыми европейскими регионами: Овернь-Рона-Альпы (Франция), Баден-Вюртем-

берг (Германия) и Ломбардия (Италия), – известными, наряду с испанской Каталонией, 

как «четыре мотора для Европы». На территории Конфедерации (преимущественно 

в регионе Женевского озера, Северо-Западной Швейцарии и кантоне Тичино) работают 

около 300 тыс. маятниковых мигрантов, или «фронтальеров», из Франции, Италии 

и Германии [14, с. 16]. Кроме того, граждане соседних государств составляют почти по-

ловину европейцев, постоянно проживающих в Швейцарии (в 2017 г. – 45 %). Круп-

нейшее сообщество иностранцев в Конфедерации – итальянское (317 тыс. человек), 

на втором месте – немецкое (304 тыс.), а крупнейшая швейцарская диаспора проживает 

во Франции (195 тыс. человек) [15]. 

Наиболее интенсивное сотрудничество Швейцарии с соседними государствами 

сложилось в сфере транспорта, финансов, энергетики, а также в области научных ис-

следований и инноваций. В частности, соседи стали главными партнерами Конфедера-

ции в реализации такого крупного транспортного проекта, как Новая трансальпийская 

железнодорожная магистраль, связывающая порты Северного и Средиземного морей 

кратчайшим маршрутом через территорию Германии и швейцарские Альпы. Магист-

раль, строительство которой началось в октябре 1993 г., включает три базисных тонне-

ля (Лечбергский, Готардский и Ченери), а также множество наземных инфраструктур-

ных объектов, в том числе на территории соседних стран. Для их строительства и об-

служивания этой транспортной магистрали Швейцария заключила соглашения с Герма-

нией (6 сентября 1996 г.) и Италией (2 ноября 1999 г., 17 декабря 2012 г.), результатом 

чего стало увеличение пропускной способности таких маршрутов, как Базель – Карлс-

руэ, Цюрих – Штутгарт и Цюрих – Мюнхен, модернизация транспортной инфраструк-

туры между Тичино и Миланом и строительство железной дороги через Луино. 

На церемонии открытия Готардского тоннеля 1 июня 2016 г. федеральный канц-

лер Германии А. Меркель и другие официальные лица говорили о значимости швейцар-

ского «проекта века» для укрепления европейской интеграции. Однако и в отношениях 

Швейцарии с ее соседями в сфере транспорта были нерешенные проблемы, такие как 

длительный спор по поводу крупнейшего в Швейцарии аэропорта Цюриха Клотен, рас-

положенного в 11 км от немецкой границы. Начавшись в 1990-х гг., этот спор обост-

рился в мае 2000 г., когда Германия разорвала соглашение 1984 г., ограничивавшее по-

леты над своей территорией в ночное время. В апреле 2003 г. она в одностороннем по-

рядке ввела дополнительные ограничения, в связи с чем немецкие авиакомпании 

на 70 % сократили свои рейсы в Цюрих. Швейцария была вынуждена вынести обсуж-

дение этой проблемы на высший государственный уровень, и в апреле 2008 г. состоя-

лась встреча канцлера А. Меркель и президента П. Кушпена. После этого Конфедера-

ция согласилась принять ограничения и начать реконструкцию взлетно-посадочных по-

лос в соответствии с требованиями Германии, которые были закреплены в новом дого-

воре от 4 сентября 2012 г. Этот документ не был ратифицирован, однако, как показал 

визит президента Германии Ф.-В. Штайнмайера в апреле 2018 г. в Конфедерацию, ост-

рота этой проблемы в отношениях между двумя странами уже снята. 
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Соседние страны являются важными партнерами Швейцарии и в финансовой 

сфере, хотя здесь также не обходилось без разногласий. Цюрих и Женева – одни из круп-

нейших финансовых центров Европы, а в банках Конфедерации хранятся более чет-

верти мировых зарубежных вкладов от частных лиц – в 2017 г. их общая сумма соста-

вила почти 2,3 трлн франков [16, с. 55]. 

Важнейшим конкурентным преимуществом швейцарских финансовых институ-

тов долгое время был принцип банковской тайны. Многих вкладчиков привлекала воз-

можность скрыть свои доходы от налоговых органов, однако в случае с соседями 

Швейцарии этому препятствовали ее соглашения с Евросоюзом о налогообложении до-

ходов от сбережений и о борьбе с мошенничеством, а также двусторонние соглашения 

по «модели RUBIK», согласно которой банки сами удерживали у своих клиентов необ-

ходимые суммы, сохраняя их имена в тайне [17]. В отличие от Австрии, которая рати-

фицировала соответствующее соглашение от 13 апреля 2012 г. и уже за первые полгода 

пополнила свою казну на 416,7 млн евро [18], Германия не ратифицировала соглашение 

от 21 сентября 2011 г., а Франция отказалась от «модели RUBIK». Вместо этого налого-

вые органы этих стран, стремясь найти своих граждан, не декларировавших счета 

в Швейцарии, использовали другие доступные средства. Они включали обыски в банках 

и покупку дисков с украденными данными (в частности, таким образом в 2010–2017 гг. 

немецкая земля Северный Рейн-Вестфалия пополнила свой бюджет на 2,4 млрд евро, 

а федеральный – на 7 млрд евро [19]), а также привлечение информаторов. Наиболее 

известным среди них был Э. Фальчиани, в 2009 г. раскрывший список из 130 тыс. лиц, 

ныне известный как «SwissLeaks». 

Утечки банковских данных и миллиардные штрафы вынудили швейцарские бан-

ки сотрудничать с международными институтами. В связи с этим 19 ноября 2014 г. 

Конфедерация подписала Многостороннее соглашение компетентных органов об авто-

матическом обмене финансовой информацией с ОЭСР, а 27 мая 2015 г. – Соглашение 

о налоговой транспарентности с ЕС. В соответствии с этими документами с января 

2018 г. она начала обмениваться финансовой информацией с ЕС, а с сентября того же 

года – с ОЭСР, что фактически положило конец эпохе банковской тайны в Швейцарии. 

Если в отношениях Швейцарии с ее соседями в сфере транспорта и финансов 

присутствовали разногласия, то в сфере энергетики между ними наладилось продук-

тивное сотрудничество, история которого началась еще в 1958 г., когда Германия 

и Франция соединили высоковольтные сети через Швейцарию, положив начало разви-

тию единой европейской энергосистемы. В последующие годы Конфедерация сохрани-

ла свою связующую роль в качестве «батареи для Европы»: в мае 2012 г. министры эко-

номики Германии, Австрии и Швейцарии подписали совместную декларацию об опти-

мизации энергосистемы альпийских стран с помощью гидроаккумулирующих электро-

станций. А в 2016 г. швейцарская компания «Trans Adriatic Pipeline AG» начала строи-

тельство Трансадриатического газопровода, который к 2020 г. станет частью Южного 

газового коридора, направляющего природный газ из Азербайджана в Италию, являю-

щуюся стратегическим партнером Конфедерации в энергетической сфере. 

Швейцарию и ее соседей связывают общие интересы и в сфере инноваций, обра-

зования и культуры. Сотрудничество между ними в научной сфере сконцентрировано 

вокруг международных проектов в ядерной, космической и медицинской области. Кро-

ме того, с 2016 г. Швейцария, Германия, Австрия и Лихтенштейн продвигают совмест-

ную идею дуального профессионального обучения в развивающихся странах. А сотруд-

ничество в сфере культуры координируют Международная Организация Франкофонии 

и Швейцарский институт в Риме. 

Тесная взаимосвязь Конфедерации с ее соседями наиболее ярко проявляется 

в межрегиональном сотрудничестве. Одними из старейших существующих инициатив 
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являются франко-германо-швейцарская Конференция Верхнего Рейна (1971) и Регио-

нальный франко-женевский комитет (1973), на базе которых впоследствии были обра-

зованы транснациональные агломерации Верхний Рейн (2010) и Большая Женева 

(2012). Кроме того, швейцарские кантоны участвуют в таких еврорегиональных груп-

пах сотрудничества под эгидой Совета Европы, как франко-германо-швейцарский Три-

Рена (1995), итало-швейцарская Инсубрика (1995) и германо-австрийско-швейцарско-

лихтенштейнское Боденское озеро (1997), а также в таких Европейских группах терри-

ториального сотрудничества под эгидой Европейского союза, как Рейнско-Альпий-

ский коридор (2015) и «Eucor – Европейский кампус» (2015). 

В Альпийском регионе Швейцария также участвует в нескольких интеграцион-

ных объединениях под эгидой зонтичной организации – Международной комиссии 

по защите Альп (CIPRA). Среди них – Альпийская конвенция (1991), направленная 

на сохранение экологической обстановки в регионе, а также «Партнерство альпийских 

государств в сфере безопасности» (1999), укрепившее их сотрудничество в борьбе с не-

легальной миграцией, торговлей людьми, контрабандой и отмыванием денег. 

Заключение 

Соседние государства – естественные стратегические партнеры Швейцарии, что 

обусловлено географической, исторической, языковой и культурной близостью, а также 

общностью политических и экономических интересов. Соседство с более крупными 

и влиятельными странами, такими как Германия и Франция, позволяет Швейцарии опо-

средованно влиять на формирование международной повестки дня, ведь соседи стано-

вятся «проводниками интересов» Конфедерации. В то же время ее отношения с ними 

не всегда можно назвать взаимовыгодными: под их давлением Конфедерация зачастую 

была вынуждена идти на уступки, что наиболее ярко проявилось в области налогооб-

ложения банковских вкладов. Однако, несмотря на разногласия, между Швейцарией 

и ее соседями установилось интенсивное сотрудничество в сфере транспорта, финан-

сов, энергетики, науки и культуры, а также межрегиональное сотрудничество, что спо-

собствует углублению интеграции Конфедерации в общеевропейское пространство. 
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and Liechtenstein) in the area of foreign policy and diplomacy, economy and finance, as well as science and 

culture in the 1990–2000s. It identifies the factors that make it possible to call these states its most important 

strategic partners. It provides and analyses statistical data on bilateral and multilateral visits, the volume and 

structure of Switzerland’s foreign trade with its neighbours, and their mutual investments and migration. In ad-

dition, it focuses on the issues of their relations in the area of transport and finance. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИЧНОСТИ РИГВЕДИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
Одной из ключевых исторических проблем общества, отраженного в Ригведе, является полное 

отсутствие для него бесспорной абсолютной хронологии. В XIX в. европейские ученые разработали 

теорию формирования древнеиндийского письменного наследия, согласно которой Ригведа и отражен-

ное в ней общество сложились во второй половине II – начале I тысячелетия до н. э. или несколько ра-

нее. В ХХ в. начало этого процесса было определено как середина II тысячелетия до н. э. или рубеж III 

и II тысячелетия до н. э. В таком виде теория стала рассматриваться как научно обоснованная хроно-

логия и вошла составной частью в хронологию истории Древнего Востока. Исследования последних де-

сятилетий дают, тем не менее, основания полагать, что сложение ригведийского общества проходило 

гораздо ранее – в III тысячелетия до н. э., а возможно, в IV и даже V тысячелетия до н. э. 

 

Введение 

Проблема установления абсолютной хронологии ведийского общества, в том 

числе древнейшего из них – ригведийского, является одной из самых существенных в 

исторической индологии. Вместе с тем, сами памятники, как известно, не содержат ни-

каких бесспорных хронологических сведений. Именно поэтому вопросы датировки Вед 

всегда вызывали живейший интерес и дискуссии. 

В работе речь пойдет о системе датировок, предложенной в качестве теории ев-

ропейскими учеными XIX в., прежде всего, Ф. М. Мюллером [1, с. 145–153]. Эта теория 

очень скоро стала восприниматься многими исследователями как признанная научная 

хронология, и в таком виде существует в качестве наиболее распространенной, если 

даже не общепринятой. Такое положение, вероятно, не создалось бы, если бы наряду 

с теорией филологов сложилась бы стройная концепция археологов. К сожалению, са-

мостоятельных вариантов, основанных на археологических данных, нет, поскольку та-

ковые и на сегодня не могут быть использованы для установления каких-либо надеж-

ных хронологических соответствий в Ригведе, в первую очередь, в силу своей крайней 

неоднозначности [2, с. 434; 3, с. 28–40]. 

 

Классическая хронология Ф. Макс-Мюллера и данные древнеиндийских 

и средневековых авторов 
Вышеназванная хронологическая теория исходит из того, что ведийское общест-

во – это общество, сложившееся во второй половине II – начале I тысячелетия до н. э. 

Именно так датировал его Ф. М. Мюллер, выделив в истории древнеиндийской литера-

туры четыре периода на основании формы произведения [4, с. 70] с интервалом в 200 

лет для первых трех: 

1. Чхандасы (1200–1000 гг. до н. э.) [4, с. 572]; 

2. Мантры (1000–800 гг. до н. э.) [4, с. 572]; 

3. Брахманы (800–600 гг. до н. э.) [4, с. 244–245]; 

4. Сутры (600–200 гг. до н. э.) [4, с. 445]. 

Абсолютная датировка периода сутр была сделана на основании перекрестного 

анализа данных пуран о правлении династии Маурья и жизни Будды, а также сообще-

ний буддистских хроник и сочинений античных авторов [4, с. 262–310]. Что же касает-

ся продолжительности трех предшествующий периодов, то она была взята чисто гипо-

тетически, поскольку автор считал, что это минимально возможный срок сложения 
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каждой формы, со временем предложенную продолжительность периода придется уве-

личивать [4, с. 435–445]. 

Но именно об этой теории (несмотря на указания самого создателя на ее умозри-

тельность) [4, с. 570–571] ранее и шла речь как о достоверной исторической хроноло-

гии, ставшей полноправной частью создаваемой хронологии истории Древнего Восто-

ка. Именно так ее и стали рассматривать многие исследователи. Ригведийское обще-

ство в таких работах традиционно рассматривалось как возникшее в результате распада 

индоиранской общности [5, с. 13–14], и речь идет о второй половине II – начале I тыся-

челетия до н. э. [6, с. 20–23; 2, с. 437], хотя некоторые реалии, вероятно, существовали 

и ранее. 

Естественно, что за столь длительный период историческая ситуация, а с ней 

и исторические реалии менялись. Поэтому говорить о ведийском обществе как о чем-то 

совершенно неизменном, т. е. рассматривать его абсолютно синхронно в рамках всего 

массива текстов, представляется не совсем корректным, тем более что даже ригведий-

ские тексты, очевидно, создавались в разное время: 

1) раннеригведийский период отражен в текстах II–VII (фамильных) и части 

IX мандал (это время начала проникновения ариев в Индию); 

2) среднеригведийский период связан с текстами I и VIII мандал (это период рас-

селения ариев в Северной Индии и активных контактов с местным населением); 

3) позднеригведийский период – части IX, X и некоторые гимны VIII мандал (он 

отражает период становления арийского общества в Индии) [2, с. 474–476]. 

Интересно, что датирование периода завершения сложения Ригведы началом 

I тысячелетия до н. э., предложенное, как уже было показано, еще Ф. М. Мюллером, 

совпадает с подсчетами Ф. Э. Паргитера, который указывает 980 г. до н. э. как время 

завершения составления вед (в т. ч. и Ригведы) Вьясой [7, с. 318]. 

Указание на датировки Ф. Э. Паргитера в данном случае очень примечательно. 

Этот ученый основывал свои исследования на данных пуран (т. е. на индийской тради-

ции) и указывал, что они опровергают теорию Ф. М. Мюллера [7, с. 300–301]. Однако, 

как видно из дат, полученных, без сомнения, выдающимся исследователем пуран, в ча-

сти хронологии они совместимы именно с идеями немецко-английского классика индо-

логии, а не с индийской традицией. Даже дата Ф. Э. Паргитера для начала сложения 

вед – ок. 2050 г. до н. э., может рассматриваться как конкретное уточнение к положе-

нию Ф. М. Мюллера, что, возможно, следует расширить рамки указанного процесса 

в древность [1, с. 152]. В то же время XXI в. до н. э. для начала сложения вед совер-

шенно несовместим с тем, что этот процесс, согласно пуранам, происходил до начала 

кали-юги, т. е., согласно подсчетам Арьябхаты, до 3102 г. до н. э. 

Несовместимость европейской хронологии вед с индийской традицией пуран 

и сутр принято было объяснять мифологичностью даты Арьябхаты и указаний пуран 

на кали-югу, а также произвольными правилами подсчетов сторонников индийской 

традиции. При этом примечательно, что не последнюю роль в отрицании датировок, ос-

нованных на сутрах и пуранах, сыграла библейская хронология, прежде всего датиров-

ки Потопа. Как известно, Шатапатха Брахмана (ZB I 8,1) рассказывает, как от Потопа 

спасся один человек – Ману. Именно от него, согласно индийской традиции, происхо-

дят все люди, как от библейского Ноя. И именно поэтому библейская хронология, ле-

жавшая в XIX в. в основе всей хронологии Древнего Востока, не могла не оказать влия-

ния на отношение европейских исследователей к датировкам пуран. Это тем более су-

щественно в отношении религиоведов, среди которых Ф. Макс Мюллер занимал вид-

нейшее место. 

Среди ученых XIX в. не было единого мнения о точной дате Потопа. Однако не-

которые временные пределы для этого явления существовали. Так, по книгам Ветхого 
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Завета устанавливался временной интервал между Потопом и началом строительства 

храма в Иерусалиме. Последнее событие произошло на 4-м году правления Соломона 

(3 Цар. 6, 1), что во второй половине XIX в. определялось как 966 г. до н. э. [8, с. 792]. 

К неудовольствию исследователей, в различных вариантах этих книг указанный интер-

вал исчислялся по-разному [8, с. 776–777], но нас в данном случае интересует не столько 

точная дата, сколько предельно допустимые значения времени этого события (таблица). 

 

Таблица. – Количество лет, прошедшее между Потопом и началом строительства храма 

в Иерусалиме по данным Ветхого Завета 
Период Танах Септуагинта Синодальная Примечание 

От сотворения мира 

до Потопа 

 

1656 
 

2242 
 

1656 
Быт. 5 + 

Быт. 7, 6 

От Потопа 

до рождения Авраама 

 

290 
 

1170 
 

422 
Быт. 11, 

10-32 

От рождения Авраама 

до его ухода из Харрана 

 

75 
 

75 
 

75 
 

Быт. 12, 4 

От ухода Авраама из Харрана 

до отбытия Иакова в Египет 

 

215 
 

215 
 

215 
Быт. 46, 9 

Пребывание в Египте до исхода 430 430 430 Исх. 12, 40 

От исхода до начала 

строительства храма 

 

480 
 

480 
 

480 
 

3 Цар. 6, 1 

Итого (лет) 1490 2370 1622  

Век до н. э. XXV XXXIV XXVI  

 

Даже при самом раннем варианте Ману не мог жить ранее XXXIV в. до н. э. 

(окончания Потопа). Однако в войне Махабхараты принимал участие Кришна, кото-

рый, согласно составленной по пуранам генеалогической таблице Ф. Э. Паргитера 

[7, с. 144–149], был потомком Ману в 94-м колене. Если учесть, что для библейской 

хронологии того времени было принято считать по 40 лет на поколение [8, с. 776–777], 

то получается, что битва при Курукшетре произошла через 3720 лет после Ману (Пото-

па), что дает нам IV в. н. э., а не XXXIII–XXXII вв. до н. э. (начало кали-юги, война 

Махабхараты). Даже если бы интервал был в 20 лет, то это даст нам 1860 лет, следова-

тельно, XVI в. до н. э., т. е. снова на 12 веков позднее индийской традиции. 

Таким образом, традиционные индийские датировки никак не укладывались 

в общую «послепотопную» хронологию истории Древнего Востока, что в XIX в. неми-

нуемо делало первые совершенно несостоятельными. Конечно, данные пуран разноре-

чивы и не всегда последовательны. Однако они вполне могли стать основанием как для 

выбора Ф. Макс Мюллером 200-летнего интервала, так и для возражений Ф. Э. Парги-

тера. Ведь, опираясь на данные Танаха о Потопе и 20-летний интервал, получаем VII в. 

до н. э., что (с учетом более поздней фиксации событий в пуранах) соответствует как 

предлагаемой Ф. Макс Мюллером периодизации, так и обоснованию Ф. Э. Паргитером 

коротких интервалов для поколений.  

Неудивительно, что основанная на лингвистических гипотезах и социально-по-

литических теориях западноевропейская хронология истории индоиранцев, в т. ч. и со-

здателей вед, оказалась скорее вымышленной, чем научной как с точки зрения лингвис-

тики [9, с. 276–302], так и с точки зрения истории [10, с. 1–44]. Ко всем аргументам 

лингвистов и социальных антропологов следует добавить приведенные выше данные 

о времени начала кали-юги, продолжительности сложения Ригведы и правлениях раз-

ных династий. Для того чтобы попасть в установленную хронологию с учетом времени 

прихода к власти Чандрагупты Маурья (ок. 320 г. до н. э.), нужно либо принимать 
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очень короткие интервалы для предыдущих 34 правителей, царствовавших после Ку-

рукшетры (как это и сделал Ф. Э. Паргитер [7, с. 179–182]), либо смещать династию 

Маурья в IV в. н. э. (что, кстати сказать, иногда используется как доказательство того, 

что индийская традиция путала Маурьев и Гуптов). 

Еще одним существенным возражением против периодизации Ф. Макс Мюллера 

(а также построенных построенных на ее основе исторических теорий) стали с 1920-х гг. 

археологические открытия в долине Инда. Казалось бы, существование в Индии разви-

той цивилизации уже во второй половине III тысячелетия до н. э. должно было не толь-

ко лишний раз опровергнуть историчность «потопной» хронологии, но и привести к от-

казу от XII–X вв. до н. э. как от времени создания древнейшего индийского памятника – 

Ригведы. Однако произошло обратное. Города в долине Инда были объявлены доведий-

скими, а упадок цивилизации, произошедший в основном в XIX–XVIII вв. до н. э., был 

приписан руководителем раскопок М. Уилером вторжению нового населения – ариев, 

создателей вед. При этом время вторжения было определено как XVI–XV вв. до н. э. 

Для устранения хронологического расхождения упадок Индской цивилизации был 

«растянут» М. Уилером до искомых XVI–XV вв. до н. э. [11, с. 90–93]. 

Понятно, что для этого надо было как-то объяснить, откуда эти арии взялись 

в Индии в XVI в. до н. э. (или даже в XXI в. до н. э., согласно теории Ф. Э. Паргитера), 

если они должны были прийти только в XII в. до н. э. В качестве объяснения была по-

степенно разработана теория арийского расселения волнами [12, с. 137–189], опираю-

щаяся первоначально на обнаружение носителей арийских языков в Передней Азии 

начиная с XVI в. до н. э. [11, с. 90], а затем и на трактовку результатов археологических 

исследований индоиранского культурного пограничья периода начала II тысячелетий 

до н. э. [12, с. 98–103].  

В результате первая волна арийского вторжения в Индию была определена как 

рубеж III–II тысячелетий до н. э., вторая – XVI–XV вв. до н. э. А XII–X вв. до н. э. стали 

завершением вторжения и закреплением ариев в Индии (что подтверждалось и оконча-

тельным сложением Ригведы). Примечательно, что такое решение не противоречит 

и «потопной» хронологии, только со сменой методики подсчетов. Если наряду с 40-лет-

ним взять еще и 20-летний интервал между поколениями правителей, названных в пу-

ранах как минимальный, что было уже принятым в середине ХХ в., это даст нам XVIII в. 

до н. э., а по методике Ф. Я. Паргитера – даже XXI в. до н. э. В результате имеем интер-

вал XVIII (XXI) – XI вв. до н. э., что прекрасно согласуется как с теорией Ф. М. Мюл-

лера, так и с предположением М. Уилера. При этом все построения, основанные на тео-

рии первого ученого, остаются в силе, подвергаясь лишь уточнениям и доработке. Ин-

дийские же традиционные датировки в расчет по-прежнему не принимаются. 

 

Хронология ригведийского общества в междисциплинарных исследованиях 

Естественно, что очевидная зависимость многих исследователей от упомянутой 

теории, а также существование традиционной индийской хронологии (принципиально 

иной) так или иначе вынуждали исследователей искать дополнительные основания 

для датирования столь важного периода как для истории Индии, так и Ирана, Средней 

Азии и даже Ближнего Востока (с учетом наличия индоарийских элементов у хеттов, 

митаннийцев и касситов, а также контактов жителей Инда с Шумером). Для этого еще 

с конца XIX в. стали привлекаться различные данные других наук, среди которых до-

статочно быстро главное место заняла астрономия. 

Астрономические сведения для древнеиндийской хронологии, несомненно, об-

ладают большой ценностью, поскольку эта наука (известная как джьотиша) была очень 

развита в Древней Индии. Так, в Джьотишашастре указывалось, что весеннее равноден-

ствие в это время приходилось на Бхарани, т. е. на начало Овна (период с XIII в. до н. э. 
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по V в. н. э.) [13, с. 151–153]. Этот же период упоминается при составлении Каушитаки 

Брахманы (КВ XIX 3). Более ранний период отражен в Таиттирийа Брахмане и Шата-

патха Брахмане. ТВ I 1.2,1; 1.5,2+7 и ZB II 1,2,3 указывают на весеннее равноденствие 

в эпоху Криттика, т. е. в Плеядах (XXVIII–XX вв. до н. э.). На это же время указывает 

и Атхарваведа (AV XIX 7,2-4). Следует заметить, что Плеяды в рассматриваемом реги-

оне вообще не были видны во время весеннего равноденствия как минимум с начала 

II тысячелетия до н. э. 

Однако существует значительная проблема в интерпретации ведийских текстов 

в свете астрономических сведений и соотнесении ведийских событий с астрономиче-

скими реалиями. Поэтому неудивительно, что уже в конце XIX в. появилась хроноло-

гия, основанная на интерпретации астрономических сведений в подтверждение тради-

ционных датировок вед, т. е. до кали-юги. 

Основателем этого направления считается Б. Г. Тилак. Индийский исследова-

тель исходил из положения, что ведийское общество должно относиться к более ранне-

му времени, чем Криттика (т. е. гелиакического восхода Плеяд (XXVII–XX вв. до н. э.)) 

и даже Рохини, связанная в эпической традиции с войной Махабхараты (т. е. гелиакиче-

ского восхода Альдебарана (XXXVII–XXVIII вв. до н. э.)). Речь может идти об эпохе 

Мригашира, т. е. о весеннем восхождении Солнца в созвездии Ориона (V–IV тыс. до н. э.) 

или даже об эпохе Пунарвасу, т. е. весеннего равноденствия в созвездии Близнецов 

(VII–VI тысячелелия до н. э.) [14, с. 451, 489; 15, с. 198–220]. Современные данные аст-

рономии подтверждают датировки указанных периодов, однако связь приводимых 

фрагментов ведийских текстов с астрономическими сведениями вызывает вполне обос-

нованные сомнения [16, с. 229–248]. 

Таким образом, по астрономическим данным, ригведийское общество должно 

было существовать еще до вступления весеннего равноденствия в Плеяды, что указыва-

ет на эпоху Альдебарана, т. е., как минимум, на самое начало III тысячелетия до н. э. 

или даже ранее. Поскольку сложение корпуса Ригведы происходило в течение очень 

долгого времени, начальная стадия рассматриваемого общества вполне могла прихо-

диться и на V тысячелетия до н. э., как и указывали Б. Г. Тилак, Д. Фроли, С. Как 

[17, с. 4–6] и др. 

Интересным в этой связи представляются и исследования вопроса об астроно-

мических возможностях датировки событий Махабхараты Б. Н. Нарахари Ачара. Со-

гласно его результатам, основанным на компьютерном моделировании астрономиче-

ских явлений в прошлом, некоторые события времен войны, описанной в этой поэме, 

происходили в 3067 г. до н. э. [18, с. 35–52]. Находясь в полном несоответствии с гос-

подствующей хронологией истории Древней Индии, эта дата, несомненно, подпадает 

под определение «начала кали-юги» (т. е. эры, начавшейся ок. 3102 г. до н. э.). 

Вторым существенным фактором в установлении фактически обоснованной ве-

дийской (особенно ригведийской) хронологии являются данные гидрологии, получен-

ные в Индии на протяжении последних 20 лет в результате исследований русла пере-

сохшей реки в пустыне Тар. Эти результаты (получившие название «аргумент Сарасва-

ти») стали еще одним основанием для синхронизации ригведийского общества. 

С XIX в. было принято считать, что часто упоминаемая в Ригведе Сарасвати – 

это один из левых притоков Инда. Ее название рассматривалось как свидетельство при-

шествия создателей Ригведы с северо-запада, поскольку на территории исторического 

Ирана известна река Харахвайти [19, т. 2, с. 434–437; 20, с. 16–17]. Однако современ-

ные исследователи Вед все более склоняются к мысли, что пересохшая река в пустыне 

Тар и есть прославляемая в Ригведе Сарасвати [9, с. 45–50; 20, с. 79–82]. 

Спутниковые наблюдения и гидрологический анализ показывают, что в VIII–III ты-

сячелетиях до н. э. восточнее Инда протекала полноводная река, которая первоначально 
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была, возможно, крупнейшей в регионе. С IV тыс. до н. э. эта река начала терять прито-

ки и постепенно пересыхать [9, с. 321–323]. Процесс завершился не позднее середины 

II тысячелетия до н. э., после чего постепенно сформировалась современная пустыня 

Тар [21, с. 3–13]. Практически нет сомнений, что именно эту реку имели в виду созда-

тели ригведийских гимнов под именем Сарасвати. Очевидно, следует признать, что 

описывать Сарасвати как полноводную реку, начинающуюся в горах и впадающую 

в океан (RV II 41, 16; V 43, 11; VI 49, 7; VI 52, 6; VI 61, 8-12; VII 95, 2; VII 96, 2; VIII 21, 8), 

могли только те, кто ее таковой видел. А это значит, что речь должна идти, как мини-

мум, о начале III тыс. до н. э. 

 

Заключение 
Как видно из сказанного выше, вопрос о времени существования ведийского, 

и в первую очередь, ригведийского, общества оказывается не столь простым, а ответ 

на него не столь очевидным, как представляется в большинстве исследований, в т. ч. 

и новейших. Следует признать, что принятые в исторической науке датировки доста-

точно основательно отличаются не только от традиционных индийских, но и совре-

менных астрономических и гидрологических данных. 

Таким образом, если опираться на результаты исследований последних 25–30 лет 

в области изучения Древней Индии в связи с периодом вед, можно прийти к следую-

щему выводам: 

1. Ригведийское общество складывалось на протяжении очень длительного пери-

ода, охватывавшего как минимум III тысячелетие до н. э., а возможно, IV и даже V ты-

сячелетия до н. э. Это означает, что создатели Ригведы были или современниками, 

или, если исходить из полноводности Сарасвати в Ригведе, предшественниками Инд-

ской цивилизации. 

2. Вопрос о том, в какой связи находились жители цивилизации долин Инда 

и Сарасвати и создатели Ригведы, пока, на наш взгляд, доказательного ответа не имеет. 

3. Индийская хронология вед, основанная на сутрах и пуранах, вполне вероятно, 

имеет под собой основания значительно более глубокие, чем хронологическая теория, 

созданная европейскими учеными в XIX в. и получившая дальнейшее развитие в ХХ в. 
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Perzashkevich O. V. To the Problem of Historicalness of the Rigvedic Society 

 

One of the major historical problems of the society, depicted in the Rigveda, is the absence of any evi-

dent absolute chronology. In the XIX century European scholars elaborated the Ancient Indian legacy formation 

theory, according to which the Rigveda and its society was formed during the 2
nd

 half of II – early I millennium 

BC or some time earlier. In the XX century the beginning of that process was determined as the middle of the II 

or very late III – early II millennium BC. This version was established as the scientifically verified chronology 

and became the structural part of the historical chronology of Ancient East. However, the researches of the last 

decades give us a valid enough basis to regard, that formation of the Rigvedic society took place much earlier: 

in the III–IV, might even in the V millennia BC also. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА 

 
Влияние случайных и неуправляемых природных и погодно-климатических факторов на агропро-

мышленное производство региона в существенной степени предопределяет устойчивость его развития. 

Инновационное устойчивое развитие агропромышленного комплекса региона предполагает реализацию 

ресурсно-эффективного подхода и снижение нагрузки техники и технологий на окружающую среду. 

Обеспечить существенный эффект от инновационного устойчивого развития агропромышленного ком-

плекса региона позволяют количественные и качественные методы моделирования, с помощью которых 

возможно определить варианты и сценарии развития с учетом вероятностных случайных характери-

стик факторов. 

 

Введение 
Методологическую основу моделирования инновационного устойчивого разви-

тия агропромышленного комплекса (АПК) региона составляет системный подход, от-

ражающий многовекторность проявления случайных природно-климатических факто-

ров, а также факторов экономической неопределенности с точки зрения объективности 

экономических отношений и субъективности выбора решений управляющей системы. 

В моделировании инновационного устойчивого развития АПК региона произ-

водственно-экономические параметры оцениваются с точки зрения эффективности ис-

пользования ресурсного потенциала и с учетом разнонаправленности воздействия ре-

сурсных факторов на результативные показатели эффективности. Например, одни и те же 

погодно-климатические факторы могут приводить к снижению урожайности продо-

вольственных растениеводческих культур и одновременно способствовать росту уро-

жайности кормовых культур, улучшению состояния кормовой базы и повышению про-

дуктивности животных, т. е. отражаться на результативных показателях эффективности 

АПК по-разному. 

 

Результаты и обсуждение 

Реструктуризация экономики АПК региона предполагает модернизацию его от-

раслей. Инновационное устойчивое развитие позволяет реализовать существенный по-

тенциал модернизации, связанной с переходом к экономико-экологическому развитию, 

и основывается на структурно-технологическом преобразовании экономики АПК, ко-

торое допускает возможность снижения нагрузки на окружающую среду и реализацию 

ресурсо-эффективного развития. Такие составляющие модернизации, как новые техно-

логии и продукты, внедрение инноваций и информационных технологий, развитие 

научно-технического прогресса и непосредственное внедрение инноваций, способны 

сократить расход природных ресурсов, а также снизить объемы загрязнений в расчете 

на единицу продукции. Внедрение инноваций, направленных на экологизацию эконо-

мики, вызывают т. н. эффект декаплинга – опережение темпов роста ВВП над темпами 

потребления энергетических ресурсов. Этот важный эффект достигнут практически 

во всех развитых странах [1]. 
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Устойчивость инновационного развития АПК тесно коррелирует с проявлением 

различных видов риска. Риск присутствует во всех сферах экономики, однако наиболее 

остро он проявляется в агропромышленном производстве. Агропромышленное произ-

водство в наибольшей степени подвержено влиянию факторов, порождающих возник-

новение рисков. Производство и реализация сельскохозяйственной продукции связаны 

с вероятностью возникновения ситуаций, ведущих к потере прибыли или даже ресур-

сов производителя, к несостоятельности предприятия и банкротству [2, с. 166–167]. 

Для оценки рисков используются количественные и качественные методы оцен-

ки. Математическое моделирование относится к группе количественных методов. Ка-

чественные методы позволяют дать комплексную оценку вероятности наступления 

риска и ущерба от его реализации, однако недостатком является то, что для этого необ-

ходимо привлекать компетентных экспертов. В свою очередь, количественные методы 

являются более трудоемкими, но позволяют определить несколько сценариев и альтер-

натив для принятия управленческих решений [3]. 

Моделирование инновационного устойчивого развития АПК региона базируется 

на классических научных принципах: 

1) построение наиболее простых моделей нижнего уровня в традиционных усло-

виях оптимизации с их последующим усложнением, детализацией и математизацией; 

2) обеспечение составления системы простых моделей по отдельным регионам 

для дальнейшей последовательной дифференциации их по иерархически меньшим мо-

дельным объектам, отраслям и т. д. 

Повышение экономической эффективности АПК региона в первую очередь за-

висит от сбалансированной программы развития ведущей сферы – сельского хозяй-

ства. Инновационное устойчивое и ресурсоокупаемое функционирование АПК являет-

ся определяющим в развитии взаимосвязи технико-технологических процессов на ре-

гиональном уровне. Выработка необходимых управленческих решений по минимиза-

ции негативного воздействия на агросектор неблагоприятных явлений и факторов 

обосновывается и реализуется в зависимости от типа устойчивости проявления рисков. 

Тип устойчивости выделяют на основе многофакторных эконометрических (кор-

реляционных) моделей по коэффициентам соотношения расчетных (прогнозных) и фак-

тических значений ключевых экономических показателей. Как правило, выделяют важ-

нейшие три типа устойчивости: 

1) устойчивый (адаптивный); 

2) оптимистический; 

3) пессимистический (негативный). 

Специфика аграрного производства выражается в связи с живыми организмами, 

с вероятностными рискообразующими параметрами, к которым относят биологические 

факторы (болезни животных, растений и т. д.), а также природно-климатические и эко-

логические. Такие параметры являются неуправляемыми либо слабоуправляемыми, 

что и предопределяет проявление рисков в аграрном производстве и напрямую оказы-

вает влияние на устойчивость производства. 

Любой результативный показатель в АПК, формирующийся под влиянием рис-

кообразующих факторов (параметров), можно рассматривать как функцию, зависящую 

от целого комплекса неравнозначных аргументов. Математически это можно выразить 

следующим образом: 
 

y = f(x1, x2, x3,…,xk, z1, z2, z3,…,zm), 
 

где xi (i = 1, 2, 3,…,k) – производственно-технологические, экономические и другие 

факторы (параметры), которые могут быть количественно измерены, показывают опре-

деляющее влияние на формирование результативного показателя значения, поддаются 



Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 2. Гісторыя. Эканоміка. Права      № 2 / 2019 

 

66 

регулированию и являются минимально рискообразующими; zj(j = 1, 2, 3,…,m) – слу-

чайные параметры (природно-климатические, погодные, экологические, биологиче-

ские), которые в модель не включены, т. к. количественно измерить их невозможно. 

Наличие в любой системе таких случайных параметров (факторов) или явлений 

вызывает отклонения фактических значений результативных показателей от ожидае-

мых (прогнозных). Ввиду случайного характера воздействия таких параметров на про-

изводство они являются наиболее (максимально) рискообразующими и в значительной 

степени предопределяют результаты устойчивости функционирования. В связи с этим 

важно спрогнозировать и минимизировать их возможное негативное влияние на ре-

зультативные показатели эффективности. Устойчивость к проявлениям различных рис-

ков формируется увеличением степени влияния группы факторов xi и минимизацией 

степени влияния группы факторов zj. 

Комплексный анализ важнейших производственно-технологических и эконо-

мических показателей развития и функционирования Брестского областного АПК 

свидетельствует об устойчивом росте не только абсолютных, но и относительных по-

казателей эффективности. Данное положение свидетельствует об эффективном ме-

неджменте группы ресурсо-технологических и экономических параметров и миними-

зации рисков в АПК. 

Программы инновационного устойчивого развития АПК региона в зависимости 

от типа устойчивости отличаются ввиду различий проявления погодных условий, разли-

чий в урожайности культур и объемах производства продовольствия и кормов. Для каж-

дого из возможных типов устойчивости характерны свои коэффициенты затрат и выхо-

да продукции. Это предопределяет необходимость корректировки моделей прогнозиро-

вания ключевых показателей с целью повышения устойчивости развития АПК. Наи-

больший эффект в моделировании инновационного устойчивого развития АПК региона 

дает использование стохастических экономико-математических моделей, позволяющих 

учесть вероятностные характеристики факторов неопределенности [4, с. 216]. 

Обоснование исходной информации стохастической экономико-математической 

модели инновационного устойчивого развития с учетом факторов неопределенности 

реализуется через выделение ключевых показателей, генеральных ориентиров, на осно-

ве которых возможно осуществить прогноз взаимосвязанных показателей. Ключевым 

показателем в моделировании инновационного устойчивого развития АПК региона 

следует считать урожайность зерновых культур. При расчете прогнозной урожайности 

и других показателей учитывают следующие положения: 

1) при обосновании ведущего показателя урожайности зерновых культур на ос-

нове эконометрических моделей необходимо учесть формирующиеся новые законо-

мерности с учетом адаптации к сложившимся природно-экономическим условиям; 

2) критерием устойчивости развития и адекватности моделей к условиям неоп-

ределенности являются условия минимизации отклонений результативных расчетных 

значений показателей эффективности от фактических, максимизации аппроксимации, 

максимальной и среднеквадратической ошибок. 

Эконометрическая (автокорреляционно-трендовая) модель краткосрочного 

прогнозирования урожайности зерновых культур, которая выражает сложившиеся ра-

нее и проявляющиеся новые тенденции изменения показателя в условиях неопределен-

ности, имеет следующий вид: 
 

0 1 2

2t t2 2Y Y a t a t (sin )(1 ) , 0,9126,
x 3 2

R     
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где Yx – перспективная урожайность зерновых культур, ц/га; Yo – средняя фактическая 

урожайность зерновых культур за предшествующие 4 года, ц/га; t – период прогноза, 

лет; а0, а1, а2 – параметры модели. 

Моделирование инновационного устойчивого развития АПК региона обеспечива-

ет максимальный эффект при правильном определении и оценке типа устойчивости 

функционирования АПК. Для определения типа устойчивости и оценки используют 

специальную методику. 

 

Методика оценки устойчивости функционирования АПК региона в условиях 

проявления агроэкологических рисков 
1. Выделить важнейшие эколого-экономические лимитирующие рискообразую-

щие факторы в формировании урожайности сельскохозяйственной культуры. 

2. Рассчитать (с помощью метода статистических группировок) закономерности 

формирования урожайности сельскохозяйственной культуры в зависимости от важней-

ших рискообразующих лимитирующих факторов. 

3. Рассчитать абсолютные и относительные значения лимитирующих факторов 

при минимально прогнозируемой урожайности сельскохозяйственной культуры. 

4. Рассчитать значения лимитирующих факторов по экономической целесооб-

разности и эффективности возделывания сельскохозяйственной культуры в условиях 

проявления агроэкологических рисков. 

5. Рассчитать на основе методов эконометрического моделирования эколого-

экономическую окупаемость ресурсного потенциала и важнейшие параметры лимити-

рующих факторов формирования урожайности сельскохозяйственных культур в усло-

виях проявления агроэкологических рисков. 

Практическое применение методологических подходов моделирования иннова-

ционного устойчивого развития АПК региона на основе эффективного и высокоокупа-

емого использования ресурсного потенциала и с учетом вероятностного проявления 

рисков позволяет выработать управленческие решения, способствующие нивелирова-

нию степени негативного влияния проявления рисков на эффективность не только от-

дельных отраслей АПК, но и всего региона. В первую очередь управления требуют 

наиболее вероятные и масштабные риски. Основой для выработки решений управления 

рисками является качественный и количественный анализ вероятности их проявления. 

Реализация изложенных положений на модельном объекте для обеспечения ус-

тойчивости функционирования в условиях перманентного проявления рисков показала 

положительный эффект. При оценке параметров инновационной устойчивости АПК ре-

гиона учитывают ключевые прогнозные составляющие, имеющие высокую достовер-

ность их проявления. 

Моделирование инновационного устойчивого развития АПК на основе матема-

тических методов с целью снижения неблагоприятного воздействия рисков позволяет 

улучшить качественные производственно-экономические показатели в агросекторе. Ис-

следования, проведенные на модельном объекте, показали, что расход кормовых еди-

ниц в расчете на 1 ц продукции в молочном скотоводстве составит 1,123 ц к. ед. 

(на 15,6 % ниже фактического уровня); в мясном скотоводстве – 9,896 ц к. ед. 

(на 34,4 % ниже фактических значений). 

Внедрение параметров инновационного устойчивого развития АПК региона 

в условиях проявления рисков позволит значительно повысить не только производи-

тельность труда, но и эффективность функционирования предприятия АПК. Производ-

ство товарной продукции в расчете на 100 га с.-х. угодий возрастет на 6,1–7,1 % в зави-

симости от сложившегося типа устойчивости. Производительность труда (производ-

ство товарной продукции в расчете на 1 человеко-час) возрастет более чем в 2 раза 
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и при пессимистическом типе устойчивости составит 5,034 руб., при оптимистическом 

и адаптивном типах устойчивости – 5,090 и 5,112 руб. соответственно. 

Практические исследования, проведенные на модельных объектах регионально-

го АПК с целью реализации методологических аспектов моделирования, позволяют 

сформулировать рекомендации и мероприятия по формированию условий и предпосы-

лок инновационного устойчивого развития. 

 

Рекомендации и мероприятия по формированию условий и предпосылок 

устойчивого инновационного функционирования АПК 

1. Учет и мониторинг ситуаций и участков проявления агроэкологических рис-

ков, количественный и качественный анализ их влияния на параметры развития и функ-

ционирования отраслей сельского хозяйства; моделирование и прогнозирование клю-

чевых показателей (генеральных ориентиров) развития аграрного производства с уче-

том вероятностного проявления рисков. 

2. Разработка программы (бизнес-плана) развития аграрных формирований с уче-

том вероятности проявления рисков. 

3. Формирование стабилизационных фондов аграрной продукции (кормов и про-

довольствия) в условиях проявления оптимистического и адаптивного типа устойчиво-

сти на случай проявления пессимистического типа устойчивости. 

4. Разработка оптимальной программы специализации и развития аграрных фор-

мирований с учетом вероятности проявления локальных и региональных рисков. 

5. Разработка механизма распределения преференций на случай проявления аг-

роэкологических рисков. 

6. Разработка и реализация государственной информационной системы учета, 

математического моделирования, анализа и прогнозирования проявления рисков. 

7. Системное использование и применение методов экспертных оценок в управ-

лении рисками. 

Практическое использование методологических аспектов моделирования инно-

вационного устойчивого развития АПК региона в целом с учетом проявления различ-

ных типов устойчивости обеспечивает стабилизацию и пропорциональное развитие 

всех отраслей, наращивание качественных показателей, максимальную экономическую 

эффективность и окупаемость имеющихся ресурсов. 

 

Заключение 

1. Неустойчивость производства сельскохозяйственной продукции по годам 

вследствие перманентного влияния агроэкологических рисков (в первую очередь по-

годных) на производственно-экономические показатели развития отраслей растение-

водства предполагает, что пессимистический тип устойчивости на одних культурах 

может оптимистически проявиться на других. 

2. Показатели экономической эффективности функционирования в аграрном 

секторе определяются как уровнем технологии и организации труда, так и умением ис-

пользовать энергию природы. В связи с этим важно учесть в хозяйственной деятельнос-

ти благоприятное воздействие природно-климатических факторов для приращения по-

ложительного результативного эффекта. 

3. Определяющим и наиболее существенным обстоятельством устойчивости 

АПК региона является наличие нескольких лет подряд (временных и сезонных перио-

дов), неблагоприятных по погодно-климатическим условиям проявления, пессимисти-

ческого типа устойчивости, что выражается в значительном недопроизводстве растени-

еводческой продукции и кормов; при этом потери животноводческой продукции в ус-

ловиях проявления пессимистического типа устойчивости существенно превышают 
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процент необеспеченности кормами; восстановление утраченной продуктивности тре-

бует не менее двух лет. 

4. Обеспечение стабилизации и устойчивости в развитии аграрного производст-

ва предполагает формирование стабилизационных фондов продовольствия и кормов 

(по видам продовольствия и кормов, пригодных к длительному хранению) в условиях 

проявления оптимистического и адаптивного типа устойчивости на случай проявления 

пессимистического типа для сглаживания дестабилизирующего влияния факторов рис-

ка на производственно-экономические показатели развития отраслей (в первую очередь 

урожайности культур и продуктивности животных). 

5. Устойчивое развитие АПК региона предполагает оптимизацию структуры 

землепользования для обеспечения стабильного получения продовольствия и качест-

венных кормов собственного производства при минимизации влияния на производство 

агроэкологических рисков. 
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The influence of random and uncontrollable natural and weather-climatic factors on the agro-industrial 

production of the region significantly determines the stability of its development. Innovative sustainable devel-

opment of agroindustrial complex of the region involves the implementation of resource-efficient approach and 
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characteristics of random factors, allow us to provide innovative sustainable development of the agro-industrial 

complex of the region. 
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Рассматриваются некоторые исторические факты, связанные со становлением в производст-

венной деятельности человечества биотехнологий и появлением биоэкономики. Представлены взгляды 

некоторых экономических школ, в рамках которых можно выделить начала формирования теоретиче-

ских основ биоэкономики. Определены этапы формирования биотехнологий и биоэкономики как науки, 

описаны ее методологические основы. Подчеркивается интердисциплинарный характер биоэкономики 

и ее связь с такими молодыми науками, как геномика микроорганизмов и биоинформатика, инженерная 

энзимология и моделирование, биокатализ и дизайн его процессов, метаболомика. 

 

Введение 

Биоэкономика – одно из ключевых инновационных направлений обеспечения 

устойчивого развития в условиях глобализации. Она базируется на широком использо-

вании биотехнологий и применении биологических возобновляемых ресурсов для вы-

пуска продуктов и энергии. Истоки биоэкономики связаны с изобретением технологии 

перегонки и получения спирта и производством сахара. В начале прошлого века 

Г. Форд разрабатывал схемы двигателей внутреннего сгорания, работающих на биотоп-

ливе. Однако в то время биотехнологии еще не стали парадигмой экономического раз-

вития и долгое время применялись лишь в отдельных отраслях. 

 

Исторические этапы развития биотехнологий 

Хмельной растительный напиток, содержащий спирт, был известен человече-

ству с глубокой древности. Считается, что не менее чем за 8 000 лет до н. э. люди были 

знакомы с действием перебродивших фруктов, а позже с помощью брожения получали 

хмельные напитки, содержащие спирт, из фруктов и меда. Археологические находки 

свидетельствуют, что в Западной Азии виноделие существовало еще в 5400–5000 гг. 

до н. э., а на территории современного Китая (провинция Хэнань) найдены свидетель-

ства производства ферментированных смесей из риса, меда, винограда и, возможно, 

других фруктов, в эпоху раннего неолита – от 6500 до 7000 г. до н. э. Впервые спирт 

из вина получили в VI–VII вв. арабские химики; способ получения спирта описан пер-

сидским алхимиком Ар-Рази [1]. В Европе этиловый спирт был получен из продуктов 

брожения в XI–XII вв. в Италии [2]. В Польшу и Россию спирт впервые попал в 1386 г., 

когда генуэзское посольство привезло его с собой под названием «аква вита» и презен-

товало великокняжескому двору [3]. В 1661 г. английский химик Роберт Бойль впервые 

получил метанол перегонкой древесины [4]. Абсолютированный этанол из его водного 

раствора был впервые получен в 1796 г. русским химиком Т. Е. Ловицем [5]. 

Производство сахара, как и спирта, также уходит корнями в глубину веков. Од-

нако технологии получения сахара требовали более серьезной научной разработки и со-

ответствующей хозяйственно-экономической организации. Первоначальным сырьем 

для получения сахара являлся сахарный тростник, родиной которого считается Индия. 

Воины Александра Македонского, участвовавшие в походе в Индию в IV в. до н. э., 

первыми из европейцев познакомились с этим растением. В І в. до н. э. сахарный тро-

стник начали выращивать на Яве, Суматре и других островах Индонезии. Крестовые 
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походы способствовали распространению сахарного тростника для получения сахара 

в странах Европы, в т. ч. в Киевской Руси. В Европе сахар был известен еще римлянам. 

Коричневые сахарные крупицы приготавливали из сока сахарного тростника и ввозили 

в Европу из Индии. Египет, провинция Римской империи, был посредником в торговле 

с Индией. Позднее сахарный тростник появился на Сицилии и в Южной Испании, 

но с падением Римской империи технология переработки сахарного тростника была 

утрачена. Первыми из европейцев научились изготавливать рафинад из тростникового 

сахара-сырца венецианцы [6]. Но еще вплоть до начала XVIII в. сахар был редкостью 

на столах европейцев. Большую роль в распространении сахарного тростника и получе-

ния из него сахара сыграла Португалия, действовавшая в рамках политики междуна-

родной торговли, разработанной меркантилистами, которых интересовали вопросы бо-

гатства страны, формы этого богатства и пути его роста. Это было время, когда капитал 

торговцев и ростовщиков господствовал преимущественно в сфере торговли. Предста-

витель английского меркантилизма Томас Ман, директор Ост-Индийской компании, 

писал: «Обыкновенное средство к увеличению нашего богатства и наших сокровищ 

есть иностранная торговля, в которой всегда мы должны держаться того правила, что-

бы ежегодно продавать иностранцам своих товаров на большую сумму, чем мы по-

требляем их товаров» [7]. 

Законодателем мод в производстве сахара в XVII в. стала Голландия. Она завела 

плантации сахарного тростника в своих колониях, расширила производство сахара 

на Яве. В это же время в Амстердаме начинают строиться первые сахарные заводы. 

Позже заводы появились в Англии, Германии и Франции. В развитии биотехнологий 

того времени проявляется теория абсолютных преимуществ Адама Смита, согласно ко-

торой реальное богатство страны состоит из товаров и услуг, доступных ее гражданам, 

и если какая-либо страна может производить тот или иной товар в большем объеме 

и дешевле, чем другие страны, то она обладает абсолютным преимуществом. Это при-

водит к повышению производительности страны и квалификации рабочей силы; а дли-

тельные периоды производства однородной продукции стимулируют выработку более 

эффективных методов работы. 

В 1747 г. Андреас Марграф опубликовал в мемуарах Берлинской академии наук 

свои наблюдения о возможности извлекать сахар из корнеплодов свекловицы (beta 

alba) и указал даже порядок работы, который в существенных чертах сохранился 

и до настоящего времени. Часть устройства первого завода для добывания сахара 

из свекловицы принадлежит ученику Марграфа Ашару, но первые фабричные опыты 

были неудачны, и производство свекловичного сахара было налажено только в 1806 г. 

Наполеоном (осуществлялась раздача земли для возделывания свекловицы), который 

видел в сахаре одно из средств к поддержанию так называемой континентальной си-

стемы и независимости от английского импорта [6]. Здесь мы видим экономическую 

политику, реализованную в рамках физиократизма, который был естественной реакци-

ей французских интеллигентов на недостатки меркантилистской политики кольбертиз-

ма. Физиократы считали богатством не деньги, а «произведения земли», т. е. сельскохо-

зяйственное производство, на основе которого развивается торговля и промышлен-

ность, где, с их точки зрения, и появляется источник богатства общества. Высокая цена 

колониального тростникового сахара (около 8 франков за килограмм) делала выгодным 

производство местного сахара. Введенные во Франции усовершенствования (терки, 

гидравлические прессы, процеживание через костяной уголь, нагревание и сгущение 

сока паром) способствовали быстрому развитию производства: в 1828 г. во Франции 

работали уже 103 завода, производившие до 5 млн кг сахара. Технология, разработан-

ная во Франции, распространилась затем в Германии и других странах Европы [8]. 
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Широкое развитие биоэкономика получила тогда, когда биотехнологии стали 

выходить за пределы традиционных производств, выпускающих и перерабатывающих 

биоресурсы, таких как сельское хозяйство, пищевая промышленность, лесная и рыбная 

отрасли. Они начали проникать в химическую, фармацевтическую, энергетическую, 

горнодобывающую, легкую, текстильную и другие отрасли промышленности. Развитие 

биоэкомики основывается на достижениях «биотехнологической революции», которая 

произошла в конце XX – начале XXI в. и позволила многим развитым странам выйти 

на новый уровень эффективности народного хозяйства. В биотехнологических произ-

водственных процессах используются достижения таких областей науки, как геномика 

микроорганизмов и биоинформатика, инженерная энзимология и моделирование, био-

катализ и дизайн его процессов, метаболомика и др. 

В историческом аспекте существует три подхода к определению этапов биотех-

нологий. Во-первых, выдвигается теория, что биотехнологии – это планомерный про-

цесс, фундаментом которого являются древние процессы брожения, включая получение 

спирта, силосование. Во-вторых, есть мнение, что условной датой появления биотехно-

логии следует считать присуждение компании «Мерк Кемикал Компани» в 1947 г. пре-

мии Мак-Гро-Хилла за достижения в области биохимической технологии. Наконец, 

начала биотехнологии можно отнести к 70-м гг. ХХ столетия, т. е. к моменту зарожде-

ния генетической инженерии [9]. В настоящий момент можно выделить следующие 

этапы формирования биотехнологий (таблица). 

 

Таблица. – Этапы формирования биотехнологий как науки 
Этап Период Сущность Ученые 

 

Эмпири-

ческий 

Пример-

но 6000 

до н. э. 

Использование процесса брожения для изготовления хлеба, 

пива, уксуса, получение кисломолочных продуктов, кваше-

ние капусты, силосование. 

 

 

 

Этиоло-

гический 

 

 

1856–

1933 гг. 

Выявление микробной природы брожений, доказательство 

возможности жизни в бескислородных условиях; изготовле-

ние прессованных пищевых дрожжей, а также продуктов об-

мена бактерий. Решены основные задачи по конструирова-

нию, созданию и внедрению в практику необходимого обо-

рудования – биореактора. 

 

Л. Пастер, Э. Ру, 

И. И. Мечников, 

Р. Кох, 

Д. Листер, 

Д. И. Ивановский 

 

 

 

Биотех-

нический 

 

 

 

1933–

1972 гг. 

 

Внедрение в биотехнологию крупномасштабного герметизи-

рованного оборудования, становление и развитие производ-

ства антибиотиков, культивирование клеток различного 

происхождения для получения разнообразных клеточных 

продуктов и самих клеток для нужд человека, прежде всего 

пенициллина, стрептомицина, тетрациклинов, декстрана, ря-

да аминокислот и многих других веществ. 

А. Клюйвер, 

А. Х. Перкин 

Кребс, Ф. Крик, 

Дж. Уотсон, 

Ж. Моно, 

Р. Горте, 

Р. Г. Бутенко, 

И. И. Иванов 

 

 

 

 

Геннотех-

нический 

 

 

 

 

1972 г. – 

настоя-

щее 

время 

Разработка интенсивных процессов на основе направленных 

фундаментальных исследований. Создание различных про-

дуктов, необходимых человеку на основе генно-инженер-

ных технологий. Создание необычных организмов, ранее не 

существовавших в природе. Разработка и внедрение в прак-

тику специальной аппаратуры, биотехнологических схем. 

Автоматизация и компьютеризация биотехнологических оп-

тимальных производственных процессов при максимальном 

использовании дешевого сырья и минимальном потребле-

нии энергии. Внедрение биотехнологии в воспроизводство 

животных. 

 

 

 

П. Берг, 

Ф. Крик, 

С. Очао, 

Г. Коран 

 

Представленные данные позволяют утверждать, что фундамент биотехнологий 

заложен тысячи лет назад, а темп развития биотехнологий в последние 10 лет приобрел 
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глобальные масштабы. Следует иметь в виду, что данная область человеческой дея-

тельности включает в себя две теснейшим образом связанные подсистемы – научные 

исследования и промышленное производство. Научное исследование все чаще стано-

вится составной частью деятельности биотехнологических компаний. В связи с этим 

появляется совершенно новое понятие – биоэкономика – наука, возникшая на стыке 

экологии и экономики, исследующая взаимодействия человека и природы, принимаю-

щая за основу внедрение в человеческую деятельность биотехнологий, которые ис-

пользуют возобновляемые биоресурсы для производства эффективных продуктов. 

 

Биоэкономика в истории экономической мысли 

Несмотря на то что биоэкономика – наука новая, многие основные постулаты 

находят свое отражение в работах К. Линнея, впервые использовавшего термин «эконо-

мия природы». Под ним он понимал взаимоотношения всех естественных тел, на кото-

рых основывается равновесие природы. Продолживший данные идеи Э. Геккель приме-

нил термин созданной им новой биологической науки – экологии, что впоследствии 

обозначит развитие нового технологического уклада. Определение биоэкономики впер-

вые было предложено Джуаном Энрикесом и Родриго Мартинесом в 1997 г. Она трак-

товалась как наука, имеющая отношение ко всем сферам экономической деятельности, 

полученным из научно-исследовательской деятельности, направленной на биотехноло-

гии, иными словами на понимание механизмов и процессов на генетическом и молеку-

лярном уровнях и ее применение в промышленном процессе [10]. 

Другим важнейшим толчком формирования биоэкономики является ряд работ, 

изучающих различия между возобновляемыми и невозобновляемыми ресурсами. Ос-

новной вклад внесли работы А. Фишера [11], а также кембриджской школы под руко-

водством К. Кларка и Д. Колина [12]. Проанализировав рынок возобновляемых ресур-

сов, Фишер в 1981 г. доказал их эффективность. В работах Кларка и Колина определя-

ются условия для оптимального использования ресурсов такого типа. Эти ученые раз-

делили возобновляемые ресурсы на физические (осадки, ветер, солнечная энергия) 

и живые системы, например лесные системы, агросистемы и др. Заметим, что большин-

ство возобновляемых и невозобновляемых ресурсов истощаются, если темпы добычи 

быстрее, чем скорость регенерации. Основное отличие в том, что на определенном 

уровне использования возобновляемые ресурсы могут навсегда стать потенциально 

устойчивыми. Живые системы можно разделить на системы, которые используют 

в первоначальном виде, и системы, которые выращивают. В случае крупных сельскохо-

зяйственных товаров, таких как зерно и скот, люди перешли от собирательства к возде-

лыванию тысячи лет назад. В последнее столетие наблюдается, например, переход 

от рыболовства к разведению морских систем, а в настоящее время в качестве примера 

перехода от потребляющей системы к производящей может служить биотопливо. Су-

ществует множество других примеров биологических процессов, использованных для 

производства продуктов тонкого органического синтеза, представляющих еще один пе-

реход от невозобновляемых к возобновляемым ресурсам. Таким образом, одним 

из ключевых элементов в биоэкономике с точки зрения ее методологических основ яв-

ляется содействие этому переходу. 

 

Заключение 

Осуществленные в конце XX в. исследования показали, что существуют биоло-

гические ограничения для дальнейшего экономического роста. Кроме того, в анализе 

хозяйственных процессов необходимо учитывать биологический и социальный контек-

сты, влияющие на производство, обмен и потребление. 
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Как пишет известный польский экономист профессор М. Адамович, «глубинное 

изучение биоэкономики, ее сущности, способов описания, предпосылок и факторов 

развития, а также возможностей современного и перспективного использования являет-

ся важной стороной работы для экономистов-исследователей» [13] в XXI в. 
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Chernovalov P. A. Chernovalova Zh. V. Bioeconomics: History, Contents, Economic Thought 

 

The article discusses some historical facts related to the formation and production of human biotech-

nology and the emergence of bioeconomics. The views of some economic schools are presented, within the 

framework of which it is possible to highlight the beginning of the formation of the theoretical foundations 

of bioeconomics. The stages of the formation of biotechnologies and bioeconomics as a science are determined; 

its methodological foundations are described. It emphasizes its interdisciplinary nature and its connection with 

such young sciences as genomics of microorganisms and bioinformatics, engineering enzymology and modeling, 

biocatalysis and the design of its processes, metabolomics. 
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СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «БРЕСТ»: 

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СО СТРАНАМИ ЕАЭС 

 
На основании анализа основных показателей деятельности СЭЗ «Брест» выявлены основные 

проблемы, предложены направления развития внешнеторговых связей предприятий – резидентов СЭЗ 

«Брест» в рамках ЕАЭС. Сделан вывод, что предприятиям – резидентам СЭЗ «Брест» необходимо раз-

вивать свой инвестиционный и внешнеторговый потенциал. 

 

Введение 

Важное значение в процессе наращивания экспорта товаров и услуг и притока 

иностранных инвестиций в странах Евразийского экономического союза (далее – 

ЕАЭС) имеет функционирование нестандартных зон со специальным правовым режи-

мом для предприятий, осуществляющих свою деятельность в приоритетных направле-

ниях. Например, это могут быть особые экономические зоны в России, специальные 

экономические зоны в Казахстане, свободные экономические зоны в Беларуси, пред-

приятия-резиденты которых законодательно освобождены от ряда таможенных пош-

лин, им предоставляются налоговые льготы, утвержден специальный порядок валютно-

го регулирования, также им предоставляются и другие преференции. 

В Российской Федерации создана специальная управляющая компания – 

ОАО «Особые экономические зоны», под управлением которой находится 17 зон: 

6 промышленно-производственных (ППЗ), 5 технико-внедренческих (ТВЗ), 4 туристско-

рекреационных (ТРЗ) и 2 портовых (ПЗ) [1, с. 163–165]. Наиболее успешными в Казах-

стане являются СЭЗ «Астана – новый город», «Павлодар», «Морпорт Актау», «Парк 

информационных технологий» (г. Алматы) и др.  

В Республике Беларусь функционируют такие свободные экономические зоны, 

как СЭЗ «Брест» (комплексная зона, сочетающая в себе признаки экспортной, произ-

водственной, свободной таможенной, туристско-рекреационной, страховой, банков-

ской); «Минск» (свободная производственная экспортная зона); «Гомель-Ратон» (тех-

нопарк); «Витебск» (комплексная экспортная зона); «Могилев» (комплексная зона для 

привлечения иностранных инвестиций и развития торговли); «Гродноинвест» (свободная 

производственная экспортная зона). Стратегическое значение имеет Парк высоких тех-

нологий и Белорусско-Китайский индустриальный парк «Великий Камень» [2, с. 437].  

Данное исследование выполнено в рамках одного из приоритетных направлений 

фундаментальных и прикладных исследований в Республике Беларусь – внешнеэконо-

мической деятельности, содержащейся в Программе социально-экономического разви-

тия Республики Беларусь на 2016–2020 гг., Программе социально-экономического раз-

вития Брестской области на 2016–2020 гг., Основных направлениях экономического 

развития ЕАЭС до 2030 г. 

Цель статьи – разработать стратегии развития предприятий – резидентов СЭЗ 

«Брест» в рамках внешнеэкономического сотрудничества региона со странами ЕАЭС. 

 

Свободная экономическая зона «Брест» создана в 1996 г. в целях обеспечения 

благоприятных условий для ускорения экономического развития Республики Беларусь 

и Брестского региона. Данная цель может быть достигнута решением следующих задач: 
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1) привлечение иностранных инвестиций, обеспечение занятости населения, ди-

намического развития экономики на базе новой техники и технологий, передового за-

рубежного опыта, объединения и комплексного использования государственного, ком-

мерческого и иностранного капитала; 

2) апробация новых методов хозяйствования, основанных на сочетании различ-

ных форм собственности, внедрение в производство отечественных и зарубежных 

научно-технических разработок и изобретений с последующим их использованием 

на других предприятиях республики; 

3) расширение производства потребительских товаров и услуг, увеличение экс-

порта продукции и решение иных социально-экономических задач. 

СЭЗ «Брест» – это специально отведенная промышленная территория общей 

площадью 107 км
2
 с хорошо развитой инфраструктурой. Выгодное геостратегическое 

размещение СЭЗ «Брест» дополняется наличием расположенных недалеко двух про-

мышленных участков – крупнейшего грузового терминала «Козловичи» и Брестского 

аэропорта, располагающего современной инфраструктурой и коммуникациями. 

На территории СЭЗ «Брест» введен и действует специальный правовой режим 

в отношении таможенных, валютных, налоговых и трудовых и других норм. Резиденты 

СЭЗ «Брест» имеют конкурентные преимущества за счет льготного налогообложения: 

1) резиденты не уплачивают налога на прибыль, если товары предприятий-

резидентов поставляются на экспорт или реализуются другим резидентам СЭЗ; 

2) земельные участки для резидентов выделяются без проведения аукциона 

и освобождаются от земельного налога и арендной платы; 

3) резиденты освобождаются от налога на недвижимость [3]. 

Для того чтобы оценить макроэкономическую эффективность СЭЗ «Брест», про-

ведем анализ динамики основных показателей деятельности резидентов за 2015–

2018 гг. (таблица 1). 

 

Таблица 1. – Показатели деятельности СЭЗ «Брест» 
 

Показатель 

Год 

2015 2016 2017 2018 

Число резидентов 81 78 74 75 

Среднесписочная численность работников, 

тыс. человек 

 

21,76 
 

20,89 
 

21,89 
 

21,92 

Объем производства промышленной продукции, 

млн руб. 
1 312,1 1 644,4 1 899,9 2 054,1 

Выручка от реализации товаров и услуг, млн руб. 1 421,9 1 729,5 2 071,6 2 235,8 

Инвестиции в основной капитал, млн руб. 55,1 57,8 69,9 143,1 

Из них иностранных инвестиций 5,9 2,1 7,9 31,9 

Доля иностранных инвестиций, % 10,7 3,6 11,3 22,3 

Чистая прибыль (убыток), млн руб. 153,9 231,4 246,0 150,7 

Товарооборот, млн долл. США 880,0 958,6 1 180,8 1 200,5 

в т. ч. со странами ЕАЭС, млн долл. США 488,0 543,7 706,5 679,7 

Экспорт товаров, млн долл. США 489,2 536,9 697,2 696,6 

в т. ч. в страны ЕАЭС, млн долл. США 433,0 467,4 609,6 584,9 

Импорт товаров, млн. долл. США 390,8 421,7 483,6 503,9 

в т. ч. из стран ЕАЭС, млн долл. США 55,0 76,3 96,9 94,8 

Сальдо внешней торговли, млн долл. США 98,4 115,2 213,6 192,7 

в т. ч. со странами ЕАЭС, млн долл. США 378,0 391,1 512,7 490,1 
 

Примечание – таблица составлена на основании данных отдела экономического 

развития СЭЗ «Брест». 
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По состоянию на 1 июля 2019 г. в СЭЗ зарегистрировано 75 резидентов, то есть 

за анализируемый период количество резидентов уменьшилось на 6 единиц. Однако 

среднесписочная численность работников предприятий-резидентов в сравнении с 2015 г. 

возросла на 160 человек и составила в 2018 г. 21 920 человек. В целом тенденция сни-

жения количества резидентов не оказала влияния на основные показатели деятельности 

СЭЗ «Брест». 

Необходимо отметить, что в 2016 г. произошло падение объема иностранных ин-

вестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал почти в три раза. 

Спад, который произошел в рассматриваемом году, связан с мировым финансово-

экономическим кризисом, который повлиял и на экономику Беларуси, и на финансовое 

положение иностранных инвесторов. Однако уже в 2017 г. наблюдается положительная 

динамика роста объемов иностранных инвестиций, которые в 2018 г. составили 31,9 млн 

руб., или 22,3 % от общего объема инвестиций в основной капитал. 

В свободную экономическую зону «Брест» привлечены иностранные инвести-

ции из более чем 30 стран мира. Крупнейшими инвесторами являются Россия, Герма-

ния, Кипр. Из стран ЕАЭС за 2018 г. привлечено 255,9 млн долл. США, на долю России 

приходится 99,9 % от общего объема иностранных инвестиций. 

На территории СЭЗ производится мебель, машины и краски для дорожной раз-

метки, пищевая продукция, продукция электротехнической промышленности, лакокра-

сочные изделия и осветительное оборудование. 

СЭЗ «Брест» стремится к диверсификации рынка, которая будет достигнута 

при выполнении формулы экспорта: 30 % – страны ЕАЭС, 30 % – страны Евросоюза, 

30 % – страны «дальней дуги» и 10 % – прочие государства. При этом перед предприя-

тиями-резидентами стоит задача наращивать объемы поставок на зарубежные рынки, 

не снижая экспорта в Россию. 

Одним из основных торговых партнеров СЭЗ «Брест» является Евразийский эко-

номический союз, который начал действовать на территории постсоветского простран-

ства с 1 января 2015 г. На данный момент в него входят Беларусь, Россия, Казахстан, 

Армения и Кыргызстан. Договор о создании ЕАЭС был подписан 29 мая 2014 г. в Ас-

тане. К компетенции органов ЕАЭС относится таможенно-тарифное и нетарифное ре-

гулирование, торговые режимы с третьими странами, применение специальных защит-

ных, антидемпинговых и компенсационных мер, контроль за конкуренцией на транс-

граничных рынках и др. 

Анализ динамики экспорта продукции СЭЗ «Брест» в страны ЕАЭС за 2015–

2018 гг. (таблица 2) показывает, что главным экспортером и импортером товаров пред-

приятий – резидентов СЭЗ «Брест» является Российская Федерация. Ее удельный 

вес в 2018 г. по экспорту составлял 95,6 % (559,3 млн долл. США), по импорту – 97,0 % 

(92,0 млн долл. США). 

Следует отметить, что в 2018 г. произошло падение экспорта на 4,4 % в Россию, 

также она теряет свои позиции по удельному весу в общем объеме экспорта среди 

стран ЕАЭС. Это связано в первую очередь с поиском новых рынков сбыта и расшире-

нием торговых отношений СЭЗ «Брест» с Казахстаном и Кыргызстаном. 

 

Таблица 2. – Динамика товарооборота СЭЗ «Брест» со странами ЕАЭС, млн долл. США 

Страна 
Год 

2015 2016 2017 2018 

 Товарооборот 

Россия 472,2 526,1 677,8 651,3 

Казахстан 14,7 15,7 26,1 23,9 
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Окончание таблицы 2 

Армения 0,3 0,4 0,7 0,8 

Кыргызстан 0,8 1,5 1,9 3,7 

Итого по ЕАЭС 488,0 543,7 706,5 679,7 

 Экспорт 

Россия 418,4 451,1 585,3 559,3 

Казахстан 13,5 14,5 21,9 22,5 

Армения 0,3 0,4 0,6 0,8 

Кыргызстан 0,8 1,4 1,8 2,3 

Итого по ЕАЭС 433,0 467,4 609,6 584,9 

 Импорт 

Россия 53,8 75,00 92,5 92,0 

Казахстан 1,2 1,2 4,2 1,4 

Армения 0 0 0,1 0 

Кыргызстан 0 0,1 0,1 1,4 

Итого по ЕАЭС 55,0 76,3 96,9 94,8 

 Сальдо 

Россия 364,6 376,1 492,8 467,3 

Казахстан 12,3 13,3 17,7 21,1 

Армения 0,3 0,4 0,5 0,8 

Кыргызстан 0,8 1,3 1,7 0,9 

Итого по ЕАЭС 378,0 391,1 512,7 490,1 
 

Примечание – таблица составлена на основании данных отдела экономического 

развития СЭЗ «Брест». 

 

На втором месте среди стран ЕАЭС находится Казахстан: в 2018 г. в эту страну 

поставлялось 3,9 % от общего объема экспорта резидентов СЭЗ «Брест» в страны 

ЕАЭС (22,5 млн долл. США). Удельный вес Армении (0,2 % в 2018 г.) и Кыргызстана 

(0,3 %) в общем объеме экспорта СЭЗ «Брест» остается незначительным. 

По объемам импорта СЭЗ «Брест» со странами ЕАЭС ситуация аналогична: 

в 2018 г. было импортировано 97,0 % товаров из России, удельный вес Казахстана 

и Кыргызстана – по 1,5 %. Из Армении импорт в 2018 г. не осуществлялся. 

В 2018 г. наблюдалось падение импорта товаров из Казахстана на 2,8 млн долл. 

США, а импорт из Кыргызстана, наоборот, вырос в 9,6 раза. 

Сальдо внешнеторгового оборота положительное на протяжении всего анализи-

руемого периода и со всеми странами ЕАЭС, но в 2018 г. произошло его снижение 

на 22,6 млн долл. США. В целом в 2018 г. произошло снижение товарооборота СЭЗ 

«Брест» со странами ЕАЭС на 26,8 млн долл. США, что связано и с падением экспорта 

(снижение на 24,7 млн долл. США) за анализируемый период, и с падением импорта 

товаров (снижение на 2,1 млн долл. США). 

В настоящее время администрация СЭЗ «Брест» ведет переговоры о реализации 

инвестиционных проектов по производству: 

1) продукции пищевой промышленности; 

2) теплоизоляционных материалов на основе льна (инвестиционные затраты 15–

25 млн долл. США); 

3) современных высокотехнологичных тканей (инвестиционные затраты 10–

30 млн долл. США); 

4) биметаллических секционных радиаторов (инвестиционные затраты 3–4 млн 

долл. США); 

5) каркасных домов (инвестиционные затраты 2–3 млн долл. США); 
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6) устройств хранения данных (инвестиционные затраты 30–50 млн долл. США); 

7) медицинской мебели (инвестиционные затраты 20–30 млн долл. США); 

8) пластиковых и металлопластиковых труб (инвестиционные затраты 10–15 млн 

долл. США); 

9) медицинских игл и общехирургических инструментов (инвестиционные за-

траты 10 млн долл. США) [4]. 

В СЭЗ «Брест» и Брестской области созданы благоприятные условия для веде-

ния бизнеса, регион обладает широкими транспортно-логистическими возможностями 

(является связующим звеном между двумя экономическими союзами – Европейским 

и Евразийским), квалифицированной рабочей силой в различных отраслях экономики, 

развитым промышленным и аграрным потенциалом. 

Ежегодно в Бресте проводится Международный форум-выставка, участники ко-

торого имеют возможность получить полное представление о Брестской области и ее 

рынке [5]. Так, в 2019 г. в Бресте состоялся IV Международный форум-выставка дело-

вых контактов «Брест-2019», который посетили около 200 членов делегаций из 20 стран. 

Организаторами его стали Брестский облисполком и Брестское отделение торгово-про-

мышленной палаты. На форуме были представлены инвестиционные проекты в сфере 

производства, создания инфраструктуры, туризма и др. По итогам мероприятия было 

подписано соглашений на сумму около 28 млн бел. руб. об инвестировании нескольких 

проектов на территории области. В целом благодаря сложившимся договоренностям 

в области будет создано около 200 новых рабочих мест [6, с. 2]. 

Ежегодно предприятия – резиденты СЭЗ «Брест» принимают участие в зарубеж-

ных выставках и бизнес-мероприятиях в Москве, Санкт-Петербурге, Бишкеке, Варша-

ве, Киеве, Гонконге, Ереване и др. Однако необходимо отметить, что из стран ЕАЭС 

наиболее тесные деловые контакты налажены с партнерами из Российской Федерации, 

визиты же в Казахстан, Армению и Кыргызстан осуществляются намного реже. 

На основании анализа основных показателей деятельности СЭЗ «Брест» выявле-

ны такие основные угрозы и проблемные стороны внешнеторговой деятельности СЭЗ 

«Брест» в рамках ЕАЭС, как: 

1) «ограниченная» география рынка сбыта: страны ЕАЭС – основной рынок 

сбыта продукции предприятий – резидентов СЭЗ «Брест» (преимущественно Россия); 

2) наличие постоянных и периодически появляющихся торговых препятствий 

при осуществлении контактов со странами ЕАЭС; 

3) низкая диверсификация экспорта товаров и услуг; 

4) слабый приток инвестиций из стран ЕАЭС; 

5) недостаточный уровень сотрудничества предприятий – резидентов СЭЗ «Брест» 

с партнерами из стран ЕАЭС из-за языковых проблем, ограниченности финансовых 

возможностей, низкого уровня обмена передовым опытом; 

6) географическая удаленность партнеров; 

7) особенности экономического имиджа – позиционирование стран ЕАЭС 

на рынке Брестского региона: российские товары широко представлены и пользуются 

спросом среди покупателей; имидж товаров широкого потребления из Казахстана – де-

шевые, но не всегда высокого качества; отсутствие как такового экономического ими-

джа товаров из Армении и Кыргызстана. 

Однако существуют и сильные стороны торгово-экономического сотрудниче-

ства СЭЗ «Брест» со странами ЕАЭС: 

1) наличие соглашений об экономическом сотрудничестве со странами ЕАЭС; 

2) работа дипломатических представительств этих стран в Брестской области, 

регулярные визиты в Брестский регион официальных представителей этих стран; 

3) развитые транспортно-транзитные возможности; 
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4) экспортная ориентированность предприятий – резидентов СЭЗ «Брест»; 

5) наличие торгово-деловой (таможня, транспорт и логистика) и социально-

рекреационной (гостиницы и др.) инфраструктуры в регионе; 

6) совместимость экономики Брестского региона с экономиками стран ЕАЭС, 

что говорит о предпосылках для взаимовыгодной внешней торговли. 

Таким образом, нами сделан вывод, что предприятиям – резидентам СЭЗ «Брест» 

необходимо развивать свой инвестиционный и внешнеторговый потенциал в рамках 

сотрудничества со странами ЕАЭС. Для этого предполагается: 

1) выработать совместную стратегию разделения труда для предприятий – рези-

дентов СЭЗ «Брест» и зарубежных фирм-партнеров для ускорения создания совмест-

ных предприятий, что также будет способствовать сокращению импорта и снижению 

зависимости от него; 

2) провести глубокий и детальный анализ предприятий стран ЕАЭС с целью раз-

вития регионального сетевого партнерства с наиболее равными по экономическому 

потенциалу, что будет способствовать обмену опытом между предприятиями; 

3) во время визитов иностранных делегаций проводить презентации конкретных 

предприятий – резидентов СЭЗ «Брест» с целью дальнейшего распространения деловой 

информации и развития взаимовыгодного сотрудничества. 

Для развития внешнеторгового потенциала необходимо принять комплекс мер. 

1. Организация ежегодных общих выставок, посвященных странам ЕАЭС, на ко-

торых была бы представлена продукция и предприятий – резидентов СЭЗ «Брест» 

и предприятий стран-партнеров. Особое внимание необходимо уделить производите-

лям продукции из Казахстана, Армении и Кыргызстана, которые слабо представлены 

в регионе. Это позволит вызвать спрос на товары брестского производства у зарубежных 

партнеров и расширить географию экспортно-импортных поставок. 

2. Развитие транзита товаров при максимальном использовании транспортно-

логистических возможностей региона (Брестская область является связующим звеном 

между двумя экономическими союзами – Европейским и Евразийским). 

3. Создание специализированного учреждения, которое аккумулировало бы 

и обрабатывало всю необходимую информацию о спросе и предложении продукции 

СЭЗ «Брест» на рынке для обмена ею со странами ЕАЭС (цены, спрос на сырье и комп-

лектующие, разнообразие ассортимента и его качество и т. д.). 

4. Назначение в СЭЗ «Брест» ответственного за торгово-экономическое сотруд-

ничество непосредственно с партнерами из стран ЕАЭС (проведение выставок, органи-

зация деловых визитов, мониторинг товарных поставок). 

5. Организация взаимных деловых визитов между представителями предприя-

тий – резидентов СЭЗ «Брест» и партнеров из стран ЕАЭС. 

 

Заключение 

Таким образом, использование подготовленных предложений по совершенство-

ванию торгово-экономического сотрудничества СЭЗ «Брест» со странами ЕАЭС явля-

ется обоснованным при наращивании объемов экспорта продукции, разработке и реа-

лизации мероприятий по опережению темпов роста экспорта над темпами роста импорта 

для обеспечения положительного сальдо внешнеэкономической деятельности, реализа-

ции практических мер по диверсификации рынка, привлечении иностранных инвести-

ций для создания новых технологических производств. 

 

 

 

 



ЭКАНОМІКА 81 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Богданенко, П. П. Калининградская особая экономическая зона: результаты 

и эффективность деятельности / П. П. Богданенко // МИР (Модернизация. Инновации. 

Развитие). – 2015. – № 2 (22). – С. 161–166. 

2. Обухова, И. И. Особые экономические зоны: эффективность и пути трансфор-

мации / И. И. Обухова // Инновац. развитие экономики: тенденции и перспективы. – 

2018. – Т. 1. – С. 432–443. 

3. Налоговые льготы в СЭЗ «Брест» [Электронный ресурс] // Свободная эконо-

мическая зона «Брест». – Режим доступа: https://fezbrest.com/tax-incentives. – Дата 

доступа: 07.11.2019. 

4. Инвестпроекты СЭЗ «Брест» [Электронный ресурс] // Свободная экономиче-

ская зона «Брест». – Режим доступа: https://fezbrest.com/investprojects. – Дата доступа: 

07.11.2019. 

5. IV Международный форум-выставка деловых контактов «Брест-2019» [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://brest-forum.by. – Дата доступа: 15.10.2019. 

6. Ярмошук, Н. Форум «Брест-2019»: от контактов – к контрактам / Н. Ярмошук // 

Заря. – 2019. – 12 апр. – С. 2. 

 

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 14.11.2019 

 
Pukovich A.V. Free Economic Zone «Brest»: Trade and Economic Cooperation with the EAEU 

Countries 

 

Based on the analysis of the main performance indicators of FEZ «Brest» the main problems are identi-

fied, the directions of development of foreign trade relations of enterprises – residents of FEZ «Brest» within the 

EAEU are proposed. It is concluded that enterprises-residents of FEZ «Brest» need to develop their investment 

and foreign trade potential. 



 

ПРАВА 
 
 

УДК 349.6(476)(075.8) 
 

Г. И. Зайчук 
канд. юрид. наук, доц., доц. каф. гражданско-правовых дисциплин 

Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина 

e-mail: g.zaichuk@mail.ru 
 

МЕСТО ПРИРОДОРЕСУРСНОГО ПРАВА 

В НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ПРАВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Рассматриваются вопросы содержания природоресурсного права. Обосновывается, что приро-

доресурсное право является самостоятельной комплексной отраслью права, имеющей свои особые пред-

мет и метод правового регулирования. Предметом правового регулирования природоресурсного права 

выступают общественные отношения в области использования природных ресурсов и охраны права 

природопользования (прав природопользователей), в том числе и природных ресурсов, расположенных 

за пределами национальной территории, на которые Республика Беларусь, согласно международным 

договорам, имеет право. В качестве метода правового регулирования используется сложный диспози-

тивно-императивный способ воздействия его норм на участников природоресурсных правоотношений. 

 

Введение 

С середины 90-х гг. XX в. и до недавнего времени на доктринальном уровне 

в качестве самостоятельных отраслей права признавались экологическое право (регла-

ментировало общественные отношения в области природопользования и охраны окру-

жающей среды) и земельное право (регулировало социальные связи в сфере использо-

вания и охраны земель). Однако сейчас теоретические воззрения изменились, что на-

шло отражение в перечне преподаваемых дисциплин на юридических факультетах ву-

зов. Консолидированная отрасль «экологическое право» была разделена на две само-

стоятельные комплексные отрасли – природоресурсное право (которое поглотило зе-

мельное право) и природоохранное (экологическое) право. 

 

Теоретические представления об однородных и комплексных отраслях права 

В научной среде ведутся споры по поводу содержания природоресурсного права, 

что отражается на содержании преподаваемого соответствующего курса, являющегося 

дисциплиной государственного компонента типового учебного плана. 

Следует отметить, что природоресурсное право находится в стадии становления, 

поэтому нормы, институты (субинституты) и подотрасли, регулирующие обществен-

ные отношения, которые возникают в области природопользования, отечественные 

и зарубежные ученые-юристы систематизируют и называют по-разному: 

1) отрасли законодательства, регулирующие комплекс взаимосвязанных разно-

родных общественных отношений, объединенных определенной сферой деятельности 

[1, с. 259]; 

2) отрасли права, регулирующие общественные отношения по рациональному 

(устойчивому) использованию компонентов природной среды (земельные, горные, вод-

ные, отношения по использованию растительного мира, животного мира и атмосферного 

воздуха) [2, с. 3], или природоресурсные отрасли права; 

3) совокупность правовых норм, направленных на регулирование общественных 

отношений, которые складываются между людьми в процессе использования природ-

ных ресурсов в целях социально-экономического развития общества и государства 

и охраны окружающей среды [3, с. 10]; 

mailto:g.zaichuk@mail.ru
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4) «обособленно-комплексная совокупность правовых норм, регулирующих по-

ресурсные отношения в сфере взаимодействия человека и общества с природной сре-

дой с целью обеспечения рационального и эффективного использования природных 

объектов и их ресурсов, а также обеспечение их охраны и восстановления в интересах 

нынешних и будущих поколений людей» [4, с. 15]; 

5) природно-ресурсное право, основываясь на том, что правовые нормы, регули-

рующие поведение, деятельность людей в отношениях владения, использования (экс-

плуатации), распоряжения природными ресурсами объектов природы, однозначны 

по своему предмету, объекту правового регулирования, объекту охраны, методам право-

вого регулирования, складываются в органически целостное образование [5, с. 29–35]; 

6) самостоятельная отрасль природоресурсного права, что объективно обуслов-

лено целостностью природы включенных в нее ресурсов как единого комплекса. Это 

предопределяет системный характер правового регулирования отношений по использо-

ванию природных ресурсов и выражается в неразрывной связи, взаимопроникновении 

нормативных актов в сфере ресурсопользования [6, с. 202–206]. 

Разногласия сводятся к следующему: во-первых, существуют ли, помимо одно-

родных, комплексные отрасли права; во-вторых, образуют ли нормы, регулирующие зе-

мельные, горные, водные, лесные, флористические, фаунистические и атмосферные от-

ношения, комплексную отрасль «природоресурсное право», либо представляют собой 

совокупность самостоятельных отраслей права; в-третьих, что является предметом ре-

гулирования природоресурсного права: общественные отношения по использованию 

природных ресурсов, их восстановлению и охране [7, с. 7] или общественные отноше-

ния в области использования природных ресурсов и охраны права природопользования 

(прав природопользователей). 

От решения этого вопроса зависит содержание и системы природоресурсного 

права, и учебного курса «Природоресурсное право», а также построение системы его 

источников. В частности, общепринято, что самостоятельная отрасль права должна 

подразделяться на общую, особенную, иногда специальную части, а отрасль законода-

тельства либо совокупность родственных отраслей права такой градации не имеют. 

В теории права сложилось мнение, что наряду с первичными (основными, фун-

даментальными) отраслями права: конституционное, административное, гражданское – 

стали формироваться вторичные (специальные, комплексные) правовые отрасли (обра-

зования): природоресурсное, экологическое, аграрное, хозяйственное и т. п. В юриди-

ческой литературе отмечается: «Основаниями для такой градации являются два обстоя-

тельства: фундаментальные отрасли складывались в длительном историческом процес-

се правового развития общества, являются изначальными и восходят к древности, спе-

циализированные отрасли являются в этом процессе вторичными, они складывались 

в разное время в рамках фундаментальных отраслей; методы правового регулирования 

специализированных отраслей сохраняют черты преемственности с методами основ-

ных отраслей права» [8, с. 242]. Далее подчеркивается, что любое «комплексирование» 

формируется прежде всего в законодательстве и отражает объективную необходи-

мость; при этом отмечается, что сам термин «право» в таких комплексах уместен, если 

эти кодифицированные акты адекватно отражают интересы общества [8, с. 242–243]. 

 

Обоснование природоресурсного права как комплексной правовой отрасли 

Потребность общества в комплексном регулировании природоресурсных отно-

шений обусловлена крупномасштабным потреблением природных ресурсов при их огра-

ниченности и незаменимости, установлением права частной собственности на них и во-

влечением в хозяйственный оборот новых природных ресурсов: ветровых (атмосфер-

ный воздух), гидравлических (поверхностные воды), солнечных (для выработки элек-



ПРАВА 

 

84 

троэнергии), геотермальных недр (с целью получения тепла), радиочастотного спектра 

воздушного пространства (при передаче электромагнитных волн), климатических 

(для производства в связи с глобальным потеплением ранее не выращиваемых в Бела-

руси сельскохозяйственных культур: абрикосов, персиков, винограда, арбузов и т. п.). 

В условиях недостаточности земельных ресурсов, используемых в качестве операцион-

ного базиса для размещения капитальных строений, стали более широко эксплуатиро-

ваться пространственные ресурсы недр, вод и атмосферы. Так, в городах стали строить 

все больше высотных зданий и сооружений, в пределах озер и рек создаются плавучие 

объекты соцкультбыта, в недрах строятся линии и станции метро, в их естественных 

и искусственно созданных пустотах оборудуются стратегические хранилища газа и т. д. 

«Для образования самостоятельной отрасли права имеют значение следующие 

условия: а) степень своеобразия тех или иных отношений; б) их удельный вес; в) невоз-

можность урегулировать возникшие отношения с помощью норм других отраслей; 

г) необходимость применения особого метода регулирования» [9, с. 396]. 

Этих воззрений придерживается ряд ученых-юристов, согласно которым «такие 

комплексные массивы возникают в современном праве и законодательстве в условиях 

развитой промышленности, транспортных артерий, связи, энергетики и других отраслей 

массового производства и оказания услуг, охраны окружающей среды, требующих при-

менения разнообразных технических, организационных и иных средств в тесной их вза-

имосвязи» [10, с. 329]. «В таких комплексных объединениях правовых норм главным 

является не выделение особых, юридически дифференцированных отраслей права, а, на-

оборот, интеграция специальных для той или иной сферы деятельности общества (от-

расли хозяйства, управления, культуры, образования, здравоохранения и т. п. (в т. ч. при-

родопользования и охраны окружающей среды. – Г. З.) разнородных норм права, 

т. е. норм, различных по юридической первоначальной дифференциации права и зако-

нодательства» [10, с. 330]. 

Как отмечал С. С. Алексеев, «комплексные образования, формируемые в резуль-

тате межотраслевой кодификации, складываются именно на отраслевом уровне струк-

туры права, они вводят, хотя и специальный, но все же особый юридический режим ре-

гулирования, и нет ничего упречного в том, чтобы именовать данные образования от-

раслями с обязательным добавлением слова “комплексные”» [11, с. 151]. 

Систематизация права по отраслям в зависимости от наличия двух основных 

признаков предмета и метода правового регулирования, к которым сейчас добавляют 

принципы и источники, появилась после Октябрьской революции 1917 г. До этого при-

менялась иная классификация, обоснованная римскими юристами: в зависимости от об-

служиваемых интересов – государства или отдельных лиц – право подразделялось 

на публичное и частное [12, с. 157]. Следовательно, деление права на отрасли в зависи-

мости от предмета и метода правового регулирования не является раз и навсегда дан-

ным и неизменным, а представляет собой один из способов его систематизации. При-

чем метод правового регулирования в качестве дополнительного признака при отрасле-

вой классификация права был выработан в ходе научных дискуссий 1960–80-х гг., что-

бы не множить отрасли права с различными предметами и тождественными методами 

правового регулирования (например, наряду с земельным не признавать в качестве са-

мостоятельных отраслей права водное, воздушное, горное, лесное право) [13, с. 173]. 

Белорусские специалисты в области теории права отмечают: «Система права не остает-

ся неизменной. Общественные взаимосвязи непрерывно совершенствуются и видоиз-

меняются. Система права также меняется, отражая происходящие перемены. Отменя-

ются устаревшие нормы права, устанавливаются новые охватывающие регулирующим 

воздействием те общественные отношения, которые до этого находились вне правовой 

регламентации. Формируются новые отрасли и институты права» [14, с. 297]. 
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Предмет и метод регулирования природоресурсного права 

К новым отраслям оправданно отнести природоресурсное право, предметом ре-

гулирования которого являются общественные отношения в области природопользова-

ния и охраны права природопользования (прав природопользователей). На то, что при-

родоресурсным правом регламентируются общественные отношения в области приро-

допользования и охраны права природопользования (прав природопользователей), ука-

зывается в той или иной степени во всех природоресурсных кодексах и законах, являю-

щихся источниками природоресурсного права: в преамбуле и ст. 3 Кодекса Республики 

Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. № 425-З; в преамбуле и ст. 3 Кодекса Республики 

Беларусь о недрах от 14 июля 2008 г. № 406-З; в преамбуле и ст. 4 Водного кодекса 

Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. № 149-З; в преамбуле и ст. 6 Лесного кодекса 

Республики Беларусь от 24 декабря 2015 г. № 332-З; в преамбуле и ст. 5 закона Респуб-

лики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 205-З «О растительном мире»; в преамбуле и ст. 5 

закона Республики Беларусь «О животном мире» от 10 июля 2007 г. № 257-З; в преам-

буле Воздушного кодекса Республики Беларусь от 16 мая 2006 г. № 117-З. 

Включение в предмет регулирования природоресурсного права наряду с отноше-

ниями по использованию природных ресурсов отношений в области их восстановления 

и охраны [15, c. 9] представляется необоснованным, т. к. эти отношения регулируются 

природоохранным (экологическим) правом [16, c. 21], причем восстановление, как и воз-

обновление, природных ресурсов является одним из элементов их охраны. Так, из обще-

го смысла ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 но-

ября 1992 г. № 1982-XII  следует, что охрана окружающей среды – это природоохран-

ная деятельность, направленная на сохранение и восстановление природной среды, ра-

циональное (устойчивое) использование природных ресурсов и их воспроизводство. 

Из этого следует, что происходит дублирование регулирования различными от-

раслями права одних и тех же общественных отношений, связанных с охраной компо-

нентов природной среды, и дублирование преподаваемых курсов – природоресурсного 

и экологического права. Вопросы же гарантий и защиты права природопользования 

в них не рассматриваются, хотя они являются одним из факторов привлечения в нацио-

нальную экономику внутренних и внешних инвестиций и инновационных технологий. 

До 1917 г. природоресурсные отношения развивались в рамках земельных от-

ношений, т. к. недра, воды, атмосфера, леса, растительный и животный мир рассматри-

вались в качестве принадлежности земли, ее полезного свойства. Земельные же отно-

шения регулировались гражданским законодательством. 

Рассматривая содержание права собственности, русский дореволюционный ци-

вилист профессор Г. Ф. Шершеневич, сссылаясь на ч. 1 ст. 424 X тома Свода законов 

Российской империи, писал, что по праву собственности на землю собственник ее име-

ет право на все произведения на поверхности ее, на все, что заключается в недрах ее, 

на воды, находящиеся в ее пределах. Другими словами, право собственности на землю 

распространяется на поверхность и идет вверх и вглубь [17, c. 169]. 

После Октябрьской революции 1917 г. под влиянием эсеровской земельной про-

граммы и декретов «О земле» [18, c. 235–237] и «О социализации земли» [19] в Белару-

си был принят ряд новых нормативных актов в области регулирования земельных от-

ношений. В Манифесте Временного рабоче-крестьянского советского правительства 

Белоруссии от 1 января 1919 г. [20] устанавливалось, что вся земля помещиков и круп-

ных землевладельцев, монастырей, церквей, костелов и духовенства со всем живым 

и мертвым инвентарем, а также все леса, воды и недра земли становятся достоянием 

трудового народа Белорусси. Указанное положение нашло закрепление в п. 2 преамбу-

лы Конституции ССРБ от 3 февраля 1919 г. [21, с. 187–190]: частная собственность на 

землю отменяется, и весь земельный фонд объявляется общегосударственным досто-
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янием, все леса, недра и воды, а равно весь живой и мертвый инвентарь, образцовые по-

местья и сельскохозяйственные предприятия объявлялись национальным достоянием. 

После принятия рассматриваемых нормативных актов природоресурсные отно-

шения стали регламентироваться в административном порядке и образовалось четыре 

самостоятельные отрасли права: земельное, горное, водное и лесное. С рецепцией права 

частной собственности на землю и другие природные ресурсы в 1990-е гг. и возвра-

щением их в гражданский оборот, о чем свидетельствует ч. 1 ст. 1 Гражданского кодек-

са Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З, где закреплено, что к отношени-

ям в области использования земель и других природных ресурсов допускается приме-

нение гражданского законодательства, они вновь приобрели частноправовой характер. 

Однако природоресурсное право не стало частью гражданского права из-за на-

личия в нем большого объема публично-правовых обременений. С экономической точ-

ки зрения – это ограниченность и незаменимость природных ресурсов, что повлекло за-

крепление в природоресурсном законодательстве требований по их целевому, рацио-

нальному, комплексному и устойчивому использованию. При этом неиспользование 

предоставленного даже на праве частной собственности природного ресурса по целево-

му назначению в течение определенного в законодательстве времени является природо-

ресурсным правонарушением, которое влечет принудительное изъятие природного ре-

сурса с выплатой компенсации затрат, произведенных на его приобретение. С экологи-

ческой точки зрения обременением является то, что природные ресурсы обособляются 

в участках (частях) компонентов природной среды, природных и природно-антропоген-

ных объектов, которые в совокупности обеспечивают благоприятную для жизни и здо-

ровья человека окружающую природную среду. Это обусловило закрепление в приро-

доресурсном законодательстве требований по охране и защите природных ресурсов, 

компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов. Все 

это не свойственно гражданскому праву, которое в большей степени предполагает не-

прикосновенность частной собственности и свободу распоряжения ею и, как правило, 

не содержит закрепленных в законодательстве обязательных требований по охране 

и защите частной собственности, обращенных к ее субъектам. 

Поэтому для регламентации природоресурсных отношений сейчас применяется 

комплексный диспозитивно-императивный метод правового регулирования, юридиче-

скими формами выражения которого являются договор и индивидуально-правовой ад-

министративный акт. Причем договор при регулировании природоресурсных отноше-

ний приобретает все большее значение. 

Таким образом, природоресурсное право является неотъемлемой составляющей, 

входящей в систему национального права, и одновременно самостоятельной комплекс-

ной отраслью права с присущими ей особыми, отличными от используемых в других 

правовых отраслях предметом, включая субъекты и объекты, методом, принципами 

[22, с. 25–28] и источниками [23, c. 237–247] правового регулирования. При этом поло-

жения об охране и защите земель, недр, вод, атмосферы, лесов, растительного и живот-

ного мира, содержащиеся в рассматриваемых нормативных правовых актах, свидетель-

ствуют об экологизации природоресурсного законодательства путем включения в него 

природоохранных требований. 

Как справедливо отмечал О. С. Колбасов, правовая охрана природы обеспечива-

ется всеми отраслями права. Практика идет по пути известной целевой переориентации 

и определенной перестройки, дополнения, развития содержания всех отраслей права. 

Поэтому правовые нормы охраны природы в настоящее время имеются в государст-

венном, административном, гражданском, уголовном, земельном, водном, горном, лес-

ном, фаунистическом, воздушном праве [24, c. 152]. 
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Заключение 

Таким образом, природоресурсное право является самостоятельной комплексной 

отраслью права в национальной системе права с отличными от других отраслей права 

предметом, методом, принципами и источниками правового регулирования. 

Если исходить из предположения, что природоресурсное право является само-

стоятельной комплексной правовой отраслью, то общая его часть может включать нор-

мы, субинституты и институты, свойственные использованию всех природных ресур-

сов; особенная часть – состоять из норм, субинститутов, институтов и подотраслей, ре-

гулирующих специфику пользования отдельными природными ресурсами, гарантии 

и охрану права пользования ими; специальная часть – содержать нормы, институты 

и подотрасли, регламентирующие использование природных ресурсов, расположенных 

за пределами национальной территории государства, на которые Республика Беларусь, 

согласно международным договорам, имеет право. 

Общая часть природоресурсного права может включать, наряду с его основны-

ми понятиями и определениями, институты: право природопользования, а также гаран-

тий и охраны права природопользования; права собственности и иных прав на природ-

ные ресурсы; отчуждения права природопользования; оптимизации процессов природо-

пользования в виде институтов государственного управления, экономического и орга-

низационного обеспечения этого вида деятельности,  юридической ответственности за 

нарушение требований природоресурсного законодательства. 

Особенную часть природоресурсного права оправданно посвятить использова-

нию отдельных природных ресурсов, гарантиям и охране права пользования ими: зе-

мельных ресурсов, недр, водных ресурсов; атмосферы (включая ресурсы воздушного 

пространства, атмосферного воздуха и радиочастотного спектра), лесных ресурсов, ре-

сурсов растительного и животного мира, а также использования непотребляемых при-

родных ресурсов в качестве источников энергии и использования климатических, ре-

креационных и иных ресурсов. 

Специальная часть природоресурсного права может содержать вопросы исполь-

зования международных природных ресурсов, находящихся за пределами националь-

ных территорий, являющихся достоянием всего человечества, в том числе: ресурсов 

Антарктиды; водных и биологических ресурсов Мирового океана; ресурсов воздушно-

го пространства (открытого неба над ними) и ресурсов Космоса, включая ресурсы кос-

мического пространства, солнечной энергии, радиочастотного спектра, Луны и других 

небесных тел. 

При этом курс «Природоресурсное право» должен соответствовать отрасли при-

родоресурсного права и состоять из общей, особенной и специальной частей. 

Общая часть дисциплины «Природоресурсное право» может включать следую-

щие темы: 

1. Становление, функционирование и развитие природоресурсного права. 

2. Природоресурсное право как самостоятельная комплексная отрасль права. 

3. Источники природоресурсного права. 

4. Природоресурсные правоотношения. 

5. Право природопользования, основания его возникновения, ограничения, при-

остановления и прекращения. 

6. Гарантии и охрана права природопользования (прав и законных интересов 

природопользователей). 

7. Право собственности и иные права на природные ресурсы. 

8. Отчуждение права природопользования. 

9. Государственное регулирование и управление природопользованием. 
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10. Экономико-правовое и организационно-правовое обеспечение природо-

пользования. 

11. Юридическая ответственность за нарушение требований природоресурсного 

законодательства. 

Особенную часть курса природоресурсного права оправданно посвятить исполь-

зованию отдельных природных ресурсов, гарантиям и охране права пользования ими: 

земельными ресурсами; ресурсами недр; водными ресурсами; ресурсами атмосферы, 

в том числе ресурсами воздушного пространства, атмосферного воздуха и радиочастот-

ного спектра; лесными ресурсами; ресурсами растительного и животного мира, а также 

использованию непотребляемых природных ресурсов в качестве источников энергии 

и использованию климатических, рекреационных и иных ресурсов. 

Специальная часть курса может содержать следующие темы: 

1. Понятие и правовой режим использования международных природных ресур-

сов, находящихся за пределами национальных территорий, являющихся достоянием 

всего человечества. 

2. Использование природных ресурсов Антарктиды. 

3. Использование водных, донных и биологических ресурсов Мирового океана. 

4. Использование ресурсов воздушного пространства (открытого неба над ними). 

5. Использование ресурсов космоса. 
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The paper deals with the concept and content of natural resource law. It is proved that natural resource 

law is an independent, complex branch of law having its own special subject and method of legal regulation. 

The subject of legal regulation of natural resource law are public relations in the use of natural resources and 

the protection of the right to use natural resources (rights of users of natural resources), including natural re-

sources located outside the national territory to which the Republic of Belarus, according to international trea-

ties has rights. As a method of legal regulation, a complex dispositive-imperative method of influence of its 

norms on the participants of natural resource legal relations is used. 
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УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 

 
Выделены, обобщены и систематизированы сложившиеся в Республике Беларусь организационно-

правовые формы участия общественности в борьбе с коррупцией. Отмечено соответствие выделенных 

организационно-правовых форм определенным нормам действующего законодательства. Они закрепле-

ны в Законе Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» и иных нормативных правовых актах. 

 

Введение 

Институт участия общественности в борьбе с коррупцией является одним из са-

мых сложных для нормативно-правового регулирования и в то же время важнейшим 

и критично оцениваемым инструментом борьбы, фактически не имеющим полноценных 

альтернатив, с этим опасным социально-правовым явлением. Практически невозможно 

некоторые функции общественности, выполнянемые отдельными ее членами в лице об-

щественных объединений и иных организаций, их представителей и отдельных граждан, 

которые непосредственно заинтересованы в результативности борьбы с коррупцией, пе-

редать иным субъектам без существенного риска снижения их эффективности. 

В преамбуле Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305-З «О борьбе 

с коррупцией» (далее – Закон «О борьбе с коррупцией») наряду с иным провозглашено, 

что принятый акт направлен на «обеспечение эффективной деятельности государствен-

ных органов, иных организаций» в деле борьбы с коррупцией [1]. 

А. М. Лашин отметил, что Программой по борьбе с преступностью и коррупци-

ей на 2017–2019 гг. была поставлена задача по расширению участия общественных ор-

ганизаций, политических партий и граждан в реализации мер по предупреждению кор-

рупции, однако, как свидетельствует проведенный анализ, реализация положений 

об общественном контроле в сфере борьбы с коррупцией осуществляется недостаточно 

активно [2]. В то же время, как отметил В. П. Шиенок, анализ научных публикаций, по-

священных проблеме коррупции, свидетельствует, что в них в основном рассматрива-

ются вопросы борьбы с отдельными внешними проявлениями, включая условия, спо-

собствующие коррупции [3, с. 20]. При этом вопросы участия общественности в борьбе 

с коррупцией практически не рассматриваются. Однако сложно говорить о совершен-

ствовании какой-либо деятельности при наличии проблем, связанных с пониманием ее 

содержания и текущего состояния. Это обусловливает изучение сложившихся в Рес-

публике Беларусь организационно-правовых форм участия общественности в борьбе 

с коррупцией, выделение, обобщение и систематизация которых является основой их 

дальнейшего совершенствования и развития. 

 

Под участием в общем смысле слова понимается совместная с кем-либо деятель-

ность, сотрудничество в чем-либо [4]. Участие предполагает возможный результат об-

щего труда, усилий. Участие общественности в борьбе с коррупцией предполагает дос-

тижение целей этой деятельности – «предупреждение, выявление, пресечение право-
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нарушений, создающих условия для коррупции, и коррупционных правонарушений, 

устранение их последствий» [1]. 

В рамках каждой организационно-правовой формы участия общественности 

в борьбе с коррупцией формируются особые отношения, могут быть выделены объект 

регулирования и субъект (субъекты) соответствующих отношений. 

Мировой опыт противодействия коррупции показывает, что «в Республике Бела-

русь давно поняли, что только совместными усилиями (государственных органов и об-

щественности. – В. Р.) можно добиться положительных результатов» в борьбе с корруп-

цией [5, с. 185]. Как отметил А. В. Конюк, в борьбе с коррупцией важна активная роль не 

только государственных органов, общественности, но и каждого гражданина страны, что 

является условием обеспечения безопасности государства [6, с. 9]. 

Анализ нормативных правовых актов и правоприменительной практики позво-

ляет выделить сложившиеся в Республике Беларусь организационно-правовые формы 

участия общественности в борьбе с коррупцией. 

1. Общественный контроль. Обеспечение правовой регламентации обществен-

ного контроля является частью нормативно закрепленной системы мер борьбы с кор-

рупцией. Именно эта форма в последнее время вызывает наибольший научно-практи-

ческий интерес. В ст. 46 Закона «О борьбе с коррупцией» регламентирован обществен-

ный контроль в сфере борьбы с коррупцией [1]. Законодательством определен исчер-

пывающий перечень субъектов общественного контроля, а также формы их участия 

в общественном контроле и полномочия. Общественный контроль – это особый вид 

деятельности, порядок которой регулируется законами Республики Беларусь и поста-

новлениями Совета Министров Республики Беларусь. Он представляет собой деятель-

ность определенных субъектов, осуществляемую с целью наблюдения за работой госу-

дарственных и местных органов, государственных и иных организаций, направленную 

на повышение эффективности их функционирования. 

Субъектами общественного контроля в сфере борьбы с коррупцией являются: 

1) граждане Республики Беларусь; 

2) организации, в т. ч. общественные объединения; 

3) представители общественных объединений. 

Формами деятельности граждан Республики Беларусь, организаций, в т. ч. обще-

ственных объединений, при осуществлении общественного контроля в сфере борьбы 

с коррупцией являются: 

1) участие в разработке и всенародном (общественном) обсуждении проектов 

нормативных правовых актов в сфере борьбы с коррупцией; 

2) участие в деятельности созданных в государственных органах и организациях 

комиссий по противодействию коррупции. 

Формами деятельности представителей общественных объединений при осуще-

ствлении общественного контроля в сфере борьбы с коррупцией являются: 

1) участие в разработке и всенародном (общественном) обсуждении проектов 

нормативных правовых актов в сфере борьбы с коррупцией; 

2) участие в деятельности созданных в государственных органах и организациях 

комиссий по противодействию коррупции; 

3) проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов 

в сфере борьбы с коррупцией и направление соответствующих заключений в государст-

венные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией; 

4) участие в заседаниях коллегий государственных органов, осуществляющих 

борьбу с коррупцией, координационных совещаниях, посвященных борьбе с преступ-

ностью и коррупцией, с правом совещательного голоса; 
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5) участие в подготовке проектов нормативных правовых актов, решений орга-

нов исполнительной власти и иных документов, затрагивающих права и законные ин-

тересы граждан и организаций; 

6) участие в проведении социологических опросов по вопросам противодействия 

коррупции [1; 7, с. 132–134]. 

По мнению Е. Н. Ярмоц, в контексте гласности как одного из принципов борьбы 

с коррупцией все большее значение среди субъектов борьбы с коррупцией приобретает 

гражданское общество, а среди мер борьбы с коррупцией – общественный контроль 

[8, с. 301–302]. Несмотря на это, не следует ограничивать участие общественности 

в лице различных ее представителей только этой формой. 

2. Взаимодействие государственных органов и иных организаций с государ-

ственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией. В ст. 10 Закона 

«О борьбе с коррупцией» закреплено взаимодействие государственных органов и иных 

организаций в сфере борьбы с коррупцией. Порядок и условия взаимодействия госу-

дарственных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией, определяются этими 

субъектами совместно. Не только государственные органы, но и иные организации обя-

заны передавать государственным органам, осуществляющим борьбу с коррупцией, 

информацию, связанную с фактами, свидетельствующими о коррупции [1; 7, с. 135]. 

3. Участие в работе комиссий по противодействию коррупции. Особое место 

в системе субъектов, осуществляющих противодействие коррупции, занимают комис-

сии по противодействию коррупции, которые создаются в республиканских органах 

государственного управления, в облисполкомах и Минском горисполкоме, в городских 

и районных исполкомах, администрациях районов городов, управляющих компаниях 

холдингов, являющихся государственными унитарными предприятиями и хозяйствен-

ными обществами с долей государства в уставном фонде 50 и более процентов. Основ-

ными задачами комиссий по противодействию коррупции являются: взаимодействие 

с государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, общественны-

ми объединениями и иными организациями по вопросам противодействия коррупции; 

рассмотрение вопросов соблюдения правил этики государственного служащего (корпо-

ративной этики), мер, принятых для устранения последствий коррупционных правона-

рушений и правонарушений, создающих условия для коррупции и др. [9]. По решению 

руководителя государственного органа (организации) в состав комиссии по противо-

действию коррупции, наряду с курирующими (осуществляющими) финансово-хозяй-

ственную деятельность, бухгалтерский учет, распоряжение бюджетными средствами, 

сохранность собственности и эффективное использование имущества, кадровую и юри-

дическую работу, могут быть включены также лица из числа граждан и представителей 

юридических лиц. Кроме того, граждане и юридические лица имеют право направить 

в государственные органы и организации, в которых созданы комиссии по противодей-

ствию коррупции, предложения о мерах, относящимся к компетенциям комиссий, ко-

торые должны рассматривать их на своих заседаниях. 

4. Содействие государственным органам, осуществляющим борьбу с корруп-

цией, и государственным органам и иным организациям, участвующим в борьбе 

с коррупцией. Согласно ст. 11 Закона «О борьбе с коррупцией», граждане Республики 

Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории 

Республики Беларусь, обязаны оказывать содействие государственным органам, осу-

ществляющим борьбу с коррупцией, и государственным органам и иным организациям, 

участвующим в борьбе с коррупцией. 

5. Обращение в службы собственной безопасности (в т. ч. по телефонам до-

верия). Большой потенциал в деле борьбы с коррупцией в отдельных государственных 

органах имеют созданные и функционирующие в их структурах службы собственной 
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безопасности. Граждане, представители организаций, столкнувшиеся с нарушениями, 

в т. ч. коррупционного характера, могут обратиться к сотрудникам служб собственной 

безопасности, уполномоченным пресекать нарушения со стороны должностных и иных 

лиц. Службы собственной безопасности созданы и функционируют, в частности, в ор-

ганах внутренних дел, Следственном комитете Республике Беларусь, Государственном 

комитете судебных экспертиз Республики Беларусь. Возможно личное обращение 

к уполномоченным сотрудникам подразделений собственной безопасности, возможно – 

по телефонам доверия, функционирующим в т. ч. в автоматическом режиме. 

6. Обращение в подразделения внутреннего контроля отдельных организа-

ций (в т. ч. по телефонам доверия). В последнее время не остаются в стороне от дея-

тельности по противодействию коррупции и отдельные государственные и негосудар-

ственные организации. Сотрудники подразделений внутреннего контроля не имеют 

полномочий, аналогичных полномочиям сотрудников правоохранительных органов, 

в т. ч. служб собственной безопасности государственных органов, но и в рамках имею-

щихся у руководителей управленческих полномочий могут устраняться некоторые 

условия для проявлений коррупции, угрожающих организации. Незаменима помощь 

в этом общественности, представители которой могут обращаться с заявлениями и ины-

ми обращениями в различных формах (лично, через сайт, по телефону и др.). Например, 

функционирует «горячая линия» по противодействию коррупции в Белгосстрахе [10]. 

7. Взаимодействие государственных органов и иных государственных орга-

низаций со средствами массовой информации. Важную роль играет взаимодействие 

государственных органов со средствами массовой информации. Сведения о нарушениях 

коррупционного характера, в т. ч. о преступлениях, вызывают повышенный обществен-

ный интерес. По мнению И. И. Басецкого, своевременное и всесторонее доведение 

до общественности информации, касающейся борьбы с коррупцией, имеет большое 

значение [11, с. 289]. Важна обратная связь между общественностью и соответствую-

щими органами и организациями, которая в настоящее время часто осуществляется 

пресс-службами. Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 06.02.2009 № 65 

«О совершенствовании работы государственных органов, иных государственных орга-

низаций со средствами массовой информации» в государственных органах и отдельных 

государственных организациях были введены должности пресс-секретарей или ответст-

венных за работу со средствами массовой информации, локальными актами была упо-

рядочена деятельность пресс-служб. Основными их задачами являются: обеспечение 

взаимодействия государственного органа или государственной организации со СМИ; 

предоставление СМИ официальных сведений о деятельности государственного органа; 

организация освещения в средствах массовой информации вопросов, входящих в ком-

петенцию государственного органа и др. [12]. Указанные должности были введены 

в отдельных государственных органах, осуществляющих борьбу с коррупцией (Гене-

ральная прокуратура Республики Беларусь, Министерство внутренних дел Республики 

Беларусь и др.), а также иных структурах, участвующих в борьбе с коррупцией (След-

ственный комитет Республики Беларусь, Национальный банк Республики Беларусь, 

Министерство образования Республики Беларусь, областные исполнительные комите-

ты, Белорусский республиканский союз потребительских обществ и др.). 

8. Антикоррупционное обучение. В систему борьбы с коррупцией, закреплен-

ную в Законе «О борьбе с коррупцией», помимо прочего входит организация антикор-

рупционного обучения государственных должностных лиц, а также лиц, обучающихся 

в учреждениях образования. В настоящее время отдельные вопросы противодействия 

коррупции изучаются всеми обучающимися на первой ступени высшего образования, 

на некоторых специальностях – углубленно. 
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Особое место в антикоррупционном обучении и в системе коммуникаций между 

отдельными государственными органами, организациями, их работниками и служащи-

ми занимает Республиканское государственно-общественное объединение «Белорус-

ское общество “Знание”», перед которым поставлены следующие задачи: разъяснение 

населению государственной политики Республики Беларусь и содействие активному 

участию граждан в ее проведении; взаимодействие с местными исполнительными 

и распорядительными органами, иными государственными организациями в проведе-

нии системной работы по повышению квалификации должностных лиц, организующих 

идеологическую работу в коллективах работников государственных, иных организа-

ций; развитие системы информирования населения, направленной на совершенствова-

ние гражданско-патриотической, политической, правовой, экономической, управленче-

ской, духовно-нравственной и физической культуры человека; организация лекционной 

работы по пропаганде национальной стратегии устойчивого развития Республики Бела-

русь, инновационных процессов в экономической, социальной и культурной сферах, 

новейших достижений в различных областях науки и техники с привлечением к этой 

работе наиболее квалифицированных кадров из числа ученых, преподавателей, госу-

дарственных служащих, идеологических работников, специалистов различных отрас-

лей народного хозяйства, творческой интеллигенции, других граждан Республики Бела-

русь, имеющих необходимый опыт и др. [13]. Для решения указанных задач региональ-

ные отделения Белорусского общества «Знание» организуют и проводят мероприятия 

антикоррупционной направленности в государственных органах, организациях различ-

ных организационно-правовых форм и видов деятельности. Участвующие в лекциях, 

семинарах, круглых столах и иных мероприятиях антикоррупционной направленности 

специалисты, должностные лица, иные работники и служащие повышают не только 

свой профессиональный уровень, но и общий уровень правовой культуры. 

Аналогичную просветительскую деятельность осуществляют и образовательные 

учреждения, в т. ч. дополнительного образования, при обучении, переподготовке, повы-

шении квалификации работников, руководителей. Для проведения указанных занятий 

и участия в иных мероприятиях приглашаются руководители, юристы и иные практи-

кующие специалисты, ученые, обладающие необходимыми знаниями и опытом в воп-

росах борьбы с коррупцией. 

9. Антикоррупционная социальная реклама, агитация и воспитание. Воспи-

тательную работу проводят как образовательные, так и иные организации. Государст-

венные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, внедряют и новые формы учас-

тия общественности в борьбе с коррупцией. Так, Генеральная прокуратура Республики 

Беларусь провела Международный конкурс социальной антикоррупционной рекламы 

«Вместе против коррупции», участниками которого также стали представители Арме-

нии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана [14]. Подобные мероприятия, 

в центре которых антикоррупционная пропаганда и соответствующая наглядная агита-

ция, направленная на вовлечение общественности в решение проблем коррупционного 

характера, проводятся и отдельными органами государственной власти и управления, 

некоторые из них – также в отдельных коммерческих и некоммерческих, государствен-

ных и негосударственных организациях. Особенно заметно участие в указанных меро-

приятиях креативной и творческой части общества. 

10. Обращение в органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, органы 

и иные организации, участвующие в борьбе с коррупцией, и оказание содействия 

в выявлении и пресечении коррупционных преступлений, иных правонарушений. 

Именно гражданин является центральным или наиважнейшим элементом практически 

всех организационно-правовых форм участия общественности в борьбе с коррупцией. 

От того, насколько он инициативен и ответственен, зависит эффективность отдельных 
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форм участия. В некоторых случаях на гражданина как представителя общественности 

возлагаются особые права, обязанности и, безусловно, надежды общества. 

В ст. 10 Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности», 

направленной на защиту жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан 

Республики Беларусь, иностранных граждан, лиц без гражданства, прав и законных ин-

тересов организаций, собственности от преступных посягательств, обеспечение безо-

пасности общества и государства, закреплено право гражданина согласиться на оказа-

ние содействия органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, свя-

занную, в частности, с выявлением и пресечением коррупционных преступлений [15]. 

В статьях 166–168 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь устные 

и письменные заявления граждан, а также установление по ним достаточных данных, 

указывающих на признаки преступления, закреплены как поводы и основания к воз-

буждению уголовного дела. При этом подобные заявления являются обязательными 

для рассмотрения [16]. В порядке, установленном Законом Республики Беларусь 

«Об обращениях граждан и юридических лиц», граждане, индивидуальные предприни-

матели и юридические лица (в лице их представителей) имеют право на обращение 

с заявлениями в организации (кроме случаев, предполагающих рассмотрение вопросов 

в порядке конституционного судопроизводства, а также согласно гражданскому, граж-

данско-процессуальному, хозяйственно-процессуальному, уголовно-процессуальному 

и административно-процессуальному законодательствам, обращений работников к на-

нимателям и иных случаев, предусматривающих иной порядок рассмотрения) [17]. 

В ходе проверок таких обращений могут быть выявлены и устранены некоторые усло-

вия, способствующие нарушениям коррупционного характера, снижены коррупцион-

ные риски и др. 

11. Профилактика правонарушений. Несмотря на то что в Законе Республики 

Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» среди основ-

ных профилактических мероприятиях по предупреждению правонарушений, создающих 

условия для коррупции, и коррупционных правонарушений, такая форма, как участие 

общественности, не упоминается, советы общественных пунктов охраны правопорядка, 

добровольные дружины, общественные объединения и иные организации обозначены 

как субъекты профилактики правонарушений. Так, предусмотрено правовое просвеще-

ние граждан в форме проведения конференций, круглых столов, семинаров, лекций 

и выступлений по вопросам профилактики правонарушений, а также организация про-

ведения опросов общественного мнения о деятельности субъектов профилактики пра-

вонарушений и освещения их результатов в государственных средствах массовой ин-

формации, в т. ч. распространяемых с использованием глобальной компьютерной сети 

Интернет, на официальных сайтах субъектов профилактики правонарушений, обеспе-

чение стимулирования граждан за предоставление достоверной информации о подго-

тавливаемых или совершенных правонарушениях и др. [18]. 

Перечисленные организационно-правовые формы участия общественности 

в борьбе с коррупцией в Республике Беларусь соответствуют Конвенции ООН против 

коррупции (в частности, в п. «b» ч. 1 ст. 6 закреплено расширение и распространение 

знаний по вопросам предупреждения коррупции, в п. «f» ч. 2 ст. 12 – необходимость 

механизмов внутреннего контроля для оказания помощи в предупреждении и выявле-

нии коррупционных деяний и др.) [19], а также Закону Республики Беларусь «О борьбе 

с коррупцией» (в ч. 1 ст. 5 организация антикоррупционного обучения обозначена как 

элемент системы мер борьбы с коррупцией) [1], Программе по борьбе с коррупцией 

в Республике Беларусь на 2017–2019 гг. (в п. 3.2.1 обозначена необходимость расшире-

ния участия общественных организаций, политических партий, а также граждан в реа-

лизации мер по предупреждению коррупции) [20], иным актам. 
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Заключение 

Анализ законодательства и практики позволил выделить, обобщить и системати-

зировать сложившиеся в Республике Беларусь организационно-правовые формы учас-

тия общественности в борьбе с коррупцией (каждая из которых характеризуется, 

в частности, особым кругом субъектов): 

1) формы участия, установленные Законом «О борьбе с коррупцией»: 

а) взаимодействие государственных органов и иных организаций с государст-

венными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией; 

б) общественный контроль; 

в) оказание содействия государственным органам, осуществляющим борьбу 

с коррупцией, иным органам и организациям, участвующим в борьбе с коррупцией; 

г) антикоррупционное обучение; 

2) иные формы участия: 

а) работа в составе комиссии по противодействию коррупции; 

б) взаимодействие государственных органов и иных государственных организа-

ций (пресс-служб) со средствами массовой информации; 

в) содействие выявлению и пресечению коррупционных преступлений согласно 

Закону Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности»; 

г) содействие выявлению и пресечению коррупционных преступлений согласно 

Уголовно-процессуальному кодексу Республики Беларусь; 

д) обращение с заявлением в государственные органы и организации согласно 

Закону Республики Беларусь «О заявлениях и обращениях граждан и организаций», 

в т. ч. по вопросам деятельности комиссий по противодействию коррупции; 

е) обращение в службы собственной безопасности отдельных государственных 

органов (в т. ч. по телефонам доверия); 

ж) обращение в подразделения внутреннего контроля организаций (в т. ч. по те-

лефонам доверия); 

и) профилактика правонарушений (согласно Закону Республики «Об основах де-

ятельности по профилактике правонарушений»); 

к) антикоррупционная социальная реклама, агитация и воспитание. 

Таким образом, системообразующее значение в расширении участия обществен-

ности в борьбе с коррупцией имеет выделение и обобщение уже сложившихся органи-

зационно-правовых форм этой деятельности. 

Несмотря на широкий перечень фактически сложившихся организационно-пра-

вовых форм участия общественности в борьбе с коррупцией в Республике Беларусь, 

большое значение имеет их совершенствование, а также внедрение новых. 

Результаты криминологических исследований хищений бюджетных средств пу-

тем злоупотребления служебными полномочиями, совершаемых в Республике Бела-

русь, показывают, что одним из самых эффективных средств предупреждения их со-

вершения является повышение уровня знаний и умений должностных лиц как участни-

ков отдельных видов отношений, а повышение качества внутреннего контроля со сто-

роны указанных работников, служащих и иных уполномоченных лиц способно поло-

жительно повлиять на некоторые проблемные позиции. 

Осведомленность о непосредственных проблемах конкретных органов и органи-

заций и одновременно с тем невовлеченность (или недостаточная вовлеченность) 

в процесс решения проблем ввиду определенной ограниченности функционирующих 

организационно-правовых форм участия общественности в борьбе с коррупцией требу-

ет развития действующих и формирования новых форм этого участия. 
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В комплексе указанное позволит повысить качество борьбы с коррупцией, а так-

же сделать более эффективным и заметным участие в этом общественности, что также 

имеет большое социальное значение. 
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АКТИВНОСТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
Систематизируются основные функции социальных сетей, анализируются способы и цели ак-

тивности пользователей. Рассмотрены примеры, когда активность в социальных сетях влечет к уго-

ловной ответственности. Сделан вывод, что значительное число пользователей не в полной мере вла-

деют информацией о том, какие действия в социальных сетях могут стать причиной уголовной ответ-

ственности, поэтому необходимо шире проводить разъяснительную работу в СМИ, учреждениях обра-

зования, трудовых коллективах. Также видится необходимым проведение комплексных исследований 

феномена социальных сетей. 

 

Введение 

Развитие информационных технологий существенно изменило многие стороны 

жизни граждан. Функцию донесения информации до аудитории выполняют не только 

традиционные средства массовой информации, но и социальные медиа (социальные 

сети, блоги, форумы). Социальные сети стали наиболее популярной формой социаль-

ной коммуникации, они предоставляют пользователям широкие коммуникационные 

возможности: межличностное общение, распространение информации и обмен ею, объ-

единение в сообщества и группы по интересам. 

Практически все люди параллельно реальной жизни ведут вторую жизнь – вир-

туальную. Все значимые действия и события фиксируются в социальных сетях. В вир-

туальном сообществе пользователи занимаются бизнесом, рекламируют и ищут товары 

и услуги, знакомятся и общаются. Социальные сети являются хранилищем огромного 

количества медиафайлов: видео- и аудиоматериалов, изображений. 

 

Социальная сеть – это онлайн-модель взаимоотношений между реальными 

людьми, где общение происходит с использованием технических возможностей Интер-

нета. Социальные сети начали развиваться в 1995 г. с момента создания американского 

портала Classmates, послужившего прообразом первой российской сети «Одноклассни-

ки». В 1999 г. американским студентом-программистом был открыт сервис Livejournal, 

который стал первым массовым хостингом блогов (электронных дневников) и первым 

западным социальным сервисом, популярным в странах СНГ. В 2004 г. студент из Гар-

варда Марк Цукерберг запустил портал Facebook, изначально доступный только гар-

вардским студентам. К 2008 г. Facebook стал крупнейшей в мире соцсетью, сервис ко-

торой доступен на 40 языках. В 2006 г. американский программист Джек Дорси запус-

тил проект Twitter, а петербургский программист Павел Дуров основал сеть «ВКонтак-

те» [1]. В октябре 2010 г. Кевин Систром и Майкл Кригер разработали проект, связан-

ный с мобильными фотографиями – Instagram, который вначале распространялся как 

одно из приложений Apple. Даже разработчики не ожидали, что программа приобретет 

такую популярность у пользователей. Через месяц после появления Instagram было за-

фиксировано около 1 млн скачиваний приложения, а через год – 10 млн. В настоящее 

время это самая популярная программа обмена фотографиями, предназначенная 

для мобильных устройств. Число зарегистрированных пользователей в 2018 г. состави-

ло 1,1 млрд человек [2]. 
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В Республике Беларусь существует около десяти популярных социальных сетей, 

и большинство граждан ведут активную социальную жизнь. Еще недавно считалось, 

что человек в среднем проводит 10 часов в месяц в социальных сетях. Однако в настоя-

щее время следует говорить о нескольких часах в день. Даже младшие школьники име-

ют по несколько аккаунтов, о существовании которых их родители часто не знают. 

По нашим наблюдениям, пользователи старшего поколения предпочитают социальную 

сеть «Одноклассники». Сеть «ВКонтакте», еще недавно самую популярную в стране 

среди молодежи, подростки уже игнорируют, но в ней появляются новые пользователи 

среднего возраста. И именно к этой сети чаще всего обращаются за поиском интересу-

ющих услуг или товаров, для прослушивания музыки. Facebook среди белорусских 

пользователей в настоящее время теряет свою популярность. Для установления дело-

вых контактов, а также для поиска вакансий или работников создают аккаунты 

в LinkedIn, особенно это распространено среди работников IT-сферы. Самой популяр-

ной среди молодежи социальной сетью, где пользователи соревнуются в наполнении 

профиля красивым визуальным контентом, является Instagram. 

В мае 2014 г. Центр социологических и политических исследований Белорусско-

го государственного университета провел социологический опрос среди 1 000 жителей 

Республики Беларусь. На вопрос «Какими социальными сетями пользуетесь Вы лич-

но?» ответы распределились таким образом: «ВКонтакте» – 39,6 %, «Одноклассники» – 

37,8 %, Facebook (15,4 %), «Мой Мир» (14,2 %), Twitter (8 %), Google+ (8,9 %), 

Instagram (5,8 %). Также исследование показало, что «практически ежедневно» пользу-

ются Интернетом 90,8 % молодых людей, 65,7 % людей среднего возраста, 29 % насе-

ления в возрасте 45–59 лет и 10,7 % людей пенсионного возраста [3, с. 94]. 

Нами был проведен аналогичный опрос среди 200 респондентов в возрасте от 18 

до 45 лет. На вопрос «Есть ли у Вас аккаунты в соцсетях?» 3 % опрошенных ответили 

«нет»; 46,5 % ответили «есть в 1-2 социальных сетях»; 50,5 % – «есть в 3 и более се-

тях». На вопрос «В каких социальных сетях вы являетесь активным пользователем?» 

(количество вариантов не было ограничено) 165 опрошенных отметили «ВКонтакте», 

158 человек – Instagram, 36 – «Одноклассники», 33 – Facebook, по 2 человека – LinkedIn 

и Livejournal. Ответ «другие» отметили 32 человека, причем Twitter указали 8 из них, 

остальные имели в виду мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram, Line, Imo и прочие). 

Отличие полученных нами результатов от данных исследования 2014 г. можно 

объяснить тем, что за три года предпочтения пользователей изменились, а также тем, 

что нами была охвачена аудитория более молодого возраста. 

Популярность социальных сетей можно объяснить следующим образом. Доми-

нирующий формат сообщений социальных сетей – изображение + короткий текст. На-

личие визуальных составляющих сообщений обусловлено необходимостью конкурен-

ции за внимание аудитории в условиях высокой интенсивности производства контента. 

Структура социальной сети представляет собой систему «друзей» и «групп». При реги-

страции в социальной сети пользователь указывает информацию о себе, таким образом 

создавая свою учетную запись, по которой в дальнейшем его смогут найти другие поль-

зователи. Таким образом, пользователей привлекает простота наполнения профиля кон-

тентом и возможность найти единомышленников и собеседников. 

В целях изучения социальных медиа в белорусском информационном поле 

Центр социологических и политических исследований Белорусского государственного 

университета в 2014 г. приступил к выполнению первого комплексного исследователь-

ского проекта, посвященного данной теме. Центр возглавляет доктор социологических 

наук, профессор Давид Генрихович Ротман, ученый, вплотную занимающийся иссле-

дованием социальных сетей в Беларуси. Однако социальные сети остаются еще недо-

статочно изученной сферой, хотя очевидна необходимость исследования социальных 
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сетей и распространяемой через них информации. Социальные сети – феномен XXI в., 

требующий комплексного изучения [3, с. 91]. 

Азербайджанский ученый-психолог Т. С. Садыгова проводила исследование со-

циальных сетей с точки зрения социальной психологии. Она выделила следующие со-

циально-психологические функции социальных сетей. 

1. Коммуникационная. Люди социальны по своей природе, и без общения невоз-

можно становление человека в качестве полноценного члена общества. На современ-

ном этапе посредством социальных сетей устанавливают контакты, обмениваются ин-

формацией, взаимодействуют друг с другом. Общение в социальных сетях способству-

ет преодолению коммуникативного дефицита, расширению круга общения, установле-

нию контактов [4, с. 192]. 

2. Информационная. Она вытекает из коммуникационной, ведь обмен информа-

цией – это одна из базовых составляющих общения. Общаясь друг с другом, люди об-

мениваются разнообразной информацией. В социальных сетях пользователи могут са-

мостоятельно выбирать интересующую информацию и транслировать ее дальше, вы-

ступая в данном случае в роли информационного канала. При этом немаловажным яв-

ляется факт наличия обратной связи. Кроме того, развитие информационных техноло-

гий (мобильные устройства и доступный мобильный Интернет) позволяет оперативно 

отражать события в виртуальном пространстве и оперативно реагировать на получен-

ную информацию. Социальные сети являются открытой системой, в рамках которой 

каждый получает возможность публично высказываться, самостоятельно продуциро-

вать информационный контент. Именно интерактивность, непосредственное участие 

самих пользователей в продуцировании, распространении и оценке контента является 

ключевой особенностью современного интернет-пространства. Такая открытость, с од-

ной стороны, ускоряет трансляцию информации, а с другой – открывает простор 

для размещения ложных сведений [3, с. 93; 4, с. 192]. 

3. Социализирующая. Социальные сети способствуют социализации нового по-

коления. При интернет-общении легче преодолеваются коммуникационные барьеры. 

Сетевое общение описывается как единственная возможность построения отношений 

для некоторых пользователей (например, для пациентов с физическими недостатками). 

Благодаря сетевому общению преодолевается коммуникативный дефицит, формирует-

ся широкий круг общения, повышается информированность в обсуждаемых вопросах, 

расширяется психологический опыт, развивается социальная компетентность, способ-

ность к обмену эмоциональными состояниями и настроениями, реализуется желание 

выделиться из толпы, а также стремление присоединиться к референтной группе, раз-

делить групповые ценности, возникает возможность компенсировать действительные 

или мнимые недостатки внешности, речи, некоторые свойства характера или психоло-

гические заболевания [4, с. 193]. 

4. Идентификационная. Социальное «Я» формируется посредством идентифи-

кации, сравнения себя с окружающими, выбора референтной группы. При этом в обще-

стве действует принцип разделения на «своих» и «чужих». С появлением социальных 

сетей найти «своих» и обособиться от «чужих» стало намного проще, нужно лишь за-

дать параметры поиска, и можно найти единомышленников, людей с аналогичными 

взглядами, интересами, увлечениями [4, с. 193]. 

5. Развлекательная. В социальных сетях размещено огромное количество аудио- 

и видеозаписей, онлайн-игр и приложений, носящих развлекательный характер. В сети 

можно посмотреть фильм, клип, послушать музыку, поиграть с друзьями [4, с. 193]. 

6. Самоактуализирующая. Самоактуализация (самовыражение) является высшей 

потребностью личности, она опережает даже признание и общение. Человек стремится 

к реализации своих способностей, умений и талантов. Социальные сети обладают ши-
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роким инструментарием для самоактуализации и самопрезентации индивида. Каждый 

пользователь получает возможность делиться плодами своего творчества с аудиторией 

социальной сети. Люди ведут блоги, тематические странички, т. к. это очень простой, 

быстрый и доступный способ быть услышанным аудиторией. Социальные сети – это 

хранилище результатов творческой деятельности ее пользователей, там публикуются 

высказывания, стихи, рассказы, статьи, фотографии, аудио- и видеозаписи, сделанные 

пользователями. Наиболее ярко стремление к самоактуализации проявляется среди де-

тей и подростков. Желая добиться популярности и признания среди сверстников, моло-

дые люди регистрируют аккаунты, ведут блоги, стремясь создать необычный контент, 

чтобы получить как можно больше подписчиков и лайков. Причем самым популярным 

становится контент, который взрослые пользователи найдут, мягко говоря, странным. 

Анонимность предоставляет возможность управлять впечатлением о себе, способствует 

психологической раскрепощенности, ненормативности, проявлению большей свободы 

высказываний и поступков, проигрыванию нереализуемых в действительности вне сети 

ролей и сценариев. В условиях мультимедийного общения открываются неограничен-

ные возможности для самоактуализации, ведь можно выбрать и поддерживать любой 

образ, демонстрировать абсолютно любые качества и навыки [3, с. 96; 4, с. 193]. 

Но социальные сети не являются полностью безопасным местом. Виртуальная 

жизнь в определенных случаях становится местом совершения преступлений. В данной 

статье мы не рассматриваем уголовно наказуемых деяний в социальных сетях, совер-

шаемых с умыслом. Однако для совершения преступления не всегда нужно активно 

этого желать. Большое количество пользователей, особенно недавно зарегистрировав-

шихся в социальных сетях, не в полной мере понимают, что некоторые действия в со-

циальных сетях, на их взгляд обычные, правомерные, могут оказаться противоправны-

ми и повлечь наступление уголовной ответственности. Основными видами активности 

в социальных сетях являются: 

1) загрузка нового контента к себе на страницу; 

2) загрузка к себе на страницу уже ранее размещенного на другой странице ма-

териала, чтобы поделиться им со своими подписчиками (репост); 

3) лайки (нажатие сердечка на понравившейся записи) с целью выражения одоб-

рения – «мне нравится») и комментирование чужих записей; 

4) личная переписка. 

Поставить лайк очень легко: достаточно легким касанием дотронуться до места 

с сердечком на записи, т. е. новый пользователь вполне может неосознанно расставлять 

лайки, совсем этого не желая. Но отсутствие умысла сложно доказать. Лайки право-

охранительными органами трактуются как выражение поддержки и одобрение записи. 

Но лайк выражает не только пассивное одобрение. Практически во всех социальных 

сетях интерфейс устроен таким образом, что можно изучить историю активности акка-

унтов, на которые подписан пользователь, таким образом посмотреть новости активно-

стей своих друзей. Т. е. каждый видит записи, которым его виртуальные друзья поста-

вили лайк или к которым оставили комментарий. Таким образом, записи, к которым 

пользователь проявил внимание, могут просмотреть все пользователи, подписанные 

на его аккаунт. Если материал находится в свободном доступе, его могут свободно по-

смотреть все, кто посещает страницу пользователя. Проставление лайка или оставление 

комментария – это распространение информации. Так же случайно можно сделать и ре-

пост: достаточно нажать на незаметную стрелку под записью, которая означает «поде-

литься», «рассказать друзьям». 

Данные действия могут быть сопряжены с некоторыми преступлениями, напри-

мер разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды 

или розни (ст. 130 Уголовного кодекса (далее – УК) Республики Беларусь), или самое 
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расспростаненное преступление, совершаемое путем проставления лайков, – распро-

странение порнографических материалов (ст. 343 УК Республики Беларусь). За эти 

действия, совершенные с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, 

иной сети электросвязи общего пользования либо выделенной сети электросвязи, 

наступает ответственность по ч. 2 данной статьи. Чаще всего лица, привлекаемые к уго-

ловной ответственности, не считают, что поставленный ими лайк или добавление пор-

нографического видео себе на страницу в социальной сети является преступлением, 

хотя распространением считается передача порнографии хотя бы одному лицу, незави-

симо от способа. Иногда материалы порнографического характера передаются через 

локальную сеть предприятия или закрытую сеть жилого района [5]. 

Значительное количество пользователей полагают, что правоохранительные ор-

ганы оценивают исключительно текст комментария (наличие в нем клеветы, ненорма-

тивной лексики и т. п.), а сам факт его оставления не имеет правового значения. Однако 

в определенных ситуациях содержание комментария к материалу не будет иметь значе-

ния, т. к. оцениваться будет только факт копирования материала на страницу лица. Да-

же комментарий с негативной оценкой происходящего под порнографическим роли-

ком, например «это ужасно, удалите немедленно, это же смотрят дети», будет считать-

ся распространением информации и повлечет уголовную ответственность. 

Рассмотрим примеры таких уголовных дел. Парень попросил друга создать ему 

профиль в сети «ВКонтакте». Вскоре после этого на страничке начали появляться пор-

нографические ролики. Как позже пояснил парень, просматривая видеоролики на чу-

жих страницах, он отмечал, как понравившиеся, а видео тем временем попадало к нему 

на страницу автоматически, т. е. он нажимал «поделиться» и не знал об этом. Когда ему 

объяснили, что это может закончиться уголовным делом, молодой человек сразу уда-

лил со страницы всю порнографию, и больше она там не появлялась. Однако профиль 

уже успели изучить эксперты. Вскоре к нему домой пришли оперативники и изъяли си-

стемный блок компьютера и ноутбук [6]. 

Другой распространенный случай совершения такого преступления заключается 

в следующем. Парень находился в командировке, его девушка в личной переписке в се-

ти «ВКонтакте» высылала ему фото своих половых органов. Молодой человек нажимал 

«сохранить», думая, что изображения сохраняются на его ноутбук. Но фото сохраня-

лись в открытый для просмотра всем пользователям фотоальбом «Сохраненные фото-

графии» его профиля сети «ВКонтакте». 

Вообще до 2012 г. в сети «ВКонтакте» хранилось в открытом доступе огромное 

количество порнографических материалов, создавались группы по интересам с откры-

тыми альбомами; пользователи не понимали, что эти действия являются уголовно нака-

зуемыми. Основная масса обвиняемых по таким делам – лица в возрасте от 17 до 29 лет, 

большинство из них – мужчины рабочих специальностей, которые не обладают доста-

точной правовой культурой. Нередко распространителями порнографической инфор-

мации становятся несовершеннолетние, которые не осведомлены о том, что их дей-

ствия являются уголовно наказуемыми. 

Уголовная ответственность предусмотрена также за клевету, т. е. распростране-

ние заведомо ложных, порочащих другое лицо сведений, в том числе в информации, 

размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет, иной сети электросвязи об-

щего пользования или выделенной сети электросвязи (ст. 188 УК Республики Бела-

русь), и за оскорбление, т. е. умышленное унижение чести и достоинства личности, вы-

раженное в неприличной форме, в том числе в информации, распространенной в гло-

бальной компьютерной сети Интернет, иной сети электросвязи общего пользования 

или выделенной сети электросвязи (ст. 189 УК Республики Беларусь). В 2019 г. в УК 

появилась ст. 342-1, предусматривающая ответственность за пропаганду самоубийства, 
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т. е. умышленное распространение в любой форме информации в целях возбуждения 

у индивидуально-неопределенного круга лиц решимости совершить самоубийство [4]. 

За оскорбление в Интернете пользователь Гродненского форума, 22-летний сту-

дент ГрГУ, был наказан на сумму более 1 400 долл. Сотрудник ГАИ УВД Гродненского 

облисполкома составил протокол в отношении отца парня за то, что тот заехал под за-

прещающий знак. Дома мужчина рассказал своей семье о визите в ГАИ. Его сын, воз-

мущенный услышанным, на гродненском форуме изложил свою точку зрения на про-

изошедшее: недоумевал о причине штрафа, рассуждал о наличии «серого вещества» 

у сотрудников ГАИ, затронул личность офицера милиции, выносившего наказание, 

а в конце подвел черту с использованием нецензурного выражения. В соответствии 

с ч. 2 ст. 189 УК Беларуси суд назначил парню наказание в размере 100 базовых вели-

чин и возмещение морального ущерба. 

В Витебске мужчина заплатил штраф за оскорбительные слова в адрес девушки. 

На ее личной странице в социальной сети он оставил нецензурные высказывания. Как 

выяснилось позже, это была месть посетителя ресторана, недовольного работой офици-

антки. Девушка написала заявление в милицию, приложив распечатку страницы с пере-

пиской и оскорблениями. Изначально в возбуждении уголовного дела было отказано, 

но в ходе прокурорского надзора дело было возбуждено, и мужчина был осужден 

и приговорен к штрафу [6]. 

Почти во всех подобных случаях обвиняемые не считают, что совершили пре-

ступление. Обычно говорят, что просто пошутили или хотели посмотреть ролик, сохра-

нили его «для себя». Часто подростки для получения одобрения в целях наполнения 

«интересным» контентом своих профилей готовы переступить через любые запреты. 

Иногда такие действия заканчиваются привлечением к ответственности или несчастны-

ми случаями. Таким образом, безобидно проводя время в социальных сетях, пользова-

тели могут совершить такие преступления, как: 

1) распространение порнографических материалов (ст. 343 УК Беларуси); 

2) клевета и оскорбление (статьи 188 и 189 УК Республики Беларусь); 

3) разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вра-

жды или розни (ст. 130 УК Республики Беларусь); 

4) пропаганда самоубийства (ст. 342-1 УК Республики Беларусь). 

Налицо и негативные характеристики социальных сетей: общедоступность, ано-

нимность для других пользователей, отсутствие должного контроля со стороны адми-

нистрации сообществ социальных сетей. 

В ходе проведенного нами социологического опроса был задан вопрос «Знаете 

ли Вы, какие действия в соцсетях влекут привлечение к уголовной ответственности?». 

72,5 % опрошенных ответили «знаю»; 26 % – «знаю, но не точно»; 1,5 % – «не знаю». 

На вопрос «Достаточно ли распространена в СМИ информация о том, какие действия 

в соцсетях влекут привлечение к уголовной ответственности?» были получены следу-

ющие ответы: 37,5 % опрошенных ответили «да», 62,5 % – «нет». Это свидетельствует 

о недостаточной степени освещенности данного вопроса. 

 

Заключение 

Таким образом, виртуальные социальные сети – это неотъемлемая часть жизни 

современного общества. Они выполняют важные социально-психологические функции: 

коммуникационную, информационную, социализирующую, идентификационную, раз-

влекательную и самоактуализирующую. Социальные сети позволяют реализовать мно-

гие социальные потребности современного человека, поэтому приобретают все боль-

шую популярность. Несмотря на активную разъяснительную работу, публикации 

в СМИ, пользователи продолжают привлекаться к уголовной ответственности за актив-
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ность в социальных сетях. Не все граждане осознают, что размещение определенных 

текстовых, фотографических и иных материалов в сети Интернет является незаконным. 

Не все понимают, что в силу технических особенностей, если лицо комментирует или 

одобряет какой-либо материал в социальной сети, то его копия автоматически сохраня-

ется на странице пользователя. Впоследствии его подписчики могут ознакомиться 

с данной записью. 

Интернет – объект пристального внимания сотрудников подразделений по нар-

контролю и противодействию торговле людьми, инспекций по делам несовершенно-

летних, которые постоянно проводят мониторинг социальных сетей. Кроме того, в ми-

лицию могут обращаться граждане, которым пришли видеоролики или ссылки на пор-

нографию, а также владельцы серверов, которые обнаружили запрещенные ролики [6]. 

На наш взгляд, необходимо шире проводить разъяснительную работу: в СМИ, 

для учащихся в учреждениях образования, в трудовых коллективах организаций и уч-

реждений. Следует хотя бы раз в полгода проводить лекции, беседы, круглые столы 

с привлечением сотрудников правоохранительных органов, а также специалистов, за-

нимающихся научными исследованиями по данной проблеме. Необходимо напоминать, 

что пользование социальными сетями требует проявления осмотрительности не только 

при размещении информации. Каждый должен оценивать содержание материала, кото-

рый одобряет и комментирует. Информация, которая выложена в Интернет, попадает 

туда навсегда, и удалить ее безвозвратно практически невозможно.  

В Республике Беларусь социальные сети остаются недостаточно исследованной 

сферой, требующей комплексного изучения. 
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Romanyuk E. V. Activity in Social Networks and Criminal Responsibility 
 

The main functions of social networks are systematized; the ways and goals of user activity are ana-

lyzed. Examples when activity in social networks entails criminal prosecution are considered. It has been con-

cluded that a large percentage of users do not fully possess information about what actions in social networks 

are criminally punishable, therefore it is necessary to conduct more extensive explanatory work in the media, 

in educational institutions, in labor collectives. It also seems necessary to conduct a comprehensive study of the 

phenomenon of social networks.  
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ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА 

НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ: ПРОБЛЕМЫ ДВУЕДИНОЙ ПРИРОДЫ 

 
Рассматриваются проблемы формирования правового режима информационного ресурса, 

в том числе такого его компонента, как право собственности. Выдвинуты теоретические подходы 

к пониманию категорий «право собственности» и «право интеллектуальной собственности» информа-

ционного ресурса. Исследуются доктринальные подходы к соотношению вещного права и исключитель-

ных прав с правом на информацию. 

 

Введение 

Согласно ст. 23 Закона Республики Беларусь (далее – Закон) «Об информации, 

информатизации и защите информации», информационные ресурсы (далее – ИР) могут 

быть государственными и негосударственными. Субъектами права собственности 

на информационные ресурсы могут быть: граждане, органы государственной власти 

и управления, органы местного самоуправления, юридические лица коммерческого 

и некоммерческого характера, а также зарубежные государства, международные орга-

низации, иностранные юридические и физические лица. Закон закрепил в правовом ре-

жиме ИР право собственника на документированную информацию, предоставляемую 

в государственные ИР в обязательном порядке, и право использования этой информа-

ции, а также права «совместного владения» государства и субъектов, предоставляющих 

эту информацию вне зависимости от их организационно-правовой формы, что свиде-

тельствует об определении ИР как элемента состава имущества. 

Правовой режим ИР включает в себя и право использовать ИР в качестве товара 

с применением основных принципов гражданско-правового договора. Определение 

на законодательном уровне отношений собственника ИР (владельца, обладателя, поль-

зователя) и обработчика и других субъектов информатизации, установление их основ-

ных полномочий в целом оформляет правовой режим ИР только с позиций института 

права собственности. Причем право собственности на ИР не распространяется на ин-

формационные технологии, комплексы программно-технических средств, информаци-

онные системы и сети, принадлежащие другому собственнику, с помощью которых 

осуществляется обработка ИР в порядке предоставления услуги. 

Наряду с установлением общих правил в области права собственности на ИР 

прописан правовой режим государственных ИР: обеспечивают суверенитет и хозяйст-

венную самостоятельность Республики Беларусь, характеризуют ее экономическое, со-

циальное и оборонное развитие, являются ресурсами государственного значения, отно-

сятся к республиканской собственности. 

Отечественным законодателем закреплены нормы, которые устанавливают со-

став правового режима информации, в том числе устанавливают собственника, вла-

дельца, обладателя и т. п. К примеру, Законами Республики Беларусь «Об информации, 

информатизации и защите информации», «О научно-технической информации», 

«О государственных секретах», «О коммерческой тайне», отдельными статьями кодек-

сов и законов: Гражданского кодекса (ст. 140. Нераскрытая информация), Банковского 

кодекса (ст. 121. Банковская тайна), законов «О здравоохранении» (ст. 46. Предостав-

ление информации о состоянии здоровья пациента. Врачебная тайна), «Об адвокатуре 
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и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» (ст. 1. Адвокатская тайна) и др. – 

устанавливают в той или иной степени субъектный состав собственника либо владель-

ца. Конституция Республики Беларусь устанавливает центральный правовой режим 

права на доступ к информации. 

Достаточно большой перечень законодательных актов говорит о внимательном 

отношении государства к проблемам правового режима информации, но в то же время 

анализ актов свидетельствует о некоторой хаотичности, раздробленности, ведомствен-

ной ограниченности, «пробельности» и противоречивости отдельных правовых норм, 

регламентирующих информационные права и обязанности субъектов, компетенцию 

государственных органов в данной сфере правового регулирования. В связи с этим ав-

торский подход к проблеме двуединой природы ИР позволяет определить пределы дей-

ствия вещного права собственности и исключительных прав на ИР. 

 

Проблемным полем действующего информационного законодательства являет-

ся двуединая природа ИР как совокупности документированных информационных еди-

ниц (которые создаются творческими интеллектуальными усилиями человека), не за-

крепленной правовой охраной авторских и смежных с ними прав на ИР, патентной ох-

раной (кроме ИР в виде баз данных), и носителя этих единиц, имеющего материальную 

оболочку и являющегося объектом права вещного. 

Понятие интеллектуальной собственности имеет в сфере обращения ИР доста-

точно ограниченное применение, т. к. объектом таких отношений выступает творче-

ский продукт, результат интеллектуальной деятельности, к которому информация 

не отнесена. Закон «Об информации, информатизации и защите информации» не рас-

пространяется на отношения, связанные с охраной информации, являющейся объектом 

интеллектуальной собственности. В качестве объекта интеллектуальной собственности, 

с учетом того, что «информация – это сведения…», выступает секрет производства 

«ноу-хау» как сведения, охраняемые в режиме коммерческой тайны, согласно статьям 

140 и 1010 Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

Белорусское гражданское законодательство в качестве объектов гражданских 

прав, предусмотренных ст. 128 Гражданского кодекса Республики Беларусь [1], наряду 

с вещами, включая деньги и ценные бумаги, иным имуществом, в том числе имуще-

ственными правами, работами и услугами, нематериальными благами законодатель вы-

деляет и исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (интел-

лектуальную собственность) и нераскрытую информацию. Определение же информа-

ции в кодексе не раскрыто, она лишь упоминается в ст. 910 в качестве объекта договора 

франчайзинга и отождествляется со сведениями о лицах, предметах, фактах, событиях, 

явлениях и процессах (ст. 140 Гражданского кодекса). 

Законодатель предоставляет информации охрану лишь в качестве нераскрытой 

информации, если она составляет служебную или коммерческую тайну. Информация 

гражданским законодательством вынесена за рамки интеллектуальной собственности 

и не находит, как отмечалось, отражения в качестве объектов интеллектуальной соб-

ственности. Если мы обратимся к акту «Об авторском и смежных правах», то в нем 

в перечне объектов авторского права также нет речи об информации либо ИР. 

Нормы авторского права ориентированы на защиту внешнего проявления произ-

ведения, его формы, что дает возможность информации, содержащейся в нем, беспре-

пятственно распространяться третьими лицами. В патентном праве защиту находит со-

держательная часть патентозащищаемого объекта, информация с принципиальных по-

зиций становится общедоступной. 

В современном мире ИР достаточно долгое время имеют товарный характер 

и выступают в качестве объекта договорных отношений, связанных с его формировани-
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ем, поиском, переработкой, хранением, предоставлением, распространением и исполь-

зованием в различных сферах человеческой деятельности. 

Обратимся к авторитетным ученым в области права, исследуем доктринальные 

подходы к назревшей проблеме, выработаем собственное мнение о непростой ситуации 

установления вещного права или исключительного права интеллектуальной собствен-

ности на информацию, на ИР как выделенную часть информации, а, может быть, и фор-

мирования института «информационной собственности» в будущем. Так, О. В. Гаври-

лов отмечал: «Я думаю, что термин “информационная собственность” в какой-то пер-

спективе имеет право на жизнь. Но надо учитывать сложность аргументации. Дело 

в том, что в юридической науке есть понятие “юридической фикции” (например, интел-

лектуальная собственность есть юридическая фикция). Это конструкция, явно противо-

речащая действительности, но она полезна по ряду причин» [2, с. 24]. 

Сейчас стоит дилемма: являются ли ИР (по сути, это совокупность документиро-

ванных информационных единиц) объектом исключительных прав, или они подверже-

ны регулированию в рамках института права собственности. Дискуссии не утихают, 

проблема выглядит шире: соотношение права собственности и права интеллектуальной 

собственности [3, с. 10; 4, с. 23–64; 5]; соотношение и взаимосвязь информации и ин-

теллектуальной собственности [6, с. 110–117]; связи институтов собственности и ис-

ключительных прав с правом на информацию [7]. 

Пожалуй, общеизвестными являются научные взгляды теоретиков права в отно-

шении традиционной «святой» модели вещного права, основанного на редуцированной 

триаде правомочий, наследование которой произошло через пандектное право от древ-

них римских юристов. В условиях адаптации к новым технологиям право находится 

в поиске новых решений по защите и охране общезначимых с экономической или иной 

точки зрения благ и ценностей как традиционными средствами, так и новыми право-

охранительными конструкциями. 

На современном этапе развития права собственности наблюдается характерное 

расширение его предметной области: наряду с вещью появляется, к примеру, предпри-

ятие как имущественный комплекс. Режим права собственности под влиянием логики 

последовательной рецепции распространился на нематериальные объекты: имущест-

венные права и нематериальные блага, нераскрытую информацию. 

Объекты вещных прав обычно создаются физическим трудом в отличие от тво-

рений, созданных в основном умственной деятельностью являющихся объектами ис-

ключительных прав. Исключительные права в своей совокупности устанавливают ре-

жим использования результата интеллектуального труда, т. е. определяют, кто вправе, 

а кто не вправе применять данный результат, какими личными неимущественными 

и имущественными правами, способами и формами защиты этих прав они наделены. 

Представляется неприемлемым подход «прямой аналогии» вещного и интеллек-

туального права. По этому поводу классическим ответом звучат слова Г. Ф. Шершене-

вича: «Распространять понятие о вещных правах на права, не имеющие своим объектом 

вещи, представляется теоретически неудобным. Порядок возникновения, перехода, 

прекращения вещных прав рассчитан именно на материальное их содержание, и потому 

распространение этих правил на совершенно иную область может создать нежелатель-

ное смешение понятий в теории и практике» [8, с. 254–255]. 

Другое мнение основано на проведении аналогии «по сути», когда под собст-

венностью понимается не строго определенный набор правомочий, а набор правомо-

чий, избираемый в зависимости от признаков объекта, экономических, технологиче-

ских факторов. В данном направлении наиболее плодотворными следует считать ис-

следования И. Л. Бачило, в работах которой выявлены связи институтов права собст-

венности и исключительных прав с правом на информацию. 
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Суть третьего, «умеренного», взгляда на соотношение вещного права и исклю-

чительных прав заключается в «подгонке» теоретических разработок под действующие 

не совсем «зрелые» нормативные правила и установления. Как отмечают Е. А. Войни-

канис и М. А. Якушев, «представители данного подхода ставят перед собой задачу 

метаистолкования, т. е. подведения теоретической базы под сырой нормативный мате-

риал» [4, с. 46]. 

Анализ действующего законодательства в информационной сфере позволяет го-

ворить о некотором использовании проприетарной теории информации скорее в прак-

тических целях выполнения служебных компетенций по управлению массивами доку-

ментированной информации, точнее ИР. Фактически не признавая актуальность и жиз-

неспособность данной концепции ввиду отрицания тождества между информацией 

и вещью и признания права собственности только вещным правом, законодатель, 

не устанавливая надлежащих оснований коммерциализации ИР, решил задачу выпуска 

документированной информации в гражданский оборот. Зная структуру ИР, состоящую 

из трех обязательных видов документированных информационных единиц, две из ко-

торых (идентификационная и удостоверяющая) являются единицами обслуживания 

процесса документирования основной содержательной информационной единицы, при-

ходится говорить о наличии ее потенциальных признаков как объекта интеллектуаль-

ной собственности. Значит, ИР следует признать особым объектом интеллектуальной 

собственности, состоящим потенциально из собственно интеллектуальной собственно-

сти (содержательной информационной единицы) и сведений об интеллектуальной соб-

ственности (идентификационных и удостоверяющих единиц). Стоит помнить, что, в от-

личие от классического понятия вещной собственности интеллектуальная собствен-

ность ограничена временными рамками, а ее объекты нематериальны. 

Таким образом, комплексность правового регулирования информационных от-

ношений требует упорядочения подходов в едином правовом институте ИР. Закреплен-

ный публичными нормами Закона Республики Беларусь «Об информации, информати-

зации и защите информации» правовой режим документированной информации, осно-

ванием которого установлен институт вещных прав, не может являться надлежащей 

и адекватной юридической конструкцией, обеспечивающей правовую защиту и охрану, 

а также коммерциализацию ИР. Считаем необходимым в ближайшей перспективе вне-

сение ряда изменений в данный закон, Гражданский кодекс, которые должны сформи-

ровать критерии и условия выбора защиты прав субъекта в отношении ИР юридиче-

скими средствами интеллектуальной собственности и/или института вещного права 

собственности в отношении составляющих информационных единиц. 

В первоочередном порядке в экспликации нуждаются также нормы гражданско-

го законодательства в отношении информации (ИР), представленной в виде баз, банков 

данных, информационных массивов, отдельных авторских документов, патентнозащи-

щаемых файлов. 

 

Заключение 

Таким образом, по нашему мнению, термин «информация» в законодательстве 

не совсем является удачным: в логико-правовом понимании востребованной является 

категория «информационный ресурс» как часть специально выделенной по определен-

ным функционально-целевым признакам информации, прошедшей в установленном 

порядке документирование. В правовом поле движение всегда имели, имеют и будут 

иметь надлежащим образом оформленные информационные единицы – документы, со-

вокупность которых, как было доказано выше, составляет ИР. 

ИР, представляя собой систему документированных информационных единиц, 

содержит в себе двуединую природу информационного объекта. Значит, при наличии 
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признаков произведения либо изобретения составляющих информационных единиц ИР 

могут быть признаны объектом интеллектуальной собственности. 

Назрели условия для разработки и принятия Информационного кодекса, модель-

ный вариант которого уже принят в качестве рекомендаций Межпарламентской Ас-

самблеей государств – участников СНГ; автором также предпринималась попытка 

обоснования данного кодифицированного акта [9; 10]. Одним из важнейших разделов 

данного кодекса должны стать вопросы права собственности, исключительных прав 

в правовом режиме ИР. 
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at analyzing doctrinal approaches to the correlation of property law and exclusive rights with the righ to information. 
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НЕГАТИВНАЯ И ПОЗИТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЧЛЕНОВ ПАРЛАМЕНТА БЕЛАРУСИ: 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Категория «ответственность» в юридической науке в настоящее время носит дискуссионный 

характер. Данное правовое понятие проанализировано с точки зрения его сущности, определены его ви-

ды в их взаимосвязи и взаимозависимости. Обозначены основные проблемы правового закрепления и реа-

лизации позитивной и негативной ответственности лиц, избранных в состав белорусского Парламента, 

предложены меры по совершенствованию национального законодательства в указанной сфере. 

 

Введение 

Единая позиция относительно сущности юридической ответственности как вида 

социальной ответственности на современном этапе в правовой науке не сложилась. 

Мнения исследователей о сути указанного предмета допустимо разделить на две груп-

пы: ряд ученых признают наличие негативной (ретроспективной) юридической ответст-

венности (данная правовая позиция преобладает), иные исследователи (их меньшинст-

во) допускают существование позитивной (перспективной, статутной, активной и т. п.) 

юридической ответственности. 

 

А. Ф. Вишневский, Н. А. Горбатюк, В. А. Кучинский – представители классиче-

ского негативного (ретроспективного) понимания юридической ответственности – счи-

тают, что данная категория «может быть определена как особая (связанная с правона-

рушением) субъективная обязанность правонарушителя претерпеть предусмотренные 

законодательством неблагоприятные, карающие его последствия совершенного им про-

тивоправного виновного деяния» [1, с. 483]. Аналогичной правовой позиции придер-

живаются С. С. Алексеев, О. С. Йоффе, М. Д. Шаргородский, И. С. Самощенко, 

М. Х. Фарукшин, Р. О. Халфина и другие исследователи. 

Сторонниками выделения юридической ответственности в позитивном аспекте 

являются О. Э. Лейст, В. О. Лучин, Б. Л. Назаров, П. Е. Недбайло, В. А. Рыбаков, 

В. Г. Смирнов, М. С. Строгович и ряд других ученых. В отличие от ретроспективного 

осмысления рассматриваемого понятия примером понимания юридической ответст-

венности в позитивном аспекте может служить правовая позиция Б. Л. Назарова. По его 

мнению, данное понятие, «во-первых, предполагает правомерное поведение; во-вто-

рых, органически связано с чувством долга перед обществом; в-третьих, выступает как 

сила предупреждения правонарушений путем выработки навыков и привычек право-

мерного поведения; в-четвертых, момент устрашения как угроза применения государ-

ственного принуждения… представляет собой направленную на предотвращение пра-

вонарушений общую превенцию» [2, с. 248]. Таким образом, как справедливо отмечает 

О. Э. Лейст, «обязанность отчета – существенный компонент позитивной ответствен-

ности» [3, с. 227–233]. Безусловно, способность отдавать отчет своим действиям, зре-

лое правосознание в целом (основные составляющие юридической ответственности 

в позитивном аспекте) – важнейшие и обязательные требования к системе личностных 

характеристик каждого гражданина. При этом указанный подход нам видится особенно 
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актуальным применительно к ответственности лиц, обладающих высоким правовым 

статусом парламентариев. 

Следует отметить, что в правовой науке существует также и целое направление 

исследователей (М. А. Краснов, О. Э. Лейст, Т. Н. Радько и другие ученые), которые, 

хотя и признают существование в правовой действительности рассматриваемых явле-

ний негативной (ретроспективной) и позитивной юридической ответственности, не на-

ходят возможным отразить их сущность в единой концептуальной дефиниции. Несмот-

ря на явные достоинства каждого из рассмотренных выше правовых подходов к кон-

цептуальному пониманию сложной и многогранной категории «юридическая ответст-

венность», признавая необходимость размежевания негативного и ретроспективного ее 

аспектов, мы придерживаемся мнения о целесообразности широкого (двухаспектного) 

понимания юридической ответственности публичных выборных лиц. 

Мы считаем, что все меры негативной конституционно-правовой ответственно-

сти парламентариев в зависимости от субъекта допустимо разделить на персонифици-

рованные (досрочное прекращение мандата народного избранника, лишение парламен-

тария иммунитета) и коллегиальные (некоторые случаи досрочного прекращения пол-

номочий (роспуска) палат Парламента). Примечательно, что в юридической литературе 

существует достаточно нестереотипное мнение, в частности представленное М. А. Крас-

новым, согласно которому «досрочное прекращение депутатских полномочий является 

крайним проявлением неблагоприятных последствий. При этом не имеет принципиаль-

ного значения форма такого прекращения (отзыв, добровольное сложение или лишение 

полномочий в упрощенном порядке)» [4, с. 84]. Поэтому М. А. Краснов считает, что 

«любой способ досрочного прекращения депутатских полномочий связан в той или 

иной степени с ответственностью депутата» [4, с. 85]. Не отвергая в принципе подоб-

ной правовой позиции, можно утверждать, что форма досрочного прекращения полно-

мочий парламентария является определяющим компонентом ответственности указан-

ного лица. 

В Республике Беларусь, по нашему мнению, определены следующие исчерпы-

вающие способы досрочного прекращения полномочий парламентариев, связанные 

с их конституционно-правовой ответственностью: в случае отзыва данных лиц либо 

в связи со вступлением в отношении них в законную силу обвинительного приговора 

Верховного Суда Республики Беларусь. Отметим, что основания и процедура отзыва 

белорусских парламентариев на современном этапе в целом достаточно регламентиро-

ваны. Основанием применения к члену Парламента такой крайне жесткой меры кон-

ституционно-правовой ответственности является совершенное виновно противоправ-

ное деяние указанного лица, выраженное в неисполнении предусмотренных законом 

парламентских обязанностей, нарушении актов законодательства Республики Беларусь, 

совершении действий, дискредитирующих парламентария, повлекшее утрату доверия 

лиц, которые его избрали (назначили). В действующем Избирательном кодексе Респуб-

лики Беларусь отсутствует исходное легальное определение названной меры конститу-

ционно-правовой ответственности. Полагаем, что под отзывом парламентария допу-

стимо понимать меру конституционно-правовой ответственности, связанную с досроч-

ным прекращением мандата депутата Палаты представителей, члена Совета Республи-

ки в связи с утратой доверия со стороны лиц, которые его избрали, в соответствии 

с установленной актами законодательства процедурой. По нашему мнению, указанную 

дефиницию допустимо в качестве дополнения внести в ст. 155 «Основные термины, 

используемые в настоящем Кодексе» Избирательного кодекса Республики Беларусь. 

В рамках этого акта допустимо установить запрет на инициирование процедуры отзыва 

парламентария в течение 6 месяцев со дня начала его полномочий и за 6 месяцев до их 

прекращения. Следует отметить, что досрочное прекращение мандата парламентария 
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в связи со вступившим в отношении него в законную силу обвинительным приговором 

Верховного Суда Республики Беларусь является самостоятельной мерой негативной 

конституционно-правовой ответственности парламентария, которая закономерно насту-

пает после его привлечения к уголовной ответственности, не подменяя при этом по-

следнюю. Таким образом, основанием применения к члену Парламента данной меры 

ответственности является совершенное виновно противоправное деяние, выраженное 

в факте совершения преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Республи-

ки Беларусь, подтвержденное вступившим в отношении него в законную силу обвини-

тельным приговором Верховного Суда Республики Беларусь и повлекшее невозмож-

ность дальнейшего исполнения парламентских публично-властных полномочий указан-

ным привлеченным к уголовной ответственности лицом. 

Еще одной мерой персонифицированной негативной конституционно-правовой 

ответственности парламентария является лишение его неприкосновенности (об основа-

ниях ее применения и процедуре проведения кратко мы говорили выше). Отметим 

лишь, что нивелирование названной важнейшей юридической гарантии эффективной 

реализации полномочий народного избранника – жесткая мера конституционно-право-

вого воздействия, неотвратимо влекущая наступление неблагоприятного последствия – 

существенное сужение рамок его статусной конструкции.  

К коллегиальным мерам негативной конституционно-правовой ответственности 

членов Парламента представляется возможным отнести случаи досрочного прекраще-

ния полномочий (роспуска) Палаты представителей, Совета Республики, предусмот-

ренные ст. 94 Основного Закона Республики Беларусь. Основанием применения ука-

занной меры является совершенное виновно систематическое или грубое нарушение 

палатами Парламента Конституции, подтвержденное соответствующим заключением 

Конституционного Суда Республики Беларусь. 

К мерам же позитивной конституционно-правовой ответственности парламен-

тариев, полагаем, допустимо отнести досрочное прекращение полномочий нижней па-

латы Парламента при отказе в доверии Правительству, выражении вотума недоверия 

Правительству либо двукратном отказе в даче согласия на назначение Премьер-мини-

стра. Основанием применения указанных жестких, но вынужденных мер является не-

надлежащее исполнение парламентариями своих обязанностей, которое выражается 

в игнорировании необходимости установления конструктивного политико-правового 

диалога с соответствующими государственными органами, повлекшее нарушение сис-

темы сдержек и противовесов, повышение политической напряженности в государстве, 

ведущие к кризису государственной власти, экономической нестабильности, пониже-

нию престижа белорусского демократического и правового государства и народа в ми-

ровом сообществе. 

В развитие механизма фиксации предвыборных заявлений кандидатов в парла-

ментарии, выигравших в последующем выборы, автор настоящей статьи полагает воз-

можным публиковать каждые шесть месяцев со дня начала полномочий парламентари-

ев соответствующие общедоступные сборники, содержащие отчеты парламентариев 

о результатах своей работы, степени исполнения ими их предвыборных программ. 

На наш взгляд, указанная мера политической ответственности парламентариев является 

своевременной и необходимой в современном белорусском демократическом и право-

вом государстве, поскольку считаем, что народные избранники в своей профессиональ-

ной деятельности обязаны действовать на основании полного соблюдения принципи-

альных положений своей предвыборной программы, поддержанной его электоральным 

корпусом – частью белорусского народа, единственного источника государственной 

власти, осуществляющего свою власть опосредованно через наделенного им соответ-

ствующими полномочиями представителя. 
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Важное место в структуре юридической ответственности парламентария зани-

мает дисциплинарная ответственность. Как хорошо известно, в теории трудового права 

различают общий и специальный виды дисциплинарной ответственности. Общая дис-

циплинарная ответственность возникает в результате нарушения правил внутреннего 

трудового распорядка и распространяется на всех работников. На работников же с осо-

бым характером выполнения трудовой функции – белорусских парламентариев, осу-

ществляющих свои полномочия на профессиональной основе, помимо общей, распро-

страняются также и правила специальной дисциплинарной ответственности. В отличие 

от общей специальная дисциплинарная ответственность белорусских парламентариев 

урегулирована регламентами палат Парламента, а также в меньшей степени – Законом 

Республики Беларусь «О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Рес-

публики Национального собрания Республики Беларусь». Меры названной ответствен-

ности, по нашему мнению, допустимо подразделить на два вида: 1) меры, связанные 

с соблюдением правил парламентской дисциплины (парламентской этики) при прове-

дении пленарных заседаний палат, заседаний постоянных комиссий, иных органов, чле-

нами которых являются парламентарии; 2) меры, направленные на обеспечение факти-

ческой эффективной работы парламентария в указанных органах. 

Меры дисциплинарной ответственности парламентариев первой группы пред-

полагают рассмотрение соответствующими постоянными комиссиями палат Парламен-

та, к компетенции которых относятся вопросы парламентской этики, вопросов о нару-

шении парламентарием норм парламентской этики. Такая комиссия в течение десяти 

дней с момента поступления обращения обязана рассмотреть его и принять к парла-

ментариям следующие меры воздействия с сообщением об этом в соответствующие па-

латы Парламента: обязать принести извинения; объявить общественное порицание; ин-

формировать избирателей о нарушении депутатом Палаты представителей правил пар-

ламентской этики, а в отношении члена Совета Республики – информировать орган, его 

избравший или назначивший. Эти меры ответственности белорусских парламентариев 

за нарушение парламентской дисциплины (правил парламентской этики) нам пред-

ставляются недостаточными. С учетом опыта Франции полагаем допустимым преду-

смотреть в базовом Законе за нарушение правил парламентской дисциплины (правил 

парламентской этики) следующие меры дисциплинарной ответственности парламента-

риев: 1) призыв к порядку; 2) призыв к порядку с занесением в протокол, с соответст-

вующим обязательным единовременным применением санкции материального харак-

тера в размере 1/3 ежемесячного денежного вознаграждения парламентария; 3) выраже-

ние порицания с соответствующим обязательным единовременным применением санк-

ции материального характера в размере 1/2 ежемесячного денежного вознаграждения 

парламентария; 4) лишение слова по рассматриваемой проблеме с соответствующим 

обязательным единовременным применением санкции материального характера в раз-

мере 1/2 ежемесячного денежного вознаграждения парламентария; 5) выдворение из за-

ла заседания (сроком на 5 дней) с соответствующим обязательным применением санк-

ции материального характера в размере 1/2 ежемесячного денежного вознаграждения 

парламентария сроком на два месяца; 6) постановка соответствующей палатой Пар-

ламента перед избирателями округа, от которого избран депутат Палаты представите-

лей, а в отношении члена Совета Республики – перед органом, который его избрал, во-

проса об инициировании процедуры отзыва парламентария. 

Мерами же, направленными на обеспечение фактической эффективной работы 

народных избранников в Парламенте, согласно действующему законодательству явля-

ется применение санкций в отношении тех лиц, которые не участвовали без уважи-

тельных причин в работе заседаний палат, постоянных комиссий, иных органов, чле-

нами которых они являются. По нашему мнению, эти меры незначительны: по реше-
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нию Председателей соответствующих палат или их заместителей парламентариям 

не выплачиваются компенсационные выплаты, заработная плата за время их отсутст-

вия. Кроме того, устанавливается открытый режим информации относительно неоправ-

данного отсутствия парламентариев на заседаниях палат Парламента или комиссии, 

а также о принятых к ним мерах воздействия. 

Примечательно, что греческая модель решения указанной проблемы также до-

статочно либеральна и схожа с белорусской. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 63 Основного 

Закона Греции, если депутат в течение месяца неоправданно пропустил более пяти за-

седаний, из его ежемесячного вознаграждения удерживается 1/30 часть за каждый слу-

чай отсутствия. Наиболее же оптимальный вариант решения указанной проблемы, 

по нашему мнению, существует в тех странах (Франция и ряд других государств), где 

«размер вознаграждения делится на две части; вторую часть депутат может получать 

в зависимости от посещения им заседаний парламента, постоянных комиссий, от ак-

тивности в работе» [5, с. 676]. 

На основании вышеизложенного полагаем необходимым пересмотреть положе-

ния ст. 13 базового Закона и ужесточить меру ответственности белорусских парламен-

тариев за неучастие без уважительных причин в работе палат Парламента и иных его 

органов, членами которых они являются, посредством внесения в указанную норму из-

менения следующей возможной редакции: «Депутату Палаты представителей, члену 

Совета Республики, которые не участвовали без уважительных причин в работе заседа-

ний Палаты представителей, Совета Республики, постоянных комиссий, иных органов, 

членами которых они являются, более 10 дней подряд, по решению Председателя Па-

латы представителей, Председателя Совета Республики или их заместителей ежемесяч-

ная заработная плата выплачивается в размере 1/2 ее части, не выплачиваются компен-

сационные выплаты за время их отсутствия, а в случае их неучастия без уважительных 

причин в работе указанных органов более одного месяца возможна постановка соответ-

ствующей палатой Парламента перед избирателями округа, от которого избран депутат 

Палаты представителей, а в отношении члена Совета Республики – перед органом, ко-

торый его избрал, вопроса об инициировании процедуры отзыва». 

Хотелось бы также обратить внимание на необходимость усиления ответствен-

ности белорусских парламентариев за ненадлежащую их деятельность в избирательных 

округах, органах, которые их избрали. Меры специальной дисциплинарной ответствен-

ности парламентариев за деятельность в указанной сфере в действующем законода-

тельстве Республики Беларусь практически отсутствуют. Представляется, что этот про-

бел национального законодательства подлежит устранению посредством создания дей-

ственного механизма, направленного на обеспечение реальной специальной дисципли-

нарной ответственности народных избранников за невыполнение (ненадлежащее вы-

полнение) возложенных на них полномочий не только в Парламенте Республики Бела-

русь, но и вне его рамок. Отметим также, что, согласно теории трудового права, мате-

риальная ответственность работника за ущерб, причиненный нанимателю, – это обязан-

ность работника возместить ущерб, причиненный по его вине нанимателю. Специаль-

ный Закон, равно как и регламенты палат Парламента, не содержат положений, регла-

ментирующих материальную ответственность за ущерб, причиненный по вине профес-

сиональных белорусских парламентариев имуществу Парламента. Принимая во внима-

ние, что парламентарии, осуществляющие свои полномочия на профессиональной ос-

нове, являются, следуя терминологии науки трудового права, работниками, хотя и не-

сколько специфическими, проблема неурегулированности специальными норматив-

ными правовыми актами подобного вида ответственности указанных профессиональ-

ных членов Парламента также требует скорейшего разрешения. 
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Нельзя не обратить внимания и на тот примечательный факт, что согласно ст. 15 

Гражданского кодекса Республики Беларусь убытки, причиненные гражданину или 

юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных 

органов или должностных лиц этих органов, в том числе издания не соответствующего 

законодательству акта государственного органа или органа местного управления и са-

моуправления, подлежат возмещению Республикой Беларусь или соответствующей ад-

министративно-территориальной единицей в порядке, предусмотренном законодатель-

ством. Как известно из теории гражданского права, основанием гражданско-правовой 

ответственности является неисполнение (ненадлежащее исполнение) гражданско-

правовой обязанности, возложенной на субъекта указанной ответственности, равно как 

и причинение им материального и морального вреда. В этой связи полагаем, что в на-

званном акте необходимо закрепить положение о том, что случае причинения гражда-

нину или юридическому лицу убытков непосредственно парламентарием в результате 

совершения им незаконных деяний в рамках его специального правового статуса, госу-

дарство Республика Беларусь (в лице управомоченных органов) обязано направить ре-

грессный иск, обращенный к указанному выборному лицу. 

 

Заключение 

Необходимо признать, что в Республике Беларусь на современном этапе отсут-

ствует комплексный нормативный механизм применения мер юридической ответст-

венности к парламентариям. Признавая ответственность народных избранников неотъ-

емлемой частью их правового статуса, мы видим необходимость в дополнении базово-

го для нашего исследования Закона Республики Беларусь «О статусе депутата Палаты 

представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Бела-

русь» соответствующей главой, посвященной ответственности депутата Палаты пред-

ставителей, члена Совета Республики Национального собрания Беларуси. 
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The category «responsibility» from the point of view of jurisprudence has debatable character now. 

In the article this legal concept from the point of view of its essence is analyzed, its types in their interrelation 

and interdependence are defined. The author of the article has designated the main problems of the legal fixing 

and of the realization of positive and negative responsibility of persons, elected to the structure of the Belarusian 

Parliament, measures for improvement of the national legislation in the specified sphere are offered. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ БССР В 1941 г. 
 
Раскрыты данные об уникальном опыте деятельности оперативной группы органов прокура-

туры БССР в начале Великой Отечественной войны. Проанализирована специфика управления органами 

прокуратуры в условиях военного положения, ее организация и правовое регулирование с целью выявле-

ния основных положений исторического опыта. 
 

Введение 

Целесообразность исследования определена потребностью тщательного историко-

правового изучения деятельности органов прокуратуры. Без научного анализа причин 

неудач и успехов этой деятельности в прошлом не может быть создана теоретическая 

база для поступательного движения в реализации современных планов руководства 

страны по укреплению правопорядка и поддержанию статуса Республики Беларусь как 

правового государства. Теоретическая значимость статьи заключается в выявлении 

опыта становления и развития органов прокуратуры, изучении характера изменений, 

произошедших в организации и деятельности прокурорских органов в годы Великой 

Отечественной войны. Практическая значимость работы определяется возможностью 

дополнить существующие историко-правовые и исторические исследования новыми 

аспектами, относящимися к особенностям правового регулирования работы органов 

прокуратуры БССР в 1941 г. 

 

Деятельность органов прокуратуры БССР в 1941 г. 
Утром 22 июня 1941 г. войска гитлеровской Германии, вероломно нарушив пакт 

о ненападении, вторглись в пределы Советского государства. Накануне 22 июня 1941 г. 

немцы перебросили из-за Буга эшелон с опломбированными вагонами, в которых были 

вооруженные солдаты и офицеры, на станцию Брест-Западный. Утром они заняли стан-

цию и часть города, оставив в тылу пограничников и военных в крепости, стремительно 

день за днем продвигаясь к Минску. 

Руководство БССР в первые дни войны призывало население сохранять спокой-

ствие, убеждало людей, что враг не пройдет. Принимались постановления о борьбе 

с «паникерами». В это же время готовились эшелоны для эвакуации сотрудников ЦК 

и государственных органов. За три дня до оккупации, в ночь с 24 на 25 июня они поки-

нули Минск. В руки немцев, вошедших 28 июня 1941 г. в город, попали секретные дела 

Совнаркома БССР и наркоматов. Это были почти все дела, касавшиеся вопросов госу-

дарственного управления БССР, в том числе списки членов правительства и их семей 

с указанием адресов, депутатов Верховного Совета и их семей, ответственных работни-

ков Наркомата местной промышленности, руководящих работников ЦК ЛКСМБ, а так-

же перечень важнейших государственных структур БССР. 

29 июня 1941 г. была дана директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) партийным и со-

ветским организациям прифронтовых областей, в соответствии с которой проводилась 

дополнительная мобилизация в Красную Армию. В июне – августе было мобилизовано 

более 500 тыс. жителей Беларуси. 

Прокуратура БССР на начало войны насчитывала в штате 901 единицу (проку-

роры, их помощники, следователи), фактически работало 847 работников [1, с. 54]. 

По неполным данным, около 450 работников были призваны в Красную Армию, 45 ра-
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ботников были направлены в партизанские отряды и на подпольную работу, в том чис-

ле и заместитель прокурора БССР по спецделам Я. Г. Нароенко, Минский областной 

прокурор А. Г. Бондарь, Пинский областной прокурор С. П. Артамонов, прокурор 

г. Лиды И. А. Бычков, прокурор Несвижского района В. Д. Кожакин. 

Из докладной записки прокурора Белорусской ССР И. Д. Ветрова, отправлен-

ной на имя П. К. Пономаренко 18.07.1941 г. из Гомеля, следует, что в первые дни войны 

часть прокуроров из-за отсутствия связи и четких указаний из Москвы осталась на сво-

их рабочих местах. Как следствие, они были расстреляны фашистами либо во время 

ареста, либо после. Так, прокурор Брестской области И. П. Амилаев и его заместитель 

М. Л. Горелик, заместитель Барановичского областного прокурора И. И. Дмитраков, 

Лунинецкий районный прокурор С. В. Пантелеев, Гродненский районный прокурор 

Г. В. Крейнин, Сопоцкинский райпрокурор А. В. Приставко и др. были убиты фаши-

стами в первые дни войны. И. Д. Ветров указывает, что остальные работники эвакуи-

ровались в разные области Советского Союза. 

Прокуратура СССР с первых дней своей деятельности пыталась установить не-

посредственную связь с работниками всех звеньев республиканских прокуратур. На-

пример, в практике руководящей работы того периода использовались короткие сове-

щания по радио с прокурорами республик, краев, областей, городов, районов по наибо-

лее актуальным вопросам. Такой обмен информацией имел важное мобилизующее зна-

чение. В день начала войны прокуратура БССР смогла установить телефонную связь 

со всеми областными прокуратурами, кроме г. Бреста, где уже в 4 утра были немцы. 

23 июня связь с Белостокской областной прокуратурой была потеряна. Однако вечером 

того же дня Белостокский областной прокурор вышел на связь из г. Барановичи, куда 

он успел эвакуироваться. 24 июня, после бомбардировки г. Минска и Дома правитель-

ства, где находилась прокуратура БССР, были предприняты попытки организовать ра-

боту в помещении областной прокуратуры, а затем в здании общежития Юридического 

института, однако вследствие постоянных налетов авиации реализовать рабочие мероп-

риятия не удалось. Прокурором БССР И. Д. Ветровым было принято решение об эва-

куации. 25 июня прокуратура БССР покинула Минск и 27.06.1941 г. возобновила рабо-

ту в Могилеве, затем с 04.07.1941 г. – в Лиозно-Мстиславле, а с 16.07 по 17.07.1941 г. – 

в Гомеле [1, с. 54]. Здесь после эвакуации была создана оперативная группа в составе 

прокурора БССР И. Д. Ветрова, его заместителя Гинцбурга, заместителя прокурора 

по кадрам Удалова и еще более 20 человек. 

Прокуратура Брестской области прекратила свою работу 22 июня 1941 г. Бара-

новичская областная прокуратура была эвакуирована 24 июня. 25 июня был эвакуиро-

ван штат прокуратуры из Минска. 4 июля был эвакуирован Пинский коллектив проку-

ратуры, и в этот же день проведена эвакуация Вилейской областной прокуратуры. 

10 июля эвакуирована прокуратура Витебской области. Могилевская и Витебская об-

ластные прокуратуры были эвакуированы 10.07.1941 г., Гомельская областная – 

16.08.1941 г., Полесская областная – 19.08.1941 г. [1, с. 54]. 

Подавляющее большинство эвакуированных оперативных прокурорских работ-

ников были призваны в ряды Красной Армии, 31 прокурорский сотрудник был отко-

мандирован для работы в партийные, 4 человека были направлены для сопровождения 

секретных документов. 

Таким образом, в июле 1941 г. работа прокуратуры велась только в Гомельской 

и Полесской областях, частично в 9 районах Могилевской области, с которыми под-

держивалась связь. 

После занятия немцами Гомеля работники оперативной группы были направле-

ны в распоряжение отдела кадров прокуратуры СССР. В сентябре 1941 г. докладные за-
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писки прокурором БССР И. Д. Ветровым о работе прокуратуры представлялись уже 

из г. Орла [1, с. 39]. 

Прокуратуры Брестской, Минской областей и БССР не успели эвакуировать 

свои архивы. По указанию И. Д. Ветрова лишь часть документов была уничтожена 

[4, с. 55]. Что именно было уничтожено, в процессе исследования выяснить не удалось. 

Документы Пинской областной прокуратуры были уничтожены на месте. Прокурату-

ры Белостокской, Витебской, Могилевской, Полесской и Гомельской областей особо 

важные документы эвакуировали, а часть уничтожили. В число эвакуированных до-

кументов вошли секретная и совершенно секретная переписка, неоконченные след-

ственные дела, а также дела по спецотделу. Эвакуация документов была проведена 

в тыловые районы СССР. Несмотря на сложные условия, прокуратура БССР в 1941 г. 

продолжала работать. 

В условиях военного времени необходимо было перестроить работу всего госу-

дарственного аппарата (как центрального, так и местного), скорректировать нацио-

нально-государственное устройство, управление вооруженными силами и их струк-

туру. Изменений требовало управление экономикой, социально-культурной сферой, 

охраной государственной безопасности и общественного порядка; требовалось опера-

тивно приспособить к военным условиям правовую систему. 22 июня 1941 г. Президи-

ум Верховного Совета СССР принял Указ «О военном положении» [2, с. 25], означав-

ший вступление страны в войну. Согласно этому документу устанавливалось, что в мест-

ностях, в которых было объявлено военное положение, все функции органов государ-

ственной власти в сфере обороны, обеспечения общественного порядка и государст-

венной безопасности принадлежат военным советам фронтов, армий, военных округов, 

а там, где нет военных советов, высшему командованию войсковых соединений. За не-

подчинение распоряжениям и приказам военных властей, а также за преступления, со-

вершенные в местностях, объявленных на военном положении, виновные подлежали 

уголовной ответственности по законам военного времени. Это был особый правовой 

режим, предусматривавший значительное расширение полномочий военных властей, 

расширение круга дел, подсудных военным трибуналам, применение чрезвычайных мер 

по охране общественного порядка, государственной безопасности и укреплению обо-

роноспособности [3, с. 12]. 

Как было отмечено выше, условия войны потребовали существенной перестрой-

ки государственного аппарата. Она заключалась прежде всего в создании чрезвычайных 

органов. Совместным постановлением ЦК ВКП(б), Президиума Верховного Совета 

СССР и Совнаркома СССР от 30 июня 1941 г. был образован Государственный комитет 

обороны (ГКО) «ввиду создавшегося чрезвычайного положения», а также институт его 

уполномоченных, местных комитетов обороны. В их руках была сосредоточена вся пол-

нота власти по вопросам обороны страны. Указом от 22 июня 1941 г. было утверждено 

«Положение о военных трибуналах в местностях, объявленных на военном положении, 

и в районах военных действий», установившее порядок организации, комплектования, 

рассмотрения дел и опротестования приговоров военных трибуналов В соответствии 

с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июля 1941 г. «Об ответственности 

за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди на-

селения», дела обвинявшихся в этом преступлении лиц передавались на рассмотрение 

военных трибуналов. Военным трибуналам были подсудны также дела о самовольном 

уходе рабочих и служащих с предприятий военной промышленности и с предприятий 

других отраслей, обслуживавших военную промышленность. Самовольный уход с этих 

предприятий рассматривался как дезертирство, и лица, виновные в этом, подлежали 

ответственности в виде тюремного заключения на срок от 5 до 8 лет. 
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В первую очередь прокуроры были сосредоточены на расследовании дел, свя-

занных с выполнением Указа Президиума Верховного Совета СССР от 22.06.1941 г. 

«О введении военного положения». Анализ архивных материалов позволяет утверж-

дать, что по состоянию на 02.09.1941 г. в производстве всего было 884 дела данной ка-

тегории: 62 дела по Витебской области; 41 дело по Могилевской области; 322 дела 

по Гомельской области; 241 дело по Полесской области, 218 дел по прокуратуре БССР 

[1, с. 56]. Это были дела об измене Родине, содействии войскам противника, о контр-

революционной агитации и распространении провокационных слухов. Кроме того, про-

куратура расследовала несколько дел о проявлениях трусости и паникерства. 

Так, на территории Стрешинкого района Гомельской области 17 июля 1941 г. 

приземлился самолет с советским летчиком. Гражданин Козлов Виктор Тимофеевич, 

житель деревни Жирховка того же района, принял этот самолет за немецкий, подошел 

к летчикам и начал называть им фамилии коммунистов, комсомольцев и сельских акти-

вистов. В итоге Козлов был предан суду военного трибунала. 

Неклюдов Михаил Павлович при отступлении частей Красной Армии из Рога-

чева остался в городе, где ранее работал финансовым инспектором. Находясь в Рогаче-

ве, он установил связь с немецким офицером, от которого получил пропуск на право 

свободного хождения по городу в любое время. При отступлении немцев из Рогачева 

Неклюдов ушел с ними, а затем вернулся и занимался мародерством и восхвалял нем-

цев. При аресте у Неклюдова был обнаружен немецкий бинокль и сигнальный фонарь. 

В результате Неклюдов М. П. был предан суду военного трибунала. 

Гражданин Щедрюк И. Д., член КП(б)Б, был направлен в истребительный отряд, 

где был вооружен винтовкой. Впоследствии Щедрюк пытался бежать на территорию, 

оккупированную немцами, но был задержан. На допросе он показал, что в партию он 

вступил из корыстных целей и пытался перейти на сторону врага для передачи сведе-

ний. По приговору военного трибунала Щедрюк И. Д. был расстрелян. 

Уголовные дела заводились и в отношении должностных лиц. Так, секретарь Ле-

пельского райкома партии Мельников должен был остаться для работы в тылу против-

ника. Он руководил группой коммунистов, однако он бежал на незанятую оккупантами 

территорию, оставив свою группу без руководства. Мельников был предан суду воен-

ного трибунала [1, с. 57]. 

Кроме расследования уголовных дел, в начале войны прокурорский надзор был 

сосредоточен и на вопросах общего надзора: эвакуация государственного имущества 

и выдача пособий семьям мобилизованных в Красную Армию. Надзор за эвакуацией 

осуществлялся главным образом в Витебске, Гомеле и Могилеве. Так, было установле-

но, что директор Могилевской швейной фабрики имени Володарского Могильнянский 

самовольно оставил фабрику, не вывез имущества, не произвел расчета с рабочими 

и выехал из Могилева. Аналогичный случай был выявлен и в Гомеле с директором ма-

шиностроительного завода имени Кирова Шапиро. Оба фигуранта были преданы суду 

за трудовое дезертирство [1, с. 58]. Прокуратура БССР поставила ряд вопросов перед 

эвакуационной комиссией и затем дважды сообщала имеющуюся информацию 

в ЦК(б)Б и СНК БССР для принятия необходимых мер. 

Несмотря на сложности начального этапа работы прокуратуры в военных усло-

виях, она провела в ряде городов и районов проверку правильности и своевременности 

выдачи пособий семьям красноармейцев. Такие проверки были в Гомеле, Добруше, 

Могилеве, Новосельце. Данная работа проводилась также райпрокурорами Гомельской, 

Полесской, Могилевской и Витебской областей. 

Оперативная группа прокуратуры БССР, находясь в прифронтовой полосе, при-

нимала меры к наведению порядка в ряде районов: после вмешательства прокуроров 

в Лиозненском районе было приостановлено бегство ряда работников; в Ловшанском, 
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Обольском и Стариковском сельсоветах Сиротинского района была арестована группа 

лиц за грабежи. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. 

«О военном положении» [1, с. 55] произошло расширение сети военных прокуратур. 

В действующей армии были созданы военные прокуратуры фронтов, которым подчиня-

лись военные прокуратуры армий и соединений. В оперативном подчинении военных 

прокуратур фронтов находились также военные прокуратуры войск НКВД по охране 

тыла и фронта и военные прокуратуры железнодорожных войск фронтов. Действовали 

военные прокуратуры фронтов противовоздушной обороны, авиации дальнего дейст-

вия. В тылу были образованы военные прокуратуры военных округов с подчинением 

им военных прокуратур гарнизонов, запасных стрелковых дивизий и авиационных бри-

гад и некоторых других. 

Такая структурная организация позволяла военной прокуратуре в соответствии 

с требованиями боевой обстановки более оперативно осуществлять свои функции 

по пресечению нарушений законности и расследованию преступлений. Задачи органов 

прокуратуры во время войны были весьма разнообразны, но главные из них – реши-

тельная борьба с посягательствами на воинскую дисциплину и боевую мощь армии 

и флота, с агентурой врага и иными враждебными элементами, с паникерами, дезерти-

рами, расхитителями военного имущества, с дезорганизаторами тыла. 

В условиях военных действий оставался открытым еще один вопрос: что делать 

с лицами, заключенными в местах лишения свободы. Уже 12.07.1941 г. был издан Указ 

Президиума Верховного Совета СССР «Об освобождении отдельных категорий заклю-

ченных». В соответствии с данным нормативным документом прокуроры проверили 

Гомельскую и Мозырскую тюрьмы, а также исправительно-трудовые колонии. В итоге 

из мест заключения были освобождены 540 человек. Кроме того, в сентябре 1941 г. 

И. Д. Ветров поставил вопрос о находившихся в прифронтовой зоне лицах, осужден-

ных трибуналами к высшей мере наказания. Однако на сентябрь 1941 г. вопрос об уско-

рении рассмотрения дел данной категории решен не был. Также в тюрьмах к осени 

1941 г. содержалось большое количество лиц, осужденных к долгосрочному лишению 

свободы (на срок от 5 до 10 лет). Вопрос о них был поставлен перед прокуратурой 

СССР, в результате чего был получен наряд на отправку данной категории заключен-

ных вглубь страны [1, с. 58]. 

Вместе с тем по состоянию на сентябрь 1941 г., по мнению И. Д. Ветрова, оста-

вались нерешенными вопросы о: 

1) вкладах в сберкассы, внесенных в местах, временно занятых противником; 

2) пенсиях выехавших инвалидов; 

3) выплате пособий семьям красноармейцев, эвакуированных с постоянного мес-

та жительства; 

4) выплатах учителям за летнее время; 

5) выплатах ИТР, не эвакуированным вместе с предприятиями; 

6) организации в ряде мест военных трибуналов; 

7) приеме на работу без трудовых книжек; 

8) зарплате народных ополченцев; 

9) порядке восстановления уничтоженных документов; 

10) издании обязательных постановлений воинскими частями о порядке взыска-

ния штрафов; 

11) порядке заключения под стражу и восстановления дел на заключенных, кото-

рые вышли из тюрем в связи с занятием территории противником; 

12) фактической ликвидации Верховного Суда в БССР [1, с. 58]. 
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На начальном этапе войны в 1941 г. прокуроры проводили также и агитацион-

ную работу. В газетах «Звезда» и «Советская Белоруссия» были размещены четыре со-

общения о работе органов прокуратуры БССР. 

В своих докладных прокурор БССР отмечал, что прокуроры Сиротинского рай-

она и прокурор Витебской области Кравченко, несмотря на то, что руководство и отдел 

НКВД выехали, остались на месте и принимали меры по предотвращению грабежей. 

Аналогично действовал прокурор Речицкого района Гомельской области Таращенко. 

Прокурор Жлобинского района Драчев все время оставался на месте, командуя ротой 

истребительного отряда, успешно выполняя также и свои прямые обязанности [1, с. 57]. 

Прокуратурой БССР во время войны был дан ряд различных указаний и разъяс-

нений областным и районным прокурорам по их работе, в частности о направлении 

следственных дел, по которым эвакуированы арестованные. Все архивы, следственные 

дела, наблюдательные производства и документы военного периода прокуратуры БССР 

были направлены в Сталинград в сопровождении работников прокуратуры Удалова 

и Захарова. Часть секретных документов, гербовая печать и штампы были переданы за-

местителем прокурора БССР Гинбургом в Москву в прокуратуру СССР. 

Повседневная работа прокуратуры была направлена прежде всего на обеспече-

ние точного исполнения требований законодательства об укреплении тыла, оказании 

помощи фронту, всемерном содействии военному командованию. Особую актуаль-

ность приобрела борьба с нарушениями государственной, трудовой и воинской дисцип-

лины, хищениями государственного и общественного имущества, самовольным остав-

лением работы на предприятиях промышленности и транспорта, нарушениями прав 

и законных интересов военнослужащих и их семей, детской беспризорностью. Огром-

ное значение прокуратура придавала надзору за выполнением государственных планов 

поставок боеприпасов и вооружения, решений о восстановлении эвакуированных пред-

приятий, требований о сохранности их оборудования, обеспечении их сырьем, материа-

лами и рабочей силой. 

Прокурорские работники сыграли заметную роль в организации партизанского 

движения и подполья на оккупированной территории. Прокурор БССР И. Д. Ветров 

осенью 1941 г. добровольно ушел на фронт. Воевал на Брянском и Калининском фрон-

тах, а получив контузию, был отправлен на лечение в Москву. В июне 1942 г. его ото-

звали из действующей армии в распоряжение ЦК КП(б)Б и Белорусский штаб парти-

занского движения. После гибели секретаря подпольного Полесского обкома партии 

Ф. М. Языковича было принято решение направить И. Д. Ветрова на оккупированную 

территорию. С августа 1943 г. он занимал эту должность и одновременно являлся ко-

мандиром областного соединения [4, с. 31]. 

В результате предпринятых усилий прокуратура БССР в 1941 г. смогла в корот-

кие сроки после оккупации создать оперативную группу в тылу, а также пополнить ря-

ды действующей Красной Армии опытными кадрами, которые внесли свой вклад 

в освобождение нашего Отечества. 

 

Заключение 

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие выводы. 

1. Роль прокуратуры с началом Великой Отечественной войны в значительной 

степени выросла. Это было обусловлено тем, что прокуратура, являясь главным надзор-

ным органом государства, была призвана обеспечить выполнение тех жизненно важ-

ных задач, которые возникли в связи с переводом всей страны на военное положение. 

2. По объективным причинам прокуратура СССР не смогла в полной мере обес-

печить руководство действиями работников прокуратуры БССР, из-за чего часть работ-

ников осталась на местах, а часть пыталась эвакуироваться, не имея четкого плана дей-



Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 2. Гісторыя. Эканоміка. Права      № 2 / 2019 123 

ствий. Сумбурность эвакуации привела к тому, что часть документов была утеряна, 

а часть оказалась в руках немцев. 

3. По Указу «О военном положении» 1941 г. органы прокуратуры претерпели 

количественную и качественную трансформацию в связи с перестройкой всех государ-

ственных органов на военный лад. Большая часть прокуроров была призвана на фронт, 

а остальные обеспечивали деятельность оперативных групп в тылу. 

4. Одним из наиболее важных направлений в работе органов прокуратуры БССР 

в 1941 г. являлся общий надзор. Общенадзорные мероприятия прокуратуры были на-

правлены на выполнение постановлений ГКО и иных актов военного законодательства 

по организации партизанского движения на оккупированной территории и обеспечение 

планомерных эвакуационных действий с территорий, которые были оставлены войска-

ми Красной Армии. 

5. С началом военных действий остро встал вопрос организации работы на окку-

пированной территории, для чего часть прокуроров, в том числе и лично прокурор 

БССР И. Д. Ветров, были забросшены в тыл для организации работы с подпольщиками 

и партизанскими отрядами. 
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Hrachova I. M. The Activities of the Prosecution Authorities of the BSSR in 1941 
 

In 2019, we celebrated the 75th anniversary of the liberation of our country from the Nazi invaders. 

The prosecution authorities played a big role in the liberation of our country. The article contains data on the 

unique experience of the operational group of the BSSR prosecution authorities during the Great Patriotic War. 

At the same time, the main attention in the article is focused on revealing the specifics of the management 

of prosecution bodies in martial law conditions, its organization and legal regulation in order to identify the 

characteristic features of historical experience that may be useful at the present stage in a state of emergency. 
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