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ФИНАНСЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ: МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ БССР 1944–1945 гг. 

 
Рассмотрены вопросы финансового обеспечения восстановительных процессов на освобожден-

ной от нацистской оккупации территории БССР. На основе анализа архивных материалов показаны 

источники доходов бюджетов местных Советов депутатов трудящихся, среди которых в 1944–1945 гг. 

главную роль играли дотации из республиканского бюджета. Отмечается, что большая финансовая на-

грузка ложилась непосредственно на население БССР через налоговую систему, включавшую государст-

венные (регулирующие) и местные (закрепленные) налоги и сборы. Структура расходов местных бюд-

жетов в 1944–1945 гг. соответствовала довоенной: основная часть шла на финансирование просве-

щения и здравоохранения, меньшая часть – на народное хозяйство и органы государственного управ-

ления. Несмотря на проблемы получения дотаций из союзного бюджета в 1945 г., в целом значительный 

рост доходной базы местных бюджетов расширял возможности местных Советов депутатов трудя-

щихся влиять на ситуацию в своих регионах в основных сферах жизнедеятельности населения. 

Ключевые слова: БССР, восстановление народного хозяйства, финансы, бюджет, Советы депу-

татов трудящихся. 

 

Reconstruction Finance : Local Budgets of the BSSR 1944–1945 

 
The issues of financial support for reconstruction processes in the territory of the BSSR liberated from 

Nazi occupation are considered. Based on the analysis of archival materials, the sources of income of the budgets 

of local Soviets of Workers’ Deputies are shown, among which in 1944–1945 the main role was played by subsidies 

from the republican budget. It is noted that a large financial burden fell directly on the population of the BSSR 

through the tax system, which included state (regulatory) and local (fixed) taxes and fees. The structure of local 

budget expenditures in 1944–1945 corresponded to the pre-war one: the main part went to finance education 

and health care, the smaller part – to the national economy and public administration. Despite the problems of 

receiving subsidies from their union budget in 1945, in general, a significant increase in the revenue base of local 

budgets expanded the possibilities of local Soviets of Workers’ Deputies to influence the situation in their regions 

in the main spheres of life of the population. 

Key words: BSSR, restoration of the national economy, finance, budget, Soviets of Workers’ Deputies. 

 

Введение 

Конституционно закрепленными орга-

нами государственной власти и управления 

в БССР являлись Советы депутатов, финан-

совую основу деятельности которых со-

ставляли финансовые средства, концентри-

ровавшиеся в местных бюджетах. Местные 

бюджеты включали в себя статьи доходов и 

расходов, состав и объемы которых опреде-

лялись, уточнялись и видоизменялись в цен-

трализованном порядке и распределялись 

между административно-территориальными 

единицами в зависимости от их места в ад-

министративно-территориальной иерархии. 

С помощью своей финансовой базы мест-

ная власть, с одной стороны, решала по-

ставленные перед ней задачи, с другой – 

структура и объем находившихся в распо-

ряжении местных Советов финансовых 

средств оказывали существенное влияние 

на возможности Советов в реализации на прак-

тике своих полномочий, на сферы их ком-

петентности и границы самостоятельности. 

В последние десятилетия в россий-

ской историографии появился ряд работ, в 

которых предприняты попытки рассмотреть 

с современных методологических принци-

пов финансовую составляющую победы  
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советского народа в Великой Отечествен-

ной войне [1–4]. Однако при этом у россий-

ских авторов поле исследований ограничи-

вается в целом финансами военного време-

ни, а анализ бюджетной политики на осво-

божденных от врага советских территориях 

носит фрагментарный характер. 

В белорусской историографии боль-

шое внимание уделяется вопросам Великой 

Отечественной войны, вклада белорусского 

народа в победу над нацистской Германией, 

восстановления народного хозяйства БССР. 

Тем не менее сюжеты, связанные с финан-

сированием восстановительных процессов 

на белорусских территориях в заверша-

ющий период Великой Отечественной вой-

ны, по-прежнему остаются вне исследова-

тельских интересов как историков, так и 

экономистов. 

Цель статьи – рассмотреть механизмы 

формирования и расходования средств 

местных бюджетов как финансовой основы 

деятельности местных органов власти и 

управления по восстановлению народного 

хозяйства Белорусской ССР в условиях 

продолжавшейся Великой Отечественной 

войны. 

При анализе автор использовал глав-

ным образом материалы Национального ар-

хива Республики Беларусь, которые впер-

вые вводятся в научный оборот. Кроме того, 

в процессе работы над темой изучались и 

документы о разработке и итогах выполне-

ния государственных бюджетов СССР пе-

риода Великой Отечественнной войны, 

опубликованные в сборнике документов, 

выпущенных Министерством финансов Рос-

сии и Казначейством России в 2020 г. [5]. 

 

Основная часть 

После освобождения территории БССР 

от нацистской оккупации и восстановления 

мирной жизни работы советских органов 

государственной власти и управления воз-

рождается и система местных бюджетов. 

После освобождения в 1943 г. части бело-

русских территорий первый Государствен-

ный бюджет был разработан на 1944 г.  

и утвержден Верховным Советом БССР 24 

марта 1944 г. Традиционно он состоял из 

двух частей: республиканского бюджета, 

находившегося в ведении республиканских 

структур управления, и местных бюджетов, 

которыми распоряжались местные Советы 

депутатов трудящихся (областные, район-

ные, городские, сельские и поселковые). 

На 1944 г. республиканский бюджет 

по доходам был запланирован в объеме 

405 512 тыс. руб., по расходам – 182 763 

тыс. руб. Местные бюджеты были состав-

лены и утверждены по освобожденным 

29 районам и четырем областям (Витебской, 

Гомельской, Могилевской и Полесской) по 

доходам и расходам вместе со средствами, 

передаваемыми из республиканского бюд-

жета, в сумме 247 494 тыс. руб. [6, л. 5]. 

Очевидно, что в условиях послевоен-

ной разрухи без помощи из союзного цен-

тра местные Советы были не в состоянии 

функционировать. Основную часть доходов 

и расходов составляли дотации из респуб-

ликанского бюджета (177 311 тыс. руб., или 

71,6 %). Кроме того, шли отчисления от 

государственных (регулирующих) налогов 

и доходов (43 008 тыс. руб., или 17,4 %): 

они в полном объеме первоначально зачис-

лялись в союзный бюджет, а затем часть из 

них возвращалась в бюджет союзной рес-

публики, после передавалась в местные 

бюджеты в соответствии с устанавливавши-

мися на каждый финансовый год процента-

ми отчислений. Так, постановлением СНК 

СССР от 19 января 1944 г. для освобожден-

ных районов БССР устанавливались следу-

ющие отчисления от этой группы бюджет-

ных доходов: от налога с оборота – 50 %, 

от подоходного налога с населения – 10 %, 

от подоходного налога с колхозов и сель-

скохозяйственного налога – 25 %, от воен-

ного налога – 5 %, от доходов МТС – 25 %, 

от госзаймов – 5 % [5, с. 309]. Законом о 

Государственном бюджете БССР на 1944 г. 

устанавливались подобные процентные от-

числения и в местные бюджеты республики 

[6, л. 5]. 

Доходы от местных источников по-

ступлений (закрепленные, т. е. в полном 

объеме непосредственно поступавшие в 

местные бюджеты) составляли лишь около 

10 % (24 745 тыс. руб.). Здесь главную роль 

играли местные налоги и сборы: налог со 

строений, земельная рента, сбор с владель-

цев транспортных средств, сбор с владель-

цев скота, разовый сбор на колхозных рын-

ках, налог со зрелищ, с киноустановок, а 

также плата за производимые на рынках 

услуги [6, л. 11]. 



ГІСТОРЫЯ 7 

Основной сферой финансирования ме-

стных бюджетов были социально-культурные 

мероприятия (просвещение, здравоохране-

ние, социальное обеспечение, физическая 

культура) – 180 430 тыс. руб., или 72,9 %, 

затем шли расходы на восстановление 

народного хозяйства (34 080 тыс. руб.) и 

содержание органов государственного  

управления (30 934 тыс. руб.) [6, л. 10–12]. 

C освобождением в 1944 г. всей тер-

ритории БССР от немецко-фашистских за-

хватчиков бюджетные планы были пере-

смотрены с учетом расширения источников 

поступления от регулирующих и закреплен-

ных налогов и доходов. 

По итогам выполнения госбюджета 

БССР за 1944 г. главным источником дохо-

дов выступили дотации из союзного бюд-

жета, удельный вес которых к общему объ-

ему доходов составил 60,3 % [7, л. 166]. 

Подобная ситуация сложилась и с 

местными бюджетами: за 1944 г. в их до-

ходную часть поступило в общей сложно-

сти 490 403 тыс. руб., из них дотации из 

республиканского бюджета составили 

263 192 тыс. руб., или 56,7 % [8, л. 46–47]. 

Налог с оборота, как и до войны, за-

нимал первое место среди регулирующих 

налогов: в доходах госбюджета БССР от-

числения от этого налога составили 22,2 %, 

в местных бюджетах – 19,7 % [7, л. 9]. 

На 1944 г. Верховный Совет БССР 

установил следующие процентные ставки 

отчислений в бюджеты областей: от подо-

ходного налога с населения – 10 %, от сель-

скохозяйственного налога с колхозников и 

единоличников – 25 %, от военного налога – 

5 %, от сумм госзайма, размещенного по 

подписке, – 15 %, от доходов МТС – 15 % 

[6, л. 5]. По итогам 1944 г. среди этой груп-

пы доходных источников выделялся сель-

скохозяйственный налог, давший в местные 

бюджеты 265 82,0 тыс. руб. На втором ме-

сте оказались отчисления от введенного с 

1942 г. военного налога – 10 607 тыс. руб. 

В целом отчисления от государственных 

налогов и сборов с населения дали в доход 

областей 42 793 тыс. руб. [9, л. 46]. 

Доходы в целом от местных источни-

ков в 1944 г. составили 65 106 тыс. руб. 

(13,3 % всех доходов местных бюджетов) 

[8, л. 47], в т. ч. местные налоги и сборы, – 

22 520 тыс. руб. (или 4,6 % всех доходов), 

среди которых системообразующими стали 

поступления от разового сбора на колхоз-

ных рынках (10 872 тыс. руб.). Непосредст-

венно в местные бюджеты зачислялись 

также сборы и разные неналоговые доходы, 

подоходный налог с предприятий, коопера-

тивов и общественных организаций, аренд-

ные доходы от имуществ местных Советов, 

плата за обучение в старших классах сред-

них школ и вузах, лесной доход. 

Основными статьями расходов мест-

ных бюджетов, как и в предвоенные годы, 

оставались финансирование системы про-

свещения и здравоохранения – 278 317 тыс. 

руб. (63,4 % всех расходов местных Сове-

тов): расходы на восстановление и содер-

жание системы общего образования и вос-

питания детей и подростков, культурно-

просветительской работы, лечебных и сани-

тарно-профилактических учреждений, на 

подготовку кадров и т. п. На содержание 

органов госуправления местных расходов 

ушло 18,1 %, на восстановление предприя-

тий и организаций народного хозяйства – 

13,7 % [Подсчитано автором по: 8, л. 48]. 

Таким образом, в 1944 г. основная 

финансовая нагрузка местных бюджетов на 

восстановление разрушенного военными 

действиями и оккупацией народного хозяй-

ства республики пришлась на дотации из 

союзного бюджета и средства, полученные 

в результате деятельности обобществленно-

го сектора экономики. Вместе с тем боль-

шой груз финансовой ответственности в 

восстановительных процессах ложился  

непосредственно на население: в целом 

налоги с населения (отчисления от государ-

ственных налогов и сборов и госзаймов, 

местные налоги и сборы, сборы и различ-

ные неналоговые доходы) дали в местные 

бюджеты 119 155 тыс. руб., что составило 

32,1 % их доходов (без учета дотаций из 

республиканского бюджета) и превзошли 

главный довоенный источник дохода – 

налог с оборота (96 512 тыс. руб.) [Подсчи-

тано автором по: 8, л. 46–47]. 

Госбюджет БССР на 1945 г. вновь со-

ставлялся с ориентацией на получение дота-

ций из союзного бюджета: из запланирован-

ных доходов на сумму 2 382 756 тыс. руб. 

дотации союзного центра должны были со-

ставить 1 200 000 тыс. руб. Одновременно 

предполагался и значительный рост дохо-

дов местных бюджетов – до 1 530 488 тыс. 

руб., а около половины (739 383 тыс. руб.) 
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должны были составить дотации из респуб-

ликанского бюджета [8, л. 2]. 

Постановлением СНК СССР на 1945 г. 

устанавливались следующие проценты от-

числений в Государственный бюджет БССР 

от государственных доходов и налогов: от 

налога с оборота – 35,9 %, от подоходного 

налога с колхозов и сельскохозяйственного 

налога с колхозников и единоличников – 

25 %, от подоходного налога с населения – 

10 %, от военного налога – 15 %, от сумм 

госзаймов – 50 %, от доходов с МТС – 25 % 

[5, с. 357]. 

В свою очередь, Законом о Государст-

венном бюджете БССР на 1945 г. проценты 

отчисления в местные бюджеты от доходов 

МТС, подоходного налога с населения, 

сельскохозяйственного налога с колхозни-

ков и единоличников сохранялись в преж-

них пропорциях. С 15 до 50 % возрастали 

отчисления от госзаймов, размещенных по 

подписке, с 5 до 15 % – от военного налога. 

Устанавливались отчисления от государ-

ственного налога на лошадей единоличных 

крестьянских хозяйств (75 %) и от налога с 

нетоварных операций (100 %) [9, л. 28].  

Однако из планировавшихся сумм до-

таций из союзного бюджета в 1945 г. БССР 

получила лишь 495 тыс. руб. (41, 2 %), что 

повлекло дефицит доходов местных бюд-

жетов: вместо плановых 739 383 тыс. руб. 

местные бюджеты получили из республи-

канского бюджета лишь 384 586 (52 %) 

[9, л. 33–34]. 

В 1945 г. госбюджет БССР по дохо-

дам был выполнен лишь на 78,1 %, местные 

бюджеты – на 79,7 %. В то же время по мо-

билизации собственных финансовых ресур-

сов республика справилась успешно: по соб-

ственным и закрепленным источникам дохо-

дов (без дотаций) госбюджет БССР на 1945 г. 

выполнили на 106 %, в т. ч. республикан-

ский бюджет – на 107,9 %, бюджеты мест-

ных Советов – на 102,2 % [8, л. 2]. 

По местным бюджетам план доходов 

из местных источников поступлений пере-

выполнили на 27 628 тыс. руб. (на 17,8 %), 

что стало возможным за счет роста доходов 

от налога с оборота (на 44 334 тыс. руб.), а 

также сборов и разных неналоговых дохо-

дов (на 19 100 тыс. руб.) и лесного дохода 

(на 18 732 тыс. руб.). 

Основными статьями недовыполне-

ния по местным доходным источникам ста-

ли поступления от госзаймов, реализуемых 

по подписке (на 15 329 тыс. руб., преиму-

щественно в сельской местности), отчисле-

ния от сельскохозяйственного налога (на 

12 456 тыс. руб.), разовый сбор на колхоз-

ных рынках (на 11 695 тыс. руб.). 

В 1945 г. финансовая нагрузка на на-

селение значительно возросла: отчисления 

от налогов с населения и от госзаймов, 

местные налоги и сборы, сборы и разные 

неналоговые доходы дали в местные бюд-

жеты 404 690 тыс. руб. (рост в сравнении с 

1944 г. – 3,4 раза), а их доля в доходах (без 

учета дотаций из республиканского бюдже-

та) достигла 33,2 % и по-прежнему превос-

ходила суммы поступлений от налога с обо-

рота (311 172 тыс. руб.). 

Непосредственно собранные за 1945 г. 

местные налоги и сборы увеличились до 

84 902 тыс. руб. (или почти в 3 раза) и соста-

вили 46,5 % доходов из местных источни-

ков [8, л. 33–34]. 

Недополучение дотаций из союзного 

бюджета сказалось на степени выполнения 

расходных статей: расходная часть госбюд-

жета БССР за 1945 г. оказалась выполнена 

только на 76,4 %, в т. ч. по республикан-

скому бюджету – на 80,7 %, по местным 

бюджетам – на 72,3 % [8, л. 35–36]. 

Тем не менее в 1945 г. в сравнении с 

1944 г. заметен значительный рост расходов 

местных бюджетов: по народному хозяй-

ству – в 2,2 раза, по социально-культурным 

мероприятиям – в 2,8 раза, на содержание 

органов госуправления – в 2,1 раза. В абсо-

лютных же цифрах наибольший рост рас-

ходов отмечался в системе просвещения – 

на 362 296 тыс. руб. и здравоохранения – 

на 135 235 тыс. руб. 

В это же время расходы на народное 

хозяйство возросли лишь на 74 083 тыс. 

руб., на содержание органов госуправления – 

на 84 212 тыс. руб. [Подсчитано автором 

по: 8, л. 35–36, 48]. 

В целом структура расходов местных 

бюджетов в 1945 г. приближалась к струк-

туре расходов 1940 г.: в 1940 г. расходы на 

социально-культурные мероприятия состав-

ляли 69,0 % всех расходов местных бюдже-

тов, в 1945 г. – 71,1 %., на народное хозяй-

ство – соответственно 16,1 и 12,1 %, на со-

держание органов госуправления – 11,7 и 

14,8 % [10, с. 11]. 
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Заключение 

Таким образом, первые два года по-

сле начала освобождения территории БССР 

от нацистской оккупации были периодом 

восстановления разрушенных войной народ-

ного хозяйства и мирной жизни населения в 

условиях продолжавшейся Великой Отече-

ственной войны. Эти обстоятельства опре-

деляли характер деятельности местных ор-

ганов власти и управления, в т. ч. и меха-

низмы формирования и расходования мест-

ных бюджетов. 

Ситуация послевоенной разрухи де-

лала невозможным восстановительные про-

цессы только за счет своих очень ограни-

ченных ресурсов. Основу местных бюдже-

тов БССР в 1944–1945 гг. составляли дота-

ции из республиканского бюджета, кото-

рый, в свою очередь, во многом формиро-

вался за счет дотаций из союзного бюджета. 

Вместе с тем большая финансовая 

нагрузка ложилась непосредственно на на-

селение БССР через налоговую систему, 

включавшую государственные (регулирую-

щие) и местные (закрепленные) налоги 

и сборы. Важно учитывать, что через госу-

дарственные налоги население БССР фи-

нансировало не только восстановление сво-

ей республики, но и в целом военные и эко-

номические мероприятия союзного центра в 

завершающий период Великой Отечествен-

ной войны. 

Структура расходов местных бюдже-

тов в 1944–1945 гг. соответствовала дово-

енной: основная часть шла на финансиро-

вание просвещения и здравоохранения, 

меньшая часть – на народное хозяйство и 

органы государственного управления. 

Несмотря на проблемы получения до-

таций союзного центра в 1945 г., в целом 

значительный рост доходной базы местных 

бюджетов расширял возможности местных 

Советов депутатов трудящихся влиять на 

ситуацию в своих регионах в основных 

сферах жизнедеятельности населения. 
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МИГРАЦИЯ: МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ В ЗАПАДНОБЕЛОРУССКОМ РЕГИОНЕ В 1939−1941 гг. 

 
Дана характеристика трансформации межнациональных и межконфессиональных отношений 

в западнобелорусском регионе под воздействием миграционных процессов, проходивших в 1939−1941 гг., 

в результате которых польское присутствие, преобладавшее до 1939 г. в западной части Беларуси, 

сменилось усилением белорусского и русского. На этнополитические процессы в западных областях 

Беларуси оказывали влияние осадники – лояльные к властям поляки, в межвоенный период получавшие 

землю и ключевые административные должности, и «восточники» – советские и партийные служащие, 

направленные сюда на работу. Произошла трансформация не только межнациональных, но и меж-

конфессиональных отношений. 

Ключевые слова: западнобелорусский регион, миграция, депортация, беженцы, осадники, «вос-

точники», межнациональные отношения, межконфессиональные отношения. 

 

Migration: Inter-Ethnic and Inter-Faith Relations in the Western Belarusian Region in 1939–1941 

 
This article provides a description of the transformation of interethnic and interfaith relations in the 

Western Belarusian region under the influence of migration processes that took place in 1939–1941, as a result 

of which the Polish presence, which prevailed in the western part of Belarus until 1939, was replaced by the 

strengthening of the Belarusian and Russian ones. Ethnopolitical processes in the western regions of Belarus 

were influenced by the settlers – Poles loyal to the authorities, who received land and key administrative positions 

in the region in question during the interwar period, and the easterners – Soviet and party officials sent here to 

work. Not only interethnic relations were transformed, but also interfaith relations. 

Key words: West Belarusian region, migration, deportation, refugees, settlers, easterners, interethnic 

relations, interfaith relations. 

 

Введение 

Особое место в истории Беларуси за-

нимает ее западный регион. По политиче-

скому, социально-экономическому, конфес-

сиональному и национальному положению 

он существенно отличался от остальной 

территории БССР. Об особенностях запад-

нобелорусского региона писал, например, 

польский историк Ю. Туронок: «В людском 

сознании остались очень глубокие принци-

пиальные различия между Беларусью За-

падной и Восточной. Это ярко проявилось 

во время оккупации: по обеим сторонам 

бывшей границы господствовали различ-

ные общественные отношения, разные на-
_____________________ 

Научный руководитель – Владимир Васильевич 

Зданович, доктор исторических наук, профес-

сор, профессор кафедры истории Беларуси и по-

литологии Брестского государственного уни-

верситета имени А. С. Пушкина 

строения и поведение населения, разный 

удельный вес и взаимоотношения полити-

ческих факторов и группировок» [1, с. 4]. 

Западные области Беларуси в контек-

сте мировой истории всегда были населены 

представителями разных народов, испове-

довавших различные религии. Пригранич-

ное положение определило полиэтниче-

ский, поликонфессиональный состав регио-

на, который изменялся в зависимости от ис-

торических условий. Большинство населе-

ния здесь составляли белорусы, этническим 

меньшинством были поляки, украинцы, 

русские, евреи. Однако необходимо учиты-

вать исторический контекст – в большин-

стве белорусы были крестьянским населе-

нием, не влиявшим на принятие ключевых 

политических решений в Польском госу-

дарстве. При этом в 1921−1939 гг. поля- 

ки, находясь в численном меньшинстве,  

занимали привилегированное положение:  
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их доля в управленческом, полицейско-

административном аппарате доходила до 

80 %. В городах большой процент населе-

ния составляли евреи, которые были актив-

но задействованы в экономике. 

Так, в Полесском воеводстве в 1939 г. 

еврейских собственников в промышленно-

сти было 59,6 %, в торговле – 70,9 %, в ре-

месле – 76,1 % [2, с. 22]. Большинство ис-

следователей, занимающихся вопросом раз-

вития Западной Беларуси в 1921−1939 гг., 

отмечают, что многие местные жители не в 

полной мере определяли свою националь-

ную идентичность, относили себя к «тутэй-

шым». Влияние белорусского национально-

го движения 1921−1939 гг. с одной стороны 

и процессов полонизации с другой стороны 

привело к тому, что к сентябрю 1939 г. эт-

ноконфессиональная ситуация в западных 

областях Беларуси была динамичной: насе-

ление региона можно охарактеризовать как 

неоднородное по этническому и социаль-

ному составу, а также с точки зрения пра-

вового положения. При изучении этого пе-

риода необходимо учитывать национальные 

особенности отдельных регионов: напри-

мер, в Белостокском районе преобладало 

польское население, а Столинщина, Пин-

щина отличались высоким процентом ев-

рейского населения [2, с. 17]. 

Изменения геополитической обста-

новки (начало Второй мировой войны, уста-

новление советской власти в регионе) при-

вели к трансформации межнациональных 

отношений, что выразилось в обострении 

существующих проблем, изменении соци-

ального положения представителей различ-

ных национальностей, появлении опреде-

ленной диспропорции во властных структу-

рах между этническими группами (евреи – 

белорусы, русские, украинцы; поляки – бе-

лорусы, русские, украинцы; евреи – поляки). 

Официально советская власть провозгла-

шала равенство всех народов, придержива-

лась в своих заявлениях идеологии интер-

национализма. При этом именно белорусы 

и украинцы рассматривались как угнетае-

мые народы, в отношении которых была 

восстановлена историческая справедливость 

после похода Красной Армии в Западную 

Беларусь и Западную Украину. Поляки же 

воспринимались советской властью с недо-

верием, как бывшие эксплуататоры. Отно-

сительно еврейского населения политика 

советских властей в 1939–1941 гг. была 

крайне изменчива: от очевидного покрови-

тельства до репрессивных мер. Специали-

сты по еврейскому вопросу отмечают мар-

гинализацию еврейского населения после 

прихода советской власти, однако, на наш 

взгляд, этот термин в какой-то мере можно 

применять и к другим этническим группам 

[3; 4]. Не только евреи в этот период нахо-

дились в «пограничном» положении: пере-

стройка всей общественной системы приве-

ла к социальным трансформациям, утере 

целыми этническими группами (например, 

поляками) своего прежнего статуса в обще-

стве и открытию новых возможностей для 

белорусов, украинцев, русских, евреев за-

нять более высокое положение в социаль-

ной иерархии. Политические изменения от-

крыли для них новые каналы социальной 

мобильности, при этом старые «социальные 

лифты» теряли свою актуальность. Напри-

мер, для жителей Западной Беларуси одним 

из немногих «социальных лифтов» была 

трудовая миграция в Европу, Северную и 

Южную Америку. Это позволяло белорусам 

улучшать материальное положение своих 

семей [5]. После прихода советской власти 

этот вид миграции стал недоступен, зато 

открылись другие способы изменить свой 

социальный статус. Так, вне зависимости от 

этнической принадлежности жители запад-

нобелорусского региона испытали на себе 

все сложности переходного положения, 

связанные с изменением политической 

конъюнктуры. 

 

Межнациональные и межконфес-

сиональные отношения 

Начало Второй мировой войны дало 

толчок активным миграционным процес-

сам на территории Западной Беларуси.  

В 1939–1941 гг. проходило несколько ми-

грационных потоков. В первый вошли бе-

женцы преимущественно еврейской и в 

меньшей степени польской национально-

сти, переселившиеся из центральных и за-

падных районов Польши и Литвы на восток 

страны, включая территорию Западной 

Украины и Западной Беларуси. 

Переселение беженцев проходило 

двумя волнами: в конце 1939 г. (доброволь-

ное) и в 1940 г. (принудительное). По под-

счетам Д. М. Толочко, «к концу 1939 г. 

в западные области Беларуси прибыло  



ГІСТОРЫЯ 13 

порядка 125–126 тыс. беженцев из Польши. 

Подавляющее большинство из них состав-

ляли представители еврейской и в меньшей 

степени польской, белорусской, украинской 

и др. национальностей. Социальный состав 

беженцев отличался значительной пестро-

той: рабочие, кустари, бывшие служащие, 

торговцы и др. В течение второй половины 

октября 1939 г. – начала ноября 1939 г. в 

восточные области республики было напра-

влено 23 602 беженца» [6, с. 14].  

Исходя из текстов официальных со-

ветских и партийных документов того вре-

мени, содержащих понятие «беженцы из 

оккупированной Германией Польши, бе-

женцы из бывшей Польши», можно конста-

тировать, что власти СССР включали в эту 

категорию тех, кто до сентября 1939 г. по-

стоянно проживал в центральных и запад-

ных районах Польши и в Литве, а затем в 

силу различных причин оказался на терри-

тории, отошедшей в сферу влияния СССР 

[7, л. 1–3]. Большая часть беженцев по на-

циональности были евреями [8, л. 75–77]. 

Это увеличило численность еврейского на-

селения, которое и так было значительным: 

доля евреев в западнобелорусских городах 

и местечках в 1941 г. была от 30 до 60 % 

[3, с. 579]. 

Массовое прибытие беженцев на при-

граничные территории, несмотря на попыт-

ки местных органов власти трудоустроить, 

обеспечить их жильем, имело ряд негатив-

ных последствий: постепенное ухудшение 

санитарного состояния, общей обстановки в 

городах, обострение экономической ситуа-

ции (увеличение дефицита товаров, значи-

тельный рост цен). Это привело к возраста-

нию антисемитских настроений среди всех 

этнических групп, проживавших в регионе 

[9, л. 214–215]. Особенно остро складыва-

лись отношения между евреями и поляка-

ми. В ноябре 1939 г. в отчетах НКВД о 

контрреволюционной деятельности есть 

сведения о распространении листовок с ло-

зунгами «Поляки, не давайте русифициро-

ваться, будьте поляками и католиками, до-

лой евреев и большевиков!», «Да здравст-

вует Польша, долой большевиков, евреи вон, 

да здравствует свобода Польши!» [10, л. 140]. 

Иную ситуацию можно было наблю-

дать в районах с большим процентом мест-

ного еврейского населения. Еврейские об-

щины оказывали беженцам материальную 

помощь, помогали устраиваться. Некоторые 

местные жители удивлялись их приезду,  

не понимали, почему они бегут в СССР. 

Органы НКВД отмечали следующие выска-

зывания: «Зачем вы сюда приехали, в Рос-

сии нет ни мануфактуры, ни сахара и вооб-

ще ничего нет...», «Этим приезжающим к 

нам беженцам у нас будет плохо, у нас они 

не будут обеспечены, как жили раньше...» 

[11, л. 228]. 

В документальных источниках про-

слеживается прямая зависимость между 

восприятием советской властью той или 

иной этнической группы и изменениями в 

межнациональных отношениях в регионе. 

Например, к еврейскому населению у со-

ветской власти изначально было лояльное 

отношение, процент евреев в органах со-

ветской власти в 1939–1940 гг. был значи-

тельным [12]. Это можно объяснить тем, 

что евреи в большей степени составляли го-

родское население, имели образование, ча-

ще занимали должности служащих, рабо-

чих. Многие евреи приветствовали приход 

советской власти, что помогло им остаться 

на своих прежних местах. Это вызывало 

определенное недовольство среди предста-

вителей других национальностей, отмеча-

лись высказывания про «засилье евреев» 

[13, л. 25]. 

Впоследствии отношение к евреям 

начнет меняться, особенно с ростом числа 

беженцев. Отмечался бытовой антисемитизм, 

что подтверждается многочисленными доку-

ментальными источниками [14, л. 6, 8, 12; 

15, л. 5–9]. Однако и у евреев наступило  

некое разочарование советской властью. 

Это можно подтвердить тем, что многие к 

1941 г. хотели выехать за пределы СССР. 

Перед началом Великой Отечественной 

войны сложилась парадоксальная ситуация: 

со стороны Польши прибывали беженцы, 

которые бежали от фашистской Германии, а 

буквально навстречу им пытались выехать 

те, кто бежал от советской власти [16; 17]. 

Обе эти группы до конца не понимали мо-

тивов друг друга. Западная Беларусь для 

них оказалась своеобразным перевалочным 

пунктом, приграничьем, где решалась их 

судьба. Им пришлось делать выбор, и для 

многих он оказался жизнеопределяющим. 

Вероятно, решение остаться в Советском 

Союзе оставляло больше шансов выжить, 
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давало надежду на последующую эвакуа-

цию вглубь СССР. 

Еще одним фактором, который по-

влиял на изменения этноконфессиональных 

отношений, было прибытие «восточников» 

в Западную Беларусь. В первую очередь это 

были кадры для формирования управленче-

ской элиты, органов НКВД, милиции. Цен-

тральный комитет КП(б)Б в 1940 г. заявлял 

о 16 359 работниках, направленных в запад-

ные области БССР. Только 937 из них были 

белорусами (около 6 % от общего их коли-

чества). Значительную долю среди «вос-

точников» занимали русские и евреи (в от-

ношении последних это лишь усилило ан-

тисемистские настроения среди местного 

населения) [18, л. 22]. По мере занятия ру-

ководящих постов «восточники» вызывали 

некоторое раздражение у местных жителей. 

Усугубляли межэтническое напряжение 

квартирный вопрос (нехватка жилья в реги-

оне) и девиантное поведение некоторых 

«восточников». Они транслировали новые 

правила, в т. ч. антирелигиозную политику, 

что вызывало непонимание у многих мест-

ных жителей [19, л. 7, 11−12]. 

Более напряженными были отноше-

ния между «восточниками» и поляками. 

В документальных источниках фиксируют-

ся радикальные высказывания со стороны 

«восточников» по отношению к полякам 

как к этнической категории: «Мы в 1920 г. 

расстреливали поляков и теперь будем рас-

стреливать...» [20, л. 91]. 

По мере установления советской вла-

сти отношения между поляками и другими 

этническими группами стали более уравно-

вешенными, чему способствовала политика 

«коренизации» (выдвижение местных кад-

ров, более внимательный учет националь-

ных особенностей регионов) [21, л. 19, 21; 

22, л. 71−73. К 1940 г. советской властью в 

этом вопросе были поставлены четкие зада-

чи: разборчиво выдвигать местные кадры, 

активнее принимать на работу белорусов, 

но при этом не игнорировать поляков и ев-

реев [10, л. 34]. Отбор местного населения 

по национальному составу проводился с 

учетом специфики регионов: например, если 

среди населения преобладали поляки, реко-

мендовалось на руководящие посты брать 

именно поляков. С учетом того, что запад-

ные области Беларуси отличались многона-

циональностью, можно было встретить такую 

расстановку кадров по национальному со-

ставу: директор польской школы – белорус, 

завуч – русский, пионервожатый – еврей 

[23, л. 84]. 

В период 1939–1941 гг. обострились 

отношения между польским и белорусским 

населением, а в некоторых аспектах взаи-

модействия в административной сфере это 

вылилось в откровенное противостояние. 

Вызвано оно было тем, что для подавляю-

щего большинства польского населения 

польская государственность представляла 

(при всех недостатках ее реализации) абсо-

лютную ценность. Для сознания местного 

польского населения было непонятно неже-

лание представителей национальных мень-

шинств отстаивать прежнюю власть.  

Важно отметить, что политика совет-

ских властей не носила ярко выраженного 

антипольского характера, не была связана с 

разжиганием межнационального противо-

стояния. В то же время советское прави-

тельство, руководствуясь провозглашенны-

ми тезисами «об освобождении белорусско-

го народа», не стремилось ограничивать 

представителей белорусского населения в 

их проявлении враждебности к полякам – 

прежде всего осадникам и чиновникам. 

Ситуация обострялась проводимой 

политикой выселения неблагонадежного 

населения, которая коснулась в первую 

очередь польских осадников. Проведение 

открытых и латентных репрессий со сторо-

ны советской администрации обнажило 

скрытые межэтнические конфликты, кото-

рые аккумулировались годами еще при 

польской администрации. Так, отношения с 

поляками значительно ухудшились. Многие 

из них работали на польскую власть, были 

осадниками, жандармами, полицейскими, 

служили в польской армии. После прихода 

советской власти часть из них была аресто-

вана, члены их семей попали в поле зрения 

властей. 

Обострение межэтнической ситуации 

хорошо прослеживается на фоне проведения 

депортаций осадников и лесников. Местное 

население, в основной массе бедняки, ак-

тивно участвовало в выселении, учете и раз-

деле имущества высланных [7, л. 3]. Исходя 

из анализа имеющихся документов, опуб-

ликованных воспоминаний, стоит отметить, 

что, здесь бо льшую роль играло социальное 

положение, чем этническое. Негативное  
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отношение было именно к осадникам, 

представителям бывшей польской админи-

страции, а не к полякам как этнической 

группе [7, л. 1−2]. 

С приходом советской власти про-

изошла трансформация не только межна-

циональных, но и межконфессиональных 

отношений. Антирелигиозная политика, 

распространенная в БССР, изменила поло-

жение конфессий вне зависимости от их 

вида. Проводимые культурные изменения и 

национализация ослабили позиции всех 

конфессий, однако не уничтожили их пол-

ностью. Антирелигиозная политика прово-

дилась осторожно, т. к. опыт политики «во-

инствующего атеизма» не принес желаемых 

результатов, а, наоборот, мог внести раскол 

в обществе, что в условиях приближающей-

ся войны было недопустимо [24, с. 39−40]. 

Некоторые исследователи истории 

Западной Беларуси 1921–1939 гг. отмечают 

связь между этнической и конфессиональ-

ной принадлежностью населения [25, с. 134]. 

После включения западных областей Бела-

руси в состав БССР эта зависимость стала 

более явной, перешла в плоскость обыден-

ного восприятия. У многих жителей БССР 

укоренилось представление, что католики – 

это обязательно поляки по национальности, 

русские, белорусы и украинцы – право-

славные, а евреи – это иудеи. Если иудаизм 

действительно был национальной религией 

евреев, то христианство, являясь мировой 

религией, обладая эгалитарностью, не соот-

носилось с какой-либо конкретной нацией. 

В 1939−1941 гг. не все поляки были като-

ликами и не все белорусы, русские, украин-

цы были православными. Например, в меж-

военный период на территории западных 

областей Беларуси действовало движение 

православных поляков, созданное по ини-

циативе государственных властей. Его на-

правленность на ассимиляцию православ-

ного населения Западной Беларуси и на-

сильственный характер не привели к широ-

кой популярности среди местного населе-

ния, однако сам факт его существования 

опровергает стереотип о равенстве между 

конфессиональной и национальной принад-

лежностью [25, с. 136−137]. Стереотип 

«католик – поляк», «белорус – православ-

ный» привел к искажению восприятия этно-

конфессиональных групп. Нарастанию меж-

конфессиональной напряженности между 

православными и неправославными способ-

ствовало более лояльное отношение совет-

ской власти к православной церкви, вызван-

ное возможностью ее контроля вследствие 

перехода под юрисдикцию Московского 

Патриархата. 

 

Заключение 

Таким образом, на территории Запад-

ной Беларуси накануне Великой Отечест-

венной войны происходили массовые внут-

ренние и внешние миграционные процессы. 

В результате польское присутствие, преоб-

ладавшее до 1939 г. в западной части Бела-

руси, сменилось усилением белорусского и 

русского. Начался интенсивный миграцион-

ный поток, прежде всего российских воен-

ных и партийных работников, создавший 

иную социокультурную и этническую ре-

альность. 

На этнополитические процессы в за-

падных областях Беларуси оказывали осад-

ники (лояльные властям поляки, в межво-

енный период получавшие землю и ключе-

вые административные должности в рас-

сматриваемом регионе), и «восточники» 

(советские и партийные служащие, направ-

ленные сюда на работу). Отношения между 

польским и белорусским населением в пе-

риод 1939−1941 гг. обострились, а в неко-

торых аспектах взаимодействия в админи-

стративной сфере вылились в откровенное 

противостояние. 

Конфронтационный характер в отно-

шениях поляков (титульного этноса в Поль-

ском государстве, однако находящегося на 

западнобелорусских землях в численном 

меньшинстве) и белорусов (коренного боль-

шинства населения) не удалось преодолеть. 

В условиях новых политических реа-

лий стало очевидным, что традиционные 

конфессиональные различия, такие как пра-

вославие и католицизм, присутствие еврей-

ского населения, стали предметом манипу-

ляций со стороны власти. Этнические и ре-

лигиозные идентичности подверглись 

ослаблению, а в некоторых случаях и целе-

направленным репрессиям. 
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ИНВЕСТИЦИИ В ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД 
 
Целью публикации является изучение объема и динамики инвестиций в Западной Беларуси в пери-

од между Первой и Второй мировыми войнами по основным источникам финансирования – частным, 

государственным и органов местного самоуправления. Показано, что условия для инвестирования в ре-

гионе были неблагоприятными. На фоне сложившейся в предыдущие периоды общей хозяйственной от-

сталости, которую усугубили военные разрушения, бедности населения, закрытой границы с СССР и 

периферийного расположения края по отношению к портам и крупным производственным и потреби-

тельским центрам Польши, частные инвестиции были низкими, что нашло отражение в спаде в про-

мышленности и торговле. Источники дохода органов местного самоуправления также были ограниче-

ны, их не хватало на какие-либо масштабные начинания. В условиях, когда местные предприниматели и 

органы самоуправления за счет собственных средств не могли обеспечить экономическое развитие ре-

гиона, представители местных хозяйственных кругов стали возлагать надежды на Польское государ-

ство. Однако государственные капиталовложения также были незначительными и непропорционально 

низкими по сравнению с другими частями Польши Такая ситуация лишала западнобелорусские земли 

перспектив развития и фактически предопределила его хозяйственный застой на протяжении межво-

енного времени. Материалы и выводы статьи могут быть использованы в дальнейшем изучении межво-

енной истории Западной Беларуси, а также при подготовке учебных пособий, лекционных курсов и 

обобщающих трудов по новейшей истории Беларуси. 

Ключевые слова: Западная Беларусь, инвестиции, Фонд труда, местное самоуправление. 

 

Influence of State Monopolies on the Industry in Western Belarus in the Interwar Рeriod 
 

The article deals with the volume and dynamics of private, state and local governments investments in 

Western Belarus in the interwar period. The main part of the article shows that conditions for investment in 

the region were unfavorable. Against the background of general economic backwardness, poverty of the popula-

tion, a closed border with the USSR and the peripheral location of the region in relation to ports and large pro-

duction and consumer centers of Poland, private investment was low. This caused the decline in industry and 

trade. Sources of income of local governments were also limited and were not sufficient for any large-scale un-

dertakings. At a time when local entrepreneurs and self-government bodies were unable to ensure the economic 

development of the region at their own expense, representatives of local economic circles began to pin their 

hopes on the state. However, government investment was also small negligible and disproportionately low com-

pared to other parts of the Poland. This situation deprived Western Belarus of development prospects and prede-

termined its economic stagnation during the interwar period. The materials and conclusions of the article can be 

used in further studies of the interwar history of Western Belarus, as well as in the preparation of textbooks, lec-

ture courses and summarizing works on the modern history of Belarus. 

Key words: Western Belarus, economic development programs, Vilna Chamber of Industry and Com-

merce, investment. 

 

Введение 

Цель статьи – охарактеризовать объем 

и динамику инвестиций в Западной Беларуси 

на протяжении межвоенного времени по 

основным источникам финансирования: 

частным, государственным и органов мест-

ного самоуправления. По многим аспектам 

данной тематики, особенно для периода 

1920-х гг., доступна лишь разрозненная и 

неполная информация. Тем не менее, хотя 

полных сведений по объемам инвестирова-

ния нет, систематизация и обобщение име-

ющихся данных представляется актуальной 

исследовательской задачей. 

Заявленная тема не была предметом 

специального изучения. Ряд историков в 

своих работах, посвященных экономическо-

му положению западнобелорусских земель 

mailto:alexdarkovich@mail.ru


ГІСТОРЫЯ 19 

в целом, приводили отдельные сведения по 

инвестициям [1, s. 236–237; 2, s. 166–167, 

172–174; 3, s. 223, 225–226, 229], однако 

систематические исследования отсутствуют. 

 

Основная часть 

На протяжении 1920–1930-х гг. част-

ные инвестиции в Западной Беларуси были 

незначительными, что определялось как 

экономической и географической ситуаци-

ей самого региона, так и общим хозяйст-

венным положением Польши. Интенсивные 

боевые действия, проходившие на западно-

белорусских землях в годы Первой миро-

вой, а затем польско-советской войн, при-

вели к огромным военным разрушениям, 

которые усугубили их общую экономиче-

скую отсталость, сложившуюся в предыду-

щие периоды. За военные годы многие от-

расли промышленности фактически полно-

стью перестали существовать. В частности, 

ликеро-водочное производство, которое до 

Первой мировой войны было крупнейшим 

сектором промышленности в регионе, в 

конце 1930-х гг. составляло 13,9 % к дово-

енному уровню [4, s. 58; 5, s. 144]. «Отрасли, 

которые смогли сохранить половину или 

более довоенного объема производства,  

немногочисленны; рост производства 

наблюдается только в не имеющих большого 

значения отраслях, не считая лесозаготовку 

и фанерную промышленность», – указы-

валось в отчете Виленской промышленно-

торговой палаты об экономической ситуа-

ции за 1929 г. (орган хозяйственного само-

управления, в функции которого входило 

представление интересов деловых кругов 

перед органами государственной власти, 

сбор экономической статистики, подготовка 

отчетов о хозяйственной ситуации, органи-

зация профессионального образования и т. д.; 

Виленская промышленно-торговая палата 

охватывала Виленское, Новогрудское, Полес-

ское и Белостокское воеводства) [4, s. 13]. 

Местные предприниматели, во многих слу-

чаях потерявшие в годы войны свое имуще-

ство, не имели достаточно средств для  

каких-либо значимых инвестиций: «Не рас-

полагая необходимыми капиталами, про-

мышленность и торговля были не в состоя-

нии даже полностью восстановиться,  

не говоря уже о какой-то серьезной экспан-

сии», – отмечалось в том же отчете Вилен-

ской промышленно-торговой палаты [4, s. 12]. 

Довоенный уровень промышленного 

производства в регионе был восстновлен 

только к концу 1930-х гг. [6, с. 108–109]. 

В межвоенные годы выгоды, которые 

западнобелорусские земли могли извлечь из 

своего географического положения в каче-

стве торгового посредника между Совет-

ской Россией и европейскими странами, 

были перечеркнуты отсутствием нормаль-

ных экономических отношений Польши с 

СССР и Литвой. Транзитная торговля оста-

новилась, регион оказался отрезанным от 

традиционного российского рынка сбыта. 

Также Западная Беларусь располагалась на 

периферии от основных портов и производ-

ственных и потребительских центров Поль-

ши, что, учитывая высокие тарифы на же-

лезнодорожный транспорт и отсталую тран-

спортную инфраструктуру в регионе, при-

водило к удорожанию ввозимых сюда про-

мышленных товаров и падению цены на 

вывозимую продукцию и сырье [7, s. 487–488]. 

В таких условиях поставки за пределы За-

падной Беларуси многих видов продукции 

были затруднены, производители были вы-

нуждены ориентироваться прежде всего на 

местный рынок, предъявлявший низкий 

спрос на продукцию из-за бедности населе-

ния и полунатурального характера хозяй-

ства большинства крестьян. 

Еще одним сдерживающим фактором 

для частных инвестиций было ухудшение 

условий кредитования. В 1931 г. местные 

власти и хозяйственники Виленского и Ново-

грудского воеводств составили в адрес пра-

вительства меморандум об экономическом 

положении этих территорий. Как следует из 

данного документа, объемы кредитования 

по сравнению с довоенным периодом за-

метно снизились. Например, сумма долго-

срочных кредитов, предоставленных произ-

водителям сельскохозяйственной продук-

ции в четырех восточных воеводствах в 

конце 1920-х гг., составляла около 30 % к 

довоенному уровню [8, s. 31]. Распределе-

ние кредитов в территориальном разрезе 

также было неблагоприятным для региона. 

В 1929 г. объем кредитов для Виленского и 

Новогрудского воеводств составлял лишь 

1,4 % от суммы кредитов, выданных в це-

лом по стране Польским банком, и 2,4 % от 

кредитов, выданных Банком народного хо-

зяйства [8, s. 21]. Для сравнения: удельный 

вес населения двух воеводств в общей  
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численности жителей страны в 1931 г. со-

ставлял 7,3 % [9, s. 1]. Также значительно 

выросли процентные ставки: до войны дол-

госрочные кредиты выдавались под ставку 

от 5,9 до 6,8 % годовых, а на конец 1920-х 

гг. она составляла 13,3 % [4, s. 43]. 

Частные инвестиции, поступавшие в 

регион из-за его пределов, также были  

несущественными. Наряду с указанными 

выше неблагоприятными экономическими 

и географическими условиями сдерживаю-

щими факторами для притока инвестиций 

извне были риски, связанные с погранич-

ным положением региона в условиях на-

пряженных польско-советских отношений, 

а также отсутствие значительных залежей 

полезных ископаемых. 

Кроме того, надо учитывать, что объ-

ем частных инвестиций в Польше в целом 

был невысоким, особенно после 1929 г., на 

фоне глубокого экономического кризиса 

первой половины 1930-х гг., а затем роста 

международной напряженности в преддве-

рии Второй мировой войны. Далее, в тече-

ние 1930-х гг. польские власти в качестве 

приоритета в экономике определили разви-

тие военной промышленности в пределах 

т. н. Центрального промышленного округа 

на территории центральных и южных вое-

водств и порта Гдыни. Создаваемым здесь 

производствам был предоставлен целый ряд 

льгот и преимуществ, что вело к концент-

рации на этих территориях основной части 

инвестиций в пределах Польского государ-

ства [1, s. 236]. 

Инвестиции со стороны местного са-

моуправления, которое функционировало 

на уровне городов, поветов и сельских гмин 

также были незначительными. Основным 

источником пополнения коммунальных 

бюджетов являлись налоги. Но налоговые 

поступления с местных жителей, которые 

жили в крайней бедности при неразвитой 

сфере производства и торговли были низ-

кими. Малочисленные коммунальные пред-

приятия также не являлись существенным 

источником дохода, а финансовая поддерж-

ка со стороны польских властей была огра-

ниченной. Практически любые капиталь-

ные затраты требовали привлечения креди-

тов, но обслуживание даже незначительной 

кредитной задолженности нередко станови-

лось неподъемной ношей для скромных 

бюджетов местных властей. Также сказы-

валась неблагоприятная политика государ-

ственной администрации в отношении тер-

риториального самоуправления, на которое 

с течением времени перекладывалось все 

больше обязательств по удовлетворению 

локальных нужд без обеспечения соответст-

вующими источниками финансирования, 

что делало решение этих задач заведомо 

невыполнимым. 

На фоне критического финансового 

положения органов самоуправления на про-

тяжении практически всего межвоенного 

двадцатилетия они во многих случаях были 

неспособны выполнять свои основные обя-

занности по решению текущих проблем жиз-

ни на местах или обеспечивали их удовле-

творение на примитивном уровне. Напри-

мер, власти Полесского воеводства в 1937 г. 

констатировали, что пять городов воеводст-

ва могли рассчитываться по кредитам толь-

ко за счет отказа от выполнения своих ос-

новных обязанностей, еще три не могли  

ни выполнять своих финансовых обязательств, 

ни осуществлять основную деятельность, 

выполняли свои функции только власти че-

тырех наиболее крупных городов (Брест, 

Кобрин, Пинск, Пружаны) [10, л. 74]. 

В Новогрудском воеводстве на конец 

1930-х гг. муниципальные власти были  

нефункциональны в четырех из десяти го-

родов [11, s. 67]. Крайне ограниченных ис-

точников дохода органов самоуправления 

тем более не хватало на какие-либо значи-

тельные капитальные вложения. 

Таким образом, частный бизнес и ор-

ганы местного самоуправления за счет соб-

ственных средств не могли обеспечить до-

статочные инвестиции для ускорения эко-

номического роста западнобелорусских зе-

мель. В таких условиях местные предпри-

ниматели все чаще возлагали надежды на 

государство, призывая значительно увели-

чить государственные инвестиции в регион, 

которые рассматривались как единствен-

ный способ создать перспективы развития. 

В многочисленных публикациях 1930-х гг., 

посвященных хозяйственному положению 

восточных воеводств, обоснованно утверж-

далось, что предварительным условием для 

роста частных инвестиций являются госу-

дарственные вложения в развитие транс-

портной и коммунальной инфраструктуры, 

проведение мелиорации, развитие образо-

вания и т. д. Так, в докладной записке,  
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подготовленной управлением Полесского 

округа Товарищества развития восточных 

земель (общественная организация, образо-

ванная в 1933 г. во главе с бывшим премьер-

министром Польши А. Пристором, целью 

которой было содействие хозяйственному и 

культурному развитию восточных земель 

по их унификации с этнически польскими 

землями) на имя премьер-министра Польши 

в конце 1936 г., указывалось на полное от-

сутствие собственных капиталов, как част-

ных, так и органов самоуправления, кото-

рые можно было направить на экономиче-

ское развитие воеводства. Далее авторы за-

писки отмечали, что ни одна хозяйственная 

или социальная проблема Полесья не может 

быть решена без соответствующих инве-

стиций со стороны государства [12, s. 5, 8]. 

«Не может быть речи о широком развитии 

частных инвестиций, если не будут соот-

ветствующим образом развиваться базовые 

государственные инвестиции в дороги, ме-

лиорацию, улучшение быта, школу и т. д.», – 

утверждал вице-директор Виленской  

промышленно-торговой палаты А. Танский 

на съезде городов восточных воеводств в 

Вильно в 1937 г. [13, s. 30]. 

На протяжении 1920-х гг. государст-

венные инвестиции в Западной Беларуси в 

основном ограничивались строительством 

административных зданий для размещения 

органов государственной и военной адми-

нистрации и жилья для государственных 

служащих и военных [14, s. 170–171]. Напри-

мер, в Полесском воеводстве в 1920-е гг. 

было построено 80 жилых зданий для чи-

новников и 63 для военнослужащих Корпу-

са охраны границы общей площадью 114,2 

тыс. квадратных метров [15, s. 34]. 

До середины 1920-х гг. инфраструк-

турные инвестиции практически отсутство-

вали [12, s. 6]. Во второй половине 1920-х гг. 

на фоне благоприятной экономической 

конъюнктуры финансирование, поступав-

шее в регион из государственного бюджета, 

увеличилось. Активизировалось строитель-

ство дорог и мостов, к 1927 г. был рекон-

струирован Огинский канал, что позволило 

организовать речное сообщение между 

Пинском и Гродно [16, k. 84]. При этом 

темпы работ по-прежнему были низкими. 

Длина мощеных дорог, построенных в По-

лесском воеводстве в 1928/29 финансовом 

году (с 1926 г. финансовый год в Польше 

длился с 1 апреля по 31 марта) как за счет 

государственного бюджета, так и органов 

самоуправления составила 11,8 км, в 

1930/31 г. – 9 км [3, s. 222]. К началу 1930-х 

гг. не удалось полностью ликвидировать 

военные разрушения. Так, в Виленском и 

Новогрудском воеводствах в 1931 г. не бы-

ли восстановлены 12 тыс. жилых и админи-

стративных зданий и более 30 тыс. хозяйст-

венных построек, разрушенных в военные 

годы. В Новогрудском воеводстве около 

4 тыс. семей все еще проживало во времен-

ных убежищах и землянках [8, s. 102].  

В начале 1930-х гг. на фоне глубокого 

экономического кризиса объемы инвести-

ций резко сократились. Например, в Полес-

ском воеводстве в 1931–1932 г. было пост-

роено 1,5 км дорог с твердым покрытием, в 

1932–1933 г. – лишь 0,3 км [3, s. 222]. В За-

падной Беларуси расходы на инвестиции 

органов городского самоуправления неболь-

ших городов, насчитывавших до 20 тыс. жи-

телей, в 1932/33 финансовом году состави-

ли 11,9 % к уровню 1928/29 г., в городах с 

населением свыше 20 тыс. человек – 17,2 % 

[17, с. 184, 188]. 

В середине 1930-х гг. динамика инве-

стиций в регион улучшилась, в первую оче-

редь возросли государственные капитало-

вложения. В этот период польские власти 

начали уделять большее внимание разви-

тию восточных воеводств, необходимость 

срочного решения их хозяйственных проб-

лем была признана одной из важных целей 

государственной экономической политики. 

Как утверждалось в отчете Виленской  

промышленно-торговой палаты в 1936 г., 

ускорение экономического развития регио-

на «было признано центральными властями 

одним из приоритетных заданий государст-

венной важности» [18, s. 5]. 

Основная часть государственных ин-

вестиций, поступавших в Западную Бела-

русь, распределялась через Фонд труда, за-

дачей которого являлась организация обще-

ственных работ для трудоустройства безра-

ботных. Фондом финансировалось прежде 

всего строительство дорог, мостов и троту-

аров, а также возведение коммунальных 

предприятий, в частности канализации, во-

допроводов, скотобоен, холодильных камер, 

электростанций и др. 

В 1933/34 финансовом году в  

Виленское, Новогрудское, Полесское и  
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Белостокское воеводства из Фонда труда на 

общественные инвестиции было направлено 

2,3 млн злотых, что составляло 4,6 % общей 

суммы инвестиций организации [19, s. 274] 

(на этой территории проживало 15,9 % 

населения страны [9, s. 1]). Наименее бла-

гоприятно распределение финансирования 

сложилось для Новогрудского воеводства, 

на которое было выделено 300 тыс. злотых, 

что составляло лишь 0,6 % бюджета Фонда. 

В последующие три года объем государ-

ственных инвестиций, поступавших в во-

сточные воеводства через Фонд труда, за-

метно вырос как в абсолютном, так и в 

удельном выражении. В 1934/35 финансо-

вом году он составил 6,7 млн, в 1935/36 г. – 

7,4 млн, в 1936/37 г. – 7,9 млн злотых; за 

три года сумма инвестиций выросла в 3,4 

раза. По отношению к общему показателю 

по стране эти цифры составляли 8,4, 8,5 и 

8,3 % соответственно [19, s. 274], что по-

прежнему находилось в сильной диспро-

порции к удельному весу региона в числен-

ности населения Польши. 

Общая сумма государственных инвес-

тиций из всех источников финансирования 

в округе Виленской промышленно-торговой 

палаты в 1936–1937 г. составила 15 млн 

злотых, которые были направлены на стро-

ительство дорог, мостов, коммунальных 

предприятий, а также мелиоративные и 

водные работы. Частные инвестиции круп-

ных и средних промышленных предприя-

тий в 1937 г. составили 5 млн злотых, глав-

ным образом это были инвестиции в дере-

вообработку, производство радиооборудо-

вания, льняную, металлургическую, мясо-

перерабатывающую промышленности и пе-

реработку грибов и овощей [20, s. XXXIV]. 

Органы местного самоуправления в четы-

рех восточных воеводствах в 1937/38 фи-

нансовом году израсходовали на инвести-

ции в создание коммунальных предприя-

тий, строительство школ, больниц, дорож-

ные роботы и поддержку частных произ-

водственных предприятий 17 млн злотых 

[21, s. 18–19]. 

Во второй половине 1930-х гг. дина-

мика государственных инвестиций в Запад-

ной Беларуси вновь изменилась. В июле 

1936 г. в Польше началась реализация  

четырехлетнего инвестиционного плана, 

инициированного Евгением Квятковским, 

премьер-министром и одновременно  

министром финансов Польши в 1935–1939 гг. 

Первоначально план предусматривал инве-

стирование государством в течение четырех 

лет 1 650–1 800 млн злотых, в 1937 г. объем 

запланированных инвестиций был увеличен 

до 2 400 млн злотых. На фоне благоприят-

ной экономической конъюнктуры цели 

плана по объемам финансирования были 

выполнены досрочно в течение трех лет 

[22, s. 107–108]. В качестве основных целей 

плана изначально были определены разви-

тие военной промышленности, транспорт-

ной инфраструктуры и активизация хозяй-

ственной жизни восточных и южных вое-

водств. Однако по ходу его выполнения 

экономические приоритеты изменились. 

В связи с нараставшей внешнеполитиче-

ской угрозой польские власти сконцентри-

ровали средства на развитии тяжелой и во-

енной промышленности в пределах Цент-

рального промышленного округа, что при-

вело к уменьшению инвестиций в восточ-

ные воеводства. В 1937–1938 г. объем фи-

нансирования, поступивший сюда из Фонда 

труда, сократился на 33,8 % [5, s. 286]. 

Первоначально в соответствии с че-

тырехлетним инвестиционным планом ин-

вестиции из Фонда труда в Виленское вое-

водство должны были ежегодно составлять 

5 850 тыс. злотых. На практике же соответ-

ствующие капиталовложения в 1937/38 фи-

нансовом году составили 860 тыс. злотых, 

или 14,7 % от изначально запланированной 

суммы [23, s. 197, 200]. В декабре 1936 г. 

стало известно, что в Фонде труда было 

принято решение выделить для г. Бреста на 

1937/38 г. 630 тыс. злотых в виде кредитов 

и дотаций, в т. ч. 200 тыс. злотых на строи-

тельство электростанции, 200 тыс. – на возве-

дение водопровода и канализации, 150 тыс. – 

на дорожные работы и 80 тыс. – на начало 

строительства скотобойни, морозильной 

камеры и мясокомбината (для сравнения, в 

1935/36 г. из Фонда труда в Брест было ин-

вестировано 570 тыс. злотых, в 1936/37 г. – 

496 тыс.). Однако уже в феврале 1937 г. 

сумма предусмотренных для города  

инвестиций была сокращена до 150 тыс. 

злотых, что составляло 17,4 % от планиру-

емого. Это решение не только означало, что 

введение в строй коммунальных предприя-

тий, обеспечивающих базовые коммуналь-

ные удобства, в воеводском центре откла-

дывалось на неопределенный срок, но и  



ГІСТОРЫЯ 23 

создавало угрозу значительного роста без-

работицы среди горожан [24, s. 8]. 

Снижение предусмотренных для вос-

точных воеводств инвестиций вызвало 

сильное недовольство на местах. В «Ново-

грудской газете» освещалась созванная в 

конце 1936 г. по инициативе Товарищества 

развития восточных земель конференция, 

участники которой резко протестовали про-

тив сокращения государственных инвести-

ций в Новогрудское воеводство. «В период, 

когда общепринятым является раздел тер-

ритории государства на Польшу “А” и “Б” 

(отсылка к известному высказыванию Квят-

ковского, который подчеркнул экономиче-

ское разделение страны на две части: зна-

чительно более развитую Польшу “А” и хо-

зяйственно отсталую Польшу “Б”, охваты-

вавшую восточные и южные воеводства. – 

А. Д.) – Новогрудчина с точки зрения раз-

дела фондов на инвестиции явно была отне-

сена центральными властями к категории “Я” 

(в оригинале – “do kategorii Ż”. – А. Д.)», – 

утверждал автор статьи [25, s. 1]. «В инве-

стиционных начинаниях Восток до сих пор 

сильно обижали, поскольку не только  

не инвестировали здесь больше, чем где-либо 

еще, но наоборот, значительно меньше… 

Настало время перестать считать Восточ-

ные земли бедным родственником, которому 

великодушно кидают объедки с панского 

стола», – писал в 1936 г. Людвик Гродиц-

кий, доктор философии, географии и стати-

стики, преподаватель Ягеллонского универ-

ситета и начальник отдела в Главном упра-

влении статистики Польши [26, s. 41]. 

В декабре 1938 г. Квятковский пред-

ставил новый инвестиционный план, рас-

считанный на 15 лет. Он делился на пять 

трехлетних периодов, каждый из которых 

был посвящен достижению одной приори-

тетной цели. В первом периоде в качестве 

главной задачи было определено развитие 

оборонной промышленности, во втором – 

транспортной инфраструктуры, в третьем – 

сельского хозяйства, в четвертом – про-

мышленности и городов, последний период, 

рассчитанный на 1951–1954 гг., планирова-

лось посвятить ускоренному развитию во-

сточных воеводств с целью сглаживанию 

глубоких экономических диспропорций 

между разными частями государства [22, s. 

110–111]. Этот план явно отражал экономи-

ческие приоритеты польских властей на ко-

нец 1930-х гг.: задача ускоренного развития 

восточных воеводств откладывалась на от-

даленную перспективу, не были определе-

ны ни конкретные инвестиционные проек-

ты, реализация которых позволила бы до-

стичь эту цель, ни источники их финанси-

рования. 

В целом, инвестиции в Западной Бе-

ларуси в межвоенный период были ограни-

чены и не позволили добиться существен-

ного прогресса в развитии. Так, в Полес-

ском воеводстве протяженность мощеных 

дорог в 1921 г. составляла 795 км, в 1938 г. – 

1 035,6 км, темп роста за межвоенное  

20-летие составил 30,3 %. При этом на ко-

нец 1930-х гг. длина шоссе составляла 

7,4 % общей протяженности дорог в вое-

водстве [27, s. 230]. 

Также в Полесском воеводстве в тече-

ние межвоенного периода были построены 

339 школ, 6 электростанций, 93 артезиан-

ских колодца, несколько скотобоен, 150 зда-

ний под медицинские пункты, бани и т. д. 

[28, л. 107–108]. Масштабные инвестицион-

ные проекты были единичными: в Бресте 

была построена паротурбинная электростан-

ция, выполнена значительная часть работ 

по созданию водопровода и канализации в 

Гродно и Бресте, в Пинске в 1936 г. был по-

строен железобетонный автодорожный 

мост через р. Пину, рост государственных 

инвестиций в регион в середине 1930-х гг. 

позволил на 90 % завершить работы по стро-

ительству дороги Брест – Пинск общей про-

тяженностью около 200 км [29, s. 204] и др. 

 

Заключение 

Таким образом, в Западной Беларуси 

в межвоенный период условия для инвести-

рования были неблагоприятными. На фоне 

сложившейся в предыдущие периоды общей 

хозяйственной отсталости, которую усугу-

били военные разрушения, бедности насе-

ления, закрытой границы с СССР и перифе-

рийного расположения региона по отноше-

нию к портам и крупным производствен-

ным и потребительским центрам Польши, 

частные инвестиции были низкими, что на-

шло отражение в спаде промышленности и 

торговли. Источники доходов органов 

местного самоуправления также были огра-

ничены, их не хватало на какие-либо  

масштабные начинания. Местные предпри-

ниматели и органы самоуправления за счет 
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собственных средств не могли обеспечить 

экономическое развитие региона и стали 

возлагать надежды на Польское государ-

ство. Однако государственные капитало-

вложения также были незначительными и 

непропорционально низкими по сравнению 

с другими частями Польши. Такая ситуация 

лишала западнобелорусские земли перспек-

тив развития и предопределила их хозяй-

ственный застой на протяжении межвоен-

ного времени. 
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩИН БУЖСКИХ ГОЛЕНДРОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛЕСЬЯ В 1921–1939 гг. 

 
Анализируется развитие общин бужских голендров на территории Полесья в период между Пер-

вой и Второй мировыми войнами. Акцент делается на экономической и духовной сфере жизни общин. 

Характеризуются сельскохозяйственная деятельность жителей колоний и их сезонные работы за пре-

делами колоний. Конкретизируются конфессиональный состав бужских голендров и их религиозная 

жизнь. Анализируются особенности реализации политики полонизации. 

Ключевые слова: бужские голендры, Евангельско-Аугсбургская церковь, Западная Беларусь, поло-

низация. 

 

Development of Bug Holländers Communities in Polesie 1921–1939 

 
The article analyzes the development of the communities of the Bug Golendras in the territory of Polesye 

in the period between the First and Second World Wars. the emphasis is on the economic and spiritual sphere of 

community life. Характеризуется сельскохозяйственная деятельность жителей колоний и их сезонные 

работы за пределами колоний. Конкретизируется конфессиональный состав бужских голендров и рели-

гиозная жизнь. Анализируется особенности реализации политики полонизации. 

Key words: The Bug Holländers, Evangelical-Augsburg Church, Western Belarus, polonization. 

 

Введение 

Бужские голендры – полинациональ-

ная (этнические немцы и поляки) и поли-

конфессиональная (лютеране и католики) 

группа крестьян-чиншевиков, колонистов, 

проживавшая в долине р. Западный Буг 

(современная территория Брестского р-на и 

смежных территорий Польши и Украины) с 

конца XVI по 40-е гг. ХХ в. 

Существование колоний бужских го-

лендров на территории Брестчины и смеж-

ных с ней территориях Польши и Украины – 

один из фактов в этноконфессиональной и 

социальной истории Беларуси. Появление 

колоний датируется рубежом XVI–XVII вв. 

Бежавшие от религиозных преследований 

протестанты из Нидерландов и Северной 

Германии получили разрешение на поселе-

ние на землях графов Лещинских в Брест-

ском воеводстве в долине р. Западный Буг. 
____________________ 
Научный руководитель – Алексей Викторович 

Мартынюк, доктор исторических наук, про-

фессор, профессор кафедры философии, исто-

рии и методологии образования Республикан-

ского института высшей школы 

Дарованные привилеями права позволили 

голендрам выделиться в самостоятельную 

прослойку крестьян-чиншевиков, облада-

ющую личной свободой [1, c. 538]. 

В данной статье будет освещено по-

ложение общин с точки зрения социально-

экономического, общественно-политического 

и культурного развития в межвоенное вре-

мя в условиях нахождения Западной Бела-

руси в составе Польши. Необходимо отме-

тить, что применение по отношению к жи-

телям колоний термина «голендры» после 

Первой мировой войны, скорее было данью 

традиции, нежели обозначением их особого 

социального статуса. 

Исследованием истории немецкого 

национального меньшинства в Польше за-

нимался польский исследователь В. Кун. 

В 1930-е гг. он предпринял попытку осве-

тить историю и положение общин с XVI до 

начала ХХ в. [1]. 

Важный вклад в изучение истории 

бужских голендров в послевоенное время 

внес немецкий исследователь Э. Бютов,  

но в его работах период с 1921 по 1939 г.  

mailto:gkirill95@mail.ru
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не рассматривается как отдельный этап в 

развитии колоний. Основной составляющей 

работ этого автора является анализ воспо-

минаний и личных документов жителей коло-

ний (относятся к 1920-м – 1930-м гг.) [2; 3]. 

Значительное количество публикаций 

по истории общин вышло на страницах еже-

годного краеведческого журнала «Nadbu-

żańskie Sławatycze» (издается с 2000 г. ассо-

циацией развития гмины Славатичи, Рес-

публика Польша). Они освещают различ-

ные аспекты исторического развития буж-

ских голендров. Статьи основываются на 

анализе материалов устной истории, архив-

ных источников, а также материального 

наследия голендров [4]. Наиболее значимые 

работы, опубликованные в ежегоднике, 

принадлежат А. Хорунжему – потомку буж-

ских колонистов [5–7]. 

Сведения о положении общин в меж-

военное время фрагментарно представлены 

в работах Е. С. Розенблата [8] и Е. И. Паш-

кович [9]. В своих публикациях Е. С. Ро-

зенблат приводит факты, раскрывающие 

социально-экономическое и общественно-

политическое положение голендров в меж-

военное время. 

В своей статье Е. И. Пашкович рас-

сматривает поселения голендров (Нейдорф 

и Нейбров) как особый тип сельских посе-

лений в Полесском воеводстве в 1920-е гг., 

дает определение понятия «колония», ха-

рактерному для этого исторического перио-

да, а также приводит некоторые статисти-

ческие данные. 

Источниковая база по истории буж-

ских голендров в изучаемый период вклю-

чает в себя значительное количество нарра-

тивных источников, архивных документов, 

документов личного происхождения, фото-

материалов, карт. Архивные материалы об 

экономическом и культурном развитии ко-

лоний из фондов Государственного архива 

Брестской области представлены статисти-

ческими данными и полицейскими отчета-

ми. Важную роль в реконструкции повсе-

дневной жизни в колониях играют нарра-

тивные источники (воспоминания голенд-

ров), значительная часть которых была из-

дана в Германии и Польше [2; 10–12]. 

Крупнейшие коллекции фотоматериалов и 

картосхем 1920-х – 1930-х гг. размещены в 

сборнике, посвященном истории бужских 

общин (составитель – Э. Бютов) [2]. 

Цель данной работы – рассмотреть 

развитие общин бужских голендров на тер-

ритории Полесья в 1921–1939 гг. 

Задачи исследования: 

1) проанализировать положение буж-

ских голендров с точки зрения экономиче-

ского, общественно-политического и куль-

турного развития; 

2) определить конфессиональный со-

став и роль главы лютеранского прихода в 

жизни общин; 

3) охарактеризовать полонизацию 

голендров в изучаемый период. 

 

Основная часть 

Особенности расселения и динамика 

численности. На рубеже Нового и Новей-

шего времени бужские голендры остава-

лись изолированной группой, сохранившей, 

пусть и не в полной мере, свой традицион-

ный уклад жизни. К началу 1920-х гг. по-

мимо «материнских» колоний Нейдорф и 

Нейбров (Домачевская гмина Брестского 

повета) существовало еще около десятка 

«дочерних» поселений как на территории 

Беларуси (Комаровские голендры) [13, с. 70], 

так и на территории Польши (Заньков, 

Саювка) и Украины (Забужские голендры, 

Свержские голендры и др.) [3, с. 3–7]. «До-

черние» колонии сохраняли связь с Ней-

дорф и Нейбров в религиозном плане (жи-

тели «дочерних» колоний были прихожа-

нами лютеранского прихода) и через личные 

контакты между жителями [2, с. 51]. 

«Материнские» колонии состояли из 

ряда более мелких поселений (Нейдорф: 

Низ, Каролины, Грабовка, Горица, Кацы; 

Нейбров: Борек, Острово, Лашнево, Липин-

ки) [14, л. 65]. Также бужские голендры яв-

лялись собственниками земли в иных насе-

ленных пунктах Полесского воеводства 

(например, голендры жили в д. Ирландке и 

д. Язвине Меднянской гмины Брестского 

повета) [15, л. 1–32]. 

Согласно Первой переписи населения 

в Польше, проведенной в 1921 г., в «мате-

ринских» колониях проживало 2 633 чело-

века (в Нейброве – 233 дома и 1 381 жите-

лей, а в Нейдорфе – 233 дома и 1 252 жителя) 

[16, с. 3]. Совместно с голендрами в Ней-

дорф и Нейбров проживало около 20 евреев 

[16, с. 3]. В колонии Комаровские голендры 

(Приборовская, а с конца 1920-х гг. – Дома-

чевская гмина Брестского повета) в 1921 г. 
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проживало 172 человека и насчитывался 21 

дом [16, c. 9]. 

По данным статистики в 1936 г. в ко-

лонии Нейдорф (Мостица-Горне) насчиты-

валось 324 дома и 2 136 жителей, а в коло-

нии Нейбров (Мостица-Дольне) – 268 до-

мов и 1 418 жителей [17]. Часть голендров 

проживала также в Домачево, в д. Новосел-

ки и других населенных пунктах. В описа-

нии Домачевского района Брестской обла-

сти БССР за 1940 г. указано, что в регионе 

проживало 3 279 «голандцев» (из 26 357 

жителей района) [18, л. 1]. Таким образом, 

примерная численность бужских голендров 

на территории Полесского воеводства в 

межвоенное время составляла от 3 тыс. до 

3,5 тыс. человек. Колонии Нейдорф и Ней-

бров занимали площадь 1 630 га [19, л. 10]. 

Само понятие «колония» не являлась 

чем-то нетипичным для данного региона. 

Колонией называли хозяйства, которые ор-

ганизовывались на разделенных частновла-

дельческих землях. Е. И. Пашкович в своей 

статье указывает, что в 1921 г. на террито-

рии Полесья из 3 186 населенных пунктов 

312 были колониями. На момент проведе-

ния первой переписи населения в Польше 

Нейдорф и Нейбров являлись самыми круп-

ными колониями по численности населения 

в Полесском воеводстве [9, с. 46–52]. 

Общественно-политическое и соци-

ально-экономическое положение. В межво-

енной Польше голендры обладали всей 

полнотой гражданских прав. Они участво-

вали в выборах, избирались, несли службу в 

армии и др. Впервые в истории общин 

представитель голендров был избран на 

должность руководителя сельского региона – 

войта Домачевской гмины. В ходе прово-

дившихся в начале 1920-х гг. выборов этот 

пост занял Михаил Зелент-Павловский 

[12, c. 19]. Данный факт свидетельствует о 

включенности голендров в общественно-

политическую жизнь Польши межвоенного 

времени и о доверии к ним со стороны госу-

дарства. Еще во времена Российской импе-

рии каждая из «материнских» колоний 

управлялась войтом, который избирался из 

членов общества, у каждого войта был за-

меститель. 

В межвоенное время колонии были 

разделены на шесть сельских обществ (Низ-

Каролины, Грабовка, Горица-Кацы, Борек-

Острово, Мостице-Лашнево, Дабровка), 

в каждом из которых избирался солтыс и 

подсолтыс [14, л. 56]. 

В 20–30-е гг. ХХ в. основным заняти-

ем в общинах оставалось сельское хозяй-

ство. Сохранились прежние проблемы: ма-

лоземелье и плохие условия для ведения 

сельского хозяйства, связанные с постоян-

ными разливами реки. В отличие от преды-

дущих периодов в межвоенное время голен-

дры перестали относиться к категории сель-

ских чиншевиков. Незадолго до Первой ми-

ровой войны (в 1911–1912 гг.) вечные чин-

шовики колоний голендров в рамках реали-

зации чиншевой реформы 1886 г. получили 

заем от государства на выкуп участков в 

имении Домачево и стали полноправными 

владельцами земли с условием внесения 

соответствующих платежей в казну в тече-

ние 49 лет [20, л. 1–15]. Сложная политиче-

ская ситуация (войны и революции) не поз-

волила завершить эти выкупные операции, 

вследствие чего некоторые колонисты вы-

нуждены были в 1920-е и 1930-е гг. под-

тверждать свои права на землю. Реализация 

чиншевой реформы привела к изменению 

социального статуса голендров (от крестьян-

чиншевиков до землевладельцев). 

Передача в собственность участков  

не решила проблемы с малоземельем в ко-

лониях. Часть земель Домачевской гмины 

была национализирована (имения Алексан-

дрово, Александрово-Маслята и др.). Голен-

дры вынуждены были выкупать в собствен-

ность государственные земли либо стано-

виться арендаторами [21, л. 1–13]. 

Требовалось проведение интенсифи-

кации хозяйства на имеющихся в собствен-

ности колонистов землях. Жители колоний 

Нейдорф и Нейбров решили сделать ставку 

на животноводство. Представители общин 

создали молочный кооператив LAU, кото-

рый изготавливал сыры [8, с. 189–190]. Ста-

раниями пастора Эвальда Лодвиха из Ни-

дерландов были привезены новые породы 

белоспинных коров, которые давали боль-

шие удои. 

Также в общинах организовывалось 

обучение молодежи в сельскохозяйствен-

ных школах (например, в д. Дубица), при-

глашались специалисты для чтения лекций, 

проводились выставки и конкурсы сельско-

хозяйственной продукции [10, c. 187–190]. 

В общинах голендров действовал кре-

дитный союз – «Евангельское кредитное 
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объединение с ограниченной ответственно-

стью в Нейдорф-Нейбров», – выдававший 

микрозаймы для домохозяйств колоний 

Нейдорф и Нейбров [12, c. 22–23]. В прав-

ление Объединения в 1929 г. входили  

Ян Лодвих Матрос, Адольф Зелент Павлов-

ский, Ян Баум Капитан [22, с. 298]. 

Часть урожая голендры продавали в 

Домачево, где раз в две недели проходили 

ярмарки, а также в других населенных 

пунктах [12, с. 70–74]. 

Малоземелье вынуждало голендров 

искать другие источники доходов. Мужчины-

голендры, а также мальчики и девочки 

старше 12 лет весной, после того как схо-

дила «большая вода», уходили на заработ-

ки. В основном голендры занимались стро-

ительными работами [7, c. 72–74]. По вос-

поминаниям жительницы колоний Виеславы 

Лодвих-Яковяк, голендры участвовали в 

строительстве портов в г. Гдыня, укрепле-

нии берегов р. Висла и строительстве домов 

и заводов в Варшаве, принимали участие в 

строительстве объектов в Центральном инду-

стриальном районе Польши [12, c. 22–23]. 

Еще одним важным видом заработков 

был извоз. На специальных телегах, запря-

женных лошадьми, жители колоний перево-

зили товары по всей стране. Заработки за 

пределами колоний длились несколько ме-

сяцев, и к зиме голендры возвращались до-

мой [10, c. 46–52]. 

Духовная жизнь. Бужские голендры 

не были приверженцами одной конфессии. 

Большая часть голендров на территории 

Полесского воеводства исповедовала люте-

ранство (67,5 %), а меньшая – католицизм 

(30 %) и православие [16, c. 3]. 

Лютеранская парафия в Нейдорфе и 

Нейброве считалась одной из древнейших 

из всех протестантских приходов в Польше. 

В межвоенный период настоятелями кирхи 

Св. Троицы служили Ян Пиндор (1918–

1924 гг.), Эвальд Лодвих (1925–1935 гг.) и 

Генрих Залевский (1935–1939 гг.) [2, c. 59–60]. 

В издании «Rocznik ewangelicki» за 1925 г. 

сохранились сведения, что парафия объеди-

няла 3 500 прихожан не только из «мате-

ринских» колоний, но и из других населен-

ных пунктов Полесья, Люблинщины и Во-

лыни [23, c. 153]. Иная информация о чис-

ленности лютеран Нейдорф-Нейбровской 

парафии дается в статистических данных 

Полесского воеводства за 1926 г.: парафия 

объединяла 4 112 верующих [24, л. 3]. Та-

кая разница объясняется тем, что в стати-

стических данных 1926 г. к числу прихожан 

парафии были отнесены и верующие из 

Бреста и Пинска. Необходимо отметить, что 

парафия Нейдорф и Нейбров объединяла 

всех лютеран Полесского воеводства [25, л. 9]. 

Лишь в 1938 г. в г. Бресте появилась от-

дельная лютеранская община [2, с. 73]. В опи-

сании за 1924–1925 гг. указано, что в при-

ходе Нейдорф-Нейбров есть одна кирха, 

три молитвенных дома, три кладбища,  

несколько хозяйственных построек и мель-

ница [23, c. 153]. 

Католики из числа жителей колоний 

были прихожанами костела непорочного 

зачатия Девы Марии в Домачево. С 1922 г. 

у парафии появился отдельный ксендз 

(в прежние времена богослужения в костеле 

проводил священнослужитель из Бреста). 

Ксендзами костела в Домачево в межвоен-

ное время были Болеслав Лещинский 

(1922–1927 гг.), Петр Татаринович (1927–

1933 гг.), Константин Леонид Доленга-

Цегельский (1933–1935 гг.) и Станислав 

Леонард Новак (1935–1942 гг.). Голендры 

активно участвовали в жизни парафии, за-

нимались строительством приходского дома 

и восстановлением храма после пожара 

1935 г. В межвоенное время наблюдалась 

тенденция перехода из лютеранства в като-

лицизм представителей общин голендров, 

однако это явление не было массовым [26]. 

Одним из аспектов духовной жизни в 

колониях являлось образование. В межво-

енное время насчитывалось шесть школ на 

территории Полесского воеводства (пять в 

колониях Нейдорф-Нейбров и одна в коло-

ниях Комаровские голендры). Все эти шко-

лы были начальными. Жители колоний 

стремились дать всем своим детям не толь-

ко начальное, но и среднее образование. 

Поэтому после окончания начальной школы 

часть детей продолжала обучение в семи-

летней школе в Домачево [12, c. 19]. 

В 1924–1925 гг. ни одна из школ голендров 

не была лютеранской [24, с. 153]. В конце 

1920-х гг. под влиянием проводимой в стра-

не политики полонизации во всех школах 

работали исключительно католики. Послед-

ний преподаватель из числа лютеран Э. Рыль 

был уволен в начале 1928 г. Также дети 

лютеран не могли посещать уроки Закона 

Божьего, т. к. их не разрешалось проводить 
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пастору. Родители были обеспокоины перс-

пективой окатоличивания своих детей. 

Многократные обращения в школьные по-

печительские советы не давали результатов 

[28, л. 1–7]. В 1928 г. под руководством 

пастора Э. Лодвиха и его сторонников была 

организована т. н. «детская забастовка» [8]. 

Эти события происходили в период  

проведения выборов в Сейм и Сенат Поль-

ши. С 6 по 19 февраля учащиеся из пяти 

школ стали участниками забастовки.  

Ее организаторы требовали, чтобы в шко-

лах велось преподавание не только  

учителями-католиками. На седьмой день 

после вмешательства полиции забастовка 

прекратилась. На организаторов были нало-

жены штрафы на общую сумму в 500 зло-

тых. Пастора Лодвиха оштрафовали на  

150 злотых. В последующем руководителя 

лютеранской общины допустили в Дома-

чевскую школу, где еженедельно по средам 

он проводил занятия Закона Божьего для 

учеников-лютеран [28, л. 1–7]. Возможно, 

что занятия проводились и в других школах, 

но информации об этом пока не найдено. 

Полонизация. Приведенные сведения 

показывают, что голендры, как и многие 

жители Западной Беларуси, в межвоенное 

время ощущали на себе последствия прово-

димой в Польше политики полонизации. 

Во время переписи 1921 г. абсолютное 

большинство колонистов были записаны 

как «поляки» [9, c. 48]. Основным критери-

ем для определения этнического происхож-

дения голендров стал польский язык, кото-

рый использовался ими в повседневном 

общении и даже во время служб в кирхе. 

Важным моментом в процессе поло-

низации голендров стал приезд Президента 

Польши Игнатия Мостицкого в колонии ле-

том 1928 г. В ходе своего визита на Полесье 

1 июля 1928 г. Игнатий Мостицкий прибыл 

в Домачево. Президента встречали предста-

вители местной власти, духовенство четы-

рех конфессий местечка (православные, ка-

толики, иудеи и лютеране), члены обще-

ственных организаций. После непродол-

жительного пребывания в Домачево кор-

теж президента проследовал в колонии го-

лендров. На въезде в Нейброф была постав-

лена арка с надписью на польском языке: 

«Добро пожаловать, почетный гость». 

Встречал главу польского государства пас-

тор Э. Лодвих. Президент выступил с ре-

чью, в которой подчеркнул верность коло-

нистов польскому государству. Затем И. Мос-

тицкий побывал в кирхе Св. Троицы, где 

прошло таинство крещения (президент стал 

крестным отцом седьмого сына семьи го-

лендров Рылей) [6, c. 75]. В межвоенной 

Польше существовала традиция, что каж-

дый седьмой сын, рожденный в семье, ста-

новился крестником главы государства. 

Лишь в исключительных случаях президент 

присутствовал лично на крещении, чаще 

это «миссия» возлагалась на представите-

лей местной администрации. По закону 

«крестники Мостицкого» получали значи-

тельные льготы: право на бесплатный про-

езд, бесплатное образование как в Польше, 

так и за рубежом, бесплатное социальное 

обслуживание [29]. В конце визита прези-

дент ознакомился с новыми приемами ве-

дения сельского хозяйства среди голендров. 

На Борке (составная часть «материнской» 

колонии) была организована выставка до-

стижений колонистов в этой сфере. Глава 

государства высоко оценил работу по ин-

тенсификации сельского хозяйства в коло-

ниях. В ходе визита президент Мостицкий 

наградил пастора Э. Лодвиха «Серебряным 

крестом» за его заслуги перед государ-

ством. В 1929 г. в ежегоднике «Евангеличе-

ский календарь» была опубликована статья 

Лодвиха «Приезд господина президента в 

колонии Нейдорф и Нейбров» [6]. 

В 1928–1929 гг. Нейдорф и Нейбров 

были переименованы в честь польского 

президента и стали называться Мостица 

Дольне и Мостица Горне соответственно 

[7, с. 70–74]. Это шаг соответствовал обще-

польской тенденции по переименованию 

населенных пунктов и улиц на польский 

манер. Переименованию подверглась и ко-

лония Комаровские голендры, которая в 

1930-м г. стала именоваться Станиславовка 

[13, c. 70]. По воспоминаниям потомков го-

лендров, переименование происходило без 

согласия жителей колоний, что вызывало у 

них крайнее возмущение. Колонии голенд-

ров не были единственным примером пере-

именования населенных пунктов на тер-

ритории Западной Беларуси в межвоенное 

время. 

Одним из элементов полонизации 

общин можно считать попытки пастора 

Э. Лодвиха доказать кашубское происхож-

дение предков голендров. В межвоенной 
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Польше кашубы воспринимались как этни-

ческие поляки. Особенно активно идею 

«польскости» кашубов продвигал Бернард 

Хшановский – сенатор (с 1935 г.) и замес-

титель государственного секретаря в минис-

терстве бывшего Прусского округа (ведом-

ство просуществовало до 1922 г. и занима-

лась интеграцией бывших территорий Гер-

манской империи – Познаньским и Помор-

скими воеводствами) [30, с. 56–58]. 

Пастор Э. Лодвих был убежден, что 

первые поселенцы Нейдорф и Нейбров 

прибыли с территории польского Поморья 

и являлись кашубами. Глава прихода неод-

нократно высказывал свои соображения на 

этот счет на страницах газет, выступал пе-

ред жителями колоний, представлял им до-

казательства их кашубского происхожде-

ния. Во время своей пасторской службы на 

Полесье Э. Лодвих всячески пытался укре-

пить контакты между общинами голендров 

и польским Поморьем, собирал средства 

для строительства кирхи в г. Гданьске, стал 

создателем общества «Круг друзей кашубов 

и Союза поляков в Гданьске» [31, л. 6об.]. 

Несмотря на активную деятельность пастора, 

многие голендры категорически отрицали 

свое кашубское происхождение и считали 

слово «кашуб» оскорбительным. В среде 

голендров постоянно делался акцент на их 

немецкое происхождение. 

В середине 1930-х гг. в поселениях 

голендров неоднократно появлялись неиз-

вестные люди, которые представлялись 

немцами с Волыни. Они останавливались в 

домах колонистов на несколько дней с 

официальной версией поиска работы.  

Однако во время своего пребывания «гос-

ти» интересовались происхождением коло-

нистов, их самоидентификацией. После  

нескольких дней пребывания они покидали 

колонии [11, c. 69]. Впоследствии колони-

сты объясняли их визиты как разведку по 

сбору информации для Третьего рейха. 

 

 

 

 

Заключение 

1. Особенностью расселения голенд-

ров на территории Полесского воеводства 

является их локализация. Они преимущест-

венно проживали в «материнских» и «до-

черних» колониях и лишь незначительное 

количество в иных населенных пунктах. 

Район проживания – южная часть Брестско-

го повета (Домачевская гмина). Примерная 

численность голендров в 1920-е – 1930-е гг. 

на территории Полесья составляла от 3 тыс. 

до 3,5 тыс. человек. Наблюдалась положи-

тельная динамика населения. 

2. В межвоенное время в общинах 

бужских голендрах проводилась работа по 

интенсификации сельского хозяйства с ак-

центом на культивацию новых видов расте-

ний и на развитие животноводства. Приня-

тые меры способствовали экономическому 

росту в колониях. Помимо сельского хозяй-

ства источниками доходов для бужских го-

лендров были сезонные работы на стройках 

за пределами колоний, а также занятие пе-

ревозками и др. 

3. Важной составляющей жизни ко-

лонистов оставалась религия. Большинство 

бужских голендров исповедовало лютеран-

ство, около трети были католиками. В усло-

виях пребывания колоний в составе Поль-

ши позиции католичества усилились. Коло-

нисты из числа лютеран стремились защи-

тить свои права на свободу вероисповедо-

вания. Лютеране организовывали забастов-

ки. Важную роль в жизни общин в 1925–

1935 гг. играл пастор Э. Лодвих. 

4. Как и другие этноконфессиональ-

ные группы, проживающие на территории 

Западной Беларуси, голендры ощутили по-

следствия проводимой властями Польши 

политики полонизации. Используя языковой 

критерий, власти стремились отнести го-

лендров к представителям польского этноса. 

В конце 1920-х гг. немецкоязычные назва-

ния колоний были заменены на польские. 

Одним из элементов полонизации можно 

считать попытки пастора Э. Лодвиха дока-

зать кашубское происхождение предков 

голендров.
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1. Kuhn, W. Die Anfange von Neudorf am Bug / W. Kuhn // Deutsche Monatshefte in Polen. – 

1937/1938. – № 4 (14). – P. 538–544. 

2. Bütow, E. Bug – Holländer – Holendry – Olendry – Golendry / E. Bütow - Schwerin : Bütow, 

2016. – 372 s. 



ГІСТОРЫЯ 33 

3. Бютов, Э. Происхождение и история Бужских голендров / Э. Бютов // Тальцы. – 2004. – 

№ 4 (23). – С. 3–22. 

4. Nadbużańskie Sławatycze: pismo Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Sławatycze [Электрон-

ный ресурс] // Bialska Biblioteka Cyfrowa. – Режим доступа: https://bbc.mbp.org.pl/dlibra/-

publication/2850?language=pl#description. – Дата доступа: 02.10.2023. 

5. Chorąży, A. O nadbuzanskich olendrach z Nejdorf-Nejbrowa – pozn. Moscic Dolnych 

i Górnych – w dawnej polskiej prasie religinej I swieckiej. Wybrane publikacje z lat 1885–1935 /  

A. Chorąży // Nadbużańskie Sławatycze. – 2015. – R. XVI. – S. 33–56. 

6. Chorąży, A. Prezydent Ignacy Mościcki wśród olędrów kolonii Nejdorf-Nejbrow. (od 1928 

roku – Mościce Dolne i Górne) / A. Chorąży // Nadbużańskie Sławatycze. – 2015. – R. IX. –  

S. 70–77. 

7. Chorąży, A. Nadbużańscy Olędrzy. Rys historyczny w 400. rocznicę założenia kolonii. 

Die Hauländer an dem Bug. Ein geschichtlicher Überblickzum 400-jdhrigen Jubiläum der Ansiedlung / 

A. Chorąży // Spadkobiercy Reformacji. Erben der Reformation. – Lublin : T-wo Nauk. KUL, 2017. – 

S. 79–102. 

8. Розенблат, Е. С. «Вольные голендры» на Брестчине: история колоний Нейдорф и Ней-

бров / Е. С. Розенблат // Личность в истории: героическое и трагическое: сб. материалов Пятой 

междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 20-летию исторического факультета, Брест, 23–24 нояб. 

2011 года ; редколл.: М. Э. Чесновский (гл. ред.) и др. – Брест: БрГУ, 2012. – С. 187–192. 

9. Пашкович, Е. И. Сельские поселения Полесского воеводства в 1920-е годы: админист-

ративно-территориальное устройство, демографическая структура / Е. И. Пашкович // Учен. 

зап. Брест. гос. техн. ун-та: гуманитар. науки. – 2021. – Вып. 3. – С. 46–52. 

10. Zelent, E. Dzieje Kolonii Nejdorf i Nejbrow czyli Mościc Dolnych i Mościc Górnych (esej, 

czyli jak kto woli – krótka rozprawka) / E. Zelent // Nadbużańskie Sławatycze. – 2018. – R. XIX. – 

S. 46–56. 

11. Srodka, K. Wojna, pamięc i próby zapomnienia / K. Srodka // Nadbużańskie Sławatycze. – 

2015. – R. XVI. – S. 67–71. 

12. Lodwich-Jackowiak, W. «Wierni po wsze czasy»: słowiańskie korzenie praojców /  

W. Lodwich-Jackowiak // Nadbużańskie Sławatycze. – 2002. – R. III. – S. 5–26. 

13. Szczepański, A. Holendry-Stanisławówka – wieś lokowana na prawie «olęderskim» (prawy 

brzeg Bugu, na wysokości Włodawy) / A. Szczepański // Nadbużańskie Sławatycze. – 2007. – R. VIII. – 

S. 70–85. 

14. Государственный архив Брестской области (ГАБр). – Ф. 93. Оп. 2. Д. 2223. 

15. Национальный исторический архив Беларуси в г. Гродно (НИАБ в Гродно). –  

Ф. 1. Оп. 4. Д. 812. 

16. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników 

pierwszego powszechnego spisu ludności z dnia 30.09.1921 r. i innych źródeł urzędowych. – 

Warszawa : GUS, 1924. – T. 3 : Województwo Poleskie. – 95 s. 

17. ГАБр. – Ф. 93. Оп. 2. Д. 2218. 

18. Национальный архив Республики Беларусь. – Ф. 4п. Оп. 1. Д. 16884. 

19. ГАБр. – Ф. 2. Оп. 3. Д. 29. 

20. НИАБ в Гродно. – Ф. 18. Оп. 11. Д. 98. 

21. ГАБр. – Ф. 2. Оп. 3. Д. 639. 

22. Poradnik Spółdzielni: dwutygodnik dla spraw spółdzielczych : organ Unji Związków 

Spółdzielczych w Polsce. – 1929. – R. XXXVI. – 15 czerwca 1929. – № 12. – 26 s. 

23. Rocznik ewangelicki. 1925. – Warsawa : Związek Polski Towarzystw i Zborów Ewan-

gelickich w Państwie Polskiem, 1935. – 419 s.  

24. ГАБр. – Ф.1. Оп. 2. Д. 2306. 

25. ГАБр. – Ф.1. Оп. 2. Д. 1999. 

26. Chorąży, A. Tam mieszkał ich Bóg… Rzymskokatolicka parafia w Domaczewie w latach 

1919–1945 [Электронный ресурс] / A. Chorąży // Сайт г. п. Домачево. – Режим доступа: 

http://surl.li/rzwbv. – Дата доступа: 12.03.2024. 

27. Powet Brzeski [Электронный ресурс] / Województwo Рoleskie // Polska 1926. Portret 

zbirowy. – Режим доступа: http://surl.li/rzwbh. – Дата доступа: 12.03.2024. 

https://bbc.mbp.org.pl/dlibra/-publication/2850?language=pl#description
https://bbc.mbp.org.pl/dlibra/-publication/2850?language=pl#description
https://www.poczytaj.pl/w/towarzystwo-naukowe-kul
http://slawatycze.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=75&dzialy=75&akcja=artykul&artykul=920
http://slawatycze.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=75&dzialy=75&akcja=artykul&artykul=920
https://www.sbc.org.pl/dlibra/metadatasearch?action=AdvancedSearchAction&type=-3&val1=Publisher:%22Zwi%C4%85zek+Polski+Towarzystw+i+Zbor%C3%B3w+Ewangelickich+w+Pa%C5%84stwie+Polskiem%22
https://www.sbc.org.pl/dlibra/metadatasearch?action=AdvancedSearchAction&type=-3&val1=Publisher:%22Zwi%C4%85zek+Polski+Towarzystw+i+Zbor%C3%B3w+Ewangelickich+w+Pa%C5%84stwie+Polskiem%22


Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 2. Гісторыя. Эканоміка. Права      № 3 / 2024 34 

28. ГАБр. – Ф. 1. Оп. 4. Д. 2321.  

29. Chrześniacy prezydenta Mościckiego [Электронный ресурс] // Rzeczpospolita. – Режим 

доступа: https://goo.su/mDbpK. – Дата доступа: 25.03.2024. 

30. Михин, О. В. Кашубская культура в пропаганде польской Морской и речной (колони-

альной) лиги в 1920-е – 1930-е гг. / О. В. Михин // Славянский мир: общность и многообразие : 

материалы конф. молодых ученых в рамках Дней славянской письменности и культуры, 

Москва, 23–24 мая 2023 г. / Отв. ред. Е. С. Узенѐва, О. В. Хаванова. – М. : Ин-т славяноведения 

РАН, 2023. – С. 56–70. 

31. ГАБр. – Ф. 1. Оп. 10. Д. 2349. 

 

REFERENCES 

 

1. Kuhn, W. Die Anfange von Neudorf am Bug / W. Kuhn // Deutsche Monatshefte in Polen. – 

1937/1938. – № 4 (14). – P. 538–544. 

2. Bütow, E. Bug – Holländer – Holendry – Olendry – Golendry / E. Bütow - Schwerin : Bütow, 

2016. – 372 s. 

3. Biutov, E. Proiskhozhdienije i istorija Buzhskikh goliendrov / E. Biutov // Tal’cy. – 2004. – 

№ 4 (23). – S. 3–22. 

4. Nadbużańskie Sławatycze: pismo Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Sławatycze [Электрон-

ный ресурс] // Bialska Biblioteka Cyfrowa. – Режим доступа: https://bbc.mbp.org.pl/dlibra/-

publication/2850?language=pl#description. – Дата доступа: 02.10.2023. 

5. Chorąży, A. O nadbuzanskich olendrach z Nejdorf-Nejbrowa – pozn. Moscic Dolnych 

i Górnych – w dawnej polskiej prasie religinej I swieckiej. Wybrane publikacje z lat 1885–1935 /  

A. Chorąży // Nadbużańskie Sławatycze. – 2015. – R. XVI. – S. 33–56. 

6. Chorąży, A. Prezydent Ignacy Mościcki wśród olędrów kolonii Nejdorf-Nejbrow. (od 1928 

roku – Mościce Dolne i Górne) / A. Chorąży // Nadbużańskie Sławatycze. – 2015. – R. IX. –  

S. 70–77. 

7. Chorąży, A. Nadbużańscy Olędrzy. Rys historyczny w 400. rocznicę założenia kolonii. 

Die Hauländer an dem Bug. Ein geschichtlicher Überblickzum 400-jdhrigen Jubiläum der Ansiedlung / 

A. Chorąży // Spadkobiercy Reformacji. Erben der Reformation. – Lublin : T-wo Nauk. KUL, 2017. – 

S. 79–102. 

8. Rozienblat, Ye. S. «Volʼnyje goliendry» na Briestchinie: istorija kolonij Nejdorf i Nejbrov /  

Ye. S. Rozienblat // Lichnostʼ v istorii: gieroichieskoje i tragichieskoje: sb. matierialov Piatoj 

miezhdunar. nauch.-prakt. konf., posviashch. 20-lietiju istorichieskogo fakul’tieta, Briest, 23–24 nojab. 

2011 goda ; riedkoll.: M. E. Chiesnovskij (gl. ried.) [i dr.]. – Briest : BrGU, 2012. – S. 187–192. 

9. Pashkovich, Ye. I. Siel’skije posielienija Poliesskogo vojevodstva v 1920-je gody: admini-

strativno-tierritorial’noje ustrojstvo, diemografichieskaja struktura / Ye. I. Pashkovich // Uchion. zap. 

Briest. gos. tiekhn. un-ta: gumanitar. nauki. – 2021. – Vyp. 3. – S. 46–52. 

10. Zelent, E. Dzieje Kolonii Nejdorf i Nejbrow czyli Mościc Dolnych i Mościc Górnych (esej, 

czyli jak kto woli – krótka rozprawka) / E. Zelent // Nadbużańskie Sławatycze. – 2018. – R. XIX. – 

S. 46–56. 

11. Srodka, K. Wojna, pamięc i próby zapomnienia / K. Srodka // Nadbużańskie Sławatycze. – 

2015. – R. XVI. – S. 67–71. 

12. Lodwich-Jackowiak, W. «Wierni po wsze czasy»: słowiańskie korzenie praojców /  

W. Lodwich-Jackowiak // Nadbużańskie Sławatycze. – 2002. – R. III. – S. 5–26. 

13. Szczepański, A. Holendry-Stanisławówka – wieś lokowana na prawie «olęderskim» (prawy 

brzeg Bugu, na wysokości Włodawy) / A. Szczepański // Nadbużańskie Sławatycze. – 2007. – R. VIII. – 

S. 70–85. 

14. Gosudarstviennyj arhiv Briestskoj oblasti (GABr). – F. 93. Op. 2. D. 2223. 

15. Nacionalʼnyj istorichieskij arhiv Bielarusi v g. Grodno (NIAB v Grodno). – F. 1. Op. 4. D. 812. 

16. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników 

pierwszego powszechnego spisu ludności z dnia 30.09.1921 r. i innych źródeł urzędowych. – 

Warszawa : GUS, 1924. – T. 3 : Województwo Poleskie. – 95 s. 

17. GABr. – F. 93. Op. 2. D. 2218. 

https://bbc.mbp.org.pl/dlibra/-publication/2850?language=pl#description
https://bbc.mbp.org.pl/dlibra/-publication/2850?language=pl#description
https://www.poczytaj.pl/w/towarzystwo-naukowe-kul
http://slawatycze.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=75&dzialy=75&akcja=artykul&artykul=920
http://slawatycze.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=75&dzialy=75&akcja=artykul&artykul=920


ГІСТОРЫЯ 35 

18. Nacionalʼnyj arhiv Riespubliki Bielarusʼ. – F. 4p. Op. 1. D. 16884. 

19. GABr. – F. 2. Op. 3. D. 29. 

20. NIAB v Grodno. – F. 18. Op. 11. D. 98. 

21. GABr. – F. 2. Op. 3. D. 639. 

22. Poradnik Spółdzielni: dwutygodnik dla spraw spółdzielczych : organ Unji Związków 

Spółdzielczych w Polsce. – 1929. – R. XXXVI. – 15 czerwca 1929. – № 12. – 26 s. 

23. Rocznik ewangelicki. 1925. – Warsawa : Związek Polski Towarzystw i Zborów Ewan-

gelickich w Państwie Polskiem, 1935. – 419 s.  

24. GABr. – F. 1. Op. 2. D. 2306. 

25. GABr. – F. 1. Op. 2. D.  . 

26. Chorąży, A. Tam mieszkał ich Bóg… Rzymskokatolicka parafia w Domaczewie w latach 

1919–1945 [Eliektronnyj riesurs] / A. Chorąży // Сайт г. п. Домачево. – Riezhim dostupa: 

http://surl.li/rzwbv. – Data dostupa: 12.03.2024. 

27. Powet Brzeski [Eliektronnyj riesurs] / Województwo Рoleskie // Polska 1926. Portret 

zbirowy. – Riezhim dostupa: http://surl.li/rzwbh. – Data dostupa: 12.03.2024. 

28. GABr. – F. 1. Op. 4. D. 2321. 

29. Chrześniacy prezydenta Mościckiego // Rzeczpospolita [Elektronnyj resurs]. – Rezhim 

dostupa: https://goo.su/mDbpK. – Data dostupa: 25.03.2024. 

30. Mikhin, O. V. Kashubskaja kulʼtura v propagandie polʼskoj Morskoj i riechnoj (kolonialʼ-

noj) ligi v 1920-je – 1930-je gg. / O. V. Mikhin // Slavianskij mir: obshchnostʼ i mnogoobrazije : 

matierialy konf. molodykh uchionykh v ramkakh Dniej slavianskoj pisʼmiennosti i kulʼtury, Moskva, 

23–24 maja 2023 g. / Otv. ried. Ye. S. Uzieniova, O. V. Khavanova. – M. : In-t slavianoviedienija 

RAN, 2023. – S. 56–70. 

31. GABr. – F. 1. Op. 10. D. 2349. 

 
Рукапіс паступіў у рэдакцыю 12.10.2024 

  

https://www.sbc.org.pl/dlibra/metadatasearch?action=AdvancedSearchAction&type=-3&val1=Publisher:%22Zwi%C4%85zek+Polski+Towarzystw+i+Zbor%C3%B3w+Ewangelickich+w+Pa%C5%84stwie+Polskiem%22
https://www.sbc.org.pl/dlibra/metadatasearch?action=AdvancedSearchAction&type=-3&val1=Publisher:%22Zwi%C4%85zek+Polski+Towarzystw+i+Zbor%C3%B3w+Ewangelickich+w+Pa%C5%84stwie+Polskiem%22


Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 2. Гісторыя. Эканоміка. Права      № 3 / 2024 36 

УДК 903.2:685.341.14(476.5) 
 

Вадим Игоревич Граф 

магистр ист. наук, аспирант 2-го года обучения 

отдела археологии Средних веков и Нового времени 

Института истории Национальной академии наук Беларуси 

Vadzim Hraf 

Master of Historical Sciences, 2-nd Year Postgraduate Student 

of the Department of Archaeology of the Middle Ages and Modern Times 

of the Institute of History of National Academy of Sciences of Belarus 

e-mail: vadgraf2014@gmail.com 

 

КОЖАНАЯ ОБУВЬ С ПОДОШВЕННЫМ ШВОМ: 

ПО МАТЕРИАЛАМ РАСКОПОК НА ВЕРХНЕМ ЗАМКЕ ПОЛОЦКА (2021–2022 гг.) 

И НА ВЕРХНЕМ ЗАМКЕ ВИТЕБСКА (1978–1982 гг.) 
 

В коллекциях археологической кожи из Полоцка в большом количестве встречается необычная 

модель обуви с подошвенным швом, известная в археологической литературе как «домашние туфли». 

Модели подобной обуви встречаются на всей территории Древней Руси в XI–XIII вв., но остаются 

малоисследоваными. Предлагается новая версия об использовании этой обуви в качестве повседневной 

и погребальной. Представлена версия о кавказском происхождении этих моделей. Приводятся данные 

о конструкции обуви по материалам из Восточного раскопа № 5 на Верхнем замке Полоцка (2021–2022 гг.) 

и раскопок на Верхнем замке Витебска в 1978–1982 гг. 

Ключевые слова: Полоцк, Витебск, кожаная обувь, Древняя Русь. 

 

On the Issue of Shoes with a Sole Seam: Based on the Materials of Excavations 

at the Upper Castle оf Polotsk (2021–2022) and at the Upper Castle of Vitebsk (1978–1982) 
 

In the collections of archaeological leather from Polotsk, an unusual shoe model with a sole seam, known 

in archaeological literature as «house shoes», is found in large numbers. Models of such shoes are found 

throughout the territory of Ancient Russia in the XI–XIII centuries, but remain little explored. The article offers 

a new version about the use of these shoes as everyday and funeral. A version about the Caucasian origin of 

these models is presented. Data on the construction of shoes based on materials from the Eastern Excavation 

nr 5 at the Upper Castle of Polotsk (2021–2022) and excavations at the Upper Castle of Vitebsk in 1978–1982 

are presented. 

Key words: Polotsk, Vitebsk, leather shoes, Ancient Russia. 

 

Введение 

В белоруской археологии традицион-

но считается, что в номенклатуру обуви пе-

риода Древней Руси (IX–XIII вв.) входят 

поршни, мягкие туфли, полусапоги, сапоги 

[1. c. 411]. Исследования, проводимые на 

материалах из Новгорода, Старой Руссы, 

Твери и других городов, добавляют в этот 

список новую категорию древнерусской 

обуви, известную в литературе как «дома-

шние туфли». Это выворотная обувь из 

кожи, отличительной конструктивной чер-

той которой является наличие на подошве 
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продольного выворотного шва. Впервые 

понятие «домашние туфли» было использо-

вано А. В. Курбатовым. «Домашние туфли» 

также называются А. В. Курбатовым «рабо-

чими туфлями» из-за отсутствия на них де-

кора [2, c. 208]. Исследователь выделил их 

при раскопках Тверского кремля в слое 

конца XIII – первой половины XIV в., когда 

такая обувь была наиболее распространен-

ной [3, с. 47, 48]. 

Эта модель встречается и в других 

древнерусских городах: Полоцке, Берестье, 

Новгороде, Пскове, Старой Руссе, Торопце. 

По мнению А. В. Курбатова, такую конст-

рукцию можно считать исключительно 

древнерусской, т. к. в других регионах 

Европы аналогий ей не было найдено 

[2, с. 210]. Подробно этот тезис будет рас-

смотрен ниже. 
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Если изучать более ранние публика-

ции, то обувь с подошвенным швом упоми-

нается еще К. П. Шутом [4, с. 76]. Он выде-

лял такую модель как тип детских башма-

ков без подошвы и отмечал редкость такой 

модели, что, по-видимому, повлияло на вы-

вод о ее функции как детской обуви. 

Использование терминов «мягкие» и 

«домашние туфли» по отношению к обуви 

времени Древней Руси довольно условно. 

В настоящее время названия этих мо-

делей неизвестны. 

Для конструкции мягких туфель ха-

рактерно наличие отдельной подошвы и  

невысоких халяв, закрывающих лодыжку. 

Мягкие туфли завязываются одним кожа-

ным шнурком. В отличие от них обувь с 

подошвенным швом не имеет подошвы как 

отдельной детали, а верхняя часть может 

закрывать и икры в зависимости от модели. 

В настоящее время эта категория обуви  

не исследована (за исключением некоторых 

статей А. В. Курбатова и Д. О. Осипова) 

[5 c. 108; 6 с. 471; 11]. 

Иучение коллекции археологической 

кожи, собранной в ходе работ М. В. Кли-

мова в 2021–2022 гг. в восточном раскопе 

№ 5 Верхнего замка Полоцка (далее – ВР 

№ 5), открывает новые перспективы для 

изучения обуви с подошвенным швом. 

С этой целью всего было рассмотрено 

78 фрагментов (50 обрезков подошвенных 

швов, пять головок, 20 прокладок). 

Кроме того, в коллекции археологи-

ческой кожи из раскопок Л. В. Колединско-

го также было несколько вещей, которые 

удалось идентифицировать как детали обу-

ви с подошвенным швом (пять обрезков по-

дошвенного шва, одна задняя деталь). 

 

Основная часть 

Впервые фрагмент подошвенного 

шва домашних туфель из Полоцка был 

опубликован еще Г. В. Штыховым в 1975 г. 

[7, рисунок 35:16], хотя тогда эта необыч-

ная деталь была идентифицирована им как 

обрезок кожи. 

Следующее упоминание этой обуви 

было сделано А. В. Курбатовым по матери-

алам раскопок М. К. Каргера на Верхнем 

замке Полоцка в 1957 г. Этот вид обуви был 

идентифицирован исследователем по обрез-

кам подошвенных швов. По этому признаку 

было идентифицировано 28 фрагментов 

[5, c. 108]. 

В литературе известно два варианта 

такой обуви – ранний и поздний. Ранний 

вариант был найден во время раскопок Рю-

рикова городища и датируется концом XI – 

первой половиной XII в. 

Обувь была скроена из очень тонкой 

кожи мелкого рогатого скота (толщина 0,8–

1 мм) Полная модель представляет собой 

цельнокроеную форму низкой мягкой обу-

ви, где основной шов лежал на продольной 

оси подошвы (рисунок 1г) [2, c. 210]. 

Ранний вариант «домашних туфель» 

можно найти и в докторской диссертации 

Д. О. Осипова (рисунок 5) [8, с. 30, ил. 48]. 

Поздний вариант существенно отли-

чается от раннего. Кроме продольного шва 

на подошве для него характерны попереч-

ные подошвенные швы и достаточно высо-

кие голенища, закрывающие до трети голе-

ни. Ниже представлено описание конкрет-

ной модели. 

В Полоцке в пределах ВР № 5 эта 

обувь встречается только в слое, датируе-

мом XIII в. Чаще всего попадаются обрезки 

швов на подошвенной части и шовные про-

кладки (рисунки 3а, 2в). 

Головки присутствуют реже и, как 

правило, без швов. Они представляют со-

бой достаточно большие куски кожи тре-

угольной формы, где ширина больше длины 

(рисунок 3б). 

Это может свидетельствовать о том, 

что их часто использовали повторно. 

В девятом пласте ВР № 5, предвари-

тельно датируемом 50-гг. XIII в., была най-

дена полная модель позднего варианта этой 

обуви. Судя по размеру, обувь принадле-

жала ребенку. 

Она представляет собой детально 

кроеную обувь, закрывающую нижнюю  

половину икр. Здесь следует оговориться, 

что применение термина «туфли» к данной 

обуви весьма условно. 

Эта модель по обувной классифика-

ции ГОСТ соответствует типу «ботинок», 

т. к. обувь закрывает лодыжку [9, c. 5]. 
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Найденная модель была скроена из 

трех деталей, где первая представляет со-

бой переднюю часть, закрывающую носок, 

стопу и нижнюю часть голени (рисунок 2а). 

Задняя часть состоит из двух деталей (ри-

сунок 2б). Бо льшая из них закрывает пятку 

и начало икр. Третья деталь не конструк-

тивная (рисунок 2б), дополняет верхнюю 

часть второй и закрывает внутреннюю 

часть икры. Эта модель была скроена из 

кожи толщиной 1 мм молодого крупного 

рогатого скота. 

Такая же задняя деталь была иденти-

фицирована при изучении коллекций архео-

логической кожи из Витебска из материа-

лов раскопок Л. В. Колединского. В Витеб-

ске обрезков и деталей обуви с подошвен-

ным швом найдено не так много, что, ско-

рее всего, связано с выборочным сбором 

артефактов из кожи. 

Рисунок 1 – Реконструкция обуви с подошвенным швом 
 

а) общий вид; б) передняя деталь; в) задняя деталь; г) вид сверху на подошвенную часть 
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Все детали соединяются выворотным 

швом. Диаметр отверстий швов в верхней 

части детали 0,5 мм. Подошвенный шов в 

такой обуви существенно отличается от 

швов, соединяющих верх. Диаметр его от-

верстия составляет 2–3 мм. 

В подошвенный шов вставлялась до-

полнительная деталь в виде двойной полос-

ки кожи, обеспечивавшей, по-видимому, 

герметичность шва (рисунок 2в). 

 

 
 

Кроме этого, прокладка обеспечивала 

дополнительную износостойкость при носке, 

т. к. шов без такой прокладки изнашивался 

гораздо быстрее из-за постоянного взаимо-

действия со стопой. Угол на подошвенной 

части, образуемый из швов, может быть 

разный, больше или меньше 90° (рисунок 1г). 

Это значит, что пошив, несмотря на боль-

шое количество найденных моделей, не был 

окончательно стандартизирован. 

На голенище передней части вверху 

находится отверстие. Точно узнать его назна-

чение пока не представляется возможным. 

Вероятно, оно служило для дополнительно-

го крепления к ноге или войлочной ноговице. 

В археологической литературе сло-

жились разные мнения о назначении обуви 

с подошвенным швом. Их функциональное 

назначение, определенное А. В. Курбато-

вым как «домашняя», или «комнатная» 

обувь, автор никак не объясняет. Какие-

либо свидетельства о существовании в 

Средневековье домашней обуви не известны. 

Домашняя, или «внутрипокойная», обувь 

XVIII в. типа бархатных сапог, принадле-

жавших Николаю Шереметьеву, отличалась 

от уличной обуви богатством отделки, мяг-

костью и комфортом [10, с. 52]. 

Другой автор, исследовавший «домаш-

ние туфли», – это Д. О. Осипов. Он выска-

зал новую гипотезу, предполагающую иную 

трактовку этого типа обуви [10]. На наш 

взгляд, необходимо подробно рассмотреть 

ее положения. 

Как отмечает Д. О. Осипов, А. В. Кур-

батов, описывая конструкцию туфель, упо-

минает вшиваемую в подошву уплотни-

тельную прокладку, которая, по его мне-

нию, служила для герметизации нижнего 

соединения, что характерно именно для 

уличной обуви. Кроме того, своеобразный 

крой туфель с продольным швом, детали 

которых одновременно были и верхом, и 

низом, нецелесообразен с точки зрения рас-

кроя и сборки по следующим причинам: 

1) для изготовления такой обуви тре-

буются более крупные детали, что противо-

речит практике экономии сырья; 

Рисунок 2 – Детали обуви с подошвенным швом из ВР № 5 в Полоцке 

а) передняя деталь; б) задняя деталь; в) прокладка (рисунок Т. В. Зинченко) 
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2) такая конструкция непрактична, 

поскольку подошвенная часть одной и той 

же детали изнашивается быстрее; 

3) наличие жесткого шва требует до-

полнительных приспособлений для устра-

нения неудобства при ходьбе [10, с. 52]. 

Выше нами уже было указано, что 

прокладка обеспечивала еще и дополни-

тельную защиту шва от стопы. 

Из-за конструктивных особенностей 

обуви с подошвенным швом Д. О. Осипов 

выдвинул гипотезу, что такая обувь могла 

принадлежать монахам [10, с. 52]. Вот 

один из аргументов, приведенных Д. О. Оси-

повым: такое конструкторское решение, как 

подошвенный шов, создавалось намеренно 

с целью доставления неудобства носящему 

эту обувь. По его версии, вызываемый  

дискомфорт мог восприниматься как форма 

монашеской аскезы. 

 

 
Следует сказать, что Д. И. Соловье-

вым был проведен эксперимент в отноше-

нии этой обуви. Столкнувшись с моделью 

необычного кроя, он самостоятельно изго-

товил такие туфли. По его свидетельству, 

носить их оказалось очень болезненно, по-

скольку шов, усиленный кожаной вставкой, 

сильно резал ногу. Неудобство и неприят-

ные ощущения не устраняли ни кожаные, 

ни войлочные стельки. Между тем харак-

терные потертости на подошвах старола-

дожских туфель указывают на их активный 

износ. Следы износа имеются и на тверских 

туфлях [10, с. 52]. 

Принимая во внимание результаты 

эксперимента Д. И. Соловьева, следует учи-

тывать, что у кожаной обуви есть период 

разноски. Д. О. Осипов не указывает, 

сколько длился этот эксперимент. За неиме-

нием достаточных данных мы можем толь-

ко предположить, что, когда человек наде-

вал и начинал носить новую пару обуви с 

подошвенным швом, ему требовалось неко-

торое время, возможно, несколько недель, 

чтобы привыкнуть к подошвенному шву. 

Следует отметить, что на рассмотренных 

нами обрезанных фрагментах шва одна из 

сторон чаще всего более поврежденная и 

изношенная. Это свидетельствует о том, что 

во время ношения этой обуви у человека 

менялась походка. 

По версии А. В. Курбатова, для ходь-

бы могли использоваться стельки из кожи, 

войлока или ткани. В раскопках Твери было 

найдено 16 таких стелек [6, с. 472]. 

Далее Д. О. Осиповым приводятся ре-

зультаты исследования материалов Троиц-

кого раскопа Новгорода. Остатки «домаш-

них туфель» были обнаружены на террито-

рии шести усадеб в слоях, датируемых XI–

XIII вв. Факт проживания в них монашества 

устанавливался по таким находкам, как бе-

рестяные грамоты и гривна с надписью 

«попова». Сам автор указывает, что из шести 

Рисунок 3 – обрезки деталей обуви с подошвенным швом 
 

а) обрезок подошвенного шва; б) обрезанная головка передней детали 
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усадеб, где были обнаружены фрагменты 

«домашних туфель», только в четырех были 

найдены предметы, связанные с прожива-

нием монахов. Общее количество деталей 

этой обуви, найденные в четырех усадьбах, 

составляет десять единиц. В двух усадьбах, 

чья принадлежность к монашеству или ду-

ховенству не установлена (усадьбы «К» и 

«Г»), общее количество деталей составляет 

70 единиц [10, c. 53]. Из приведенных дан-

ных можно сделать, скорее, прямо проти-

воположный вывод: монахи использовали 

эту обувь реже, чем широкие слои населения. 

Итак, можно прийти к заключению, 

что версия о том, что обувь с подошвенным 

швом была исключительно монашеской, 

является маловероятной. 

Необходимо отметить, что описание 

обуви похожей конструкции было приведено 

еще в работе В. Б. Антоновича по результа-

там раскопок курганов древлян рядом с ме-

стечком Вчорайше и села Минины в Укра-

ине: «Она состояла из тонкой вычиненной 

кожи, сложенной в два пласта. Имела вид 

небольших полусапог, достигавших немно-

го выше лодыжки, с широкими отворотами, 

спускавшимися до стопы. Подошвы не бы-

ло, и сапог состоял из четырех пластин, 

сшитых четырьмя продольными швами: две 

по бокам, одна вдоль и одна посередине по-

верхности стопы. Спереди сапоги оканчи-

вались острыми носками» [11, с. 16]. 

 

 
 

Такая обувь была найдена на Волыни 

в лучанских курганах Е. Н. Мельник. «Это 

были те же высокие башмаки с острыми 

носками и отворотами вверху, доходившие 

немного выше щиколотки и сшитые напо-

добие современных татарских из двух кус-

ков кожи с одним продольным швом посе-

редине подошвы, какие уже встречены в 

курганах Подольской земли и подробно 

описаны В. Б. Антоновичем в его древлян-

ских раскопках» [12, c. 496]. В исследован-

ных могилах обувь этого типа найдено пре-

имущественно на женских скелетах. 

Существенны материалы из раскопок 

в Давид-Городке, где обувь из погребений 

также характеризуется большим разнообра-

зием пошива. Вся она из мягкой кожи; 

бо льшая часть скроена из одного куска кожи 

со швом на подошве, другая часть имеет 

шов на подъеме; есть обувь, сшитая из двух 

частей, – головки и подошвы [13, c. 18–19]. 

К сожалению, точная датировка этих захо-

ронений отсутствует. Но из этого описания 

можно сделать вывод, что в эпоху Древней 

Руси обувь с похожей конструкцией исполь-

зовалась еще и как погребальная. 

Размерные характеристики, получен-

ные в ходе исследования коллекции ВР № 5, 

включают в себя как взрослые, так и дет-

ские размеры. Это свидетельствует, скорее, 

в пользу общеупотребительного использо-

вания обуви с подошвенным швом. 

Вернемся к утверждению А. В. Кур-

батова, что обувь с продольным швом мож-

но считать исключительно древнерусской. 

Так как в других регионах Европы не было 

найдено аналогичных моделей [2, с. 210], то 

их следует искать за пределами Европы. 

Так, обувь с подошвенным швом 

встречается у народов Северного Кавказа. 

Рисунок 4 – Башмак из коллекции Карачаево-Черкесского музея 
 

1) стопа; 2) язычок, закрывающий подъем (по О. В. Орфинской) 
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В могильнике Мощевая Балка (VIII–IX вв.) 

бо льшая часть найденной обуви была изго-

товлена с использованием подошвенного 

шва [14, c. 229]. Этот элемент использовал-

ся для изготовления как низкой обуви, за-

крывающей только ступню, так и для более 

высокой, закрывающей щиколотку. Общий 

термин, используемый для обозначения 

такой обуви, – «чувяки» [14, c. 232]. Чувяки 

носились с волойчными ноговицами, часто 

снизу подкладывался слой травы [14, c. 229]. 

Так же, как и в древнерусских моделях, в 

северокавказских моделях для усиления 

подошвенного шва использовались кожа-

ные прокладки. 

А. А. Иерусалимская отмечает, что 

центральный шов на подошвенной части 

характерен для адыгских народов, а для 

ираноязычных осетин, напротив, шов дела-

ли вдоль верха, на носке [14, c. 232–233]. 

В коллекции Карачаево-Черкесского музея-

заповедника также присутствуют подобные 

модели обуви (рисунок 4) [15, с. 40–41]. 

О. В. Орфинская определяет принадлеж-

ность этой обуви к населению западно-

кавказской Алании VIII–IX вв. [15, с. 5]. 

Единственным существенным отли-

чием поздних древнерусских моделей от 

кавказских является то, что они конструи-

ровались из двух деталей: передней, закры-

вающей носок, и задней, закрывающей 

пятку. Ранние древнерусские модели конст-

руировались практически идентично кав-

казским моделям. Можно выдвинуть пред-

положение, что обувь с продольным швом 

могла попасть на территорию Древней Руси 

с Кавказа или из других регионов Азии 

через контакты со степными народами – 

хазарами, печенегами и половцами. 

Под влиянием местных традиций кон-

струкция обуви могла измениться, однако 

это не отменяет их генетической связи. 

 
 

Заключение 

1. На Верхнем замке Полоцка в XIII в. 

обувь с подошвенным швом была одним из 

основных видов обуви наряду с мягкими 

туфлями, сапогами и поршнями. О распро-

страненности этой обуви в Витебске трудно 

судить из-за малочисленности имеющихся 

деталей. 

2. Обувь с подошвенным швом имела 

широкое географическое распространение 

от Новгорода до Волыни. Возможно, обувь 

с подошвенным швом появилась на  

территории Древней Руси в ходе куль-

Рисунок 5 – Туфля с продольным швом (ранний вариант по А. В. Курбатову) 
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турных и экономических связей с народами 

Кавказа. 

3. Эта модель использовалась широ-

кими слоями населения: мужчинами, жен-

щинами и детьми. Пока нет объективных 

данных, подтверждающих ее принадлеж-

ность к какой-либо узкой группе людей. 

Кроме того, в научной литературе есть све-

дения об использовании обуви с подо-

швенным швом в качестве погребальной. 

4. Ношение обуви с подошвенным 

швом предполагало использование войлоч-

ного носка или укладку внутрь небольшого 

слоя травы. Поэтому можно допустить, что 

ее носили не внутри избы, а снаружи, как 

это делали народы Кавказа. 

5. В Полоцке и Витебске обувь с по-

дошвенным швом имела высокие голенища, 

закрывающие треть икр, что относит ее к 

модели полусапожек или высоких ботинок. 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МУЗЕЙНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

МИНСКОЙ МИТРОПОЛИИ БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

В НАЧАЛЕ XXI в. 

 
Прослеживается обзор основных событий возникновения сети музейных учреждений Белорусской 

Православной Церкви на территории Минской митрополии, которая была образована в пределах Мин-

ской области в 2014 г. и по настоящее время территориально объединяет Минскую, Борисовскую, Мо-

лодечненскую и Слуцкую епархии. Церковные музейные учреждения, находящиеся в пределах Минской 

митрополии, рассматриваются в соответствии с принадлежностью к вышеуказанным епархиям с 2014 

по 2021 г. Рассмотрены основная цель создания данных учреждений в начале XXI в., вопросы классифи-

кации, впервые была сделана попытка определения основных особенностей возникновения музейных 

учреждений в контексте церковной истории. По результатам исследования делается вывод, что созда-

ние музейных учреждений Минской митрополии Белорусской Православной Церкви было направлено 

в первую очередь на сохранение истории православия на территории Беларуси. 

Ключевые слова: церковно-археологический кабинет, церковно-исторический кабинет, церковные 

музеи, православная епархия, Белорусская Православная Церковь, Минская митрополия, история право-

славной церкви, музееведение. 

 

History of the Emergence of the Museum Institutions of the Minsk Mitropoliary 

of the Belarusian Orthodox Church at the Вeginning of the XXI Сentury 

 
Provides an overview of the main events in the history of the formation of the network of museum inst i-

tutions of the Belarusian Orthodox Church on the territory of the Minsk Mitropoliary, which was formed within 

the Minsk region in 2014 and currently territorially unites the Minsk, Borisov, Molodechno and Slutsk dioceses. 

Church museum institutions located within the Minsk Mitropoliary are considered in accordance with their 

affiliation with above dioceses from 2014 to 2021. Shows the main reasons and purpose of the creation of the in-

stitutions at the beginning of the 21
st
 century, classification issues, and, for the first time, an attempt was made to 

determine the main stages of the emergence of museum institutions in the context of church history. Based on the 

results of the study, it is concluded that the creation of museum institutions of the Minsk Mitropoliary of the Bela-

rusian Orthodox Church was aimed primarily at preserving the history of Orthodoxy in Belarus. 

Key words: the church-archaeological cabinet, the church-historical cabinet, church museums, Orthodox 

diocese, Belarusian Orthodox Churth, Minsk Mitropoliary, history of the Orthodox Churth, museology. 

 

Введение 
История возникновения музейных 

учреждений Минской митрополии Белорус-

ской Православной Церкви в начале ХХI в. 

в целом не изучена, поэтому автор последо-

вательно рассматривает этот процесс. 

Именно это время было обусловлено замет- 
____________________ 
Научный руководитель – Наталья Яковлевна 

Трифонова, кандидат искусствоведения, доцент, 

доцент кафедры этнологии, музеологии и исто-

рии искусств Белорусского государственного 

университета 

ным ростом численности таких учреждений 

на территории Беларуси, а на территории 

Минской митрополии возникло наибольшее 

их количество, что послужило развитию 

музейной деятельности Белорусской Пра-

вославной Церкви с 2014 г. по настоящее 

время. Изучение истории создания музей-

ных учреждений Минской митрополии бу-

дет способствовать более полному раскры-

тию их потенциала в различных сферах 

церковно-государственного взаимодействия 

mailto:nadyayakusheva84@gmail.com
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и составит основу для дальнейшего изуче-

ния их деятельности. 

Цель статьи – определить особенно-

сти возникновения и классификации музей-

ных учреждений Минской митрополии. 

Задача статьи – рассмотреть процесс 

возникновения и развития музейных учреж-

дений Минской митрополии в начале XXI в. 

в контексте церковной истории. 

Статья основана на материалах пери-

одических изданий Белорусской Православ-

ной Церкви, интернет-ресурсов и данных из 

архива Минской духовной семинарии 

(АМинДС). 

Несмотря на актуальность исследова-

ния, необходимо отметить отсутствие фун-

даментальных работ по заявленной проб-

леме. Научная разработка темы статьи  

не представлена в отечественной и зару-

бежной историографии. 

Необходимо отметить, что данную 

тематику освещали в своих публикациях на 

страницах церковных периодических изда-

ний сотрудники музейных учреждений 

Минской митрополии и исследователи 

Минской духовной академии и семинарии 

Белорусской Православной Церкви.  

В основу статьи легли обзор, анализ, 

систематизация и обобщение материала. 

При подготовке исследования были исполь-

зованы сравнительный и табличный методы 

отображения информации. 

На основе проанализированных ис-

точников впервые предпринята попытка 

обозначить особенности возникновения и 

классификацию музейных учреждений 

Минской митрополии в начале XXI в. 

 

Основная часть 

9–11 октября 1989 г. решением Архи-

ерейского Собора Русской Православной 

Церкви (далее – РПЦ) были учреждены Бе-

лорусский Экзархат Московского Патриар-

хата в границах БССР [1, с. 12] и Минская 

духовная семинария как закрытое учебное 

заведение по образцу московских духовных 

школ [2, с. 81], которая начала свою работу 

в д. Жировичи Гродненской области. 16 ок-

тября Священный Синод РПЦ назначил 

Патриаршим Экзархом митрополита Фила-

рета (Вахромеева) с титулом «митрополит 

Минский и Гродненский, Патриарший Эк-

зарх всея Белоруссии». 

Следует отметить, что в 1990-х гг. 

шло возрождение институтов Православной 

Церкви в Беларуси. По инициативе и благо-

словению митрополита Филарета началась 

церковно-научная работа по исследованию 

истории православия в Беларуси, была ор-

ганизована издательская деятельность Бело-

русской Православной Церкви (далее – 

БПЦ), возрождены и основаны газеты, жур-

налы и альманахи. С 1992 г. в связи с воз-

рождением на территории Гродненской об-

ласти самостоятельных епархий Жирович-

ский монастырь стал подчиняться Патриар-

шему Экзарху всея Беларуси. С 1978 г. до 

25 декабря 2013 г. священноархимандритом 

Жировичского монастыря был митрополит 

Минский и Слуцкий Филарет, с 25 декабря 

2013 г. был назначен Патриарший Экзарх 

всея Беларуси митрополит Минский и 

Слуцкий Павел [3, с. 64]. 

Особое внимание митрополита Фила-

рета к духовным школам привело к тому, 

что Жировичи стали широко известны 

не только как духовный центр БПЦ, но и 

как центр научной и общественной жизни 

[2, с. 83]. 4 августа 1996 г. на территории 

Свято-Успенского Жировичского монастыря 

начала свою работу Минская духовная ака-

демия имени святителя Кирилла, епископа 

Туровского [1, с. 18]. В академии постепен-

но стала развиваться научно-исследователь-

ская работа [2, с. 83]. 

Таким образом, возобновление цер-

ковного краеведения и церковной научно-

исследовательской деятельности в 1990-х гг. 

послужило предпосылкой для создания в 

2001 г. первого музейного учреждения 

Минской епархии Белорусского Экзархата – 

церковно-археологического кабинета в 

д. Жировичи Гродненской области [4, с. 57]. 

Это была первая попытка создания музей-

ной экспозиции на базе Минской духовной 

семинарии. Церковный кабинет был открыт 

с целью сохранения истории православия в 

Беларуси и включал в свое собрание отдель-

ные образцы старопечатных книг и предме-

тов церковной утвари. В 2005 г. кабинет пре-

кратил свое существование в связи с рекон-

струкцией учебного корпуса, а после 2007 г. 

деятельность церковно-археологического 

кабинета при Минской духовной семинарии 

не возобновилась [5, л. 1, 2]. 

26 февраля 2014 г. решением  

Синода БПЦ был учрежден Духовно-
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административный центр – Минская Экзар-

хия как учреждение по управлению Бело-

русским Экзархатом. 22 сентября 2014 г. 

Синод БПЦ, а 23 окрября 2014 г. Синод 

РПЦ благословили учредить в границах 

Минской области Минскую митрополию в 

составе Минской, Борисовской, Молодеч-

ненской и Слуцкой епархий [1, с. 29]. 

2 октября 2014 г. в Минской духов-

ной семинарии состоялось официальное от-

крытие церковно-археологического музея. 

В то время экспозиция была расположена 

на первом этаже учебного корпуса семина-

рии и состояла из трех залов: первый зал 

был посвящен истории Минской духовной 

семинарии и важнейшим этапам ее станов-

ления; второй – истории церковного искус-

ства на территории Беларуси XI–XX вв.; 

третий – рукописным и старопечатным кни-

гам XVI–XVIII вв. На стенах второго и тре-

тьего залов можно было увидеть уникаль-

ную иконостасную резьбу XVIII в., а также 

иконы XVIII – начала ХХ в., антиминсы 

XIX – первой половины ХХ в. и др. [6]. 

12 февраля 2016 г. в Минской духов-

ной семинарии была открыта мемориальная 

аудитория, посвященная жизненному пути 

профессора Д. П. Огицкого (1908–1994), где 

были представлены его личные вещи и ру-

кописи. Профессор Дмитрий Петрович 

Огицкий окончил Виленскую духовную се-

минарию и Православное богословское от-

деление Варшавского университета, в 1947–

1949 и 1960–1963 гг. преподавал в Минской 

духовной семинарии в Жировичах, а также 

был профессором и заведующим аспиран-

турой Московской духовной академии. 

В мемориальной аудитории была ор-

ганизована фотовыставка, отражающая его 

сложный жизненный путь, и экспозиция с 

рукописями и личными вещами профессора. 

В 2015/2016 учебном году в мемориальной 

аудитории проходили занятия студентов 

второго курса [6]. 

12 февраля 2018 г. в Минской духов-

ной семинарии состоялось торжественное 

открытие зала, посвященного истории Жи-

ровичского Успенского монастыря. В экс-

позиции были представлены материалы 

археологических раскопок, которые были 

проведены в 2007 г. Институтом истории 

Национальной академии наук Беларуси, а 

также иконы и элементы декора монастыр-

ских храмов XVІІІ в. и др. [6]. 

С февраля 2019 г. начал свою работу 

экспозиционный зал, посвященный истории 

духовного образования и просвещения на 

белорусских землях в XIX – первой полови-

не ХХ в. [7, л. 12]. В отдельной витрине экс-

позиции зала были представлены научные и 

учебные издания Санкт-Петербургской ду-

ховной академии дореволюционного пери-

ода, поскольку с XIX в. история образова-

ния на белорусских землях была тесно свя-

зана с бывшей столицей Российской импе-

рии. В 1809 г. Санкт-Петербургская духов-

ная академия стала административным цент-

ром учебного округа, осуществлявшего 

контроль за духовным образованием, в т. ч. 

и на территориях Витебской и Могилевской 

губерний. В новом зале музея были пред-

ставлены также дореволюционные издания 

белорусских церковных писателей, бого-

словов, историков, публицистов и научные 

исследования, посвященные истории БПЦ. 

Стены экспозиционного зала украшали ли-

тографические портреты и фотографии 

знаменитых выпускников белорусских ду-

ховных семинарий XIX – первой половины 

ХХ в. [8, с. 52]. 

В рамках торжественных мероприя-

тий, посвященных 550-летию обретения 

Жировичской иконы Божией Матери и  

500-летию основания Жировичского Успен-

ского ставропигиального мужского мона-

стыря, 25 октября 2020 г. были открыты 

Паломнический центр и музей в монастыре, 

посвященный истории и современности 

Жировичской обители [9, с. 6, 7]. 

Таким образом, первым музейным 

учреждением Минской митрополии стал 

«Церковно-археологический музей Минской 

духовной семинарии», созданный в 2014 г. 

по инициативе ректора, архиепископа Ново-

грудского и Слонимского Гурия. По состоя-

нию на 2021 г. музейная экспозиция вклю-

чала пять экспозиционных залов, посвящен-

ных истории Минской духовной семина-

рии, Жировичского монастыря, церковному 

искусству XI–XX вв., рукописным и старо-

печатным книгам XVI–XVIII вв. и истории 

духовного образования и просвещения на 

белорусских землях в XIX – первой поло-

вине ХХ в. [10, с. 41]. 

Следует отметить, что здание Мона-

стырского комплекса в агрогородке Жиро-

вичи Слонимского района Гродненской 

области, где территориально расположился 
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с 2014 г. и по настоящее время существует 

Церковно-археологический музей Минской 

духовной семинарии, внесено в список 

историко-культурного наследия республи-

канского значения [11]. 

Монастырь является духовным цент-

ром Белорусского Экзархата, активно зани-

мается духовно-просветительской деятель-

ностью и несет социальное служение. 

При обители действуют Духовно-

просветительский и паломнический центры, 

Минская духовная семинария [3, с. 64–67]. 

В 2014 г. Синод Белорусского Экзар-

хата постановил образовать Духовно-

административный центр – Минскую Эк-

зархию по управлению БПЦ, в состав кото-

рого был включен Духовно-образовательный 

центр, и разместить по адресу: г. Минск, ул. 

Зыбицкая, дом № 27. До этого времени 

функции административного центра выпол-

няло Минское епархиальное управление. 

Это было необходимо для того, чтобы коор-

динировать жизнь и деятельность в епар-

хиях БПЦ [12]. В 2015 г. в здании Духовно-

административного и образовательного 

центра разместилась также Минская духов-

ная академия, которая была переведена в 

Минск из агрогородка Жировичи Слоним-

ского района Гродненской области [1, с. 29]. 

Официальное открытие центра состоялось 

20 июня 2015 г. [13, с. 74]. 

25 октября 2015 г. при Духовно- 

образовательном центре был официально 

открыт церковно-исторический музей  

[1, с. 29]. Экспозиция музея была размеще-

на в залах, которые назывались по той цве-

товой гамме, в которой были оформлены: 

Синий, Красный и Зеленый. Музейная экс-

позиция залов освещала историю право-

славной церкви на белорусских землях. Си-

ний и Красный залы были посвящены исто-

рии церковного искусства и БПЦ в целом, а 

Зеленый – жизни и служению митрополита 

Филарета. Выставленные в Синем зале ху-

дожественные произведения иллюстриро-

вали то, как в иконе и архитектуре храма 

отражены богословие, замысел заказчика и 

общепринятый художественный стиль. 

Здесь также можно было увидеть уникаль-

ную коллекцию нательных крестов, кото-

рую собирал Владыка Филарет, образцы 

книгопечатания, когда оно только зарожда-

лось, различные виды церковного облаче-

ния. В Синем зале история церкви заканчи-

вается 1917 г. и продолжается в Красном, 

который посвящен истории церкви ХХ в.  

В нем были представлены предметы и фо-

томатериалы, которые рассказывали о по-

двиге мученичества и исповедничества в 

период гонений на церковь. На стендах бы-

ли размещены фотографии разрушенных 

храмов, церковные награды. В зале также 

экспонировались духовные книги и матери-

ал, свидетельствующий о жизни церкви в 

годы Великой Отечественной войны. 

Зеленый зал был посвящен жизни и 

служению Владыки Филарета и истории его 

семьи. Почетный Патриарший Экзарх всея 

Беларуси жил в здании Минского епархи-

ального управления [13, с. 74]. 

Следует отметить, что музейные 

фонды формировались на основе коллекции 

церковных древностей, переданной митро-

политом Минским и Слуцким Филаретом, 

Патриаршим Экзархом всея Беларуси. Уча-

стие в создании музея принимали также 

прихожане, которые передали экспонаты, 

связанные с определенным периодом исто-

рии церкви, а также с жизнью их родных и 

близких. Разработка концепции музея про-

водилась при содействии кафедры истории 

и теории христианского искусства факуль-

тета церковных художеств православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного универ-

ситета и кафедры церковных искусств и ар-

хеологии общецерковной аспирантуры и 

докторантуры имени святых равноапос-

тольных Кирилла и Мефодия [13, с. 74]. 

21 марта 2021 г. в день рождения 

митрополита Филарета состоялось откры-

тие его мемориального кабинета после ре-

конструкции. Экспозиция также была раз-

мещена на базе Церковно-исторического 

музея Белорусской Православной Церкви в 

Минске в здании Духовно-образовательного 

центра в храме святителя Кирилла Туров-

ского при Минской духовной академии 

[14, с. 40]. В кабинете была воспроизведена 

обстановка, в которой трудился Филарет. 

Здесь были представлены его личные вещи 

и награды, ранее переданные музею митро-

политом, книги отзывов с записями, остав-

ленные ему почетными гостями, рукопис-

ные документы, облачение, иконы и пред-

меты декоративно-прикладного искусства 

из коллекции архипастыря [15, с. 42]. 

Таким образом, при Минской епархии 

по состоянию на 2021 г. были открыты  
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следующие музейные учреждения: Церковно-

археологический музей Минской духовной 

семинарии (2014); Церковно-исторический 

музей Белорусской Православной Церкви 

(2015); мемориальная аудитория, посвящен-

ная жизненному пути профессора Д. П. Огиц-

кого (2016); музей, посвященный истории и 

современности Жировичского монастыря 

(2020); мемориальный кабинет митропо-

лита Филарета (2021). 

7 сентября 2015 г. решением Епархи-

ального совета был образован Церковно-

исторический музей Слуцкой епархии, рас-

полагавшийся до 2021 г. в здании Духовно-

образовательного центра на втором этаже 

при приходе храма Покрова Пресвятой Бого-

родицы д. Чижевичи Солигорского района 

[16, с. 23]. В рамках визита 21 сентября 

2015 г. Патриаршего Экзарха всея Беларуси 

митрополита Минского и Заславского Пав-

ла в Слуцкую епархию состоялось открытие 

епархиального церковно-исторического ка-

бинета. Его экспозиция при открытии и до 

2021 г. была представлена в одном экспози-

ционном зале. Среди экспонатов его кол-

лекции – старопечатные книги, богослужеб-

ная утварь, антиминсы, самые древние из 

которых датируются XVIII в., облачения 

священнослужителей, старопечатные книги 

Священного Писания. Отдельные экспона-

ты были переданы в музей из храмов Слуц-

кого благочиния, разрушенных в годы го-

нений [17, с. 33]. 

Покровская церковь была построена в 

1795 г. В 1913 г. настоятелем был иерей 

Иоанн Панкратович – последний перед за-

крытием храма в 1937 г. советскими влас-

тями. В октябре 1937 г. он был расстрелян в 

Слуцке и причислен к лику местночтимых 

святых постановлением Синода Белорус-

ского Экзархата от 28 октября 1999 г., про-

славлен для общецерковного почитания 

Архиерейским юбилейным Собором РПЦ 

в 2000 г. 

Согласно постановлению Министер-

ства культуры № 76 от 22.10.2020 Покров-

ская церковь в д. Чижевичи Солигорского 

района Минской области является недвижи-

мой материальной историко-культурной 

ценностью Республики Беларусь, памятни-

ком деревянного зодчества республикан-

ского значения и входит в число древней-

ших деревянных храмов на территории 

Беларуси [11].  

6 октября 2017 г. состоялось откры-

тие экспозиции, которая была посвящена 

жизненному пути Иоанна Панкратовича. 

Здесь были представлены его фотографии, 

иконы из домашнего иконостаса отца 

Иоанна, документы, подписанные его ру-

кой, Новый Завет и др. [18, с. 28]. 

Таким образом, на территории Слуц-

кой епархии с 2014 по 2021 г. было учре-

ждено и функционировало два музейных 

учреждения: Церковно-исторический музей 

(2015) и Дом-музей священномученика 

Иоанна Панкратовича (2017). 

24 мая 2015 г. при Борисовской епар-

хии в день памяти святых равноапостоль-

ных Кирилла и Мефодия по благословению 

епископа Борисовского и Марьиногорского 

Вениамина в храме в честь Архангела 

Михаила агрогородка Зембин Борисовского 

района был открыт после реставрации  

Церковно-археологический музей [19, с. 

88]. Церковь была построена еще в 1904 г. 

из кирпича по проекту архитектора  

В. И. Струева на месте деревянного храма 

(1811) и является памятником архитектуры 

ретроспективно-русского стиля [20, с. 33].  

С 2015 по 2021 г. в экспозиции музея была 

представлена церковная утварь, богослу-

жебные книги прошлых веков, иконы,  

экспонаты, относящиеся к Отечественной 

войне 1812 г. и Великой Отечественной 

войне, предметы быта, факсимильное изда-

ние древнего Остромирова Евангелия, 

написанного в середине XI в. и др. Фонды 

музея были сформированы благодаря во-

лонтерам, прихожанам и всем, кто трудился 

над возрождением храма [21]. 

В ходе исследования истории Мин-

ской митрополии БПЦ с 2014 по 2021 г. ав-

тором удалось выявить следующие музей-

ные учреждения: 

1) при Минской епархии: Церковно-

археологический музей Минской духовной 

семинарии (2014); Церковно-исторический 

музей Белорусской Православной Церкви 

(2015); мемориальная аудитория, посвящен-

ная жизненному пути профессора Д. П. Огиц-

кого (2016); музей, посвященный истории и 

современности Жировичского монастыря 

(2020); мемориальный кабинет митропо-

лита Филарета (2021); 
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2) при Слуцкой епархии: Церковно-

исторический музей Слуцкой епархии 

(2015); Дом-музей священномученика 

Иоанна Панкратовича (2017); 

3) при Борисовской епархии: Церковно-

археологический музей Борисовской епар-

хии (2015). 

История их возникновения отражена 

в таблице. 

 

Таблица – Музейные учреждения Минской митрополии в начале XXI в. (2014–2021) 
 

№ 
Название 

 

Регион 
Дата 

открытия 

Статус 

учреждения 

 

1. 

Церковно-археологический 

музей Минской духовной 

семинарии 

а/г Жировичи 

Смолевичский р-н 

Гродненская обл. 

 

2 октября 

2014 г. 

Структурное подразделение 

Минской духовной семина- 

рии Минской епархии БПЦ 

 

2. 

 

Церковно-археологический 

музей Борисовской епархии 

а/г Зембин 

Борисовский р-н 

Минская обл. 

 

24 мая 

2015 г. 

 

Структурное подразделение 

Борисовской епархии БПЦ 

 

3. 

 

Церковно-исторический 

музей Слуцкой епархии 

д. Чижевичи 

Солигорский р-н 

Минская обл. 

 

7 сентября 

2015 г. 

 

Структурное подразделение 

Слуцкой епархии БПЦ 

 

4. 

Церковно-исторический 

музей Белорусской 

Православной Церкви 

 

г. Минск 

 

25 октября 

2015 г. 

 

Структурное подразделение 

Минской епархии БПЦ 

 
 

5. 

Мемориальная аудитория, 

посвященная жизненному 

пути профессора 

Д. П. Огицкого (1908–1994) 

 

а/г Жировичи 

Смолевичский р-н 

Гродненская обл. 

 

12 февраля 

2016 г. 

 

Структурное подразделение 

Минской духовной семина- 

рии Минской епархии БПЦ 

 

6. 

 

Дом-музей священномуче- 

ника Иоанна Панкратовича 

д. Чижевичи 

Солигорский р-н 

Минская обл. 

 

6 октября 

2017 г. 

 

Структурное подразделение 

Слуцкой епархии БПЦ 

 

7. 

Музей, посвященный исто- 

Рии и современности 

Жировичского монастыря 

а/г Жировичи 

Смолевичский р-н 

Гродненская обл. 

 

25 октября 

2020 г. 

Структурное подразделение 

Минской духовной семина- 

рии Минской епархии БПЦ 

 

 

 

8. 

Мемориальный кабинет 

митрополита Филарета; 

мемориальная аудитория, 

посвященная Первому 

Патриаршему Экзарху 

всея Беларуси митрополиту 

Филарету (Вахромееву) 

 

 

 

г. Минск 

 

 

21 марта 

2021 г. 

 

 

Структурное подразделение 

Минской епархии БПЦ 

 

Заключение 

История возникновения музейных 

учреждений Минской митрополии в начале 

XXI в. связана с возрождением христиан-

ской жизни на белорусских землях в начале 

1990-х гг. и вниманием государства к сохра-

нению исторической памяти и приумноже-

нию историко-культурного наследия Бела-

руси. Поэтому создание музейных учреж-

дений Минской митрополии Белорусской 

Православной Церкви было направлено в 

первую очередь на сохранение истории пра-

вославия в Беларуси. 

В 2014–2021 гг. создавались музейные 

учреждения различного профиля: церковно-

исторического, церковно-археологического, 

мемориального. Однако характерной осо-

бенностью их возникновения является то, 

что тематика экспозиции связана не только 

с церковной историей и культурой. Напри-

мер, часть экспозиции Церковно-археологи-

ческого музея Борисовской епархии имеет 

военно-исторический профиль. 

Музейные учреждения Минской мит-

рополии имеют статус епархиальных, а их 

учредителями являются епархии и Минская 

духовная семинария Белорусской Право-

славной Церкви. 

Полученные результаты могут быть 

использованы при дальнейших исследова-

ниях в области музееведения, истории цер-

кви и образовательном процессе. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗИМАНИЯ ЛЕСНОЙ ДАНИ В ПОЛЕССКОМ ВОЕВОДСТВЕ 

 
Впервые в отечественной исторической науке рассмотрена лесная дань как один из важнейших 

факторов социально-экономической жизни. Для достижения данной цели были решены задачи по изуче-

нию особенностей ее расчета, взимания и причин достигнутых результатов, взаимодействия различ-

ных органов по этому поводу. На основе вводимых в научный оборот документов администрации  

Полесского воеводства представлены количественные характеристики лесной дани: площадь лесных 

владений, количество деловой древесины, налоговые ставки, фактические и планируемые сборы. Пред-

принята попытка проанализировать эффективность лесной дани как с фискальной, так и с социально-

экономической стороны. На основании установленных исторических фактов сделаны выводы как о вли-

янии дани на экономическую и социальную сферы, так и о эффективности частного лесовладения на 

территории Полесского воеводства. 

Ключевые слова: Западная Беларусь, Полесское воеводство, экономическая история, лесная дань, 

налогообложение, эффективность налогообложения, лесное хозяйство. 
 

Features of Collection of Forest Tribute in Polesie Voivodeship 
 

For the first time in Belorussian historiography, forest tribute is considered as one of the most important 

factors in socio-economic life. To achieve this goal, tasks were set to study the features of its calculation, collection 

and reasons for the results achieved, and the interaction of various bodies of authority in this regard. Based on 

the documents of the administration of Polesie Voivodeship introduced into scientific circulation as historical 

sources, the quantitative characteristics of forest tribute are presented: the area of forest holdings, the amount of 

commercial timber, tax rates, actual and planned fees. An attempt has been made to analyze the effectiveness of 

forest tribute from both fiscal and socio-economic aspects. Based on established historical facts, conclusions 

were drawn both about the influence of tribute on the economic and social spheres, and about the effectiveness 

of private forest ownership in the territory of the Polesie voivodeship. 

Key words: Western Belarus, Polesie Voivodeship, economic history, forest tribute, taxation, tax efficiency, 

forestry. 

 

Введение 
Закон Польши от 6 июля 1923 г.  

«О сборе лесной дани на цели возрождения 

страны» стал одним из основных правовых 

аспектов социально-экономической жизни в 

богатой лесом Западной Беларуси. Во время 

мирового экономического кризиса, ударив-

шего по Польше в первой половине 1930-х гг., 

важность леса для сельского населения про-

явилась наиболее ярко. Так, в конце 1931 г. 

экономическое состояние населения Хоте-
_____________________ 
Научный руководитель – Александр Александ-

рович Савич, кандидат исторических наук, 

доцент, доцент кафедры истории славянских 

народов Брестского государственного универ-

ситета имени А. С. Пушкина 

шовской гмины Камень-Каширского повета 

характеризовалось как катастрофическое: 

староста просил дирекцию государствен-

ных лесов о его продаже по самым мини-

мальным ценам [1, л. 10]. 

Все это подтверждает и польская ис-

торическая наука. Попытки урегулировать 

распределение лесоматериалов и дров пред-

принимались с 1918 г. ввиду больших воен-

ных разрушений и последующего роста  

социального напряжения. 

Проблемы с лесом сильно влияли на 

настроения сельское население и станови-

лись предметом политической борьбы [2]. 

Данный сбор фактически не был рас-

смотрен в белорусской исторической науке 

как из-за особенностей методологии иссле-

mailto:eastman.kbr@mail.ru
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дований советского периода (лесная дань 

напрямую затрагивала не эксплуатируемых, 

а эксплуататоров), так и по причине отно-

сительно небольшого интереса современ-

ных исследователей к социально-экономи-

ческой истории Западной Беларуси. Однако 

А. А. Савич приходит к выводу, что нали-

чие нормативно-правовой базы, большого 

массива архивных источников и высокой 

степени разработанности проблематики в 

польской исторической науке позволяет 

осуществить предметное осмысление проб-

лемы [3]. 

Основная часть 

Расчет сбора. Лесную дань (налог) 

необходимо было выплачивать с частных 

лесовладений площадью более 50 га, при 

этом заранее. Сбором облагалась деловая 

древесина, которую было запланировано за-

готовить до 1932/1933 хозяйственного года 

включительно. 

Сервитуты (леса совместного исполь-

зования лесовладельцем и крестьянами) об-

лагалась налогом только на 5 лет [4].  

 

Таблица 1 – Леса Полесского воеводства площадью более 50 га и объем деловой древесины 

в них (объект налогообложения) по состоянию на 1927 г. [5, л. 112] 
 

 

Повет 

Общая площадь лесов, в которых 

находился объект налогообложения, га 

 

Объем деловой древесины, м
3
 

Свободные 

от сервитутов 

 

Имеющие сервитуты 
Период налогообложения, лет 

10 5 

Брестский 24 165,45 5 842,93 6 1956.70 3 1695 

Кобринский 6 259,24 2 070 46 864,9 – 

Дрогичинский 14 571,94 – 102 521,44 – 

Пинский 51 755,18 55 139,62 709 564,96 39 006,4 

Лунинецкий 20 903,54 156 592,6 1 064 235,5 30 192,3 

Сарненский 71 429,93 101 140,16 969 211,69 104 837,43 

Камень-Каширский 12 680,29 29 173,96 201896,76 – 

Столинский 110 696,96 – 555 370,2 – 

Коссовский 478,95 61 780,84 290 014 3 3971 

Пружанский 8 101,19 4 169,88 91 229,55 – 

Всего 32 1042,67 415 909,99 4 092 865,7 239 702,13 

 

Расчет суммы платежа требовал учета 

многих факторов. Налоговая ставка лесной 

дани зависела как от хозяйственного регио-

на, так и от удаленности от путей сообще-

ния. На определение ставки налогообложе-

ния пытались повлиять лесовладельцы, ко-

торые добивались ее снижения, утверждая, 

что экономическая статистика в поветах ве-

дется неподготовленными людьми, а частные 

леса по запасам товарной древесины значи-

тельно уступают государственным [6, л. 8об.]. 

Приводились аргументы и об акту-

альном положении рынка древесины. 

Упоминалось распоряжение брест-

ской дирекции общественных работ от 

10.11.1925, которое предписывало государ-

ственным организациям и органам само-

управления покупать лес только из прави-

тельственных владений, что негативно ска-

зывалось на сбыте древесины из частных 

лесов [6, л. 9]. 

Лесовладельцы в 1924 г. даже предла-

гали сделать налоговые ставки на 40 % 

ниже, чем было установлено правитель-

ством, однако это было невозможно сделать 

по закону [6, л. 51об.]. 

Занимавший в середине 1920-х гг. 

должность воеводы Казимеж Млодзианов-

ский знал и уважал Полесье, поэтому шел 

на диалог с местными жителями, но талант-

ливых руководителей его уровня в админи-

страции было мало. 

Для плательщиков лесной дани был 

сделан ряд уступок, определены критерии, 

по которым определялись деревья, не име-

ющие хозяйственного значения. 

Цены в 1926 г. были снижены на 15 % 

относительно планируемых [6, л. 53]. 
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Таблица 2 – Налоговая ставка для лесоматериала среднего диаметра в Полесском воеводстве 

в конце 1929 – начале 1934 г., злотых за 1 м
3
 [7, л. 24об; 8, л. 36] 

 

Мировой экономический кризис су-

щественно повлиял на стоимость товарной 

древесины в сторону ее понижения. При 

вычислении размера налоговой ставки 

необходимо было учитывать расходы на 

транспортировку: ее стоимость составляла 

более половины цены, если расстояние от 

от места заготовки до места погрузки со-

ставляло свыше 25 км. 

Особенности взимания. Закономер-

но, что поветовые администрации испы-

тывали огромные трудности при расчетах. 

Например, воеводский контролер Николай 

Маличук в конце 1930 г. наряду с неточно-

стями при заполнении финансовых книг 

служащими Столинского староства обнару-

жил факт неправильных расчетов для име-

ния Чертѐжик. Из-за игнорирования нали-

чия сплавного канала в 5 км от леса разме-

ры дани оказались занижены на 224,1 зло-

тых [9, л. 86–86об.]. По той же причине с 

имения Городно владельца Мойжешовича 

было недополучено 465,13 злотых [9, л. 87]. 

В имении Семигостичи лесовладелец неод-

нократно просил изменить ему форму опла-

ты с натуральной в денежную и наоборот: 

из-за перерасчетов по изменяющимся став-

кам образовалась неучтенная задолженность 

в сумме 4 905,42 злотых [9, л. 88об.]. 

Всего недобор с девяти имений со-

ставил 10 185,14 злотых без учета пени. 

Была выявлена недоплата и с громады (наи-

меньшая административно-территориальная 

единица, как правило, в пределах населен-

ного пункта) деревни Велемичи – 615 зло-

тых. Этот факт подтверждает системный 

характер ошибок в расчетах. При этом за 

просроченный платеж лесной дани этой же 

громаде был назначен штраф в 1 575 злотых 

[9, л. 87об.–88]. В целом Полесское воевод-

ское управление (ПВУ) строго относилось к 

учету налоговых платежей со стороны ста-

роств, выявлялись малейшие отклонения 

(даже шесть неучтенных злотых столинского 

лесовладельца Шевченко [5, л. 37]). ПВУ 

предписывало кобринскому старосте при-

слать документы на сумму сбора 402,43 зло-

тых: в воеводских книгах учета платеж  

не фигурировал [5, л. 121]. 

ПВУ постоянно указывало на много-

численные ошибочные зачисления в ситу-

ациях, когда плательщик живет в одном по-

вете, а лесами владеет в другом: дань долж-

на быть оплачена в повете, где располагался 

лес. Отмечались случаи, когда поступления 

от лесного налога фигурировали как другой 

вид сбора или платежа, что вносило пута-

ницу в статистику; определенные платежи 

по каким-то причинам не учитывались 

Брестской скарбовой избой (орган Мини-

стерства финансов) [7, л. 9об.]. Наиболее 

весомая причина расхождения данных ПВУ 

и скарбовой избы – особенности ведения 

статистики этими органами власти [5, л. 2]. 

Порода Стрефа 
Расстояние от места заготовки до начальной точки транспортировки, км 

до 5 6–10 11–15 16–20 21–25 более 25 

Дуб 1 33/27 31/25 27/23 25/21 21/17 19/16 

 2 30/25 28/23 24/20 23/19 19/16 17/15 

 3 27/23 25/21 22/18 20/17 17/16 15/13 

Сосна 1 26/19 22/16 19/15 16/13 14/11 12/9 

 2 23/17 20/15 17/13 14/11 13/10 11/8 

 3 20/15 18/14 15/13 13/10 12/9 10/7 

Ель 1 28/18 24/15 21/13 19/12 15/9 12/7 

 2 25/15 22/14 19/12 17/11 14/9 11/7 

 3 22/14 20/12 17/11 15/9 13/8 10/6 

Береза, граб, 

липа 
1 23/20 21/18 17/15 15/12 12/10 10/9 

 2 20/17 19/16 15/12 13/11 10/9 9/8 

 3 18/16 17/15 13/11 12/10 9/8 8/7 
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ПВУ в своих документах признавало, 

что в 1928 г. не имело статистики по лесной 

дани в Столинском повете за 1924 г. А при-

чины несоответствий в документации Луни-

нецкого повете не могут быть установлены. 

Незначительные отклонения были отмече-

ны при переводе сумм, подсчитанных в 

марках, в злотые [7, л. 9об.]. 

Стремясь нивелировать погрешности 

в статистике, служащие ПВУ тратили зна-

чительные человеческие и временные ре-

сурсы, что негативно сказывалось на работе 

всех уровней местной власти. Необходимо 

было тратить время и на рассмотрение мно-

гочисленных жалоб, апелляций, просьб, ад-

ресованных воеводе, об отсрочках по пла-

тежам со стороны лесовладельцев. 

При сборе лесной дани систематиче-

ски фиксировались задолженности на высо-

ком уровне: только в одном Лунинецком 

повете она составляла 688 646,97 злотых 

(01.01.1929). Отметим Альбрехта и Леона 

Радзивиллов, сарненского лесовладельца 

Витольда Броель-Плятера и др., на которых 

приходилась значительная сумма задолжен-

ностей и пени [10, л. 2–2об., 64, 70; 11, л. 11]. 

Максимальное значение задолженно-

сти в воеводстве было зафиксировано на 

начало 1927/28 финансового года: по состо-

янию на 1 апреля она составила 2 007 702,94 

злотых. Через год этот показатель равнялся 

1 182 985,03 злотым. Сумма пени и назна-

ченных штрафов составила 307 595,84 зло-

тых [11, л. 89]. Задолженность, измеренная 

в денежном выражении, по состоянию на 

01.01.1929 составляла примерно 1 153 222 

злотых [11, л. 6–53]. 

ПВУ, основываясь на распоряжении 

Минфина, 21.12.1934 разослало письма ста-

ростам с требованием принятия безотлага-

тельных мер по ликвидации задолженно-

стей по лесной дани [12, л. 12]. В августе 

1935 г. сумма задолженностей в воеводстве 

составляла 254 995,06 злотых. Почти 78 % 

этой суммы приходилось на упомянутого 

А. Радзивилла. В последующем его долг 

был реструктурирован и составил 147 537 

злотых [8, л. 37]. В 1937 г. полесский вое-

вода в письме Министерству финансов под-

твердил, что задолженность составляет 

около 200 тыс. злотых и при этом является 

безнадежным долгом, а ее взыскание по-

требует длительного времени [13, л. 2]. 

Что касается сборов лесной дани в 

денежном эквиваленте, то, по данным ПВУ, 

к началу календарного 1928 г. было собрано 

2 774 430,42 злотых, по данным Брестской 

окружной скарбовой избы – 2 796 132.91 

злотых [5, л. 2; 7, л. 9об.]. По состоянию на 

31.03.1930 – 3 509 344,36 злотых. Всего же 

к уплате подлежало 3 938 930,91 злотых. 

После того как по распоряжению Прези-

дента Польши от 29.11.1930 Сарненский 

повет был передан в состав Волынского во-

еводства, сумма сборов на 31.03.1931 соста-

вила 2 757 699,14 злотых; всего же к уплате 

подлежало 3 020 457,24 злотых [14, л. 1, 4]. 

 

Таблица 3 – Данные ПВУ о сборе лесной дани по поветам по состоянию на 31.03.1930 [15, л. 1] 

Повет 
Всего собрано, 

злотый 

Взыскано пени 

и штрафов, злотый 

Пеня и штрафы к сумме 

сбора дани, % 

Брестский 71 542,2 16 620,55 23,23 

Кобринский 21 476,11 3 979,3 18,52 

Дрогичинский 84 747,96 10 506,4 12,40 

Пинский 596 830,31 85 332,26 14,30 

Лунинецкий 1 178 535,99 335 943,74 28,51 

Сарненский 739 315,83 282 893,68 38,26 

Камень-Каширский 171 018,63 29 301,45 17,13 

Столинский 447 548,68 143 674,51 32,10 

Коссовский 131 949,61 27 009,89 20,47 

Пружанский 52 065,86 9 595,04 18,43 

Всего 3 495 031,18 944 856,82 27,03 
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Из таблицы 3 видно, что по прошест-

вии шести финансовых лет на менее чем 

четыре злотых собранной дани приходился 

один злотый пени и штрафов. Констатируем 

высокие налоговые издержки как государ-

ства, так и плательщиков, в частности, из-

держки, связанные с ненадлежащим испол-

нением налоговых обязательств. Это более 

чем 27 % относительно уплаченной суммы 

лесной дани, что является очевидным дока-

зательством низкой эффективности данного 

сбора в Полесском воеводстве. 

Проблемы взимания дани. Причины 

описанной ситуации имели как объектив-

ный, так и субъективный характер. В отчете 

от 18.02.1929 староста Пинского повета 

прямо указывал, что взыскание лесной дани 

древесиной из-за болотистых лесных масси-

вов может быть реализовано только во вре-

мя морозной зимы, взимание в весенне-

осенний период совершать почти невоз-

можно [11, л. 40]. 

Аналогичная ситуация отмечалась и в 

Коссовском повете [11, л. 73]. Из десяти 

лесных имений, облагаемых данью в Коб-

ринском повете, только одно было на рас-

стоянии 6–10 км от ж/д станции, остальные 

же располагались значительно дальше. 

В Дрогичинском повете из 14 имений всего 

одно было на расстоянии менее 5 км от ж/д 

станции, семь – на расстоянии более 25 км 

[16, л. 2, 4]. Такие логистические особенно-

сти отрицательно способствовали как сбору 

дани, так и экономической эффективности 

лесного хозяйства. Предполагаем, что опи-

санные выше факторы влияли на хищниче-

скую эксплуатацию Беловежской пущи, от-

куда вывоз леса был значительно удобнее. 

Так как лес являлся одной из важ-

нейших статей экспортных бюджетных по-

ступлений межвоенной Польши, а белорус-

ское сырье составляло около 80 % объема 

по этой статье, то закономерным было со-

здание в отрасли крупных монополистиче-

ских предприятий. По причине господства 

на территории Западной Беларуси предпри-

ятия «Государственные леса» и акционер-

ных компаний с иностранным капиталом  

не выдержали конкуренции и были ликви-

дированы 40 % мелких лесозаготовитель-

ных частных фирм. Данный факт также 

негативно сказывался на выплатах лесной 

дани. Нерешительные действия властей в 

предоставлении налоговых льгот и отсро-

чек платежей создавали ситуацию, когда 

налоговое бремя вместе с пеней по лесной 

дани еще больше подрывало конкурентоспо-

собность небольших компаний [17, с. 37–38]. 

Показателен пример фирмы «Невель» (Луни-

нецкий повет): Министерство обществен-

ных работ в конце 1926 г. просило ПВУ от-

нестись к компании более лояльно по 

предоставлению льгот ввиду больших уси-

лий руководства фирмы по ликвидации 

своей задолженности. Но на фирму посто-

янно накладывались новые санкции, старо-

ста даже установил над ней скрытый поли-

цейский надзор, который так и не смог вы-

явить незаконного вывоза дерева. Выплата 

задолженностей продолжилась до 1929 г. 

включительно [10, л. 18, 38; 18, л. 18]. 

Огромное значение для лесного хо-

зяйства Польши имел «немецкий фактор». 

Именно в период до 1927 г., когда отсутст-

вовало торговое соглашение с Германией, в 

воеводстве была зафиксирована максималь-

ная сумма задолженности по лесной дани. 

Но с 1927 по 1930 г. в Германию из Польши 

было экспортировано около 2 млн т  

пиломатериалов. С окончанием действия 

договора о поставках леса и обострением 

двухсторонних отношений [17, с. 40],  

а также из-за разрушительных последствий 

мирового экономического кризиса экспорт 

леса в Германию практически прекратился. 

Отсутствие сбыта лесоматериалов привело 

к значительному снижению цен на них, что 

сказывалось на выплате лесного налога. 

Сложности создавали и конкуренция 

со стороны СССР, который благодаря низ-

ким железнодорожным тарифам поставлял 

пиломатериалы по более низким ценам, и 

тяжелые кредитные условия для небольших 

фирм [17, с. 40]. 

Очень часто затруднения при сборе 

лесной дани имели бюрократический ха-

рактер. Отчеты поветовых старост, адресо-

ванные ПВУ, содержат многочисленные 

упоминания о промедлении либо отсутст-

вии ответов на письма со стороны ведомств, 

а также ответственных за взимание налога 

[10, л. 47; 11, л. 40–40об.]. 

24.06.1927 на фоне начала увеличения 

экспорта леса в Германию появилось  

распоряжение Президента Польши, которое 

требовало не допускать рубки леса без  

согласованных хозяйственных планов.  

Взыскание задолженностей еще больше 
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усложнилось, ведь многие лесовладельцы 

полностью вырубали предусмотренные 

планом лесные площади, из-за чего нужно 

было ждать несколько лет, чтобы изъять 

дерево на покрытие дани без нанесения 

ущерба лесу [19, л. 6–7]. 

Последний полесский воевода Вацлав 

Костек-Бернацкий в 1937 г. предложил ве-

сти лесные сборы силами Министерства 

финансов, потому что прежний порядок 

предполагал «случайное распределение функ-

ций» между различными органами, что вело 

к низкой эффективности и большому напря-

жению сил администрации [13, л. 2, 9–11]. 

Но к тому времени оставшаяся задолжен-

ность имела характер безнадежного долга, а 

органы Министерства финансов испытыва-

ли затруднения при сборе других налогов и 

были не готовы взять на себя дополнитель-

ные функции [20]. 

Эффективность лесной дани. Суще-

ствуют два основных подхода к оценке эф-

фективности налогообложения, которые 

ввиду их объективного характера можно 

применять вне зависимости от времени или 

локализации объекта изучения, – фискаль-

ный и социально-экономический. В первом 

случае происходит сосредоточение на пока-

зателях, которые отражают уровень собира-

емости налогов и их влияние на экономиче-

ское развитие государства (макроуровень) и 

финансовое состояние плательщиков (микро-

уровень). Социально-экономический подход 

требует анализа развития экономики и со-

циальной сферы [21]. 

Несмотря на то, что к 1937 г. сбор 

лесной дани в Полесском воеводстве был 

практически завершен, а сумма недоимок 

составила только примерно 7 % от изна-

чально планируемого (в то же время всего в 

Польше было собрано почти 57 млн злотых, 

что составило только 56 % от запланиро-

ванных поступлений [2]), такой показатель 

был достигнут с помощью большого рас-

пыления усилий различных ведомств, со-

провождался большими издержками как 

государственных органов, так и плательщи-

ков и негативно сказался на работе админи-

страции всех уровней. 

Что касается социально-экономической 

стороны вопроса, то есть все основания 

предполагать, что главный эффект от взи-

мания лесной дани проявился не в помощи 

пострадавшим от военных действий,  

а в содействии вытеснению с рынка лесоза-

готовок небольших предприятий и хозяйств 

в интересах монополий. Это подтверждает-

ся необходимостью оплаты сбора заранее и 

упомянутыми нами промедлениями в пре-

доставлении отсрочек и льгот. 

Более того, по информации на 

01.09.1931 Пинского отдела Государст-

венного земледельческого банка с начала 

1920-х гг. в рамках государственной акции 

пострадавшим от войны в воеводстве было 

выдано льготных ссуд древесными строй-

материалами на сумму 2 271 203,62 злотых. 

Доля дерева, собранного в качестве лесной 

дани, составила всего 287 115,98 злотых 

(12,6 %), а остальное было взято из государ-

ственных лесов. Было также выплачено 

8 584 516,24 злотых наличными, т. е. плани-

руемый сбор дани в воеводстве не смог бы 

покрыть и половину этой суммы [22, л. 18]. 

Массовые просьбы об отсрочках по 

платежам за ссуды на восстановление хо-

зяйства также косвенно подтверждают низ-

кую социально-экономическую эффектив-

ность лесной дани [23, л. 4, 14, 16–16об.], в 

то время как крупные лесовладельцы имели 

возможность компенсировать свои издерж-

ки оплаты сбора путем проведения сомни-

тельных финансовых операций при попу-

стительстве государственных органов 

[24, л. 5–8, 13–14, 67]. 

 

Заключение 
Лесная дань имела довольно сложную 

процедуру расчета, в которой были задейст-

вованы многие польские государственные 

органы. Процесс взимания сопровождался 

многочисленными трудностями, что нега-

тивно отразилось как на фискальной, так и 

на социально-экономической эффективно-

сти налога. Социальная функция помощи 

пострадавшим от военных действий в зна-

чительной мере осталась нереализованной. 

Несмотря на высокие показатели сбо-

ра дани в Полесском воеводстве, издержки, 

связанные с ненадлежащим исполнением 

налоговых обязательств, были значительны, 

а сроки получения платы были сдвинуты на 

несколько лет. Лесная дань была налогом, 

который нужно было платить вперед, что 

само по себе являлось серьезной издерж-

кой. Нерешительные действия властей  

по предоставлению льгот и финансовые 

проблемы небольших лесозаготовительных 
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фирм и их массовое банкротство подтвер-

ждают вывод о выгодах лесного сбора для 

монополий вследствие ликвидации конку-

рентов из числа небольших фирм. С другой 

стороны, процедура расчета и взимания 

лесной дани была настолько несовершен-

ной, что это затрудняло адекватную реак-

цию госорганов на нужды плательщиков. 

Приведенные нами факты позволяют 

также сделать вывод о неэффективности 

частного лесовладения как такового на тер-

ритории Полесья. 

Тяжелые природные условия, отсут-

ствие развитой сети путей сообщения, низ-

кая хозяйственная и налоговая культура у 

крупных лесовладельцев из числа дворян-

ских фамилий были определяющими факто-

рами многих затруднений в отрасли, недо-

ступности значительной части древесной 

массы для рынка. 

Возникала угроза непоправимого 

ущерба для лесов при попытке увеличить 

прибыль или исправить финансовые труд-

ности, в т. ч. для Беловежской пущи. 

При этом государственно-частное 

партнерство развивалось весьма медленно и 

было связано с деятельностью лишь отдель-

ных чиновников. Мелиорация и строитель-

ство дорог требовали огромных капитало-

вложений, планы по которым так и не были 

реализованы. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УКРАИНСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛЕССКОГО ВОЕВОДСТВА В 1920-е – 1930-е гг. 

 
Рассматриваются истоки украинского национального движения на территории Западного Полесья 

в начале ХХ в. и его дальнейшее развитие на примере деятельности украинских политических организаций 

в 1920-е – 1930-е гг. в контексте национальной политики польских властей.  

Ключевые слова: Западная Беларусь, Полесское воеводство, Украинское социалистическое 

объединение «Селянский Союз», Украинское крестьянско-рабочее социалистическое объединение 

«Сельроб», Украинское национально-демократическое объединение, Украинский Центральный Комитет, 

Организация украинских националистов. 

 

Activities of Ukrainian Political Organizations 

in the Territory of the Polesie Voivodeship in the 1920s – 1930s 

 
The article examines the origins of the Ukrainian national movement in the territory of Western Polesie 

in the early 20th century and its further development using the example of the activities of Ukrainian political 

organizations in the 1920s – 1930s in the context of the national policy of the Polish authorities. 

Key words: Western Belarus, Polesie Voivodeship, Ukrainian Socialist Association «Peasant Union», 

Ukrainian Peasant-Worker Socialist Association «Selrob», Ukrainian National Democratic Association, Ukrainian 

Central Committee, Organization of Ukrainian Nationalists. 

 
Введение 

В недавнем прошлом Беларусь была 

местом пересечения различных националь-

ных проектов. Среди них одним из наиме-

нее известных является национальное дви-

жение украинского населения Западного 

Полесья. Изучение этого вопроса не только 

служит цели сохранения исторической па-

мяти, но и позволяет лучше понять специ-

фику этнокультурного развития региона. 

На историческом факультете Брест-

ского государственного университета имени 

А. С. Пушкина изучение украинского воп-

роса осуществляется в рамках исследований 

по истории, культуры и религии западно-

белорусских земель. 

Среди работ брестских историков 

прежде всего следует выделить моногра-

фию А. Н. Вабищевича «Нацыянальна-

культурнае жыццѐ Заходняй Беларусі 

(1921–1939 гг.)», в которой рассмотрены 

определяющие компоненты национально-

культурной жизни этнических сообществ, 

в т. ч. украинцев, Западной Беларуси в 

1920-е – 1930-е гг.: государственно-правовые 

механизмы, образование, национальные и 

религиозные движения, историко-культурные 

исследования, художественные ценности.  

В частности, освещается культурно-

просветительская деятельность украинских 

общественных организаций: «Просвіта на 

Поліссі», «Украинский центральный коми-

тет» и др. [1]. Теме национальных движе-

ний, в т. ч. украинскому, уделяется внима-

ние в работах А. А. Савича [2], А. Н. Сви-

рида [3], Н. В. Самосюк [4]. Так, Н. В. Са-

мосюк прослеживает процесс распростра-

нения на территории Полесской епархии 

украинского национально-церковного дви-

жения, которое осуществлялось благодаря 

новому поколению священников, которые 

проходили обучение в Кременецкой духов-

ной семинарии [4, c. 173]. 
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А. Н. Свирид, исследуя вопрос созда-

ния Католической церкви Византийско-

славянского обряда (неоунии) как ответа на 

угрозу распространения греко-католического 

вероисповедания и роста украинских нацио-

нальных настроений, приходит к выводу, 

что в течение 1930-х гг. отношение прави-

тельства к ней менялось в отрицательную 

сторону, в т. ч. по причине препятствования 

полонизации «Крэсов» и усиления украин-

ского элемента [3, c. 92]. 

Нельзя не упомянуть публикации 

брестского историка В. С. Мисиюка, посвя-

щенные истории украинцев на территории 

Брестчины в межвоенный период, в частно-

сти деятельности «Просвиты на Полесье», 

украинских театров, УЦК [5; 6]. 

Истории украинского национального 

движения в Полесском воеводстве посвя-

щены работы выпускника исторического 

факультета БрГУ имени А. С. Пушкина 

С. С. Лисовского [7; 8]. Однако до сих пор в 

отечественной исторической науке отсут-

ствует комплексная научная работа по теме 

украинского национального движения в За-

падной Беларуси и на Полесье, в частности 

в 1920-е – 1930-е гг. 

Польские авторы в исследованиях 

украинского национального движения опи-

раются на архивные материалы (отчеты 

воеводских и поветовых администраций, 

распоряжения МВД и др.), а также офици-

альные статистические данные (Е. Мироно-

вич, П. Цихорацкий, В. Слешинский, Р. Вы-

соцкий, Г. Халупчак, Т. Броварэк, М. Сыр-

нык) [9–15]. В частности, П. Цихорацкий 

придерживается такой концепции: хотя 

Полесье оставалось самым «непольским» 

районом Польской Республики, деятель-

ность украинских и белорусских группиро-

вок здесь в основном завершилась в начале 

1930-х гг. Интерес представляет подробное 

рассмотрение П. Цихорацким вооруженного 

выступления летом – осенью 1932 г. на  

пограничье Камень-Каширского и Ковель-

ского поветов [11, s. 23–139]. 

Украинские авторы, как правило, 

придерживаются концепции генетического 

и культурного родства между населением 

Украины и Полесья [16–18]. 

 

Основная часть 

Истоки украинского национального 

движения на территории Западного Полесья 

можно найти еще на рубеже ХIХ и ХХ вв. 

В 1905 г. в селе Кобыляны Брестского уезда 

была основана библиотека-читальня имени 

Тараса Шевченко [18, с. 354]. В 1905–1914 гг. 

в Брест-Литовске украинский писатель и 

публицист Оноприй Василенко (Охрим 

Варнак) проводил украинские культурные 

акции, из солдат и офицеров создал украин-

ский хор и самодеятельный театр, организо-

вывал «шевченковские» вечера [18, с. 354]. 

По данным всеобщей переписи 1897 г., 

только в Кобринском и Брестском уездах 

проживало 287,4 тыс. жителей, разговари-

вавших на украинском языке, и они состав-

ляли большинство местного населения 

(до 80 % в Кобринском уезде и до 65 % 

в Брестском). Но стоит отметить, что про-

грамма переписи 1897 г. относила западно-

полесский говор к украинскому языку, а у 

самих жителей Полесья не было устойчи-

вого национального самоопределения [19]. 

В годы Первой мировой войны в 

1915–1918 гг. во время немецкой оккупации 

на Западное Полесье стало проникать более 

организованное украинское движение. Сна-

чала в Бяло-Подляске, а впоследствии в 

Бресте стал издаваться еженедельник 

«Рідне слово» [18, с. 354]. В сельской мест-

ности были открыты украинские начальные 

школы, в частности в деревнях Лисовичи, 

Новый Двор, Черняны, Новоселки, Бель-

ское, где обучалось 327 детей [16, с. 35]. 

Через некоторое время в украинской прессе 

указывалось о действовавшей в регионе 21 

украинской школе, в которых обучалось 

1 250 детей [16, с. 37]. Немецкие оккупаци-

онные власти не препятствовали их возник-

новению с целью ослабления польского 

влияния на местное население. 

Еще большие возможности для укра-

инского движения появились после заклю-

чения 3 марта 1918 г. Брестского мирного 

договора, согласно которому земли к югу от 

Полесской железной дороги формально 

были переданы Украинской Народной Рес-

публике. Фактически же, поскольку регион 

являлся стратегически важным для Герма-

нии и Австро-Венгрии, он находился под их 

военным управлением. 

Белорусское Полесье рассматрива-

лось украинским национальным движением 

как часть Великой Украины, а полешуки 

Брестчины были идентичны полешукам 

Волыни, что давало основание считать 
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Западное Полесье этнически украинской 

территорией. Согласно данным переписи 

1918 г., украинцы составляли в Брестском 

уезде 68,3 % населения, Березовском – 

76,6 %, Дрогичинском – 72,8 %, Иванов-

ском – 67,8 %, Кобринском – 69,9 %, Пру-

жанском – 71,4 % [20, с. 1]. 

При содействии украинских государ-

ственных структур в 1918 г. в Бресте были 

организованы курсы украиноведения для 

учителей, украинская школа, открыт книж-

ный магазин, а 1 декабря было основано 

общество «Просвита», непосредственным 

инициаторам создания которого стал холм-

ский комиссар образования Карпо Дмит-

риюк [21, с. 15]. Всего на Полесье планиро-

вали открыть 320 украинских школ [16, с. 43]. 

Развертывание на этой территории структу-

рами УНР деятельности по украинизации 

края не было позитивно оценено местным 

населением. На экспансию УНР полешуки 

ответили просоветским вооруженным вос-

станием, известным как Полесское, Дрего-

вицкое, или Столинское, в ходе которого в 

начале февраля 1919 г. на некоторое время 

белорусскими повстанческими отрядами 

был занят Пинск. 

Однако украинские учреждения про-

существовали недолго. Еще 13 ноября 1918 г. 

ВЦИК РСФСР аннулировал Брестский мир, 

а в феврале – июне 1919 г. Брестско-

Пинское Полесье оккупировала Польша. 

После оккупации региона польские власти 

подавили восстание, арестовали проукраин-

ских деятелей и членов украинской адми-

нистрации (в частности А. Скорописа-

Йолтуховского – видного деятеля украин-

ской эмиграции, губернского комиссара 

УНР в Холмской губернии в марте – ноябре 

1918 г.) [18, с. 26]. В 1920 г. для содержания 

пленных солдат УНР польские власти от-

крыли в Бресте лагерь для военнопленных 

[18, с. 360]. Но в том же 1920 г. в Бресте 

под польским контролем в составе Войска 

Польского во время польско-советской 

войны была сформирована украинская диви-

зия полковника Безручко, интернирован-

ного польскими властями в ноябре 1920 г. 

после прекращения боевых действий, а впо-

следствии возглавлявшего военную миссию 

и интернированный штаб армии УНР  

в Варшаве [6]. 

По Рижскому миру 18 марта 1921 г. 

Брестчина вошла в состав Польши. После 

этого события условия для украинского 

национального движения на Полесье резко 

изменились. По мнению П. Эберхарда,  

который ссылается на данные всеобщей пе-

реписи населения, в 1921 г. численность 

украинцев в Полесском воеводстве была 

около 156 тыс. человек, при этом украинцы 

составляли существенную часть жителей в 

Сарненском, Камень-Каширском, Кобрин-

ском и Брестском поветах [22]. Польские 

власти на Полесье всеми средствами желали 

ограничить влияние на местное население 

украинского национального движения, вына-

шивая собственные планы его полонизации. 

С. Довнарович, министр внутренних дел 

Польши в 1921–1922 гг., а в 1922–1924 гг. – 

полесский воевода, утверждал, что именно 

Полесье является важнейшим звеном для 

успешной ассимиляции непольского насе-

ления. С. Довнарович считал, что наихуд-

шим вариантом развития событий для поль-

ских государственных и национальных ин-

тересов будет, «если эти два национализма 

подадут друг другу руку над Припятью». 

Поэтому Полесье предполагалось превра-

тить в своеобразный буферный регион, изо-

лированный от влияний «враждебных 

национализмов». «Полесье необходимо ис-

пользовать таким образом, чтобы вбить 

польский клин между белорусским движе-

нием с севера и украинским движением с 

юга», – писал воевода [23, л. 4]. Показатель-

ным фактом реализации такой политики  

является то, что уже в 1922/23 учебном году 

из 2 996 украинских школ по всей Польше  

в Полесском воеводстве было только 22  

[1, с. 221]. 

В 1922 г. на первых выборах в Сейм 

Польши от Полесского воеводства были 

избраны три украинских депутата: Василь 

Дмитриюк, Сергей Хруцкий и Иван Пас-

тернак; всего по итогам выборов в Сейм 

украинцы получили 20 посольских манда-

тов [18, с. 355]. В своей депутатской дея-

тельности С. Хруцкий и В. Дмитриюк 

«соприкасались» с русским движением в 

воеводстве. Украинские послы старались 

найти союзника в лице православной церкви, 

обещая взамен поддержку в Сейме [24, л. 7]. 

Вскоре украинские послы создали Украин-

ский клуб, большинство участников кото-

рого придерживались социалистических 

взглядов. Необходимо отметить значитель-

ную работу послов в развитии украинского 
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движения на Полесье. Основной формой их 

деятельности была организация митингов, 

на которых давался отчет о проделанной 

работе и дальнейших планах Украинского 

клуба, а также выслушивались жалобы 

местного населения на многочисленные 

злоупотребления польской администрации. 

Зимой 1924 г. Украинских клуб рас-

кололся, у оставшихся в нем социалистов 

возникла идея создания легальной партии. 

Такая организация была создана 5 августа 

1924 г. на съезде в Бресте и получила назва-

ние Украинского социалистического объ-

единения «Селянский Союз» («Сель-Союз»). 

В программе организации утверждалось, 

что «Сель-Союз» является «классовой пар-

тией украинского крестьянства» и что в его 

задачи входит борьба за передачу церков-

ных и помещичьих земель крестьянству, 

национализацию природных богатств, вве-

дение обязательного светского образования, 

8-часового рабочего дня, страхования рабо-

чих. Таким образом, «Сель-Союз», консоли-

дировав леворадикальное направление 

украинского национального движения на 

Полесье, стал рассматриваться КПЗБ как 

легальная площадка продвижения своих 

целей. Это послужило причиной отказа от 

сотрудничества с «Сель-Союзом» целого 

ряда «умеренных» украинских деятелей, 

в т. ч. посла В. Дмитриюка.  

К концу 1924 г. на Полесье действо-

вали два окружных комитета «Сель-Союза» 

(в Кобрине и Дрогичине), а также несколько 

десятков сельских комитетов в южной части 

Брестского повета, в Кобринском, Дроги-

чинском и Пинском поветах [25, л. 24]. Руко-

водителем Окружного комитета в Дроги-

чине был Григорий Яроц, житель д. Старо-

селье Дрогичинской гмины. 

Успехам «Сель-Союза» в значитель-

ной мере способствовала деятельность 

посла С. Макивки и двух руководителей 

Кобринского окружного комитета – В. Пар-

хотика и Д. Рафаловича. Как указывалось в 

донесениях полиции, В. Пархотик ездил по 

деревням Дрогичинского повета и агитиро-

вал население создавать кружки «Сель-

Союза». В августе 1926 г. перед собравши-

мися жителями Мотоля, Стрельно и Дру-

жилович выступили депутаты Макивка и 

Пастернак. В полицейских донесениях обра-

щалось внимание на то, что местное насе-

ление охотно вступало в сельские комитеты 

«Сель-Союза», которых в сентябре 1926 г. 

в гминах Вороцевичи, Дружиловичи, Мотоль, 

Иваново насчитывалось 18. С целью при-

влечения в свои ряды «Сель-Союз» практи-

ковал раздачу ячменя (16 000 кг), достав-

ленного из УССР в июне 1926 г. при уча-

стии Макивки на имя Григория Яроца 

[25, л. 24, 28; 26, л. 12]. Жителям Мотоль-

ской, Дружиловичской, Яновской гмин вы-

давали по 1 пуду зерна при условии вступ-

ления в организацию [25, л. 33]. Агитация 

проходила также путем распространения 

таких изданий, как «Наше життя» и «Воля 

народа», и содержала коммунистические 

идеи. На страницах этих газет говорилось, 

что правительство, насаждая осадничество, 

стремится к полонизации края и не считает 

местное население украинцами, что оно 

совсем не заботится об улучшении матери-

ального благосостояния местного населе-

ния, что на плечи крестьян целиком легла 

выплата налогов, которые идут на содержа-

ние армии, чиновников, полиции [25, л. 33]. 

Деятельность «Сель-Союза» была 

привлекательной и для жителей, разделяв-

ших украинские национальные идеи, среди 

которых были православные священники. 

Как указывалось в отчете поветового старо-

сты, настоятель церкви в Лясковичах Гав-

риил Федосюк и священник храма в 

Стрельно агитировали вступать в ряды орга-

низации. Они якобы собирали по вечерам 

на беседы местную молодежь, читали газеты 

«Воля народа» и «Наше життя». 6 июня 

1926 г. в церкви в Лясковичах служили 

панихиду по убитому в Париже атаману 

Петлюре. Настоятель церкви Гавриил Федо-

сюк проводил богослужение на украинском 

языке [25, л. 28об.]. Священник Малеша в 

Сочивках Дружиловичской гмины вел заня-

тия в школе на украинском языке, при этом 

часто отходил от религиозных тем и расска-

зывал детям историю Украины [25, л. 33]. 

10 октября 1926 г. во Львове про-

изошло объединение волынско-холмской 

национально-социалистической партии «Сель-

Союз» и галицкой партии «Народная воля» 

в одну организацию – Украинское кресть-

янско-рабочее социалистическое объедине-

ние «Сельроб» («Сель-Роб»). Структуры 

«Сель-Союза» на Полесье автоматически 

получили названия созданной партии. 

В программу объединения входили 

следующие положения: борьба за социализм, 
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ликвидация империализма и войн, создание 

рабоче-крестьянского правительства, реали-

зация права украинского народа на само-

определение, передача всей земли крестья-

нам без выкупа, прогрессивное налогооб-

ложение, обобществление средств производ-

ства, 8-часовой рабочий день [27, с. 110]. 

В своей деятельности «Сельроб» придержи-

вался явной просоветской ориентации и 

был чрезвычайно популярен на Полесье. 

На территории Полесского воеводства дейст-

вовал окружной комитет объединения, семь 

поветовых комитетов, более 100 кружков 

(объединяли около 1,5 тыс. человек). Осо-

бенно популярен «Сельроб» был в Брест-

ском, Кобринском и Пинском поветах. 

По данным полиции, число сочувствующих 

«Сельробу» в Полесском воеводстве дости-

гало 50 тыс. человек [28, с. 110]. 

«Сельроб», являясь легальной левой 

партией, поддерживал связь с КПЗУ и КПЗБ. 

В июле 1927 г. во время арестов членов 

КПЗБ в Дрогичинском повете выяснилось, 

что некоторые из них были членами «Сель-

роба». Что касается коммунистов, то Полес-

ское воеводство являлось преимущественно 

сферой влияния КПЗБ. На территории  

воеводства в июне 1933 г ячейки КПЗУ,  

в которые входили 82 человека, действова-

ли только в Камень-Каширском повете,  

[10, s. 288]. 

Руководствуясь инструкциями Ком-

интерна, деятели «Сельроба» для ведения 

собственной агитации с конца 1926 г. ис-

пользовали кружки и библиотеки-читальни 

крупнейшей украинской культурно-

просветительской организации «Просвіта 

на Поліссі», опираясь на ее легальный ста-

тус [1, с. 223]. Под влиянием «Сельроба» 

находились и отделения просветительской 

организации «Рідна хата». 

Успешное участие «Сельроба» в вы-

борах в 1928 г. еще больше обеспокоило 

польские власти. Активизация левых укра-

инских партий привела к пристальному 

вниманию польских властей к любым ини-

циативам украинских политиков. Эта подо-

зрительность была продемонстрирована в 

процессе легализации Червіньско-Руської 

організації «Згода» в 1929 г. Эта организа-

ция декларировала стремление достигнуть 

взаимопонимания между поляками и укра-

инцами, и в целом ее программа была напи-

сана в крайне лояльном к Польской Респуб-

лике тоне. Но воевода сомневался в целесо-

образности легализации и поинтересовался 

об активности «Згоды» в других воеводст-

вах. Только из Кракова позитивно отозва-

лись об этой организации. Однако уже че-

рез несколько месяцев краковский воевода 

изменил свое мнение после беспорядков, 

вспыхнувших вследствие митинга «Згоды» 

[29, л. 17]. 

На основании всеобщей переписи 

1931 г. численность украинцев в Полесском 

воеводстве, по мнению демографов, состав-

ляла 53 578 человек (4,8 %), из которых 

22 258 (19,6 %) проживало в Кобринском 

повете, 8 437 (8,9 %) – в Камень-

Каширском, 17 100 (8 %) – в Брестском. 

Сокращение численности украинского на-

селения по сравнению с 1921 г. объясняется 

так: в 1930 г. Сарненский повет с многочис-

ленным украинским населением вошел в 

состав Волынского воеводства, местное на-

селение в условиях санации старалось уйти 

от возможных конфликтов с государством и 

относило себя к «тутэйшим». На 1 января 

1929 г. в самоуправлении и государствен-

ном управлении Полесского воеводства 

насчитывалось 197 граждан украинской 

национальности, из них 100 – в Сарненском 

повете, 47 – в Кобринском, 24 – в Брест-

ском, 12 – в Столинском [24, л. 2]. 

С конца 1920-х гг. украинское движе-

ние на Полесье из-за отсутствия единства 

переживало в своем развитии кризисные 

явления. Противостояние умеренных и лево-

радикальных украинских активистов при-

вело к расколу «Сельроба» и сворачиванию 

украинской культурно-просветительской 

деятельности в регионе. В 1932 г. во всей 

Польской Республике деятельность партии 

«Сельроб» была запрещена, на этом же за-

кончилась и ее история на Полесье. Неко-

торые предшествующие запрету события 

разворачивались в Полесском воеводстве и 

привели к ухудшению отношения польских 

властей ко всем украинским национальным 

организациям. 

Летом – осенью 1932 г. на границе 

Камень-Каширского и Ковельского поветов 

происходили беспорядки, в ходе которых 

двое полицейских погибли и один был ра-

нен. Были жертвы и среди гражданского на-

селения: в ходе этих беспорядков был убит 

войт гмины Боровно Камень-Каширского 

повета (центр – село Великий Обзыр, ныне 
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Волынская область Украины) Максим Смо-

лярчук. 

На протяжении 1932 г. вооруженная 

группировка совершила несколько нападе-

ний на полицейских. Согласно официаль-

ным данным, диверсионная группа насчи-

тывала около 100 человек. В основном это 

была политизированная сельская молодежь. 

Только после привлечения полиции и регу-

лярных частей польской армии (около 1 000 

человек) группу удалось ликвидировать. 

И хотя размах беспорядков не был широ-

ким, а население в целом отнеслось к ним 

пассивно, в некоторых случаях даже помо-

гая полиции в преследовании, реакция из-за 

рубежа на эти события сильно взволновала 

польские власти. Беспорядки в Польше упо-

минались в 14 иностранных газетах, в неко-

торых из которых число повстанцев дово-

дили до 400 000 человек [30, л. 3–6]. Полес-

ский воевода в отчете для МВД напрямую 

обвинял национальные организации в свя-

зях с коммунистами: «Как только произо-

шел съезд (Коминтерна), сразу началась 

активизация “Просвіты”» [30, л. 5]. 

Описанные выше события стали еще 

одним поводом для запрета «Сельроба». 

26 сентября 1932 г. прошли аресты ее лиде-

ров, которые впоследствии были осуждены 

за антиправительственную агитацию и ком-

мунистическую пропаганду. Таким обра-

зом, на Полесье перестала существовать 

единственная легальная украинская поли-

тическая партия [31, л. 25.]. 

Не нашла достаточной поддержки 

среди местного населения и Украинская 

народная партия, которая пробовала создать 

на Полесье местные отделы еще в 1924 г. 

В 1934 г. неудачей закончилась попытка ор-

ганизовать здесь Украинскую крестьянскую 

партию и Украинское крестьянское объеди-

нение [12, s. 289]. В ответ на активизацию 

политического движения действия польских 

служб безопасности были решительными. 

С сентября 1931 г. по март 1934 г. в Польше 

из 270 вынесенных смертных приговоров 

132 были в северо-восточных воеводствах 

[12, s. 317]. 

В 1934 г. член Украинского нацио-

нально-демократического объединения 

(Українське національно-демократичне 

обʼєднання – УНДО), журналистка, писа-

тельница, сенатор Елена Киселевская 

(1928–1935) осуществила ряд путешествий 

по Полесью. Е. Киселевская посещала 

Пинск, Дрогичинский и Коссовский поветы. 

Во время своих путешествий она общалась 

не только с хозяевами гостиниц и местными 

украинскими активистами, но и с населе-

нием. У людей она спрашивала о ценах, 

жизни местного населения, фотографиро-

вала народные костюмы и раздавала украин-

ские газеты, не только «Свободу», офици-

альную газету УНДО, но и другие издания. 

Например, она активно распространяла 

газету «Жіноча воля», в которой размеща-

лись советы для женщин по ведению хозяй-

ства и сохранению здоровья [32, л. 45]. Она 

же распространяла газету «Відродження» – 

иллюстрированный орган антиалкогольного 

движения [32, л. 32]. Разумеется, даже такие 

издания можно назвать элементом «мягкой 

силы» украинского движения, т. к. в даль-

нейшем Е. Киселевская распространяла но-

мера «Рідной школи», где рассказывалось 

про организацию украинского образования 

на Волыни. В одном из номеров «Свободы» 

были статьи в защиту кооперативного дви-

жения [32, л. 55]. Интересным является то, 

что Е. Киселевская местному населению 

рекомендовала себя как представитель 

украинской и белорусской общественности 

[32, л. 3]. 

Общественно-политический отдел 

Полесского воеводства искал глубинные 

причины путешествий Киселевской, ссыла-

ясь на то, что после разгрома «Сельроба» 

это была первая за несколько лет попытка 

проникновения в воеводство украинской 

политической партии [32, л. 10].  

УНДО пыталась распространить свое 

влияние на территории Полесья значительно 

раньше – еще во второй половине 1920-х гг. 

Хотя формальных структур эта партия в ре-

гионе тогда так и не создала, но приобрела 

последователей. Под влиянием этой партии 

находился Украинский кооперативный банк 

в Бресте над Бугом, украинский кооператив 

потребителей «Єдність» в Орхове [12, s. 289].  

Под бдительным контролем польских 

властей находился также Украинский Цент-

ральный Комитет (Український Централь-

ний Комітет – УЦК) – организация украин-

ской политической эмиграции, которая с 

начала 1920-х гг. занималась опекой над 

бывшими солдатами армии УНР. 

Первые попытки создать организа-

цию украинских эмигрантов на Полесье 
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предпринял Виктор Соловей (Віктор  

Соловій) – руководитель юридического от-

дела при Верховном атамане С. Петлюре в 

1920–1922, с августа 1924 – полномочный 

представитель Украинского центрального 

комитета в Бресте [6, с. 6]. Отделения УЦК 

на территории Полесского воеводства были 

зарегистрированы в 1922 г. в Сарненском и 

Камень-Каширском поветах. Немногочис-

ленные группы украинских эмигрантов 

были зафиксированы в Пинске, Кобрине, 

Янове, Лесной, Миловидах, Столбцах. Отде-

ления УЦК организовывали для бывших 

солдат УНР лекции, курсы украиноведения, 

вели другую культурно-просветительскую 

работу [1, с. 228]. Со временем УЦК начал 

работать не только с бывшими солдатами 

УНР, но и с другими эмигрантами украин-

ской национальности. 

Когда в 1928 г. было создано Бюро 

проекта мелиорации Полесья, для работы в 

нем в Брест направили выпускников Укра-

инской хозяйственной академии (Українська 

господарська академія), которая располага-

лась в Подебрадах (Чехословакия). Эти моло-

дые инженеры стали активными деятелями 

«Просвіты»; в частности, в отчетах воевод-

ского управления указывается на их попытки 

«в украинском духе» агитировать крестьян 

[31, л. 46, 48]. Для связи с такими приез-

жими УЦК создавал отделы на местах, ко-

торые часто закрывались, как только эми-

гранты покидали воеводство [31, л. 48].  

С 1929 г. деятельности УЦК на Поле-

сье активизировалась, что выразилось в 

вербовке в свои ряды бывших солдат украин-

ской армии (в воеводстве их насчитывалось 

около 2 000 человек) [6, с. 7]. В 1929 г. отде-

ления УЦК были организованы в Бресте 

над Бугом (76 человек, председатель – 

Михаил Шевченко), в Блудене Пружанского 

повета (председатель – Филип Шульга), в 

Ивацевичах, где насчитывалось 150 украин-

ских эмигрантов (председатель – Александр 

Гребенюк) [33, л. 31; 6, с. 7]. Брестский от-

дел УЦК являлся одним из самых крупных 

в межвоенной Польше; в 1931 г. он открыл 

стационарную библиотеку, позже – детский 

сад. После приобретения в 1935 г. собст-

венного помещения (ныне Пушкинская, 85) 

там разместилась «Хата казака» – своеоб-

разный украинский культурный центр. 

Отдел УЦК в Слониме, созданный 

также в 1929 г., объединял украинских рабо-

чих деревообрабатывающих предприятий  

в Слонимском повете [1, с. 229]. С конца 

1920-х гг. ежегодно проводились мероприя-

тия в честь С. Петлюры, Т. Шевченко, лек-

ции по истории Украины. Библиотеки выпи-

сывали «Тризуб» (Париж), «Дорогой неза-

висимости» (орган УЦК), «За независи-

мость», альманах «Днепр», «Вести УЦК» и 

другие печатные издания украинских эми-

грантов [1, с. 228]. 

В УЦК попадали радикалы, но, как 

правило, комитет сам от них избавлялся. 

Так, в 1932 г. из рядов УЦК были исклю-

чены около 30 человек, которые отличались 

радикальной политической активностью 

[31, л. 46]. Активистов комитета польские 

власти подозревали в сепаратизме и, хотя 

до открытых репрессий дело не доходило, 

подробно фиксировали мероприятия внутри 

УЦК, наблюдали за отделами организации в 

поветах, а также держали на контроле их 

связь с другими украинскими партиями и 

активистами [33, л. 18–32]. УЦК приходи-

лось сотрудничать с польскими властями. 

В отчетах о деятельности национальных 

меньшинств упоминается, что среди украин-

ских организаций именно УЦК первым от-

реагировал на смерть Ю. Пилсудского и 

принял участие в траурных мероприятиях 

[35, л. 66]. 

В 1938 г. в составе брестского отде-

ления УЦК числилось только 23 человека, 

основная деятельность которых выражалась 

в сборе пожертвований на помощь нужда-

ющимся, помощи в трудоустройстве, опеке 

над детьми [33, л. 15–17]. 

В 1930-х гг. начинается проникнове-

ние на территорию Полесского воеводства 

Организации украинских националистов 

(Організація українських націоналістів – 

ОУН). Особенную настороженность по отно-

шению к этой ультраправой украинской 

националистической организации можно на-

блюдать в 1935 г., когда на основе агентур-

ного доклада МВД было разослано сообще-

ние воеводам и старостам. В этой переписке 

говорится о конференции ОУН, на которой 

обсуждался план засылки 24 ее боевиков 

на Волынь и Полесье [3, л. 9–13]. Эти опа-

сения были небезосновательны. В 1935 г.  

в рамках партийной структуры ОУН была 

создана новая организационная единица – 

Исполнительное бюро Краевой Органи-

зации украинских националистов на  
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северо-восточных украинских землях. В ее 

задачи входила координация деятельности 

ОУН на Полесье и Подляшье. На Полесье 

были направлены тайные эмиссары, кото-

рые под видом хозяйственной деятельности 

изучали регион и занимались вербовкой. 

В результате проведенной работы ОУН до-

статочно быстро распространила опреде-

ленное влияние в Бресте и Кобрине. В Коб-

рине планировалось даже создать Кобрин-

ское поветовое исполнительное бюро. 

В 1936 г. внимание властей привлек 

сбор средств на Подляшье в помощь голо-

дающим крестьянам Полесья. Воеводские 

власти приказывали старостам следить за 

украинским движением и не допустить его 

возможной активизации [36, л. 9]. До конца 

1930-х гг. общественно-политический отдел 

Полесского воеводского управления настоя-

тельно рекомендовал обращать пристальное 

внимание на возможность проведения акций 

ОУН на территории Полесья [12, s. 289].  

Страх перед радикальным украин-

ским движением приводил к репрессиям не 

только против украинцев. В отчетах вое-

водского управления за июль 1938 г. фигу-

рирует факт появления в еврейских магази-

нах батареек с изображением Т. Шевченко 

и украинскими надписями [37, л. 64]. В де-

кабре того же года упоминается об изъятии 

тиража украинских календарей, напечатан-

ных русским издательством «Добро» в Вар-

шаве [37, л. 2]. Власти пытались контроли-

ровать, кто обучается в украинских учреж-

дениях образования вне зависимости от их 

активности. Борьба с украинским влиянием 

принимала формы административного дав-

ления: изымалась почта, посылки отправля-

лись отправителю под видом отказа получа-

теля их принимать. В отчетах упоминается 

и о задержании под предлогом подозрения 

в незаконной торговле путешествующих по 

Полесью молодых украинцев из других 

регионов, [37, л. 1]. 

Таким образом, хотя на первый взгляд 

кажется, что на протяжении 1930-х гг. коли-

чественно и качественно украинское нацио-

нальное движение год от года становилось 

все слабее, репрессии польских властей 

против украинских активистов со временем 

усиливались. 

Эти процессы во многом были связа-

ны с приходом к руководству Полесским 

воеводством после Я. Крахельского, кото-

рый придерживался относительно либераль-

ных методов в осуществлении националь-

ной политики, Вацлава Костек-Бернацкого 

(1932–1939), сторонника радикального 

крыла лагеря пилсудчиков и курса на уско-

рение полонизации Полесья. Он выступал 

за активное использование административно-

полицейских методов. В конце 1936 г. соб-

ственный план относительно полонизации 

Полесья предложили военные круги – руко-

водство IX Корпуса охраны пограничья. 

Предлагалось применять самые жесткие 

меры, вплоть до запрета деятельности и 

удаления нежелательных «единиц». На за-

седании поветовых старост, которое состо-

ялось 25–26 января 1938 г. в г. Бресте над 

Бугом, полесский воевода В. Костек-

Бернацкий среди главных задач внутренней 

политики Польского государства наряду с 

проблемой защиты страны назвал полониза-

цию Полесья [38, с. 283]. 5 апреля 1938 г. 

В. Костек-Бернацкий разослал всем органам 

местного управления негласное указание о 

принципах проведения ими национальной 

политики в отношении жителей Полесья: 

«Полешуков, которые не признают себя по-

ложительно украинцами, белорусами или 

русскими, надо признавать поляками, не-

смотря на вероисповедание и народный го-

вор» [38, с. 283].  

 

Заключение 

Первоначально польские власти ло-

яльно отнеслись к украинскому националь-

ному движению, хотя в первой половине 

1920-х гг. оно было практически полностью 

дезорганизовано и не представляло какой-

либо угрозы. Терпимая политика польской 

администрации позволила возникнуть но-

вым украинским организациям. Уже в пер-

вой половине 1920-х гг. в Полесском вое-

водстве начали появляться украинские со-

циалистические кружки. Вслед за появле-

нием культурно-просветительской органи-

зации «Просвіта» возник «Украинский ко-

оперативный банк в Бресте над Бугом», 

Украинский центральный комитет. Наивыс-

ший подъем этих организаций пришелся на 

1928–1929 гг. Украинским политическим 

силам в ходе выборов удалось быть пред-

ставленными в Сейме. 

Энергичная работа культурно-

просветительских организаций совпала с 

периодом политической активности социа-
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листических партий, которые привлекали 

население идеями социальной справедливо-

сти и объединения с республиками СССР. 

Единственной легальной украинской поли-

тической организацией в Полесском вое-

водстве длительный период оставался 

«Сельсоюз», преобразованный в 1926 г. в 

«Сельроб». Активизация украинского лево-

го движения вызвала опасение польских 

властей перед растущим коммунистическим 

влиянием. Усилились контроль и репрессии, 

а малейшее подозрение в приверженности 

коммунистическим идеям могло привести к 

установлению полицейского надзора. 

Партия УНДО (в отличие от социали-

стов) вела более осмотрительную деятель-

ность. Со второй половины 1930-х гг. все 

большую настороженность у польских 

служб безопасности стала вызывать угроза 

распространения на территории Полесского 

воеводства радикальной украинской нацио-

налистической организации ОУН. Власти 

перешли к массовым задержаниям подозре-

ваемых в связях с этой организацией. В По-

лесском воеводстве ОУН не смогла нала-

дить активной деятельности или осущест-

вить какую-либо значительную акцию. 

Наблюдая картину разгрома органи-

зованного украинского движения, в отчетах 

начала 1939 г. общественно-политический 

отдел все равно с опасением докладывал о 

возможности его возрождения на Полесье, 

хотя влияние украинских организаций (осо-

бенно националистических) на политиче-

скую жизнь региона было незначительным.  
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РЕЦИКЛИНГ – НОВАЯ ФОРМА ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
В Республике Беларусь в настоящее время действует стратегия развития циркулярной экономики. 

Суть концепции циркулярной экономики состоит в том, чтобы извлечь выгоду из повторного использо-

вания материальных потоков и сбалансировать экономический рост и развитие осуществлением при-

родопользования. Циркулярная экономика направлена на обеспечение максимальной эффективности 

каждого процесса в жизненном цикле товара или услуги. В статье рассматривается рециклинг как один 

из инструментов ресурсоэффективного производства на предприятиях страны. Проведенный анализ 

образующихся отходов производства на территории Республики Беларусь свидетельствует о необхо-

димости принятия кардинальных мер по сокращению количества их образования. Одним из способов 

сокращения объемов отходов производства можно рассматривать рециклинг. В основу технологии 

рециклинга заложено безотходное производство и потребление, многократное использование продукции 

отходов, образующихся в процессе жизненного цикла. 

Ключевые слова: oтходы, рециклинг, экономика замкнутого типа, ресурсоэффективное произ-

водство. 

 

Recycling – a New Form of Circular Economy 
 

A circular economy development strategy is currently in effect in the Republic of Belarus. The essence of 

the circular economy concept is to benefit from the reuse of material flows and balance economic growth and 

development with the implementation of environmental management. The circular economy is aimed at ensuring 

maximum efficiency of each process in the life cycle of a product or service. The article considers recycling as 

one of the tools of resource-efficient production at the enterprises of the country. The analysis of the generated 

production waste on the territory of the Republic of Belarus indicates the need to take drastic measures to 

reduce the amount of their formation. Recycling can be considered one of the ways to reduce the volume of 

production waste. The recycling technology is based on waste-free production and consumption, and the reuse 

of waste generated during the product life cycle. 

Key words: waste, recycling, closed-type economy, resource-efficient production. 

 

Введение 

Объемы промышленного производ-

ства в мире возрастают из года в год, что 

сопряжено с увеличением количества обра-

зования отходов. Проблеме обращения с 

отходами уделяется большое внимание как 

на уровне отдельных граждан и предприя-

тий, так и на уровне государств и их объ-

единений. 

Грамотное обращение с отходами яв-

ляется одной из актуальных и основных 

проблем во всем мировом сообществе. Од-

ним из инструментов, позволяющим мини-

мизировать отходы предприятия, является 

рециклинг. При внедрении инструмента ре-

циклинга предприятия смогут минимизиро-

вать свои издержки, увеличить доходы, т. е. 

выбрать прогрессивный вектор развития 

своей деятельности. 

 

Основная часть 

В качестве одной из возможностей 

уменьшения количества отходов является 

их повторное использование. Переработка – 

основной фактор, который заложен в поня-

тие «рециклинг». 

В связи с принятием Национальной 

стратегии развития экономики замкнутого 

цикла (циркулярной экономики) Республи-

ки Беларусь на период до 2035 г. в настоя-

щее время в нашей стране уделяется боль-

шое внимание развитию рециклинга [1]. 

mailto:kotofeika1981@mail.ru
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Согласно определению, предостав-

ленному в вышеназванном документе, цир-

кулярная экономика позволит обеспечить 

экономический рост за счет полного вос-

становления утраченных природных ресур-

сов, более эффективного использования 

сырья, материалов, запасов. 

В качестве одного из приоритетных 

направлений экономики замкнутого типа вы-

ступает ресурсоэффективное производство. 

Переходу к рациональным моделям потреб-

ления и производства особенное внимание 

стали уделять внимание с 2015 г. после при-

нятия Программы устойчивого развития, в 

которой рациональное потребление и про-

изводство зафиксировано в цели 312 [2]. 

К рациональному потреблению и производ-

ству, согласно Национальной стратегии раз-

вития экономики замкнутого типа, первыми 

должным приступить развитые страны. 

В соответствии с Национальной стра-

тегией развития циркулярной экономики 

рациональное потребление сводится к эф-

фективному использованию природных ре-

сурсов, уменьшению потерь продоволь-

ствия в производственно-сбытовых цепоч-

ках, экологически рациональному исполь-

зованию химических веществ и всех отхо-

дов на протяжении всего их жизненного 

цикла. 

Исследованию жизненного цикла ре-

сурсов посвящены работы И. Адизеса, 

Л. Грейнера, Р. Канна, Д. Каца, Р. Куинна, 

Д. Миллера, Дж. Кимберли, Д. Лестера, 

У. Шмидта, В. Б. Акулова, Е. П. Гариной, 

Е. Емельянова, Ю. Д. Мироненко, С. Повар-

ницыной, Г. В. Старченко, А. К. Тереханова, 

С. Р. Филоновича, Г. В. Широковой [3; 4]. 

Практическое применение концепции 

жизненного цикла связано прежде всего с 

необходимостью определения, на какой 

стадии развития находится объект строи-

тельства в данный период времени. 

Модель развития современных строи-

тельных объектов предстает как последова-

тельный переход от одного состояния к 

другому путем использования и воспроиз-

водства ресурсов. 

Смена фаз жизненного цикла актива 

находится под воздействием внешней сре-

ды хозяйственной деятельности, однако 

инициируется она внутренними процессами 

[3; 4]. 

Существует большое количество мо-

делей, характеризующих жизненный цикл 

актива (таблица). 

 

Таблица – Модели жизненного цикла актива 
Автор Название модели Год разработки 

А. Даун Движущие силы роста 1967 

Г. Липпитт и У. Шмидт Управленческое участие 1967 

Б. Скотт Стратегия и структура 1971 

Л. Грейнер Проблемы лидерства на стадиях эволюции и революции 1972 

У. Торберт Ментальность членов организации 1974 

Ф. Лиден Функциональные проблемы 1975 

Д. Кац и Р. Кан Организационная структура 1978 

И. Адизес Теория жизненных циклов организации 1979 
 

Дж. Кимберли 
Внешний социальный контроль, структура работы  

отношения с окружающей средой 

1979 

Р. Куинн и К. Камерон Интегративная модель 1983 
 

Примечание – Источник – собственная разработка автора. 

 

Особенностью использования кон-

цепции жизненного цикла в управлении ак-

тивом заключается в том, что она позволяет 

определить, какие проблемы являются 

ключевыми для данной стадии и применять 

адекватные меры для их устранения [3]. 

Чем меньше будет шаг квантования про-

блем, тем больше будет вероятность их ре-

шения.  

Обращаясь к модели жизненного 

цикла, рассмотрим наличие на том или 

ином этапе жизненного цикла вопросов, ко-

торые возможно решить с помощью стои-

мостного инжиниринга (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Жизненный цикл актива в строительстве 
 

Источник – Собственная разработка автора. 

 

Первый этап – зарождение актива. 

На этом этапе у создателей только начина-

ют появляться идеи о производстве строи-

тельного продукта. 

Этот период эволюции продукта ос-

новывается на мечтах и способностях, а ос-

новной задачей управляющего является со-

здание и развитие глубочайшей привержен-

ности идее. 

На этапе зарождения необходимо ор-

ганизовать производство, скрыть от конку-

рентов и других пользователей информа-

цию, сопоставить прогнозируемую стои-

мость с конкурентами, что невозможно 

осуществить без планирования затрат на 

разрабатываемый актив. 

Однако зачастую планируемая вели-

чина затрат не соответствует фактически 

сложившимся расходам предприятия, в ре-

зультате чего может наблюдаться несоот-

ветствие реальных данных прогнозируемой 

стоимости объекта. 

Второй этап – выход на рынок. 

На этом этапе создатели уже не просто вы-

двигают идеи – они начинают действовать. 

Данный этап начинается в того, что 

собственник идеи берет на себя денежные 

опасности и обязательства. Мысль транс-

формируется в определенные действия, вре-

мя для обсуждения завершается, а от компа-

нии уже требуют практических результатов. 

Стоить отметить, что для жизненного 

цикла «выведение на рынок» характерно  

не единоразовое финансирование, а перио-

дическое вливание оборотного капитала. 

Организации на стадии выхода на 

рынок больше всего нужен рост продаж  

(не производства, а продаж), которые могут 

стабилизировать финансовый поток. 

Для определения того объема, кото-

рый позволит организации получить поло-

жительный финансовый результат, целесо-

образно определить критический актив (это 

тот актив, который обладает потенциалом 

существенно влиять на достижение финан-

совых целей организации). 

Третий этап – рост. У организации 

появляется потенциал для будущего роста. 

Управленческому персоналу для того, что-

бы сохранить, а не убить свою идею, нужно 

четко определиться, куда и как развиваться, 

какой использовать объем финансирования.  

После роста приходит зрелость, но, ес-

ли впоследствии организация не предпри-

нимает никаких действий, наступает этап 

спада. Поэтому на данном этапе важным 

остается вопрос, касающийся расчета ин-

декса выполнения стоимости и отклонений 

по завершению, а также оценки стоимости 

проекта. Согласно Национальному стандар-

ту Российской Федерации (ГОСТ Р 58535-

2019) под оценкой стоимости понимается 

прогнозирование объемов, стоимости и/или 

цены ресурсов, которые требуются для реа-

лизации проекта. Выделяют пять видов 

оценки стоимости проекта: 

• оценка стоимости проекта 1-го клас-

са точности обеспечивает точность для стои-

мостных оценок класса: от −3 до +15 %; 

• оценка стоимости проекта 2-го клас-

са точности обеспечивает точность для стои-

мостных оценок класса: от −5 до +20 %; 
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• оценка стоимости проекта 3-го клас-

са точности обеспечивает точность для стои-

мостных оценок класса: от −10 до +30 %;  

• оценка стоимости проекта 4-го клас-

са точности обеспечивает точность для стои-

мостных оценок класса: от −15 до +50 %; 

• оценка стоимости проекта 5-го клас-

са точности обеспечивает точность для стои-

мостных оценок класса: от −20 до +100 % [5]. 

Уменьшение отходов будет наблю-

даться при принятии субъектами экономики 

мер по предотвращению их образования, их 

сокращению, переработке и повторному ис-

пользованию. В качестве технологии, поз-

воляющей перерабатывать отходы и вто-

рично запускать в производственный цикл 

вторичные материальные ресурсы, извле-

ченные с незначительным изменением их 

свойств, выступает рециклинг. 

В экологическом словаре рециклинг – 

это процесс возвращения отходов, сбросов 

и выбросов в процессы техногенеза [6]. 

В Большой Российской энциклопедии ре-

циклинг (англ. recycling – рециркуляция, 

повторение цикла) трактуется как вторич-

ная переработка – использование или воз-

вращение в промышленный оборот отходов 

производства, обработанных изделий, му-

сора. Рециклингу подвергаются материалы, 

способные многократно перерабатываться 

без существенной потери своих свойств: 

металлы, стекло, бумага, асфальт, ткани, 

различные виды пластмасс, а также органи-

ческие отходы сельского хозяйства. Рецик-

линг позволяет экономить невозобновляе-

мые запасы первичного сырья и энергию. 

Чем выше степень рециклинга (отношение 

повторно используемого материала к об-

щему объему его производства), тем ниже 

расходование запасов природного сырья. 

Расход энергии при рециклинге значитель-

но ниже по сравнению с первичной перера-

боткой [7]. 

Проанализировав статистические дан-

ные в разрезе образования отходов, необхо-

димо отметить, что, несмотря на внедрение 

технологий на уменьшение отходов, вели-

чина их на протяжении исследуемого пери-

ода остается внушительной (рисунок 2).

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика образования отходов в Республике Беларусь за 2010–2023 гг. 
 

Источник – Собственная разработка автора на основе [8]. 

2010 2015 2020 2021 2022 2023

Другие виды экономической 

деятельности 
1 367,6 5 190,3 7 357,7 7 101,8 6 617,3 6 338,6

Строительство 1 136,8 493,0 1 857,0 1 756,9 1 713,2 2 088,9

Снабжение электричеством, 

газом, паром и 

кондиционированным 

воздухом 

170,4 1 002,0 499,3 511,3 561,0 618,8

Обрабатывающая 

промышленность 
39 228,9 38 605,0 50 016,6 50 506,8 27 890,6 40 046,2

Горнодобывающая 

промышленность 
1 431,3 4 161,0 455,9 1 670,8 1 675,6 630,3

Cельское хозяйство, 

лесоводство и рыболовство 
440,4 414,0 997,1 702,4 702,8 681,2

Название оси 
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Проведенный анализ свидетельст-

вует о росте величины отходов во всех сфе-

рах деятельности до 2021 г.; в 2022 г. про-

изошло сокращение отходов производства; 

в 2023 г. – в некоторых отраслях наблюда-

ется сокращение (горнодобывающая про-

мышленность, сельское хозяйство), а в стро-

ительстве, обрабатывающей промышленно-

сти – рост отходов производства. В целом 

отходы производства возросли с 43,5 млн т 

в 2010 г. до 50,4 млн т в 2023 г.; темп роста 

составил 16 %. 

Динамика отходов производства в 

расчете на 1 ед. ВВП показана на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Образование отходов производства и ТКО в расчете на единицу ВВП по ППС 

в Республике Беларусь, кг на 1 тыс. междунар. долл. 

ВВП по ППС в сопоставимых ценах 2021 г. 
 

Источник – Собственная разработка автора на основе [8]. 

 

Анализ динамики объема образова-

ния отходов на единицу ВВП позволяет 

оценить материалоемкость структуры про-

изводства: в 2023 г. для получения 1 000 

долл. ВВП в стране осуществлено 198,1 кг 

выбросов отходов производства. 

Не менее значимым показателем вы-

ступает показатель, отражающий уровень 

отходов производства на душу населения 

(рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Динамика показателя, отражающего уровень отходов производства, 

приходящийся на 1 жителя Республики Беларусь 
 

Источник – Собственная разработка автора на основе [8]. 
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Несмотря на снижение величины от-

ходов, приходящихся на 1 жителя нашей 

страны, данный показатель в 2023 г. соста-

вил 5,4 т. Согласно представленным дан-

ным можно отметить довольно значитель-

ный объем отходов, формирующихся в эко-

номике Республики Беларусь. Тем не менее 

очевидна необходимость более глубокой 

проработки способов извлечения полезных 

элементов, содержащихся в отходах, обра-

зуемых как субъектами хозяйствования, так 

и домашними хозяйствами. 

Можно выделить два варианта рецик-

линга: 

1) отходы используются повторно по 

тому же назначению; в общем виде класси-

фикацию процессов повторного использо-

вания ресурсов можно представить следу-

ющим образом: 

а) рециклинг сырья – это переработка 

(регенерация), восстановление сырья путем 

химических реакций и процессов; 

б) термический рециклинг – в процес-

сах промышленного производства зачастую 

это получение энергии, получаемой при 

сжигании отходов; 

в) рециклинг материалов – форма вос-

становления исходного сырья с помощью 

механической переработки отходов и на-

правление полученных полезных составля-

ющих в процессы производства новых про-

дуктов; 

г) органический рециклинг – перера-

ботка биоразлагаемых отходов с помощью 

естественных биологических процессов 

(как правило, компостирование); в резуль-

тате биоразложения получают горючие газы 

и органические вещества для использова-

ния в производстве сельскохозяйственной 

продукции [9]. 

2) отходы возвращают в производ-

ственный цикл со сменой первоначальной 

формы. 

Каждому виду отходов свойственен 

свой подход. В зависимости от подхода вы-

деляют следующие виды рециклинга: 

1) первичный (подходит для сырья, 

которое не изменено красителями и приме-

сями); 

2) механический (измельчение мате-

риалов путем дробления, нарезки); 

3) химический (превращение сырья в 

низкомолекулярное вещество с помощью 

реагентов); 

4) инсинерация или пиролиз (полная 

утилизация отходов путем термического 

воздействия). 

Цель ресурсоэффективного потребле-

ния и производства – повышение эффектив-

ности промышленной деятельности за счет 

осуществления комплексных мероприятий 

на всех уровнях экономики. 

Внедрение рециклинга на предприя-

тии позволит оптимизировать производст-

венный процесс, использовать менее вред-

ные материалы, возобновляемые ресурсы, 

заменить существующие технологии на бо-

лее эффективные, использовать отходы на 

предприятии повторно, изменить свойства 

продукции с целью сокращения экологиче-

ского воздействия. 

Преимущества внедрения рециклинга 

на предприятии представлены на рисунке 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Преимущества внедрения рециклинга на предприятии 
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При внедрении рециклинга на пред-

приятии в производственные процессы 

ожидается экономия материалов и сырья, 

уменьшение количества образования отхо-

дов на всех этапах жизненного цикла про-

дукции, создание дополнительной добав-

ленной стоимости, открытие (сохранение) 

рынков сбыта и т. д. 

Стоит отметить, что использование 

рециклинга на предприятии сопряжено с 

внедрением наилучших доступных техни-

ческих методов производства товаров, обес-

печивающих продление их жизненного 

цикла, возможность многократного исполь-

зования, модернизацию и ремонтопригод-

ность. Для ресурсноэффективного произ-

водства характерно увеличение доли ис-

пользования вторичных материальных ре-

сурсов в общем объеме потребляемых ре-

сурсов с увеличением доли их содержания в 

выпускаемой продукции. Для применения 

рециклинга на предприятии следует сокра-

тить долю потребления на стадии произ-

водственного цикла невозобновляемых ре-

сурсов и сырья, не подлежащих переработке. 

Внедрение повторно-последовательного и 

оборотного водоснабжения является разно-

видностью новых технологий. 

Использование рециклинга на пред-

приятиях промышленности позволит уве-

личить долю инновационной продукции, 

создать новые рабочие места, снизить ин-

тенсивность образования отходов производ-

ства в промышленности. 

 

Заключение 

Как было отмечено, в настоящее вре-

мя в Республике Беларусь действует страте-

гия развития циркулярной экономики. Суть 

концепции циркулярной экономики состоит 

в том, чтобы извлечь выгоду из повторного 

использования материальных потоков и 

сбалансировать экономический рост и раз-

витие путем оптимизации природопользо-

вания. Циркулярная экономика направлена 

на обеспечение максимальной эффективно-

сти каждого процесса в жизненном цикле 

товара или услуги. 

Одним из инструментов ресурсоэф-

фективного производства на предприятиях 

страны выступает рециклинг. Проведенный 

анализ объемов отходов производства на 

территории Республики Беларусь свиде-

тельствует о необходимости принятия кар-

динальных мер по их сокращению. Одним 

из способов сокращения объемов отходов 

производства можно рассматривать рецик-

линг. В основу технологии рециклинга за-

ложено безотходное производство и потреб-

ление, многократное использование про-

дукции отходов, образующихся в процессе 

жизненного цикла. Таким образом, рецик-

линг направлен на извлечение выгоды из 

повторного использования материалов и 

сырья с целью сбалансирования экономиче-

ского роста и развития предприятия. Рецик-

линг базируется на минимизации использо-

вания материальных и энергетических ре-

сурсов и переработке отходов. 
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МОДЕРНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ: 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, КОНЦЕНТРАЦИЯ КАПИТАЛА  

И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА 
 
Обозначены особенности модернизационного развития аграрной отрасли в России, продолжаю-

щейся концентрации капитала за счет перераспределения рынка и вытеснения малых форм хозяйство-
вания в АПК. В результате этих процессов формируется новый вызов для институционально-рыночной 
трансформации отрасли в завершающей фазе ее консолидации и повышения эффективности российско-
го агробизнеса. 

Ключевые слова: аграрная отрасль, консолидация, концентрация капитала, малые формы хозяй-
ствования. 

 

Modernization Development of the Agricultural Industry in Russia: 

Industrialization, Capital Concentration and Market Redistribution 
 

In the article, the authors outline the features of the modernization development of the agricultural sector 
in Russia, the ongoing concentration and capital due to the redistribution of the market and the displacement of 
small forms of management in the agro-industrial complex. The resultant of these processes creates a new 
challenge for the institutional and market transformation of the industry in the final phase of its consolidation 
and increasing the efficiency of domestic agribusiness. 

Key words: аgricultural sector, consolidation, concentration of capital, small forms of management. 

 

Введение 

Особенностью современного разви-

тия АПК России выступает его институцио-

нальная перестройка, которая приводит к 

сокращению доли мелкотоварного произ-
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водства, выводу с рынка личных подсобных 

хозяйств населения (ЛПХ). 

Несмотря на высокий уровень научно-

практической разработки проблемных ас-

пектов развития агропромышленного комп-

лекса в современных исследованиях, ужес-

точение конкуренции в условиях ускорен-

ной индустриализации российского АПК, 

завершение активной инвестиционной фазы 

реализации проектов импортозамещения в 

отдельных подкомплексах, формируется 

новый конъюнктурно-рыночный контекст, 

который требует дополнительного, более 

углубленного исследования. 

 

Обзор и анализ динамики институ-

ционализации малого сектора экономики 

аграрной отрасли 

Как показывает статистика, в 2016–

2021 гг. общее число сельскохозяйственных 

организаций и крестьянско-фермерских хо-

зяйств (КФХ) сократилось на 60 тыс. В наи-

большей степени сократилось число малых 

и микропредприятий (рисунок 1): количе-

ство малых агропредприятий в России в 

2021 г. составило 6,4 тыс. против 7,1 тыс. в 

2016 г.; количество микропредприятий со-

кратилось до 13,2 тыс. в 2021 г. против 17,2 

тыс. в 2016 г. При этом отмечен рост числа 

крупных сельскохозяйственных организа-

ций до 10,4 тыс. в 2021 г. против 7,6 тыс. 

в 2016 г. Все это указывает на укрупнение 

аграрных структур сельскохозяйственного 

производства, ускоренная индустриализа-

ция которого приводит к увеличению кон-

центрации капитала в отрасли. 

Этот процесс напрямую затронул и 

предпринимательский слой российского аг-

робизнеса, в котором сельскохозяйственная 

микроперепись (1–30 августа 2021 г.) выя-

вила сокращение общего числа КФХ и ин-

дивидуальных предпринимателей (ИП) на 

56,5 тыс. (до 118,3 тыс. в 2021 г. против 

174,8 тыс. в 2016 г.) (рисунок 1). 

Количество фермеров сократилось с 

136,7 тыс. до 100,1 тыс. (−26,8 %). Сокра-

щение числа фермеров происходило прежде 

всего за счет неработающих хозяйств. При 

этом количество экономически активных 

фермеров сократилось на 19 %. Почти на-

половину в этой категории сократилось 

число ИП и фермерских хозяйств, зарегист-

рированных как юридические лица. Напо-

ловину (−52 %) сократилась численность 

ИП (до 18,2 тыс. в 2021 г. против 38 тыс. в 

2016 г.). 

Количество ЛПХ и индивидуальных 

хозяйств населения в 2016–2021 гг. сокра-

тилось с 23,5 млн до 16,6 млн, т. е. на 

29,3 % (рисунок 1). 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Количество сельскохозяйственных организаций, предпринимательских структур 

и хозяйств населения в сельском хозяйстве Российской Федерации в 2016 и 2021 гг. [16] 
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Рисунок 2 – Распределение объема выпуска продукции сельского хозяйства  

по категориям хозяйств в 2000–2020 гг. в Российской Федерации [10, с. 637–650] 
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В организационной структуре сель-

ского хозяйства происходит сдвиг в сторо-

ну его укрупнения. 

Зафиксированное сокращение коли-

чества КФХ отражает стихийный процесс 

расслоения фермерства, на который указы-

вали данные более ранней переписи 2016 г.: 

1) «64,1 % КФХ и ИП владеют землей 

до 100 га, что составляет 5,2 % от общей 

площади земли; 

2) 22,5 % КФХ имеют от 100 до 500 га 

и владеют 17,5 % занимаемой площади от 

общей доли; 

3) 13 % КФХ имеют от 500 до свыше 

6 тыс. га и владеют 77,3 % от всей земель-

ной площади; 

4) 1,5 % КФХ располагают площадью 

землепользования 3 тыс. га и более, зани-

мают 33,1 % от всей площади фермерских 

земель» [8, с. 207]. 

Таким образом, российское фермер-

ство развивается не как сообщество мелких 

собственников, а переходит на траекторию 

укрупнения хозяйств, повторяя модель раз-

вития агрохолдингов. 

Как отмечает О. А. Рущицкая, «в нас-

тоящее время около 100 агрохолдингов, от-

несенных к крупному бизнесу (по размеру 

выручки), генерируют почти 37 % всей вы-

ручки сельскохозяйственных организаций, 

при этом они объединяют лишь 3 % от всех 

сельскохозяйственных организаций страны. 

Всего под контролем агрохолдингов 

находится 27 % сельскохозяйственных уго-

дий, и на эти структуры приходится около 

60 % всего производства в стране мяса пти-

цы, свинины и сахарной свеклы» [11, с. 4]. 

Рост внутриотраслевой конкуренции, 

борьба с импортом потребовали оптимиза-

ции АПК. 

В последние годы, особенно в пери-

од острой фазы пандемии 2019–2020 гг., аг-

рохолдинги максимально сконцентрирова-

лись на органическом развитии и повыше-

нии эффективности, углублении вертикаль-

ной интеграции активов «от поля до при-

лавка» в рамках одного холдинга. 

Маркерами усиления интеграции вы-

ступили: 

1) сокращение числа торговых брен-

дов – до 1–2 на агрохолдинг; 

2) репозиционирование аграрных 

структур как единых холдингов (такая си-

нергия активов в рамках единой производ-

ственной структуры выступает не только 

как способ снижения стоимости заемного 

финансирования, но и как подготовка к 

сделкам M&A или выходу на биржу); 

3) выстраивание собственных торго-

вых сетей с целью прямого выхода на ко-

нечного потребителя и максимального со-

хранения маржи. 

Отмечая рост концентрации капитала 

в отрасли, важно отметить, что он является 

не одинаковым по отдельным продовольст-

венным категориям. 

Как видно из рисунка 2, наибольшая 

доля сельскохозяйственных организаций в 

выпуске продукции имеет место в произ-

водстве мяса, молока, овощеводстве. 

Форсированное развитие в рамках 

данных направлений было обеспечено ста-

бильным спросом, большой емкостью рын-

ка и возможностью его быстрого перерас-

пределения за счет вытеснения ЛПХ, доля 

которых критически сократилась. 

Так, в 2000–2020 гг. в производстве 

мяса произошло фактически удвоение доли 

сельскохозяйственных организаций с 46,2 % 

в 2000 г. до 80,7 % в 2020 г. 

Данный сегмент рынка (таблица 3) 

является консолидированным: топ-25 ком-

паний в этом сегменте по итогам 2021 г. 

произвели примерно 6,17 млн т. мяса про-

тив почти 6 млн т. в 2020 г. Доля компаний 

в общем объеме внутреннего производства 

мяса увеличилась с 53 до 54,6 %. 

Общая дестабилизация рынка в связи 

со спецоперацией в Украине ограничила  

не только динамику роста, но и активность 

сделок по слиянию и поглощению, в кото-

рых инвесторы поглощали активы менее 

активных игроков привлекая заемное фон-

дирование, ставки по которому в 2022 г. 

возросли. 

На фоне дестабилизации доходов 

населения в производстве мяса происходит 

увеличение себестоимости продукции по 

всей производственной цепочке, что снижа-

ет его доступность для населения. 

Рост стоимости зерна и кормовых 

компонентов, дефицит аминокислот и вита-

минов, а также рабочей силы резко сужают 

потенциал роста производителей мяса и 

дальнейшую концентрацию капитала в этом 

сегменте рынка. 
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Рисунок 3 – ТОП-25 российских производителей мяса в 2020–2021 гг., 

тыс. т убойного веса [5] 

 

Апробация разработанного инстру-

ментария 

Опираясь на результаты численного 

анализа за вычетом конъюнктурных факто-

ров, можно констатировать, что в 2022–

2023 гг. компании завершили основные ин-

вестиционные проекты. 

В целом «мясной» сегмент рынка  

является высоко консолидированным, по 

сравнению с производством овощей, кар-

тофеля, зерна и даже выпуском молочной 

продукции. Это определяется рыночным 

потенциалом роста и доходностью капи-

тальных инвестиций, уровнем себестоимо-

сти продукции и др. 

В настоящее время инвестиционные 

планы дальнейшего расширения производ-

ства мяса в России ограничиваются высо-

кой волатильностью цен на сырьевых рын-

ках, а также анонсируемым властью вмеша-

тельством в вопросы ценообразования из-за 

снижения покупательной способности насе-

ления. Все это сильно увеличивает отрасле-

вые риски административного давления. 

В производстве молока переструкту-

рирование предложения в 2000–2020 гг. 

происходило более сбалансированно: уве-

личение объемов его выпуска как в индуст-

риальном секторе, так и за счет расширения 

доли КФХ (рисунок 2). 

Во всех продуктовых направлениях 

потенциал экстенсивного роста отрасли 

практически исчерпан. 2022–2023 гг. в сфе-

ре молочного производства из-за высокой 

инфляции и роста безработицы отмечены 

сокращением продаж и смещением спроса в 

нижний ценовой сегмент, особенно в реги-

онах, которые отличаются высоким уров-

нем эластичности спроса к цене.  
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На наш взгляд, научно-практическая 

оценка процессов консолидации в отрасли 

должна опираться на более объемное, сис-

темное видение, которое охватывает всю 

производственно-сбытовую цепочку. 

Сегодня сложно представить домини-

рование мелкотоварного производства в 

условиях эмпирически сложившегося мас-

штаба консолидации сбыта, где покупка 

«Тандером» сети «Дикси», «Лентой» – се-

тей «Семья» и «Билла» указывают на за-

ключительный этап слияний и поглощений, 

а также банкротства локальных торговых 

сетей. 

Укрупнение российской розничной 

торговли происходит ровно в институцио-

нально-рыночной канве развития сетевого 

ритейла на зарубежных рынках, в частности 

Европы, где он является еще более консо-

лидированным.  

Концентрация капитала в сфере про-

изводства и обращения обеспечивает их 

«нормальную» конвергенцию, в которой 

адаптация торговли к слабому потребитель-

скому спросу в постпандемийный период 

сопровождается агрессивным наращивани-

ем доли СТМ (до 25–30 % к 2025 г.) при 

одновременном сокращении предложения 

брендированных продуктов.  

Снижение потребительской лояльно-

сти к более дорогим брендам заставит по-

ставщиков более жестко конкурировать в 

тендерах на производство СТМ-продуктов, 

оптимизировать себестоимость. 

Достижение ценовой гибкости в 

условиях хронических спросовых ограни-

чений и консолидации рынка сбыта воз-

можно только в рамках крупнотоварного 

производства. 

Сельское хозяйство активно движется 

в сторону укрепления позиций индустри-

ального производства и его укрупнения. 

Это обеспечивает более высокие от-

раслевые показатели операционной эффек-

тивности, а также возможность построения 

эффективных и рыночно устойчивых цепо-

чек создания стоимости, в том числе с вы-

соким уровнем агропереработки. 

В 2022–2025 гг. потенциал дальней-

шей консолидации и углубления переделов 

будет определяться сохранением инвести-

ционного процесса в отрасли в условиях 

возросшей неопределенности, что перево-

дит сегодня АПК в режим краткосрочного 

планирования. 

Рост стоимости заемного финансиро-

вания снижает доступность фондирования и 

удлиняет сроки окупаемости капитальных 

инвестиций. Это вызывает перенос планов 

расширения производственных площадок и 

переход на точечные импортозамещающие 

проекты (селекционно-гибридные центры в 

животноводстве, растениеводстве и др.), 

что будет ограничивать долгосрочные тем-

пы роста АПК. 

Российский АПК фактически завер-

шает длинную фазу экстенсивного роста, по 

окончании которой стоимость входа в агро-

сектор существенно выросла. 

Крупные холдинги вышли на предел 

своей эффективности и демонстрируют вы-

сокие показатели производительности тру-

да. Включение эффекта масштаба и опти-

мизация издержек переводят конкуренцию 

в ценовую плоскость, а объем капитальных 

инвестиций создает высокий барьер входа в 

отрасль.  

Так, в производстве молока, несмотря 

на рост объемов его переработки увеличе-

ние себестоимости (+28 % в производстве, 

+14–16 % в переработке – 2021 г.) происхо-

дит снижение доходности, уровень которой 

поддерживается только за счет экспорта, в 

когда государство компенсирует молоко-

перерабатывающей промышленности 25 % 

расходов на транспортировку и 90% затрат 

на сертификацию продукции на внешних 

рынках. 

Перспективы роста в производстве 

сырого молока связывают только с развити-

ем вертикально-интегрированных холдин-

гов, способных быстро увеличивать выпуск 

и углублять его переработку. 

Как показывает исследование дирек-

тора Центра агропродовольственной поли-

тики ИПЭИ РАНХиГС Н. И. Шагайда, нара-

щивание объемов такой переработки в АПК 

происходит в рамках преимущественно бо-

лее крупных агрохолдингов (рисунок 4), 

которые имеют больший доступ к большим 

объемам заемного капитала и способны 

обеспечить фондирование расширения про-

изводства и углубления его переделов.  
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Рисунок 4 – Доля переработанной продукции 
и число агрохолдингов в России в 2016 г. [15, с. 113] 

 
Новая фаза развития аграрного рынка 

будет усиливать процесс интеграции акти-
вов индустриального агропроизводства на 
фоне общих макроэкономических ограниче-
ний: стагнация доходов населения и его 
численности, административное ограниче-
ние роста цен внутри страны и др. Так, в 
производстве мяса рекордный уровень его 
текущего потребления приводит к посте-
пенному насыщению рынка, оставляя ми-
нимальные возможности для замещения 
импорта. Такая конъюнктура, вероятно, вы-
зовет постепенную стагнацию цен, рост 
конкуренции и усиление концентрации про-
изводства, заставляя менее эффективные 
компании уходить с рынка. 

Балансировка рынка в производстве 
свинины и цыплят-бройлеров может проис-
ходить только за счет экспорта и периоди-
ческого сокращения производства. 

 
Заключение 
Таким образом, текущий уровень кон-

солидации российского АПК создает усло-
вия для реализации завершающего этапа ее 
институционально-рыночной перестройки, 
закрепляя общий вектор на его укрупнение. 
Из-за ограниченности платежеспособного 
спроса внутри страны предприятия, не име-
ющие экспортных доходов, не смогут пере-
ложить издержки на потребителя, но могут 
компенсировать инфляцию издержек через 
удорожание экспортных поставок.  

Это значит, что в среднесрочной пер-
спективе АПК Российской Федерации мо-
жет столкнуться с кризисом перепроизвод-
ства на внутреннем рынке, результатом чего 
станет ужесточение конкуренции и «отбра-
ковка» нежизнеспособных производств. 

Как отмечает Б. И. Хейфец, «концент-
рация производства является естественным 
процессом в ходе повышения его эффектив-
ности и лоббистского веса. На рынке сель-
скохозяйственной продукции значительную 
угрозу представляет увеличивающаяся мо-
нополизация, способствующая уходу с него 
мелких производителей» [14, с. 164]. 

Ограничения со стороны спроса тре-
буют не только более активной работы по 
повышению эффективности и снижению 
себестоимости продукции, но и экспортной 
диверсификации агропроизводства.  

Однако экспортный разворот для 
крупных агрохолдингов, ориентированных 
преимущественно на рынки базового сырья, 
т. е. работающих с низкими переделами,  
не является простым. В отличие от экс-
портных рынков сырья с невысокой добав-
ленной стоимостью рынки для поставок 
молочной продукции, мясоколбасной про-
дукции и соусов являются менее открыты-
ми с более высоким уровнем конкуренции  
и требованиями по качеству продукции. 

Таким образом, институционально-
рыночный базис российского АПК обеспе-
чивает более широкие возможности адапта-
ции сельскохозяйственного производства и 
агропереработки к условиям нового инвес-
тиционного цикла в отрасли. В условиях 
нестабильности доходной базы отечествен-
ных домохозяйств именно крупные сель-
скохозяйственные организации могут обес-
печить снижение себестоимости производ-
ства и гибкую ценовую адаптацию к огра-
ничениям, которые хронически находятся 
на стороне спроса. 

В этих условиях балансировка рынка 
становится возможной только крупными 
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агрохолдингами, развивающими экспорт 
продукции, что позволяет компенсировать 
потери части прибыли из-за рассинхрони-
зации динамики себестоимости и отпускных 
цен на продукцию на внутреннем рынке.  

На более широком периметре произ-
водственной цепочки консолидация сбыта 

торговыми сетями, наращивание ими выпу-
ска продукции под СТМ формирует высо-
кий уровень требований к динамике, объе-
мам и качеству поставок, удовлетворение 
которых возможно только в системе крупно-
товарного производства.  
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОЦЕССОВ 

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Цифровизация образования на всех уровнях является одним из приоритетов образовательной 

политики в Республике Беларусь. В статье рассматриваются основные направления цифровой транс-

формации образовательного процесса и процессов, сопутствующих образовательному. Анализируются 

государственные программы и концепции, направленные на развитие информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, создание современного электронного образовательного контента и автоматизацию 

процессов управления. Особое внимание уделяется внедрению дистанционных технологий обучения 

и концепции «обучение через всю жизнь». Статья может быть интересна специалистам разных уров-

ней системы образования, а также всем заинтересованным лицам. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, система образования, информационно-коммуникацион-

ные технологии. 

 

Digital Transformation of Processes in the Education System of the Republic of Belarus 

 
Digitalization of education at all levels is one of the priorities of educational policy in the Republic of 

Belarus. The article discusses the main directions of the digital transformation of the educational process and 

the processes accompanying the educational process. The state programs and concepts aimed at the develop-

ment of information and communication infrastructure, the creation of modern electronic educational content 

and automation of management processes are analyzed. Special attention is paid to the introduction of distance 

learning technologies and the concept of «lifelong learning». The article may be of interest to specialists at all 

levels of the education system, as well as to all interested parties.  

Key words: digital transformation, education system, information and communication technologies. 

 

Введение 
Цифровизация образования представ-

ляет собой важный аспект современной об-

разовательной политики в Республике Бела-

русь. В условиях стремительного развития 

информационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ) и глобализации цифровая 

трансформация образовательного процесса 

становится необходимым условием для 

обеспечения конкурентоспособности и ка-

чества образования. Введение цифровых 

технологий в образовательный процесс поз-

воляет не только повысить эффективность 

обучения, но и создать условия для непре-

рывного профессионального развития и само-

образования. В статье рассматриваются ос-

новные направления и приоритеты цифро-

вой трансформации системы образования в 

Республике Беларусь, а также анализиру-

ются ключевые программные документы и 

инициативы, направленные на достижение 

этих целей. 
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Современные информационные 

образовательные технологии 

Цифровизация образования на всех 

уровнях является одним из приоритетов об-

разовательной политики в Республике Бе-

ларусь. В стране разработаны и реализуют-

ся ряд программных документов: государ-

ственные программы «Цифровое развитие 

Беларуси» на 2021–2025 годы [1], «Образо-

вание и молодежная политика» на 2021–

2025 годы [2], Концептуальные подходы к 

развитию системы образования Республики 

Беларусь до 2020 года и на перспективу до 

2030 года [3], Декрет Президента Респуб-

лики Беларусь № 8 «О развитии цифровой 

экономики» [4] и др. Министерство образо-

вания разработало и утвердило Концепцию 

цифровой трансформации процессов в сис-

теме образования Республики Беларусь на 

2019–2025 годы [5], определяющую основ-

ные цели, задачи, направления и границы 

цифровой трансформации процессов в сис-

теме образования Республики Беларусь до 

2025 г. 

Цифровая трансформация процессов 

в системе образования включает следую-

щие основные направления: развитие и мо-

дернизация информационно-коммуникаци-

онной инфраструктуры системы образова-

ния; формирование современного электрон-

ного образовательного контента; автомати-

зация процессов управления. 

Концепцией цифровой трансформа-

ции определены два приоритетных направ-

ления: цифровая трансформация непосред-

ственно образовательного процесса и циф-

ровая трансформация процессов, сопутст-

вующих образовательному. 

Цифровая трансформация образова-

тельного процесса направлена на обеспече-

ние доступа всех участников образователь-

ного процесса к цифровым технологиям, 

использование дистанционных технологий 

обучения. Важную роль в этом процессе за-

нимает продвижение концепции «обучение 

через всю жизнь», совершенствование об-

разовательного процесса путем гармонич-

ного внедрения достижений в сфере ИКТ, 

объединение и систематизация разрознен-

ных образовательных информационных ре-

сурсов. Обязательным условием является 

корректировка содержания образователь-

ных программ в части формирования у обу-

чающихся компетенций в области информа-

ционных технологий, использование элект-

ронных образовательных ресурсов и воз-

можностей современных дидактических 

методик на базе ИКТ в образовательном 

процессе. 

Цифровая трансформация процессов, 

сопутствующих образовательному, направ-

лена прежде всего на оказание информаци-

онной поддержки учреждениям образова-

ния. Для этого проводятся работы по объ-

единению разрозненных внутриведомст-

венных информационных систем и ресур-

сов, обеспечению эффективного межведом-

ственного обмена данными посредством 

Общегосударственной автоматизированной 

информационной системы, обеспечению 

информационного взаимодействия постав-

щиков информации в сфере образования и 

пользователей информации. Указанные ме-

роприятия способствуют уменьшению до-

полнительной либо нерелевантной нагрузки 

на педагогических работников и созданию 

площадок для активного профессионального 

взаимодействия специалистов в области об-

разования, упрощению порядка осуществ-

ления административных процедур за счет 

перевода их в электронный вид. 

В Республике Беларусь создана и 

функционирует отраслевая техническая 

инфраструктура системы образования. 

Учреждения образования всех уровней 

обеспечены средствами информационных 

технологий (компьютеры, средства мульти-

медиа и различного вида проекционное 

оборудование, копировально-множительная 

техника, системное и прикладное программ-

ное обеспечение). Также в образовательном 

процессе есть возможность использовать 

интернет-услуги и интернет-сервисы: элект-

ронная почта, удаленный доступ к интернет-

ресурсам, взаимодействие с информацион-

ными системами и ресурсами и др. 

В настоящее время согласно установ-

ленным целям развития продолжается об-

новление и наращивание количества ком-

пьютерной техники в учреждениях образо-

вания. Вузы обеспечены компьютерным 

оборудованием, оргтехникой, средствами 

мультимедиа, программными продуктами. 

С 2018 г. в Республике Беларусь реализует-

ся экспериментальный проект «Цифровой 

университет», в котором участвует 33 учре-

ждения высшего образования. 
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Министерство образования внедрило 

Республиканскую автоматизированную сис-

тему «Электронное образование», которая 

позволяет собирать, обрабатывать и анали-

зировать на уровне общего среднего, про-

фессионально-технического, среднего спе-

циального и высшего образования статисти-

ческие данные отрасли. 

В области цифровой трансформации 

процессов в системе образования можно 

выделить следующие направления: 

1. Использование дополненной, вирту-

альной и смешанной реальностей. 

Дополненная, виртуальная и смешан-

ная реальности в значительной степени 

трансформируют образовательный процесс, 

позволяя демонстрировать на учебных за-

нятиях материалы, которые не могут быть 

показаны в рамках традиционного образо-

вательного процесса. 

2. Применение на занятиях цифровых 

пользовательских устройств. 

Заметен переход к повсеместному 

оборудованию классов и аудиторий совре-

менными электронными устройствами, в 

частности, ноутбуками и планшетами. На-

личие в классах и аудиториях современных 

электронных устройств позволяет создать 

эффективное рабочее пространство. 

3. Создание трансформируемого ра-

бочего пространства. 

Специалисты полагают, что учебные 

классы и аудитории должны имитировать 

рабочие места, поэтому необходимо созда-

вать в них условия для совместной работы 

обучающихся путем организации трансфор-

мируемого рабочего пространства на осно-

ве использования современных цифровых 

технологий: «умных» досок (Smart Boards), 

«умных» парт (Smart Desks) и др. Впослед-

ствии от инновационных пространств про-

ще переходить к созданию инновационных 

учреждений. 

4. Использование искусственного ин-

теллекта. 

Искусственный интеллект позволяет 

проводить детальный анализ процессов в 

системе образования. На макроуровне – это 

мониторинг процесса цифровой трансфор-

мации, на микроуровне – оценка эффектив-

ности обучающих материалов. Более того, 

с помощью современных электронных уст-

ройств становится возможным мгновенно 

получать информацию и своевременно при-

нимать решения, а также учитывать способ-

ности и интересы обучающегося и созда-

вать для каждого индивидуальную траекто-

рию развития. 

Цифровые технологии предоставляют 

обучающимся возможность выбрать вид уч-

реждения образования и персонифициро-

вать процесс обучения. Вместе с искусст-

венным интеллектом можно выстраивать 

максимально эффективную образователь-

ную траекторию в зависимости от возмож-

ностей обучающегося. 

5. Персонализация и геймификация 

учебного процесса. 

Использование игровых технологий 

(геймификация) позволяет сделать изучение 

сложного материала более интересным и 

результативным. Сегодня в мировой прак-

тике электронные обучающие игры активно 

используются во всех дисциплинах и на 

всех уровнях образования.  

6. Применение других инновационных 

технологий. 

На основе технологии блокчейн воз-

можна реализация сертификации, лицензи-

рования, подтверждения подлинности до-

кументов об образовании и других проектов. 

Технология уберизации в системе об-

разования направлена на выстраивание пер-

сональной образовательной траектории 

обучающегося за счет расширения его воз-

можностей в выборе учреждения образова-

ния, преподавателя, образовательных про-

грамм и способа их освоения. 

На основании концепции «Smart 

City», применяемой во многих странах, со-

здаются «умные учреждения» на базе ин-

тернета вещей, в т. ч. в формате «Smart 

School».  

Цифровая трансформация процессов 

в системе образования включает и такие 

тенденции, как возникновение спроса на 

глобальные цифровые дипломы и степени 

(в т. ч. по результатам обучения на базе ра-

ботодателя), образовательные онлайн-

платформы с контентом, создаваемым са-

мими пользователями, мобильные и онлайн-

курсы со смешанным учебным планом и 

проектно ориентированным обучением и др. 

Вместе с тем отсутствие выработан-

ных единых подходов в части формирова-

ния цифровой образовательной среды мо-

жет привести к нарастанию угроз в масшта-

бах отдельно взятых государств за счет  
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бесконтрольно реализуемых инициатив по 

внедрению информационно-коммуникаци-

онных технологий и использованию элек-

тронного образовательного контента в об-

разовательном процессе, попыток проведе-

ния локальной цифровой трансформации 

процессов в системе образования без долж-

ной оценки последствий. 

Поэтому система образования Рес-

публики Беларусь направлена на последова-

тельную реализацию процессов цифровой 

трансформации и эффективное управление 

ими. Цифровая трансформация образова-

тельного процесса должна обеспечить: 

1) доступ всех участников образова-

тельного процесса к цифровым технологиям, 

улучшающим образовательный процесс; 

2) использование дистанционных тех-

нологий обучения и популяризацию прин-

ципа «обучение через всю жизнь»;  

3) совершенствование образователь-

ного процесса путем гармоничного внедре-

ния достижений в сфере ИКТ; 

4) справочно-информационную под-

держку всех участников образовательного 

процесса;  

5) объединение и систематизацию раз-

розненных информационных ресурсов, вос-

требованных в образовательной деятельности; 

6) корректировку содержания образо-

вательных программ в части формирования 

у обучающихся компетенций в области ин-

формационных технологий; 

7) использование электронных обра-

зовательных ресурсов и возможностей со-

временных дидактических методик на базе 

ИКТ в образовательном процессе; 

8) совершенствование системы оказы-

ваемых электронных образовательных услуг; 

9) цифровое документирование и ана-

литика результатов образовательного про-

цесса. 

В ходе цифровой трансформации про-

цессов в системе образования в стране пла-

нируется создание Республиканской инфор-

мационно-образовательной среды (РИОС). 

Платформенная часть РИОС будет вклю-

чать программные продукты, обеспечива-

ющие работу системы образования в циф-

ровом виде, которые можно разделить на 

три основных категории: 

1) платформа «электронное образова-

ние» как единая точка входа во все инфор-

мационные системы сферы образования; 

2) базовый информационный слой – 

основные потоки данных о системе образо-

вания (регистры, банки и базы данных, ста-

тистика и др.); 

3) сервисы – некоммерческие и ком-

мерческие сервисы (как государственных, 

так и частных разработчиков), библиотеки и 

банки цифрового образовательного контента. 

Платформа выступает в качестве до-

веренной среды для публикации образова-

тельных и вспомогательных сервисов. Она 

будет работать по принципу гибридного 

маркетплейса. Государственные и частные 

сервисы размещаются на платформе в рам-

ках как некоммерческого взаимодействия, 

так и открытого рынка и государственно-

частного партнерства. 

 

Зарубежный опыт использования 

цифровизации в образовательном про-

цессе 

Активно поддерживается процесс 

цифровизации образования в европейских 

странах. В 2018 г. в Европе был принят 

«План действий по цифровой трансформа-

ции образования», а в 2020 г. этот документ 

был дополнен и скорректирован с учетом 

опыта пандемии. С этой целью было прове-

дено масштабное исследование сферы обра-

зования, велась активная работа со всеми 

заинтересованными сторонами образова-

тельного процесса, включая общественные 

организации, частные компании, образова-

тельные учреждения, исследовательские 

институты, представителей гражданского об-

щества и др. Новый «План действий» Евро-

комиссии по цифровой трансформации об-

разования определяет программу на период 

2021–2027 гг., устанавливает приоритеты 

по реализации плана цифровой трансформа-

ции системы образования. К ним относятся: 

1) создание высокоэффективной эко-

системы цифрового образования; 

2) повышение цифровых навыков и 

компетенций для осуществления цифровой 

трансформации; 

3) укрепление сотрудничества и обме-

на опытом в области цифровой трансфор-

мации между странами – членами Евросоюза. 

«План действий» ставит перед евро-

пейской системой образования следующие 

задачи: 

1) обеспечение к 2025 г. не менее 

70 % населения Европы в возрасте от 16 до 
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74 лет по крайней мере базовыми цифро-

выми навыками; 

2) сокращение к 2030 г. доли обуча-

ющихся 13–14 лет, не обладающих компь-

ютерной и информационной грамотностью, 

до менее чем 15 %; 

3) развитие цифровой трансформации 

в секторе профессионального образования и 

обучения для обеспечения устойчивой кон-

курентоспособности, социальной справед-

ливости и приспособляемости. 

Разработанный документ также опре-

деляет источники финансирования и под-

держки деятельности по цифровой транс-

формации образования. В качестве таковых 

источников определены программа 

«Erasmus», «Европейский социальный 

фонд», «Европейский фонд регионального 

развития», программа «Политика умной 

специализации», фонд «Соединяющаяся 

Европа», программа «Цифровая Европа», 

инициатива научных исследований Евро-

пейского союза «Horizon Europe» на 2021–

2027 гг. 

Для решения поставленных задач 

«План действий» Еврокомиссии устанавли-

вает следующие действия: 

1) эффективное планирование развития 

цифрового потенциала учебных заведений; 

2) своевременное выявление и устра-

нение пробелов в цифровой инфраструктуре; 

3) разработка, постоянный обзор и об-

новление цифровых стратегий; 

4) разработка гибридных форм обуче-

ния, включающих онлайн и традиционные 

аудиторные занятия; 

5) решение проблемы цифрового  

неравенства по социально-экономическим 

причинам или в связи с проживанием в 

сельской местности; 

6) обеспечение интернет-соединений 

с очень высокой пропускной способностью 

для обеспечения возможности использова-

ния таких приложений, как потоковое видео, 

видеоконференции, облачные вычисления, 

виртуальная и дополненная реальность; 

7) обеспечение доступа обучающихся 

к образовательному контенту из любой гео-

графической точки без привязки к опреде-

ленным помещениям и аудиториям; особую 

важность имеет наличие надежного Wi-Fi- 

соединения; 

8) разработка цифровых методов обу-

чения, постоянное повышение цифровой 

квалификации педагогов; 

9) разработка высококачественного 

контента, удобных для пользователей инст-

рументов, дополнительных услуг и безопа-

сных платформ, обеспечивающих конфи-

денциальность и соблюдение этических 

стандартов. 

«План действий» предусматривает 

разработку технико-экономического обос-

нования создания общеевропейской плат-

формы обмена образовательным контентом, 

которая связала бы существующие образо-

вательные платформы и позволяла осу-

ществлять обмен сертифицированными 

онлайн-ресурсами (массовые открытые  

онлайн-курсы). 

Также следует отметить, что в Евро-

пейском союзе действует т. н. «Молодеж-

ная гарантия» – обязательство всех госу-

дарств-членов обеспечить всех молодых 

людей в возрасте до 25 лет качественными 

предложениями по трудоустройству, про-

должению обучения, практики. Однако от-

сутствие у части молодежи необходимых 

цифровых навыков является препятствием 

для этого. Поэтому предложено тестировать 

цифровые навыки регистрирующихся в 

«Молодежной гарантии» и предлагать кур-

сы повышения цифровой компетентности 

на основании выявленных пробелов. 

С 2018 г. в Евросоюзе действует про-

грамма цифровых стажировок на предприя-

тиях для молодежи, в рамках которой уже 

прошли обучение свыше 12 тыс. человек. 

Масштабы данной программы предполага-

ется расширить и подключить к стажиров-

кам преподавательский состав и руководи-

телей. Программа «Цифровая Европа» сфо-

кусирована на развитие у ее участников 

цифровых навыков высокого уровня. В Ев-

росоюзе работают цифровые волонтеры и 

проводятся интенсивные курсы повышения 

цифровой компетенции для сотрудников. 

В магистратуре университетов стран 

Евросоюза увеличивается количество мест 

по направлениям подготовки, связанным с 

искусственным интеллектом и кибербезо-

пасностью. Разрабатываются стратегии по-

вышения привлекательности цифровых 

профессий, происходит развитие профес-

сиональных сообществ специалистов в об-

ласти цифровых технологий. 
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В настоящее время в ЕС создан и 

функционирует Европейский комитет по 

стандартизации профессионализма в обла-

сти информационных технологий и цифро-

вых компетенций. Планируется разработка 

Европейского сертификата цифровых навы-

ков, который признавался бы и принимался 

правительствами, работодателями и други-

ми заинтересованными сторонами по всей 

Европе. 

С целью проведения контроля выпол-

нения мероприятий «Плана действий» и 

развития цифрового образования в Европе, 

а также координации деятельности сети 

национальных консультативных служб по 

цифровому образованию для обмена опы-

том и передовой практикой в отношении 

стимулирующих факторов цифрового обра-

зования было принято решение о создании 

«Европейского центра цифрового образо-

вания». 

Среди передовых технологий обуче-

ния, используемых в международной прак-

тике, можно выделить: 

1. STEM. Главные принципы этого 

подхода в образовании: 

1) акцент на проектной деятельности 

учащихся; 

2) ориентация учебных задач на прак-

тическое применение в жизни; 

3) охват ключевых дисциплин, необ-

ходимых для подготовки специалиста в об-

ласти современных технологий; 

4) междисциплинарный характер (ре-

ализация интегрального подхода). 

Идея STEM зародилась в 2001 г. в 

США и получила развитие в деятельности 

крупных корпораций, работающих с совре-

менными технологиями (Xerox, Intel и др.). 

Сейчас этот подход применяется в Велико-

британии, Франции, Канаде, Китае, России 

и других странах. 

Цель подхода – упор на практику, ре-

альное применение знаний, пользу для че-

ловека и общества, раскрытие креативно-

сти. Особый акцент делают на инженерии и 

робототехнике – сферах, которые будут до-

минировать в мире. 

2. «Фишбоун». В основе технологии – 

схематическая диаграмма скелета рыбы, 

предложенная японским профессором Каору 

Исикавой. Подход нацелен на развитие у 

обучающихся умения видеть причинно-

следственные связи, анализировать, распре-

делять факторы по степени значимости. 

«Фишбоун» позволяет работать как инди-

видуально, так и в группах. 

3. Сингапурская методика. Сингапур 

внес вклад в реализацию цифровых техно-

логий в образовании. Здесь была разрабо-

тана образовательная методика, которую со 

временем начали применять в остальном 

мире. Ее эффективность подтверждает то, 

что сингапурские дети демонстрируют вы-

сокий уровень подготовленности в сфере 

технологий, точных наук, инженерного дела. 

Главные принципы, на которых стро-

ится эта методика: 

1) приспособление к новой реально-

сти – использование техники и гаджетов в 

процессе обучения; 

2) ориентация на опыт мировых лиде-

ров в сфере образования; 

3) высокие требования к подготовке 

преподавателей; 

4) акцент на развитие самостоятель-

ности, практических навыков, которые при-

годятся в реальной жизни и работе. 

Использование цифровых технологий 

в обучении встречает немало критики. Сре-

ди главных недостатков называют: 

1) низкий уровень социальных навы-

ков (в сфере образования при создании об-

щего проекта это можно компенсировать, 

организуя работу в командах); 

2) вред для здоровья (необходимо учи-

тывать физические нагрузки и предусматри-

вать регулярный отдых от гаджетов, чтобы 

минимизировать их негативное влияние); 

3) зависимость от устройств (нужно 

разрабатывать и совершенствовать нормы 

времени работы за компьютером, со смарт-

фоном и планшетом); 

4) сокращение рабочих мест (сниже-

ние объема использования бумажных носи-

телей и изменение роли преподавателя по-

влекут уменьшение числа сотрудников в 

образовательных учреждениях). 

Еще одна проблема цифровизации 

образования – это большие затраты, связан-

ные с внедрением новых технологий. 

 

Цифровизация высшего образова-

ния в Республике Беларусь 

В рамках Концепции цифровой транс-

формации процессов в системе образования 

Республики Беларусь на 2019–2025 гг. были 

определены основные направления для 
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цифровизации высшего образования. В ходе 

реализации Концепции цифровой трансфор-

мации процессов в системе образования 

Республики Беларусь были достигнуты сле-

дующие результаты: 

1. Внедрение электронных образова-

тельных ресурсов (университеты активно 

используют цифровые учебные материалы, 

онлайн-курсы и интерактивные платформы 

для обучения студентов). 

2. Развитие системы дистанционного 

обучения (вузы создают эффективные плат-

формы для удаленного обучения, виртуаль-

ных классов и вебинаров). 

3. Сетевое взаимодействие учрежде-

ний высшего образования (университеты ак-

тивно сотрудничают между собой, обмени-

ваются опытом и ресурсами). 

4. Автоматизация процессов управле-

ния (внедрение цифровых решений с целью 

оптимизации управления учебными заведе-

ниями). 

5. Развитие цифровой компетенции 

педагогических кадров (обучение препода-

вателей новым методам обучения с исполь-

зованием технологий). 

Создание «цифрового университета» 

может дать следующие экономические эф-

фекты: 

1. Снижение трудозатрат (автомати-

зация административных процессов, элект-

ронный документооборот и онлайн-

платформы для обучения позволят сокра-

тить временные затраты на решение рутин-

ных задач, таких как регистрация студен-

тов, ведение учета и расписание занятий). 

2. Экономия расхода материалов 

(цифровые учебные материалы, электрон-

ные библиотеки и онлайн-курсы помогут 

сократить расход бумажных ресурсов, рас-

ходных полиграфических материалов). 

3. Сокращение численности персонала 

(цифровые решения позволят уменьшить 

необходимость в большом количестве адми-

нистративного персонала, т. к. многие про-

цессы будут автоматизированы). 

4. Повышение дохода учреждения об-

разования («цифровой университет» может 

привлечь больше студентов, повысить каче-

ство образования, расширить аудиторию за 

счет онлайн-курсов и привлечь инвестиции 

в развитие цифровой инфраструктуры). 

Эти мероприятия способствуют со-

вершенствованию образовательной систе-

мы и подготовки студентов к цифровому 

будущему, что в конечном итоге может 

привести к экономическим выгодам. В це-

лом в процессе цифровизации система 

управления вузом становится более гибкой, 

демократичной и открытой для образова-

тельных инноваций.  

Использование инновационных мето-

дов обучения способствует активному во-

влечению студентов в учебный процесс, 

развитию критического мышления, творче-

ских навыков и самостоятельности. Инно-

вационное мышление способствует поиску 

новых возможностей и решений, что явля-

ется важным аспектом повышения конку-

рентоспособности университета. 

Цифровизация университета изменяет 

роль преподавателя высшей школы: из но-

сителя академических знаний и поставщика 

информации он превращается в обучающе-

го дизайнера, провайдера контента и ресур-

сов, в наставника. Преподаватель, разраба-

тывая эффективную и привлекательную об-

разовательную среду, формирует у студен-

тов способность учиться в течение всей 

жизни. 

Доступность цифрового образования 

предполагает доступ к оцифрованным мас-

сивам данных, внедряет в лекции мульти-

медийные компоненты (презентации, видео-

уроки), обеспечивает возможность дистан-

ционного обучения. Мультимедийные тех-

нологии помогают обеспечить быстрый до-

ступ к информации, повысить эффектив-

ность учебного процесса в университете, 

обеспечивают благоприятную среду для 

формирования компетенций, необходимых 

будущим специалистам.  

Онлайн-курс, запись лекций, элект-

ронные материалы и другие цифровые ре-

сурсы делают обучение доступным даже 

для тех студентов, которые не могут физи-

чески присутствовать на занятиях. 

Интеграция в международное обра-

зовательное пространство предусматри-

вает возможность увеличения целевой ауди-

тории университета, привлечение иност-

ранных студентов к онлайн-обучению, пре-

доставляет маркетинговые возможности, 

открывающиеся при использовании инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 

Институциональная гибкость уни-

верситета обеспечивает способность  
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быстрой адаптации к изменениям, возмож-

ность создания новых рабочих мест. 

Создание гибкой системы повышения 

квалификации сотрудников в связи с изме-

нением профессиональных компетенций, 

«размыванием» границ между научными 

дисциплинами. 

Сотрудничество и коммуникации. 

Технологии способствуют улучшению со-

трудничества и коммуникации между сту-

дентами, преподавателями и другими 

участниками учебного процесса. Электрон-

ные платформы и инструменты для обмена 

информацией, обсуждения заданий и про-

ектов, виртуальных групповых работ поз-

воляют студентам активно взаимодейство-

вать и совместно работать даже на расстоя-

нии. Такой подход способствует развитию 

коммуникационных и коллаборативных на-

выков, которые являются важными в со-

временном мире. 

Формирование единого информацион-

ного пространства для оценки и аналитики 

предусматривает возможность создания 

цифрового профиля студента и преподава-

теля. Технологии также позволяют универ-

ситету собирать и анализировать данные об 

успеваемости студентов. Системы элект-

ронной оценки и аналитики данных позво-

ляют преподавателям и администрации 

университета получать информацию о про-

грессе студентов, обнаруживать слабые ме-

ста и принимать меры для их устранения. 

Это способствует повышению качества об-

разовательного процесса и достижению 

лучших результатов. 

Повышение конкурентоспособности 

университета в результате подготовки вы-

пускников с необходимыми навыками и 

знаниями для успешной карьеры в цифро-

вом мире, улучшение качества образова-

тельного процесса. 

 

Заключение 

Цифровая трансформация образова-

ния в Республике Беларусь направлена на 

создание современной и эффективной сис-

темы образования, способной отвечать вы-

зовам времени и потребностям общества. 

Внедрение цифровых технологий в образо-

вательный процесс и процессы управления 

образовательными учреждениями способст-

вует повышению качества образования, до-

ступности образовательных ресурсов и эф-

фективности управления. 

Государственные программы и кон-

цепции, направленные на цифровизацию 

образования, играют ключевую роль в до-

стижении этих целей. Важно продолжать 

развитие и модернизацию информационно-

коммуникационной инфраструктуры, созда-

ние и обновление электронного образова-

тельного контента, а также автоматизацию 

процессов управления для обеспечения 

устойчивого развития системы образования 

в условиях цифровой экономики. 
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ЭМПИРИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП «СУХОГО ОСТАТКА»  

В МЕХАНИЗМЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

ПРИ ДЕФИЦИТЕ НАЧАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Рассматриваются проблемы использования алгоритмичного подхода при установлении обстоя-

тельств общественно опасных деяний. Предлагается разработанный автором эмпирической принцип 

«сухого остатка». Алгоритм разработан на основе анализа правоприменительной практики. Он состо ит 

из ряда последовательных шагов, позволяющих найти причинно -следственные связи и мотивы действий 

подозреваемого. Анализируются типовые ошибки, которых следует избегать при установлении обсто-

ятельств ранее произошедших событий. Приведены примеры из правоприменительной практики. Показан 

механизм действия этого принципа. Сделан вывод о том, что алгоритмичный подход позволяет быстро 

выдвигать и проверять обоснованные версии, обеспечивая систематизированный подход к анализу данных 

и принятию решений. Последовательное прохождение всех шагов предложенного алгоритма повышает 

вероятность решения задач по наиболее полному установлению обстоятельств ранее произошедших 

событий.  

Ключевые слова: принцип, алгоритм, «сухой остаток», установление обстоятельств, обще-

ственно опасное деяние, раследование. 
 

Empirical Principle of «Dry Residue» in the Mechanism of Establishing Circumstances 
in the Event of a Deficit of Initial Information 

 

The article considers the problems of using an algorithmic approach to establishing the circumstances of 

socially dangerous acts. The author proposes an empirical principle of «bottom line». The algorithm is based on 

the analysis of law enforcement practice. It consists of a number of successive steps that allow finding 

cause-and-effect relationships and motives for the suspectʼs actions. Typical errors that should be avoided when 

establishing the circumstances of previously occurring events are analyzed. Examples from law enforcement 

practice are given. The mechanism of the principleʼs action is shown. It is concluded that the algorithmic 

approach allows for quick advancement and verification of substantiated versions, providing a systematic 

approach to data analysis and decision-making. In general, consistent completion of all steps of the proposed 

algorithm increases the likelihood of solving problems on the most complete establishment of the circumstances 

of previously occurring events. 

Key words: principle, algorithm, bottom line, establishment of circumstances, socially dangerous act, 

investigation. 

 

Введение 

Механизм установления истины на 
основании имеющихся данных и фактов иг-
рает ключевую роль в расследовании про-
исшествий, общественно опасных деяний, 
исторических событий, а также в повсе-
дневной жизни. При совершении преступ-
ления «установление истины по делу озна-
чает, что совершенное преступление рас-
крыто и преступник изобличен» [1, с. 72]. 

Рассмотрим один из принципов, с по-
мощью которого можно повысить вероят-
ность установления обстоятельств ранее 
произошедших событий – принцип «сухого 
остатка». Он сформулирован автором на 
основе изучения большого количества эм-
пирических данных. 

Принцип «сухого остатка» основан на 
анализе внутренних мотивов лица, совер-
шившего противоправное действие. Еще 

mailto:khramausiarhei@gmail.com
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в Древнем Риме бытовало утверждение, что 
«сделал тот, кому выгодно» [2, с. 946]. 

 
Понятие принципа «сухой остаток» 

«Сухой остаток» – ассоциативный 
термин, часто используемый при общении 
специалистов. Он обозначает концентриро-
ванный результат цепочки предыдущих 
действий. От «cухого остатка» цепочку 
можно «размотать» обратно. Определение 
не словарное, в словарях термин отсутствует. 

В перечне приемов установления об-
стоятельств С. М. Храмова «cухой остаток» 
числится под первым номером. Для приме-
нения «сухого остатка» необходимо обла-
дать умением извлекать необходимую 
информацию из имеющихся источников, в 
т. ч. процессуальных. Это не вся имеющая-
ся информация, а только та, на основании 
которой можно делать индуктивные умоза-
ключения. 

 
Примеры использования принципа 

«сухой остаток» при установлении обсто-
ятельств 

Практическая реализация принципа 
«сухого остатка» может идти по следующей 
схеме (на примере случая с задержкой рей-
са в аэропорту). За основу взят реальный 
случай из правоприменительной практики. 

Установленные обстоятельства. 
В аэропорт поступил анонимный зво-

нок. Мужчина сообщил о минировании го-
товящегося к вылету самолета. Вылет само-
лета задержан. Сообщение о минировании 
не подтвердилось. 

Разделение установленных обстоя-
тельств:  

1) неустановленный мужчина позво-
нил в аэропорт и сообщил о минировании 
самолета; 

2) самолет, по поводу которого посту-
пило сообщение, готовился к вылету; 

3) в результате пришлось задержать 
вылет самолета на время проверки сообще-
ния о минировании; 

4) сообщение о минировании не под-
твердилось. 

Усиление степени дробления установ-
ленных по делу обстоятельств на основе ло-
гических выводов: 

1) звонил неустановленный мужчина; 
2) цель звонка, как минимум, проверка 

самолета компетентными специалистами; 

3) любая проверка сообщения о мини-
ровании занимает значительное время; 

4) если бы звонка о минировании  
не было, самолет улетел бы вовремя; 

5) сообщение о минировании оказа-
лось заведомо ложным; 

6) рейс был задержан на время про-
верки сообщения о минировании; 

7) этого времени достаточно, чтобы 
успеть на самолет опоздавшему по каким-
либо причинам пассажиру. 

Установление пары «действие – 
следствие». «Звонок о минировании» – «за-
держка рейса». «Сухой остаток», или след-
ствие, в примере с телефонным звонком в 
аэропорт – «задержка рейса», а не эвакуа-
ция пассажиров и т. д. 

Предположение о мотиве действия. 
Звонивший заинтересован в задержке 

рейса. Версия – звонок о минировании про-
извел опаздывающий на рейс пассажир. 

При этом под версией традиционно 
понимается основанное на фактических 
данных предположение о сущности или от-
дельных обстоятельствах исследуемого со-
бытия. Выявление приоритетной версии и 
ее отработка является основой для дальней-
шего расследования, сбора и анализа дока-
зательств, изобличения виновного лица. 

В целом версия представляет собой 
гипотезу, логическое обоснованное предпо-
ложение, основанное на имеющихся дан-
ных, которое подлежит проверке в процессе 
расследования. 

В правоприменительной практике 
версии могут быть как исходными, так и 
рабочими. Исходные версии формируются 
на начальном этапе расследования, а рабо-
чие возникают в ходе анализа полученной 
информации. 

Очевидные первоочередные меропри-
ятия по отработке выдвинутой версии в 
рассматриваемом случае таковы: 

1) сравнить список пассажиров, купи-
вших билеты на данный рейс, с зарегистри-
рованными и фактически находящимися на 
борту пассажирами («принцип сравнения»); 

2) проверить на причастность к заве-
домо ложному сообщению о минировании 
отсутствующих пассажиров-мужчин. 

В использованном примере из право-
применительной практики звонившим оказал-
ся опоздавший на рейс пассажир. Таким об-
разом он пытался задержать своевременный 
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вылет самолета. В итоге задержка рейса со-
ставила три часа. Был произведен повтор-
ный досмотр воздушного судна, пассажи-
ров и багажа. Обстоятельства произошед-
шего были установлены своевременно. 
Вместо самолета звонившего правонаруши-
теля доставили в органы правопорядка. 

Периодически подобные инциденты 
повторяются. Например, 03.07.2024 «опоз-
давший на посадку пассажир рейса № 6790 
из Екатеринбурга в Пензу… сообщил об 
угрозе целостности воздушного судна и 
угрозе здоровья пассажиров. В связи с этим 
пассажиры были высажены для дополни-
тельного досмотра воздушного судна и ба-
гажа» [3]. 

Для повышения вероятности быстро-
го установления обстоятельств таких пре-
цедентов может быть использован предла-
гаемый эмпирический принцип «сухого 
остатка». 

Еще один пример, когда при восста-
новлении недостающей информации был 
успешно применен подход, основанный на 
причинно-следственных связях. Случай из 
собственной практики был описан основа-
телем криминалистики Гансом Гроссом. 
События происходят во второй половине 
XIX в. Ганс Гросс описывает происшест-
вие, которое на первоначальном этапе рас-
сматривалось как убийство путем «задуше-
ния» (по терминологии Г. Гросса), инсце-
нированное под самоубийство путем само-
повешения. В дальнейшем по мере изуче-
ния причинно-следственных связей была 
выдвинута и подтверждена иная версия. 

Проанализируем указанный пример, 
используя принцип «сухого остатка». 

Было выяснено, что больной пожилой 
потерпевший был предрасположен к апо-
плексическому удару. 

Для того чтобы ухаживать за ним и 
(в случае необходимости) оказывать пер-
вую помощь, родственники потерпевшего 
наняли слуг – лакея и кухарку. Они должны 
были обеспечивать круглосуточное обслу-
живание больного. 

На месте происшествия, порядок ве-
щей в котором не был нарушен, Ганс Гросс 
обратил внимание на то, что «труп висел 
посреди комнаты на крюке для люстры, при-
чем ноги его не касались пола почти на пол-
метра, и около трупа не было ни одного стула 
или ему подобного предмета» [4, с. 800]. 

Данное обстоятельство указывало на 
то, что потерпевший самостоятельно не мог 
совершить указанные действия. 

Также было установлено, что в ночь, 
предшествующей обнаружению тела потер-
певшего, слуги в доме отсутствовали. Ока-
залось, что лакей и кухарка «без позволения 
отлучились на какой-то бал» [4, с. 801].  

В ходе тщательного осмотра было 
установлено, что наступлению смерти по-
терпевшего предшествовал апоплексиче-
ский удар. Проникновения каких-либо по-
сторонних лиц в дом не было.  

В связи с этим была выдвинута обос-
нованная версия, что потерпевший почув-
ствовал себя плохо и по причине отсутствия 
помощи скончался. Слуги, когда вернулись 
с бала, обнаружили это.  

Но каков был мотив действий? И это 
обстоятельство удалось выяснить, анализи-
руя причинно-следственные связи. «Чтобы 
избегнуть упрека в неисполнении своих 
обязанностей, прислуга (лакей и кухарка) 
придумала придать трупу вид самоубийцы, 
с помощью веревки от метлы укрепили на 
крюке для люстры петлю, затем лакей под-
нял труп и кухарка надела ему на шею пет-
лю. Поставить же стул около трупа они за-
были, т. к. поторопились обокрасть пись-
менный стол покойного» [4, с. 801]. 

Примечательно, что первоначально 
версия о краже не рассматривалась, т. к. со-
общение содержало лишь сведения о пожи-
лом мужчине, который якобы совершил са-
моубийство. 

Хотя корысть является типовым мо-
тивом действий злоумышленников, факт 
хищения был обнаружен после отработки 
основной версии об убийстве потерпевше-
го, которая не подтвердилась. Умысел на 
хищение возник ситуативно. Лакей и ку-
харка просто воспользовались случаем, 
скрыв при этом истинную картину произо-
шедшего. Оказалось, что не было ни убий-
ства, ни самоубийства. В процессе рассле-
дования был выявлен дополнительный эпи-
зод – кража. Поскольку умысел на совер-
шение кражи у слуг возник ситуативно и 
они в этот момент находились в помеще-
нии, то квалифицирующий признак про-
никновения в жилище здесь отсутствует. 
В то же время в их действиях содержится 
другой квалифицирующий признак – 
«группа лиц». 
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Следует отметить, что исследования и 
практический опыт Ганса Гросса до сих пор 
представляют интерес для юридической 
практики. Его работы, посвященные мето-
дам доказательства и анализа улик, по-
прежнему являются основой для современ-
ных расследований. Методы сбора, доку-
ментирования и анализа доказательств, 
предложенные им, используются как в тео-
рии, так и на практике. Практика Ганса 
Гросса основывалась на междисциплинар-
ном подходе. В современных расследовани-
ях также востребованы знания судебных 
медиков, психологов и других специали-
стов для более глубокой оценки преступ-
ных актов и разработки эффективных стра-
тегий противодействия. Принципы и мето-
ды, предложенные Гансом Гроссом, в зна-
чительной степени влияют на текущие 
практики по расследованию и предупре-
ждению противоправных деяний. 

 
Особенности установления обстоя-

тельств в цифровой среде 
Свои особенности имеет установле-

ние «сухого остатка» с использованием со-
временных цифровых технологий. Напри-
мер, по делу о хищении денежных средств с 
банковских карт необходимо выяснить, яв-
ляется ли выявленный субъект организато-
ром или исполнителем хищения. Также 
необходимо исследовать всю цепочку про-
хождения транзакции. С этой точки зрения 
показателен пример о преступной схеме, 
реализованной в одном из игорных заведе-
ний. Оказавшись в трудном финансовом 
положении, собственники бизнеса решили 
незаконно приобрести реквизиты реальных 
банковских карт иностранных граждан. 
Далее, по договоренности с некоторыми 
должностными лицами игрового учрежде-
ния с использованием «подставного» игро-
ка на протяжении нескольких дней проис-
ходило обналичивание и присвоение круп-
ных сумм чужих денежных средств с раз-
личных счетов. В процессе изучения обсто-
ятельств произошедшего была выявлена за-
кономерность: «подставной» игрок обнали-
чивал деньги с различных банковских карт 
исключительно в смену одной и той же кас-
сирши. Она же оказалась бухгалтером иг-
рового учреждения. Выявление подобных 
закономерностей является одним из усло-
вий успешного установления всех обстоя-

тельств ранее произошедших противоправ-
ных событий. 

Также необходимо исследовать, какие 
действия были предприняты после совер-
шения преступления. Возможно, они также 
нуждаются в уголовно-правовой квалифи-
кации. Так, по одному из дел, имея цель со-
крыть совершенное ранее хищение денеж-
ных средств со счетов банков-нерезидентов, 
«обвиняемый организовал внесение заве-
домо ложной информации, хранящейся в 
специальной компьютерной кассовой сис-
теме, о покупке фишек и ввода их в оборот 
казино, чем модифицировал компьютерную 
информацию по ведению учета доходов от 
игорного бизнеса» [5]. 

В совокупности такие действия были 
квалифицированы «по ч. 4 ст. 212 и ч. 1  
ст. 350 Уголовного кодекса Республики Бе-
ларусь (хищение имущества путем введе-
ния в компьютерную систему ложной ин-
формации, сопряженное с несанкциониро-
ванным доступом к компьютерной инфор-
мации, совершенное в особо крупном разме-
ре, и модификация компьютерной инфор-
мации)» [5]. 

При исследовании обстоятельств про-
тивоправных деяний ключевую роль играет 
место совершения преступления. На месте 
происшествия могут быть не только найде-
ны доказательства, но и дан ответ на во-
прос, каковы возможные мотивы действий 
преступника. Если рациональных мотивов 
не прослеживается, возможно, речь идет о 
хулиганских действиях.  

При осмотре поврежденных автома-
шин было обращено внимание на то, что 
они припаркованы возле игорного заведе-
ния. Одна из версий: совершил тот, кто по-
сещал это заведение. Эта версия оказалась 
приоритетной. Как было позднее установ-
лено, 32-летний местный житель «вечером 
решил сходить в казино, где ничего не вы-
играл. Мужчину это разозлило. Он подошел 
к припаркованным автомобилям и разбил 
их» [6]. Действия подозреваемого были ква-
лифицированы как хулиганство по ч. 1 ст. 339 
Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

 
Типовые ошибки, которых следует 

избегать при установлении обстоятельств 

При применении принципа «сухого 
остатка» следует избегать следующих ти-
пичных ошибок, как недостаточное дробле-
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ние установленных по делу обстоятельств; 
неверные умозаключения из недостаточно 
проверенных посылок; некорректные выво-
ды из достоверно установленных по делу 
обстоятельств. 

Итак, при установлении обстоятельств 
ранее произошедших событий при дефи-
ците начальной информации может быть 
применен эмпирический принцип «сухого 
остатка», который повышает вероятность 
установления истины по делу. Криминали-
стическое изучение и обобщение опыта 
установления обстоятельств позволяет 
определить рассматриваемый принцип как 
концентрированный результат цепочки 
предыдущих действий. 

Применение принципа «сухого остат-
ка» предполагает установление пары «дей-
ствие – следствие» и побудительных моти-
вов совершения действий, подлежащих 
правовой квалификации. 

 
Преимущества алгоритмичного 

подхода при установлении обстоятельств 
Алгоритмичный подход позволяет 

быстро выдвигать и проверять обоснован-
ные версии, обеспечивает систематизиро-
ванный подход к анализу данных и приня-
тию решений. Вот несколько ключевых 
преимуществ использования алгоритмов в 
криминалистике. 

1. Систематизация информации. 
Алгоритмы помогают организовать и 

структурировать данные о преступлении, 
что облегчает анализ. Они могут сортиро-
вать и фильтровать информацию для выяв-
ления наиболее значимых факторов. 

2. Увеличение эффективности. 
Использование алгоритмов позволяет 

ускорить процесс расследования, автомати-
зировать рутинные задачи, такие как сбор 
данных, анализ улик и выполнение вычис-
лений. Это дает возможность практическим 
работникам сосредоточиваться на более 
сложных задачах. 

3. Выявление закономерностей. 
С помощью алгоритмического подхо-

да могут обнаруживаться скрытые законо-
мерности и связи в данных, которые могут 
быть неочевидны при традиционном анали-
зе. Это может помочь выявить подозревае-
мых и цепочки их действий до, во время и 
после совершения преступления. 

 

4. Повышение точности. 
Применение алгоритмической систе-

мы анализа способствует минимизации 
ошибок, что повышает точность умозаклю-
чений. Алгоритмы могут также учитывать 
множество переменных, что приводит к бо-
лее объективным выводам по установлению 
истины. 

5. Поддержка принятия решений. 
Алгоритм позволяет сформулировать 

рекомендации на основе анализа данных, 
что способствует более обоснованным ре-
шениям при выборе методов расследования 
и приоритизации задач. 

6. Моделирование сценариев. 
С помощью алгоритмичного подхода 

можно моделировать различные сценарии 
исследуемого события и проверять их на 
основе имеющихся данных. Это помогает в 
оценке вероятности различных версий и со-
здании наиболее точной картины произо-
шедшего. 

7. Применимость для большого числа 
решаемых задач. 

 
Последовательность шагов при 

применении принципа «сухого остатка» 

Алгоритм применения принципа «су-
хого остатка» состоит из пяти основных 
этапов: 

1. Разделить установленные по делу 
обстоятельства на мелкие эпизоды и про-
анализировать их по схеме «до… –  
во время… – после…». 

2. Усилить степень дробления уста-
новленных по делу обстоятельств по этой 
же схеме. 

3. Установить пару «действие – след-
ствие» (при этом «следствие» должно быть 
сконцентрировано в «сухом остатке»). 

4. Предположить мотив действия. 
5. Выдвинуть и проверить версию о 

виновном лице. 
 
Заключение 

Использование предложенного алго-
ритма в процессе установления обстоятель-
ств общественного опасного деяния направ-
лено на повышение качества, точности и 
скорости работы. Алгоритм позволяет бо-
лее эффективно организовывать данные и 
принимать обоснованные решения, что в 
итоге может привести к более успешным 
результатам по установлению истины. 
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Своевременное выдвижение и объек-
тивная проверка версии – прикладные инст-
рументы, позволяющие организовать про-
цесс расследования и повысить его эффек-
тивность. Их значимость предопределяется 
тем, что версии, будучи логическими пред-
положениями, служат основой для анализа 
и дальнейшего поиска улик, содействуют 
правильной интерпретации событий, связан-

ных с преступлением. В итоге работа с вер-
сиями служит ключевым звеном в процессе 
раскрытия преступлений и обеспечении 
правосудия. 

Последовательное прохождение всех 
шагов предложенного алгоритма повышает 
вероятность решения задач по наиболее 
полному установлению обстоятельств ранее 
произошедших событий. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕЙСТВИЯ, 

СВЯЗАННЫЕ С ОДНОПОЛЫМИ СЕКСУАЛЬНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
Рассмотрены историко-правовые аспекты оценки однополых отношений в советский период  

и в настоящее время. Изучается перспектива принятия в Республике Беларусь законопроекта, предпола-

гающего введение административной ответственности за пропаганду таких отношений.  Сделан вы-

вод о необходимости закрепления критериев оценки информации на предмет пропаганды однополых 

сексуальных отношений. Следует законодательно разграничить понятия демонстрации и  пропаганды, 

конкретизировать, какие действия являются пропагандой. 

Ключевые слова: административная ответственность, уголовная ответственность, пропаганда 

однополых сексуальных отношений. 

 
Legal Liability for Actions Related to Same-Sex Sexual Relations: History and Modernity 

 
The author examines the historical and legal aspects of the assessment of same-sex relations in the soviet 

period and at present. The article considers the prospects of adopting a bill in the Republic of Belarus that would 

introduce administrative liability for the propaganda of such relations. It is concluded that it is necessary to 

establish criteria for assessing information on the subject of propaganda of same-sex sexual relations. It is neces-

sary to legislatively distinguish between the concepts of demonstration and propaganda, to specify which actions 

are propaganda. 

Key words: administrative liability, criminal liability, propaganda of same-sex sexual relations. 

 
Введение 

В разные исторические периоды право 
по-разному относилось к гомосексуализму. 
Гомосексуализм (греч. homos – такой же, 
sexus – пол) – половое влечение к лицам 
своего пола. В данной статье рассмотрим 
советский период и настоящее время. Тер-
риториально Беларусь входила в состав 
СССР, поэтому юридические аспекты от-
ветственности за действия, связанные с од-
нополыми сексуальными отношениями, бу-
дут рассмотрены в контексте советского за-
конодательства. 

В 1920-е гг. в медицине и юриспру-
денции была принята точка зрения, в соот-
ветствии с которой гомосексуализм считали 
не преступлением, а болезнью [1, с. 596–598]. 
17 декабря 1933 г. было принято постановле-
ние Президиума ЦИК СССР «Об уголовной 
ответственности за мужеложство» [2, с. 31]. 
Уголовная ответственность за мужеложство 
была установлена ст. 154а Уголовного ко-
декса РСФСР (далее – УК РСФСР) 1926 г. 

в редакции закона от 01.04.1934: «Половое 
сношение мужчины с мужчиной (мужелож-
ство) наказывается лишением свободы на 
срок от трех до пяти лет. Мужеложство, со-
вершенное с применением насилия или с 
использованием зависимого положения по-
терпевшего, – лишением свободы на срок 
от пяти до восьми лет». Уголовный кодекс 
БССР 1928 г. в редакции от 30 апреля 1934 г. 
(СЗ № 17, п. 88) ответственность за половое 
сношение мужчины с мужчиной (мужелож-
ство) установил в ст. 2351 [2]. 

Стоит отметить, что уголовно наказу-
емым считалось только половое сношение 
между мужчинами, для женщин ответст-
венности не было предусмотрено; в готовом 
варианте закона четко прописывался уго-
ловно наказуемое деяние – «мужеложест-
во». УК РСФСР 1960 г. поместил мужелож-
ство в главу третью «Преступления против 
жизни, здоровья, свободы и достоинства 
личности». Уголовная ответственность  
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за мужеложство предусматривалась ст. 121 
УК РСФСР [3, с. 31]. 

На протяжении 1970–1980-х гг. шли 
дебаты между юристами и психиатрами по 
вопросу о необходимости отмены уголов-
ного преследования за добровольное муже-
ложство. Наказание за гомосексуализм в 
конце 1970-х – начале 1980-х гг. существо-
вало в двух социалистических странах  – 
СССР и Румынии. После распада СССР в 
декабре 1991 г. сразу после обретения неза-
висимости Украина первой из бывших рес-
публик СССР отменила уголовное наказа-
ние за гомосексуальные отношения между 
совершеннолетними мужчинами без приме-
нения насилия. С 1993 г. мужеложство пере-
стало быть составом преступления в России, 
с 1994 г. – в Республике Беларусь [3, с. 33]. 

Изменились и медицинские взгляды 
на гомосексуализм. С 1930-х гг. в СССР 
гомосексуализм считали психопатией, тре-
бующей насильственной госпитализации в 
психиатрические больницы и лечения пси-
хофармакологическими средствами [4]. 

Международная классификация бо-
лезней 10-го пересмотра (МКБ-10), приня-
тая ВОЗ в 1990 г., подчеркивает, что «сама 
по себе сексуальная ориентация не рассма-
тривается как расстройство», т, е. гомосек-
суализм был исключен из перечня психиче-
ских расстройств. Наметилась общеми-
ровая тенденция «депатологизировать» го-
мосексуализм и, в отличие от других форм 
сексуальных девиаций, придать ему особый 
статус, получивший название «иной, или 
нетрадиционной сексуальной ориентации» 
[5, с. 323]. Однако этот вопрос остается дис-
куссионным. Один из ведущих психиатров 
в Республике Беларусь, профессор, доктор 
медицинских наук С. А. Игумнов полагает, 
что «истинный гомосексуализм является 
одной из форм сексуальных девиаций». При 
этом он подчеркивает недопустимость ка-
кого-либо преследования или дискримина-
ции лиц из-за иной сексуальной ориентации 
[5, с. 323]. 

Российский ученый, практикующий 
психиатр высшей квалификационной кате-
гории, кандидат медицинских наук, доцент 
И. В. Добряков, изучающий проблему гомо-
сексуализма, в данном вопросе придержи-
вается мнения известного ученого И. С. Кона: 
в отношениях к разным аспектам половой 
жизни проявляются три типа этических 

установок морализации: репрессивный, 
либеральный и принцип «золотой середи-
ны». При этом И. С. Кон очень убедительно 
показал, что репрессивная и либеральная 
установки неконструктивны. «Только уста-
новка «золотой середины» помогает разо-
браться в проблеме, найти оптимальный ва-
риант ее разрешения». Этика «золотой сере-
дины» считает «гомосексуализм сугубо 
личным делом двух взрослых людей, име-
ющих одинаковые склонности. Никто не 
вправе осуждать и преследовать гомосек-
суалистов, если они не совращают малолет-
них и не применяют насилия. Сексуальная 
ориентация геев и лесбиянок имеет равное с 
обычной право на существование. Но гомо-
сексуальный образ жизни не должен рекла-
мироваться и пропагандироваться» [4]. 

По мнению И. В. Добрякова, «при ре-
шении сексуальных проблем, возникающих 
в процессе психосексуального развития, 
целесообразно придерживаться установок 
морали «золотой середины» [4]. Нормой 
является гетеросексуальность, а гомосексу-
альность относится к расстройствам сексу-
ального предпочтения. Но необходимо про-
тиводействовать гомофобным установкам и 
проявлениям в обществе – страху перед го-
мосексуальностью и ненависти к ее носите-
лям. Негативное отношение будет препят-
ствовать социальной адаптации гомосексу-
алов и способствовать развитию других 
психических расстройств [4]. 

До настоящего времени пропаганда 
гомосексуализма и иных действий, связан-
ных с однополыми сексуальными отноше-
ниями, не была противоправным деянием. 
Однако в последние годы намечается тен-
денция негативного влияния на сознание 
общества. Особенно подвержены такому 
влиянию подростки. Современная культура 
стран Западной Европы и США настойчиво 
навязывает однополые отношения в СМИ, 
книгах, фильмах, иных продуктах масс-
медиа. Доходит до абсурда: создается впе-
чатление, что без упоминания ненормаль-
ных отношений не может выйти ни одно 
произведение. Демонстрация ненормаль-
ного поведения в качестве нормы особенно 
опасна для психики несовершеннолетнего, 
которая отличается повышенной впечатли-
тельностью и стремлением к противопо-
ставлению себя обществу. Как известно, 
несовершеннолетние имеют склонность  
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к фантазированию, у них более высокая 
внушаемость. Именно поэтому возникла 
необходимость разработки методов защиты 
от пропаганды распространения однополых 
отношений, которые представляют как 
«свободу взглядов», когда ненормальные 
отношения выдаются за норму. Таким обра-
зом, возникла необходимость на законода-
тельном уровне разработать способы мини-
мизации негативного влияния пропаганды 
гомосексуальных отношений. 

Рассмотрим опыт Российской Феде-
рации как государства с наиболее близкой 
нам правовой системой. В России в 2022 г. 
был введен запрет пропаганды «нетрадици-
онных» сексуальных отношений и установ-
лена административная ответственность за 
его нарушение. Так, с 5 декабря 2022 г. в 
новой редакции действуют Федеральные 
законы «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и разви-
тию», «Об основных гарантиях прав ребен-
ка в Российской Федерации», а также Зако-
ны Российской Федерации «О средствах 
массовой информации» и др., закрепляю-
щие недопустимость злоупотребления сво-
бодой массовой информации, в т. ч. путем 
размещения информации в средствах мас-
совой информации, а также в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, и 
Закон «О защите прав потребителей», при-
знающий недопустимым продажу товара, в 
т. ч. импортного товара, содержащего ин-
формацию, за распространение которой 
предусмотрена административная или уго-
ловная ответственность [6]. 

В целях обеспечения соблюдения 
установленного запрета и привлечения к 
ответственности нарушителей Федераль-
ным законом от 05.12.2022 № 479-ФЗ вне-
сены изменения в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонару-
шениях (далее – КоАП РФ). Изложена в но-
вой редакции ст. 6.21 КоАП РФ, которая 
предусматривает «привлечение граждан, 
должностных и юридических лиц к адми-
нистративной ответственности за пропаган-
ду “нетрадиционных” сексуальных отноше-
ний, т. е. за распространение информации, 
направленной на формирование у несовер-
шеннолетних нетрадиционных сексуальных 
установок, привлекательности нетрадици-
онных сексуальных отношений, искажен-
ного представления о социальной равноцен-

ности традиционных и нетрадиционных 
сексуальных отношений, либо навязывание 
информации о нетрадиционных сексуаль-
ных отношениях, вызывающей интерес к 
таким отношениям». Также КоАП РФ был 
дополнен новыми нормами: ст. 6.21.1, кото-
рая вводит административную ответствен-
ность за пропаганду педофилии, и ст. 6.21.2, 
предусмаривающей ответственность за рас-
пространение среди несовершеннолетних 
информации, демонстрирующей нетрадици-
онные сексуальные отношения. 

С 1 сентября 2023 г. вступил в силу 
приказ Роскомнадзора об утверждении 
«Критериев пропаганды ЛГБТ, педофилии 
и смены пола» [6]. 

В Республике Беларусь также прора-
батываются вопросы, касающиеся установ-
ления административной ответственности 
за пропаганду однополых сексуальных от-
ношений, смены пола, педофилии и чайлд-
фри. В феврале 2024 г. Генеральный проку-
рор А. И. Швед обосновал необходимость 
принятия такого законопроекта тем, что 
«деятельность оппонентов, которые пыта-
ются разрушить традиционные семейные 
ценности, а значит, мораль и государствен-
ность, направлена в целом на разрушение 
Беларуси как страны». Эта инициатива бы-
ла поддержана Главой государства наряду с 
внедрением в образовательный процесс 
обязательного курса на тему полового вос-
питания детей и молодежи. Ведется подго-
товка законопроекта, который предполагает 
введение административной ответственно-
сти за «пропаганду ненормальных отноше-
ний, педофилии, добровольного отказа от 
рождения детей». В настоящее время дан-
ный законопроект находится на стадии со-
гласования, его текст в настоящее время 
недоступен [7]. 

Не только Беларусь и Россия приняли 
решение закрепить ответственность за про-
паганду однополых сексуальных отноше-
ний. Так, в июне 2024 г. Парламент Грузии 
одобрил законопроект «О семейных ценно-
стях и защите несовершеннолетних».  
Поправки в законодательство помимо за-
прета пропаганды ЛГБТ предусматривают 
также запрет на регистрацию каких-либо 
браков, кроме союза мужчины и женщины, 
усыновление несовершеннолетних гомо-
сексуальными парами. Вводится запрет на 
хирургические операции по смене пола,  
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за что предусматривается уголовное нака-
зание в виде лишения свободы сроком от 
одного до четырех лет. Запрещено показы-
вать в эфире интимные однополые сцены 
либо рекламу подобного содержания, за-
прещается распространение среди несо-
вершеннолетних материалов о смене пола 
либо гомосексуальных отношениях [8]. 

Таким образом, введение админист-
ративной ответственности за пропаганду 
ненормальных отношений представляется 
адекватной нормой реагирования на навя-
зывание однополых отношений со стороны 
стран Западной Европы и США. Однако 
необходимо избегать размытых формули-
ровок, должны быть установлены четкие 
критерии, какие именно действия будут яв-
ляться правонарушениями. Правопримени-
телям необходимо адекватно оценивать 
каждый случай индивидуально, чтобы  
не допустить инцидентов, когда признаки 
рассматриваемых правонарушений будут 
усматривать в стандартных бытовых ситуа-
циях, например, продажа одежды и игру-
шек радужной расцветки или спектакль, где 
актер играет роль другого пола. 

Видится и такая проблема: запрет по-
влечет повышенный интерес у подростков, 
т. е. именно у той категории, которую необ-
ходимо защитить путем принятия закона. 
Так, после вступления в силу в России Фе-
дерального закона от 05.12.2022 № 479-ФЗ 
в магазинах изъяли книги, где сюжет стро-
ится вокруг однополых отношений. Инфор-
мацию об этом запрете стали распростра-
нять блогеры, ролики стали вирусными, в 
итоге даже не читающие книг подростки 
заинтересовались произведениями об одно-
полой любви («Лето в пионерском галс-
туке» Е. Малисовой и К. Сильвановой, 
«В конце они оба умрут» Адама Сильверы). 
Эти книги теперь популярнее молодежных 
ужасов и фэнтези, хотя они невысокого ка-
чества, если рассматривать с точки зрения 
литературного произведения. 

Также является неоднозначным во-
прос, что именно признавать пропагандой. 
Следует законодательно разграничить поня-
тия демонстрации и пропаганды, обозна-
чить, какие действия являются пропаган-
дой. Предполагается, что пропагандой бу-
дут считать «попытки вызвать интерес к 
однополым сексуальным отношениям» и 
«изменить негативное отношение на поло-

жительное». То есть наказывать будут за 
любое донесение такой информации до об-
щества в сети Интернет, в публичных вы-
ступлениях и публикациях. Этот вопрос тре-
бует четкой проработки и конкретизации.  

 
Заключение 

Таким образом, в 1930–1990-е гг. на 
территории Беларуси существовала уголов-
ная ответственность за однополые контакты 
между мужчинами. В современном обще-
стве большинство юристов и психиатров 
придерживаются этики «золотой середи-
ны»: считают «гомосексуализм сугубо лич-
ным делом двух взрослых людей, имеющих 
одинаковые склонности». Никто не вправе 
осуждать и преследовать гомосексуалистов, 
если они не совращают малолетних и  
не применяют насилие. 

В то же время гомосексуальный образ 
жизни не должен рекламироваться, пропа-
гандироваться, такие действия следует при-
знать правонарушением. До недавнего вре-
мени в Беларуси проблемы пропаганды  
не стояло, т. к. нетрадиционную ориента-
цию предпочитали не афишировать, одно-
полые отношения скрывали от окружаю-
щих. Однако в последние годы культура за-
падных государств отличается «перегибом» 
в сторону навязывания ненормальных сек-
суальных отношений.  

Введение административной ответст-
венности за пропаганду гомосексуальных 
отношений представляется адекватной ме-
рой по защите развития несовершеннолет-
них. Даная мера будет способствовать фор-
мированию ответственного отношения к 
семье, браку, воспитанию детей, осознан-
ных представлений о роли и жизненном 
предназначении мужчин и женщин в соот-
ветствии с традиционными ценностями бе-
лорусского общества и государства. 

Также необходимо закрепить крите-
рии оценки информации на предмет пропа-
ганды однополых сексуальных отношений. 
Следует законодательно разграничить поня-
тия демонстрации и пропаганды, конкрети-
зировать, какие действия являются пропа-
гандой. 

Также считаем целесообразным вме-
сто терминов «нетрадиционные», «ненор-
мальные» отношения использовать более 
конкретные термины: «однополые», «гомо-
сексуальные» отношения.  
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ЕЕ РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПНОСТИ ПРАВОСУДИЯ  

 
Проанализирована смена способов правовой коммуникации по отображению правовой действи-

тельности. Констатируется факт переосмысления института визуализации правового текста в  совре-

менных условиях развития информационного общества и пространства. Отмечается растущая попу-

лярность нового междисциплинарного направления – визуальная юриспруденция. Демонстрируются 

коррелятивные связи между визуализацией права в широком смысле и обеспечением доступа к правосу дию. 

Приводятся практические рекомендации по использованию юридического дизайна для облегчения досту па 

к правосудию. 

Ключевые слова: судебная деятельность, визуализация, юридический дизайн, визуальная юрис-

пруденция, доступность правосудия. 

 

Judicial Visualization and Its Role in Ensuring Access to Justice 

 
The article briefly analyzes the change of methods of legal communication in relation to the display 

of legal reality. The fact of rethinking the institute of visualization of legal text in modern conditions of infor-

mation space development is stated. The increasing popularity of a new interdisciplinary direction – visual 

jurisprudence – is noted. The correlative links between visualizing law in a broad sense and providing access to 

justice are demonstrated. Practical recommendations for using legal design to facilitate access to justice are 

provided. 

Key words: judicial activism, visualization, legal design, visual jurisprudence, accessibility of justice. 

 
Введение 

Визуальная составляющая всегда иг-
рала значительную роль в сфере юриспру-
денции. В различные периоды становления 
и развития правовых источников и системы 
права в целом ее значение и роль воспри-
нимались по-разному. В зависимости от со-
ответствующих условий ей уделялось то 
большее, то меньшее значение. В ранние 
периоды развития государственности для 
передачи смыслового содержания какого-
либо юридического факта или события ис-
пользовалась определенная система знаков 
или символов. В период активного развития 
книгопечатания абсолютное преимущество 
получило текстовое выражение правовых 
предписаний. Однако в современных усло-
виях стремительно развивающегося инфор-
мационного общества актуальность приоб-
рел вопрос о переосмыслении и поиске но-
вых форм визуализации правовой действи-
тельности. 

 

Основная часть 

Многочисленные страницы юридиче-
ских журналов, монографий и учебников, 
на которых доминирует текст, свидетельст-
вуют о том, что взаимодействие между пра-
вом и визуальной культурой остается мар-
гинальным аспектом юриспруденции. Пода-
вляющее большинство представителей 
юридической профессии не рассматривают 
всерьез визуальные аспекты права как  
не имеющие отношения к праву. С течени-
ем времени авторитет права стал неразрыв-
но связан с текстом. Право и письменность 
всегда ассоциировались с представлениями 
о прогрессе. Принято считать, что именно 
письменность, а не образное мышление че-
рез изображение способствовала культур-
ному развитию [1, p. 118]. 

Развитию визуализации препятство-
вала и Реформация, сторонники которой 
утверждали, что образы не должны быть 
центром набожности, поскольку они слиш-
ком мирские, чувственные и потенциально 
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развращающие. Наиболее радикально 
настроенные реформаторы начали уничто-
жать не только иконы, но и живопись, 
скульптуры, гобелены и другие произведе-
ния искусства, вернув таким образом к 
жизни существовавшую еще в Византии 
традицию иконоборчества. Самым значи-
тельным его эпизодом стало т. н. Иконо-
борческое восстание во Фландрии в августе 
1566 г. [2]. Утверждение «иконофобии» в 
этот период способствовало дальнейшему 
формированию разделения между изобра-
жением и текстом, в котором изображение 
связывалось с воображением, творчеством 
и фантазией, а тексты – с контролем, дис-
циплиной и реальностью [1, p. 117]. 

Появление письменности способство-
вало тому, что на смену обычному праву 
пришло писаное право, а вместе с ним зако-
нодательство, способы систематизации за-
конодательства, система права, система за-
конодательства, правовые системы и т. п. 
Однако чем более совершенной и доско-
нальной становилось правовая доктрина, 
тем меньшее место в ней отводилось визу-
альной составляющей. 

В ранние периоды развития права си-
туация была иной. Одним из первых писа-
ных источников древневосточного права 
являются Законы Хаммурапи. Законник 
представляет собой черный базальтовый 
столб, на котором клинописью выбит текст 
282 статей [3]. Он состоит из законов пред-
шествующих правителей, обычного права, 
указов и типичных решений судебных дел 
Хаммурапи. В верхней части столба изоб-
ражен восседающий на троне бог Солнца, 
правосудия и предзнаменований Шамаш и 
Хаммурапи, предстающий перед ним в по-
чтительной позе и дотрагивающийся до ре-
галий высшей власти – жезла и магического 
кольца [4, с. 60]. 

Примером правового текста более 
позднего периода является сборник обыч-
ного права Восточной Саксонии «Саксон-
ское зерцало», который стал прообразом 
составления правовых книг не только в 
Германии, но и в других странах Европы. 
Сборник примечателен тем, что все право-
вые предписания визуализированы с помо-
щью символических иллюстраций, занима-
ющих центральное место в документе [5]. 
Люди представлены символическими фигу-
рами, обозначающими социальное положе-

ние (например, король или император все-
гда в короне, князь – в головном уборе с 
цветами, листьями, плетеным шелковым 
шнуром или золотым ободком и т. д.). Важ-
ную роль в этой символике играли поза и 
жест. Граф-судья поучает, подняв указа-
тельный палец. Обвиняемый ждет приговора, 
просительно сложив руки. Таким образом, 
образ несет скрытое аллегорическое значе-
ние [6, с. 122]. 

Современные правовые источники, 
а также требования юридической техники к 
нормативным правовым актам не предпола-
гают использования визуальных элементов 
для облегчения восприятия правового тек-
ста. Однако развитие информационно-
коммуникационных технологий и, как след-
ствие, возникновение информационного 
общества и пространства спустя несколько 
столетий актуализировали вопрос о спосо-
бах осуществления социально-правовой 
коммуникации. Дело в том, что высокая 
степень абстракции права, представленная в 
виде текстовой информации, сложный юри-
дический язык вызывают определенные 
трудности в его понимании и усвоении. 
В этой связи представители юридического 
сообщества приходят к осознанию целе-
сообразности и необходимости внедрения 
отдельных элементов визуализации в юри-
дическую практику.  

Визуализация (лат. visualis – «зри-
тельный») – общее название приемов 
предоставления числовой информации или 
физического явления в виде, удобном для 
зрительного наблюдения и анализа. В об-
щем смысле – это метод предоставления 
информации в виде оптического изображе-
ния, например, в виде рисунков и фотогра-
фий, графиков, диаграмм, структурных 
схем, таблиц, карт и т. д. Очень эффективно 
визуализация используется для предостав-
ления изначально не зрительной информа-
ции [7]. Из обобщения определений поня-
тия «визуализация» можно предположить, 
что визуализация как таковая выступает в 
качестве инструмента для наглядного изоб-
ражения объектов и явлений, причем из со-
вершенно различных областей научного по-
знания (например, температуры, плотности 
населения, распределения уровней электро-
магнитных полей и т. д.). 

Термины «визуальная юриспруденция» 
и «визуальное правоведение» в большей 



Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 2. Гісторыя. Эканоміка. Права       № 3 / 2024 112 

степени, правда, за рубежом, чем в бело-
русской традиции права, уже стали частью 
правовой реальности. Этими категориями 
апеллируют не только в сфере реализации 
права, но и в академической (научной) сре-
де (M. Stępień, «Law & Culture»; E. C. B. Bit-
tar, «Semiotics, Law and Art»; A. Malec, «In-
troduction to the Semantics of Law»; K. Zeid-
ler, «Aesthetics of Law» и др.) [8; 9]. Так, к 
современным средствам визуализации, ис-
пользуемым в рамках образовательной сре-
ды, можно отнести общеизвестные образо-
вательные платформы Google (Classroom) и 
Microsoft (Teams) для разработки и состав-
ления соответствующих юридических кур-
сов и дисциплин. С помощью этих плат-
форм учебную информацию удобно пре-
подносить в мультимедийной форме  
(в видео-, аудиоформате, формате презен-
таций, тестовых заданий и т. п.). Кроме то-
го, в качестве активных, пространственно-
объемных методов обучения в юриспруден-
ции используются структурно-логические 
схемы, которые позволяют наглядно отоб-
разить формальные отношения. 

В последнее десятилетие актуальным 
межотраслевым направлением по визуали-
зации юридической информации для судов 
и прочих правовых институций стал юри-
дический дизайн. Особенностью данного 
направления является применение дизайн-
мышления в юридической сфере и ориента-
ция на интересы пользователя [10]. Юриди-
ческий дизайн работает преимущественно с 
формой документов и в меньшей степени с 
правовым содержанием и призван упрос-
тить работу с правовыми документами пу-
тем придания тексту определенной формы, 
например посредством использования ги-
перссылок [11]. К слову сказать, в США 
курсы по юридическому дизайну предо-
ставляются ведущими университетами [12]. 
Приведем пример краткого описания одно-
го из таких курсов: «Этот курс покажет вам, 
как превратить сложную юридическую ин-
формацию в ясную, последовательную и 
легкую для понимания форму. Курс начи-
нается с основ информационного дизайна и 
углубляется в такие темы, как дизайн таб-
лиц, визуализация данных, диаграммы, кар-
ты, инфографика, инструменты визуализа-
ции и использование цвета» [13]. 

Визуализация права в современной 
интерпретации, в эпоху информационного 

общества способствует обеспечению ин-
формационной открытости в деятельности 
суда и доступа к правосудию [14]. Пере-
осмысление и постепенное привыкание к 
новой информационно-наглядной правовой 
реальности может происходить также из-
нутри, посредством обучения студентов и 
специалистов в области юриспруденции 
человекоориентированным технологиям, 
проведения исследований и разработки со-
ответствующих моделей правовой комму-
никации, а также через координацию дея-
тельности отдельных субъектов и сооб-
ществ, направленных на разработку инно-
ваций в судебной деятельности [15]. 

Сегодня ведущие юридические вузы 
и школы права являются комплексными 
учебно- и научно-практическими центрами 
по созданию эффективной, основанной на 
принципе взаимодействия юридической 
науки и практики, образовательно-исследо-
вательской и информационной среды в об-
ласти развития юридического образования, 
совершенствования подготовки специали-
стов, повышения правовой культуры насе-
ления, продвижения приоритетных научных 
направлений и т. п. 

Ярким примером такого центра явля-
ется Стэндфордская школа права, которая 
предлагает на выбор различные курсы по 
основам юридического дизайна и облегче-
ния доступа населения к правосудию: Court 
Messaging Project («Проект по судебным 
уведомлениям»), Court Visual Guides («Ви-
зуальные гиды по судам»), Court Legal Help 
Websites («Оказание юридической помощи 
посредством сети Интернет»), Unlocking 
Technology to Promote Access to Justice 
(«Использование технологий для обеспече-
ния доступа к правосудию») и др. [16]. 

В Стэндфордской лаборатории юри-
дического дизайна разрабатываются и апро-
бируются социально значимые проекты, 
направленные на облегчение понимания 
судебной системы через визуализацию  
и доступ к правосудию посредством разра-
ботки новых форм уведомлений, листовок, 
плакатов, карт процессов и других визуаль-
ных материалов, усовершенствования  
и внедрения специальных приложений и 
«доступных», в т. ч. для отдельных катего-
рий лиц, версий веб-сайтов [17], потоков 
текстовой информации, создания сооб-
ществ, направленных на выстраивание  
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взаимоотношений между работниками си-
стемы правосудия, гражданами и другими 
заинтересованными субъектами для пере-
осмысления способов правовой коммуни-
кации [15]. 

В качестве практических рекоменда-
ций по реализации положений об обеспече-
нии доступа к правосудию через использо-
вание юридического дизайна и визуализа-
цию права можно назвать: 

1. Визуальное оформление юридиче-
ских документов и иных информационных 
материалов для посетителей суда. При на-
правлении различных судебных уведомле-
ний, создании и печати информационных 
листовок, брошюр, пошаговых руководств 
для пользователей и прочих визуальных ма-
териалов для работы с населением необхо-
димо учитывать основные правила юриди-
ческого дизайна и помнить, что визуальные 
эффекты помогают людям не только озна-
комиться с соответствующей информацией, 
но и получить ее в доступной форме, удоб-
ной для восприятия и использования. Ин-
формацией о судебной деятельности, как по 
общим (обращение в суд, предъявление тре-
бования, правила подачи апелляции и др.), 
так и по отдельным частным вопросам 
можно делиться через плакаты, брошюры, 
наглядные пособия, социальные сети, поч-
товую рассылку и т. п., которые могут при-
влечь внимание людей своей структуриро-
ванностью, ярким цветовым сопровождени-
ем, наличием комментированных иллюст-
раций, схематичностью. 

2. Составление и распространение 
пошаговых (стратегических) руководств, 
иллюстрирующих многоэтапные процессу-
альные действия. Стратегические юридиче-
ские визуальные средства направлены на 
оказание содействия в навигации по право-
вой системе. Визуальные образы в сочета-
нии со структурированной информацией 
демонстрируют участнику процесса, какие 
у него есть варианты, какие стадии процес-
са необходимо пройти и какие стратегии 
использовать для принятия решений. Как 

правило, они принимают форму блок-схем, 
раскадровок, сравнительных таблиц и гра-
фиков [18]. 

3. Наличие сопроводительного листа 
с рекомендациями и иной дополнительной 
информацией (зачастую так поступают 
американские суды, высылая его вместе с 
судебными уведомлениями). Дизайн сопро-
водительного листа очень простой и схема-
тичный. Как правило, в нем содержатся 
пошаговая инструкция о действиях, кото-
рые необходимо предпринять, сроках, QR-
код к онлайн-руководству, различные кон-
такты, включая контакты служб для людей, 
чувствующих себя уязвимыми или «подав-
ленными» [18]. 

 
Заключение 

Визуализация применяется в различ-
ных областях научного познания как инст-
румент для отображения труднодоступных 
для понимания текстов и конструкций. 
Юриспруденция не стала исключением в 
этом плане. Общеизвестно, что юридиче-
ская терминология и юридическая лексика 
в целом представляют определенные слож-
ности для понимания и восприятия. Это и 
послужило толчком к осознанию необхо-
димости и целесообразности переосмысле-
ния способов правовой коммуникации в 
сторону увеличения ее визуальной состав-
ляющей. В итоге в юридическом сообще-
стве стали употреблять понятие «визуаль-
ная юриспруденция», а ведущие образова-
тельные центры начали внедрять в свои 
учебные программы курсы по юридическо-
му дизайну. Причем интересно, что спрос 
на получение компетенций в этой области 
возник именно изнутри, т. е. от юри-
дического сообщества.  

Визуализация права тесно связана с 
обеспечением доступности правосудия. 
Юридический дизайн служит инструментом 
для облегчения понимания и структуриро-
вания различного рода правовой информа-
ции, в т. ч. информации о судебной дея-
тельности. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

 
Рассматриваются понятие, содержание и структурные элементы административно-правового 

статуса несовершеннолетних в Республике Беларусь и Российской Федерации. Проводится сравнитель-

ный анализ законодательства двух стран по регулированию структурных элементов правового статуса 

и ответственности несовершеннолетних. Изучены понятия административной дееспособности, адми-

нистративной правоспособности  несовершеннолетних. Разграничены понятия общего правового ста-

туса несовершеннолетнего и административно-правового статуса несовершеннолетнего. Проанализи-

рованы мнения ученых относительно понятия возраста административной ответственности. 

Ключевые слова: административная ответственность, правовой статус, права и обязанности, 

несовершеннолетнее лицо. 

 

Administrative and Legal Status of Minors in the Republic of Belarus 

and in the Russian Federation: Comparative Legal Analysis 
 

The article examines the concept and content, structural elements of the administrative and legal status 

of minors in the Republic of Belarus and the Russian Federation. A comparative analysis of the legislation 

of the two countries is conducted regarding the regulation of structural elements of the legal status and respon-

sibility of minors. The concepts of administrative capacity and administrative legal capacity are studied. 

The concepts of the general legal status of a minor and the administrative and legal status of a minor are distin-

guished. The article analyzes the opinions of scientists regarding the concept of the age of administrative re-

sponsibility. 

Key words: administrative responsibility, legal status, rights and obligations, minors. 

 

Введение 

Актуальность темы исследования 
обусловлена тем, что несовершеннолетние 
являются особой группой субъектов адми-
нистративной ответственности по законода-
тельству Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации. Это прежде всего связано 
с признаками, отличающими их от иных 
групп субъектов административного права. 
Анализируя статистические данные, указан-
ные в Статистическом ежегоднике Респуб-
лики Беларусь по состоянию на 27.09.2024, 
стоит отметить, что такая группа населения, 
как несовершеннолетние, составляет почти 
22 % от общей численности населения Рес-
публики Беларусь, что свидетельствует о 
необходимости особого изучения этой груп-
пы субъектов административного права. 

Особого вниманияч заслуживает изу-
чение административно-правового статуса 

несовершеннолетних. Рассмотрение адми-
нистративно-правового статуса невозможно 
без анализа общего правового статуса. Об-
щий статус содержится в Конституциях 
Республики Беларусь и Российской Феде-
рации и закрепляет лишь основные права и 
свободы человека и гражданина, а осталь-
ные права и свободы, а также их регламен-
тация находят свое отражение в иных зако-
нодательных актах. Единым для общего 
правового статуса и административно-
правового статуса является их структура, 
которая состоит из прав, свобод и обязан-
ностей, а также ответственности, которая 
закрепляется в отраслевом законодатель-
стве, в данном случае в административном.  

Актуальность изучения правового ста-
туса субъекта относится к числу наиболее 
важных в любой отрасли законодательства. 
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Основная часть 

В ст. 1 Конституций и Республики 
Беларусь, и Российский Федерации сказано, 
что страны являются демократическими, 
правовыми и социальными государствами, 
где человек и гражданин, его права и сво-
боды являются высшей ценностью и целью 
общества и государства. Это предполагает 
создание правового механизма и институ-
тов по охране и защите прав и свобод.  

В гл. 2 Конституции Российской Фе-
дерации «Права и свободы человека и 
гражданина» закреплены основы правового 
положения человека и гражданина, гаран-
тированные им права и свободы, которые и 
составляют его правовой статус. 

В разделе 2 Конституции Республики 
Беларусь «Личность, общество, государ-
ство» закреплены все права, свободы и обя-
занности человека и гражданина в Респуб-
лике Беларусь, которые и являются состав-
ными элементами правового статуса чело-
века и гражданина в Беларуси. 

Сравнивая указанные нормы, мы ви-
дим, что законодатели двух стран едины в 
регулировании правового положения чело-
века и гражданина. 

Традиционно структура любого пра-
вового статуса, в т. ч. и административно-
правового, состоит из перечня субъектив-
ных прав и обязанностей, ответственности 
и гарантий реализации прав, а также адми-
нистративной правосубъектности. Специ-
фикой административно-правового статуса 
гражданина является то, что администра-
тивная ответственность выступает в каче-
стве самостоятельного структурного компо-
нента статуса. 

Административная ответственность 
гражданина – это ретроспективная ответст-
венность. В структуре административно-
правового статуса гражданина администра-
тивная ответственность представляет собой 
необходимость принудительного претерпе-
вания гражданином лишений и ограниче-
ний личного, морального или материального 
характера в случае совершения им админи-
стративного правонарушения [3]. 

Административно-правовое положение 
несовершеннолетних определяется прежде 
всего объемом и характером их админист-
ративной правосубъектности, которую обра-
зуют административная правоспособность 
и административная дееспособность. Адми-

нистративная правоспособность – это спо-
собность лица быть носителем прав и обя-
занностей в административно-правовой 
сфере. Административная правоспособность 
является основополагающим элементом в 
характеристике административно-правового 
статуса несовершеннолетних, возникает с 
рождения и прекращается со смертью [11]. 
Объем и содержание правоспособности 
несовершеннолетних определяются закона-
ми и основанными на них актами управле-
ния. Их общие положения закреплены в 
Конституциях Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации. В соответствии с Кон-
ституцией издают многочисленные нацио-
нальные акты, регламентирующие те или 
иные стороны административно-правового 
положения несовершеннолетних в целом и 
в отдельных сферах жизни общества. 

В отношениях, регулируемых адми-
нистративным законодательством, несовер-
шеннолетние могут выступать в качестве 
стороны, обязанной выполнять обращенные 
к ней требования административно-правовых 
норм, исходящих от органов исполнитель-
ной власти, местного самоуправления и их 
должностных лиц (например, обязанность 
соблюдать требования органов санитарно-
эпидемического надзора). Кроме того, несо-
вершеннолетний может быть стороной, ре-
ализующей принадлежащие ей законные 
права и вступающей в связи с этим в право-
отношения. Например, реализуя право на 
защиту, гражданин обращается с админи-
стративной жалобой или с иском в суд [4].  

Правовой статус несовершеннолетних 
лиц отличается от правового статуса других 
субъектов. Это связано с возрастным кри-
терием, по достижении которого человек 
обретает полную ответственность за свои 
действия и бездействие согласно законода-
тельству. На уровне законодательства  
не существует определения понятия «воз-
раст», поэтому мнения исследователей рас-
ходятся. Например, Т. М. Занина понимает 
эту категорию как «количество прожитого 
лицом времени» [5], М. Козырин – как 
«указанный период психофизического со-
стояния в жизни определенного лица, с ко-
торым связаны медико-биологические, со-
циально-правовые изменения» [6].  

Административная правоспособность 
возникает с момента рождения человека  
и длится до его смерти. Особенностью  
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административной правоспособности явля-
ется то, что ее осуществление ограничива-
ется рамками государственного управления, 
она характеризуется неразрывной связью 
прав и обязанностей, выражающей сочета-
ние интересов личности и государства в си-
стеме управления. Административная пра-
воспособность является основой админи-
стративной дееспособности. 

Наряду с правоспособностью необхо-
димо выделить и дееспособность. Админи-
стративная дееспособность – это фактиче-
ская возможность практической реализации 
предоставленных гражданину прав и вы-
полнения возложенных на него обязанно-
стей в сфере государственного управления. 
Административной ответственности подле-
жат лица, достигшие 16-летнего возраста. 
Этот возраст является общим возрастом ад-
министративной ответственности в Россий-
ской Федерации и Республике Беларусь, 
однако в законодательстве Республики Бе-
ларусь установлен и пониженный возраст 
административной ответственности – с 14 
лет [8; 9]. В зависимости от возраста, обра-
зования, состояния здоровья и других осо-
бенностей изменяется конкретный состав 
прав и обязанностей. На основе админист-
ративной правоспособности граждане и 
Российской Федерации, и Республики Бела-
русь вступают в административно-право-
вые отношения. 

Административная правоспособность 
означает закрепленную нормами админист-
ративного права возможность гражданина 
вступать в административно-правовые отно-
шения, а ее отсутствие исключает возмож-
ность возникновения административно-
правовых отношений. 

Одним из субъектов административ-
ного права являются физические лица, под 
которыми понимаются граждане, иностран-
ные граждане и лица без гражданства. Эти 
категории лиц отличаются существенными 
особенностями их правового положения. 
Так, «гражданин» характеризуется его пра-
вовой связью с соответствующим государ-
ством, «иностранный гражданин» – с соот-
ветствующим зарубежным государством, 
«лицо без гражданства» не имеет такой свя-
зи ни с одним государством. 

Иначе говоря, для обладания полной 
дееспособностью лицо должно не только 
сознавать и понимать значение своих дейст-

вий, но и достигнуть необходимой физиче-
ской зрелости, необходимого возраста, поз-
воляющего осуществлять предоставленные 
ему законом права и обязанности [12]. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 
до 18 лет, а также малолетние в возрасте от 
6 до 14 лет наделены частичной админист-
ративной дееспособностью. Полная дееспо-
собность, согласно административному 
праву, наступает одновременно с совер-
шеннолетием. 

Представляется целесообразным вы-
деление нескольких видов административ-
ной дееспособности: 

1) полная дееспособность (наступает 
с 18 лет); 

2) частичная дееспособность (насту-
пает с 14 лет); 

3) отсутствие дееспособности. 
Стоит отметить, что возможна полная 

административная дееспособность несовер-
шеннолетних граждан и ранее, а именно 
после объявления несовершеннолетнего 
полностью дееспособным или эмансипиро-
ванным. Так, на основании ст. 26 Граждан-
ского кодекса Республики Беларусь несо-
вершеннолетний, достигший 16 лет, может 
быть объявлен полностью дееспособным, 
если он работает по трудовому договору 
(контракту) или с согласия родителей, усы-
новителей или попечителя занимается пред-
принимательской деятельностью [11]. 

Частичная дееспособность несовер-
шеннолетних связана с ответственностью за 
свои действия. За возмещение вреда, при-
чиненного малолетним в возрасте до 14 лет, 
отвечают его родители (усыновители) или 
опекуны как в Российской Федерации, так и 
в Республике Беларусь. Если же вред при-
чинен имеющим свой заработок несовер-
шеннолетним, то вред он возмещает сам в 
зависимости от суммы причиненного вреда. 

Правовой статус несовершеннолетне-
го гражданина – это совокупность юриди-
ческих прав и обязанностей подростка в об-
ществе, реализация которых обеспечивает-
ся социальными, экономическими право-
выми и организационными гарантиями. 

Основная особенность правового ста-
туса несовершеннолетних граждан – это 
изменение объема их прав и обязанностей в 
соответствии с их возрастом. Отметим, что 
административно-правовой статус несовер-
шеннолетнего является элементом общего 
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правового статуса и конкретизирует общие 
нормы правового статуса, закрепленные в 
Конституции Республики Беларусь. 

Главной особенностью администра-
тивно-правового статуса несовершеннолет-
них является то, что они выступают в каче-
стве частных лиц, т. е. реализуют свои лич-
ные права и обязанности в сфере государ-
ственного управления. Они не состоят в 
устойчивых, непрерывных организацион-
ных связях с теми субъектами, с которыми 
вступили или могут вступить в администра-
тивно-правовые отношения. 

Структура правового статуса несовер-
шеннолетнего включает, во-первых, право-
вой статус личности, который определяется 
прежде всего Конституцией и Республики 
Беларусь, и Российской Федерации и не за-
висит от различных текущих обстоятельств, 
является единым и одинаковым для всех, 
характеризуется относительной статично-
стью, обобщенностью; во-вторых, его права 
и обязанности, вытекающие из факта граж-
данства как неотъемлемого атрибута госу-
дарственного суверенитета и Республики 
Беларусь, и Российской Федерации, опреде-
ляющего принадлежность лица к государ-
ству, обусловливающего совокупность его 
прав и обязанностей и их защиту со сторо-
ны государства. 

Права и обязанности несовершенно-
летних образуют в своей совокупности его 
правовой статус. При этом административно-
правовой статус несовершеннолетнего об-
ладает рядом особенностей: 

1) он носит сложный комплексный 
характер и «пропитан» нормами конститу-
ционного, гражданского, финансового и 
других отраслей права, отражающих взаимо-
отношения личности и общества, гражда-
нина и государства, индивида и коллектива; 

2) по обязательности предписаний он 
содержит в себе либо только права, либо 
только обязанности (например, соблюдать 
правила дорожного движения), либо права 
и обязанности (например, при рассмотре-
нии дел об административных правонару-
шениях); 

3) содержание административно-
правового статуса несовершеннолетнего в 
одних случаях зависит от желания того или 
иного лица, а в других случаях он формиру-
ется вопреки его желанию (например, несо-
вершеннолетний, совершивший мелкое ху-

лиганство, подвергается административному 
задержанию и доставлению в милицию). 

При этом конкретные права субъек-
тов административного права представляют 
собой предоставленную и гарантированную 
государством путем закрепления в нормах 
административного права меру возможного 
(дозволенного) поведения в правоотноше-
ниях с другими субъектами администра-
тивного права, на которых возлагаются кор-
респондирующие обязанности. 

Противоположностью правам несо-
вершеннолетних являются их обязанности, 
т. е. установленная государством и закреп-
ленная нормами административного права 
мера должного поведения в административ-
ных правоотношениях, обеспеченная воз-
можностью применения государственного 
принуждения. 

Субъективные права и обязанности 
несовершеннолетних как субъектов адми-
нистративного права существуют и прояв-
ляются в конкретных правоотношениях, со-
ставляя фактическое содержание послед-
них. Они всегда связаны с практическим 
осуществлением определенных действий в 
сфере реализации государственной испол-
нительной власти [16]. 

Мнения исследователей о составля-
ющих административно-правового статуса 
несовершеннолетних сильно отличаются, 
однако, проанализировав имеющиеся в юри-
дической литературе определения, можно 
сделать вывод о том, что есть одна общая 
черта всех характеристик: центральным 
компонентом административно-правового 
статуса несовершеннолетнего являются его 
административные права и свободы. 
К. Н. Лобанов уверен, что «система прав и 
обязанностей – это основа, центр правовой 
сферы» [17, с. 45]. Правовые возможности 
несовершеннолетнего закрепляют их отно-
шения с органами госуправления. Н. А. Мо-
розова определяет «права ребенка» как воз-
можности (свободы) ребенка, которые 
необходимы ему для существования, воспи-
тания и развития [18, с. 64]. 

А. А. Кеник условно предлагает раз-
делить административные права несовер-
шеннолетних на следующие группы: 

1) личные (физические) права: право 
на жизнь, на охрану здоровья, право на за-
щиту от всех форм насилия, право на имя, 
право на гражданство; 
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2) экономические права: право на 
собственность и использование объектов 
общественной собственности, право на со-
циальное обеспечение; 

3) культурные права: право на обра-
зование, на свободное развитие личности, 
участие в культурной и творческой жизни 
[19, с. 78]. 

В юриспруденции сложилось практи-
чески единодушное мнение по вопросу раз-
граничения терминов «права» и «свободы». 
На основании научных трудов В. С. Нер-
сесянца, С. С. Алексеева, Л. С. Явича пред-
полагается, что различие между ними в до-
статочной мере условно, т. к. по своей юри-
дической природе и системе гарантий они 
идентичны [20]. 

Как разъясняет В. Ф. Асмус, в совре-
менном логическом мышлении понятие вы-
полняет двоякую функцию. Первое приме-
нение понятия состоит в том, что оно пред-
ставляет собой условие для понимания суж-
дений. Эту роль понятие выполняет тогда, 
когда оно есть точная мысль о признаках 
предмета, отличающих его от всех других 
предметов [21]. В то же время анализ зако-
нодательства и международных актов при-
водит к выводу об их различных смысло-
вых нагрузках. Понятие «право», рассмат-
риваемое в субъективном смысле, раскры-
вается в юридической литературе как га-
рантированная законом мера возможного 
поведения человека [22]. Но эта возмож-
ность ничто при отсутствии самостоятель-
ности личности и индивидуального выбора 
варианта поведения, гарантированных за-
претом умалять свободу человека. 

Анализируя возраст, при достижении 
которого у несовершеннолетних возникают 
те либо иные права, стоит отметить, что та-
ким возрастом является 14 лет, при дости-
жении которого несовершеннолетние при-
обретают право на совершение сделок, воз-
можность трудоустройства, право самосто-
ятельного обращения в судебные органы за 
защитой своих прав и интересов, а также 
наступает гражданско-правовая, админист-

ративная (за некоторые виды правонаруше-
ний), уголовная ответственность. 

Необходимо указать, что ответствен-
ность за совершение противоправных дея-
ний наступает лишь за некоторые правона-
рушения. При достижении 15-летнего воз-
раста у несовершеннолетнего возникает 
право на вступление в брак при наличии 
определенных условий, указанных в семей-
ном законодательстве. Когда несовершенно-
летний достигает 16 лет, количество прав 
возрастает: он имеет право самостоятель-
ного трудоустройства, вступления в общест-
венные объединения без разрешения закон-
ных представителей, а также приобретает 
полную ответственность за совершенные 
им противоправные деяния. 

 
Заключение 

Основной сложностью при определе-
нии административно-правового статуса  
несовершеннолетнего является то, что 
множество норм административного права 
интегрировано с нормами иных отраслей 
права: конституционного, административ-
ного, семейного, жилищного, гражданского. 

В настоящее время юридическая 
наука рассматривает несовершеннолетнего 
как участника практически всех общест-
венных отношений, чем и характеризуется 
зависимость его правового статуса от тех 
общественных отношений, в которые он 
вступает, а следовательно, и от норм, кото-
рыми данная сфера регулируется. 

Наличие определенных ограничений 
связанно с возрастными цензами: у несо-
вершеннолетнего нет самостоятельной воз-
можности защитить свои права, в связи с 
чем в и Республике Беларусь, и в Россий-
ской Федерации создаются и функциони-
руют специальные органы, выступающие в 
защиту прав несовершеннолетних, в т. ч. и 
в административных правоотношениях. 

Таким образом, особенностью право-
вого статуса несовершеннолетнего является 
его изменяемость по мере взросления и 
расширение комплекса прав, обязанностей 
и гарантий. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА МЕДИАТИВНОГО СОГЛАШЕНИЯ 
 
Статья посвящена проблеме определения юридической природы медиативного соглашения, кото рое 

сочетает в себе признаки классического договора, и элементов решения третейского судьи, поскольку 

медиативное соглашение считается заключенным только в том случае, когда подписано третьим 

лицом – медиатором. В связи с этим сегодня среди юристов существуют разногласия в понимании 

значения медиативного соглашения, его юридической силы, места в классификации гражданско -

правовых договоров, исполнения, его значения для третьих лиц и органов власти. Предлагается подход 

к определению юридической природы медиативного соглашения и модель юридических последствий такой 

интерпретации. 

Ключевые слова: медиативное соглашение, конституционные права, свобода заключения догово ра, 

универсальная юридическая сила договора. 

 

Legal Nature of the Mediation Agreement 

 
This article addresses the issue of delineating the legal nature of a mediation agreement, which encompasses 

characteristics of a traditional contract but is deemed to be concluded only upon the signature of a third party, 

namely the mediator. Consequently, there exist divergent interpretations regarding the implications of a media tion 

agreement, its legal validity, its classification within civil contracts, its execution, and its relevance to third 

parties and authorities. The article presents a framework for defining the legal nature of a mediation agreement 

and models the legal consequences arising from the proposed interpretation. 

Key words: mediation agreement, constitutional rights, freedom of contract, universal legal force of contract. 

 

Введение 

В качестве альтернативного механизма 
разрешения споров в 2014 г. в правовую 
систему Республики Беларусь была вклю-
чена медиация [1]. Во многих случаях меж-
личностные конфликты необязательно 
должны доходить до суда. Медиация может 
сократить социальные издержки и помочь 
заинтересованным сторонам восстановить 
свои отношения. В процессе медиации 
спорный вопрос решается путем соглаше-
ния, достигнутого между сторонами без об-
ращения в компетентный суд. Фактически, 
согласно статистике, показатель успеха 
добровольной медиации составляет 95  %, 
поскольку стороны достигают соглашения, 
отражающего их интересы [2]. 

Законодательство Республики Бела-
русь предусматривает добровольность ме-
диации, однако этот процесс может быть 
обязательным и представлять собой пред-
варительное условие, которое необходимо 
выполнить перед подачей иска, или может 

быть добровольным. Так, с 1 октября 2024 г. 
после вступления в силу изменений в 
Гражданский кодекс Республики Беларусь, 
касающихся вопросов предприниматель-
ской деятельности, расширяется круг лиц, 
по спору между которыми до обращения в 
суд с иском обязательным является предъ-
явление претензии (письменного предло-
жения о добровольном урегулировании 
спора), т. е. применение медиации [3]. 

В случаях, когда медиация является 
предварительным условием, которое необ-
ходимо выполнить перед подачей иска, иски, 
поданные без предварительного обращения 
к посреднику, должны быть отклонены. Та-
кая политика законодателя позволяет рас-
ширить применение медиации, но одновре-
менно создает некоторые проблемы в по-
нимании медиации, поскольку сближает 
медиацию с системой правосудия [4]. 

Правила гражданского судопроизвод-
ства не могут толковаться как означающие, 
что суды должны предписывать медиацию, 
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поскольку это будет равносильно наруше-
нию ст. 14 Международного пакта о граж-
данских и политических правах, которая 
предусматривает право на справедливое 
судебное разбирательство [5]. Это является 
неверным пониманием процесса медиации: 
медиатор не выносит решения, как судья 
или арбитр, стороны вольны прекратить 
процесс и перейти к судебному разбира-
тельству. 

 
Основная часть 

В конце процесса медиации медиатор 
не выносит решения. Миссия медиатора за-
ключается в том, чтобы создать простран-
ство для переговоров между сторонами, 
помочь им осознать интерес в споре и обес-
печить достижение сторонами соглашения. 
В этом контексте, если стороны достигают 
согласия в конце процесса, медиатор гото-
вит соответствующее соглашение, которое 
он тестирует на предмет его законности и 
исполнимости. Если стороны не достигают 
соглашения в конце процесса, медиатор 
может подготовить документ, указываю-
щий на неудачу медиации, т. е. протокол о 
недостижении соглашения.  

Медиативное соглашение регулиру-
ется ст. 15 Закона о медиации: медиативное 
соглашение заключается сторонами в пись-
менной форме и должно содержать сведе-
ния о сторонах, медиаторе, предмете спора, 
а также о принятых сторонами обязательст-
вах, направленных на урегулирование спора, 
и сроках их выполнения. Медиативное со-
глашение подписывается сторонами и ме-
диатором. Стороны медиативного соглаше-
ния в случае его неисполнения добровольно 
вправе обратиться в суд в порядке, установ-
ленном гражданским или хозяйственным 
процессуальным законодательством, за вы-
дачей документа на принудительное испол-
нение медиативного соглашения. Возмож-
ность принудительного исполнения медиа-
тивного соглашения – это особенность 
модели медиации в Беларуси. 

Медиативное соглашение, как пред-
ставляется, – это договор, основанный на 
праве свободы заключения договоров, гаран-
тированной ст. 391 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь. Согласно этой статье, 
граждане и юридические лица свободны в 
заключении договора. Стороны могут заклю-
чить договор как предусмотренный, так и 

не предусмотренный законодательством. 
Стороны могут заключать договор, в кото-
ром содержатся элементы различных дого-
воров, предусмотренных законодательст-
вом (смешанный договор). Условия догово-
ра определяются по усмотрению сторон в 
порядке и пределах, предусмотренных за-
конодательством [5]. Поэтому медиативное 
соглашение может быть обжаловано в су-
дебном порядке [6]. Основаниями для об-
жалования могут быть как предусмотрен-
ные в гражданском праве (ст. 167 Граждан-
ского кодекса Республики Беларусь), так и 
специфические факты, связанные с дейст-
виями медиатора, нарушающие права сто-
рон и принципы и процедуру медиации. 
С 2023 г. могут быть обжалованы в суде и 
действия медиатора, если они нарушают 
интересы третьей стороны [7]. 

В основании действительности меди-
ативного соглашения находится четко вы-
раженная воля сторон на обращение к про-
цедуре медиации для заключения соглаше-
ния. В этих целях законодательство Рес-
публики Беларусь устанавливает требова-
ние к заключению соглашения о примене-
нии медиации. Когда медиация имеет обя-
зательный характер предсудебной процеду-
ры, стороны также должны заключать со-
глашение о применении медиации, потому 
что именно это соглашение создает ее пра-
вовые основания наряду с законом, а также 
определяет взаимные права и обязанности 
между сторонами медиации и медиатором. 

Стороны сами выбирают медиатора. 
Медиатор может быть заменен в процессе 
медиации либо по инициативе одной из 
сторон, либо по инициативе самого медиа-
тора, если на это существуют основания. 

Стороны вправе ожидать от медиато-
ра (и это закладывается в условия договора 
о применении медиации), что процесс будет 
соответствовать ожиданиям сторон: 

1) медиатор будет независимым и 
беспристрастным; 

2) процесс будет конфиденциальным; 
3) целью процесса медиации будет 

достижение урегулирования в целом или 
частично; 

4) если соглашение достигнуто, меди-
атор должен обеспечить, чтобы его условия 
были зафиксированы и соглашение подпи-
сано обеими сторонами. 
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Перечисление этих основных элемен-
тов соответствует обычным договорным 
принципам. Медиативные соглашения 
должны были исполнимыми, они должны 
опираться на средства правовой защиты, 
доступные в случае нарушения медиатив-
ного соглашения. Такие условия медиации 
сохраняются и в тех случаях, когда медиа-
ция является обязательной преюдицией к 
судебному разбирательству либо когда сто-
роны прибегают к медиации, выходя из 
гражданского, уголовного, административ-
ного либо арбитражного (экономического) 
процесса. 

Одна из (возможно, важнейшая) осо-
бенностей медиативного соглашения – это 
возможность его принудительного испол-
нения. В отличие от обычных договоров 
медиативные соглашения подлежат прину-
дительному исполнению, поскольку обла-
дают своей спецификой: они заключаются 
при посредничестве, и роль медиатора в 
медиативных соглашениях придает им эту 
особенность. Стороны, привлекая третье 
лицо в процесс переговоров и выработки 
соглашения, придают достигнутому согла-
шению публично-правовой характер, ино-
гда выводящий их за пределы обычных 
частно-правовых договоров. 

Неопределенным, не опирающимся 
на достаточную практику, является вопрос 
об обязательности медиативных соглаше-
ний для третьих лиц и государственных ор-
ганов. Соглашение является юридическим 
договором, фактом, который создает юри-
дические последствия для всех субъектов 
права в Беларуси. Могут ли не признаваться 
медиативные соглашения, законные и не 
нарушающие права третьих лиц, в отдель-
ных сегментах системы права и правоотно-
шений в Беларуси без угрозы разрушения 
системной целостности? Очевидно, нет: 
практика последних лет содержит факты 
непризнания юридического значения меди-
ативных соглашений со стороны нотариата, 
органов регистрации недвижимого имуще-
ства, органов Министерства внутренних 
дел, органов социальной защиты. 

Сегодня является общепризнанным, 
что, даже если переговоры и медиация  
не приводят к урегулированию, они все 
равно могут помочь сторонам минимизиро-
вать свои разногласия и в разной степени 
улучшить взаимопонимание. Поэтому про-

цесс медиации может помочь создать удо-
влетворительную основу для разрешения 
споров на более поздних этапах. Признавая 
это, комментаторы, выступающие за про-
движение и развитие медиации, утвержда-
ют, что не может быть «проваленных» пе-
реговоров, или медиации. Признано, что, 
даже если стороны изначально не вступили 
в медиацию добровольно, опытный медиа-
тор может изменить отношение, уменьшить 
враждебность между сторонами, сузить раз-
ногласия между сторонами и в итоге при-
близить стороны к достижению соглаше-
ния. Как замечает К. Мур, «опытные медиа-
торы теперь способны достигать результа-
тов, удовлетворяющих обе стороны во мно-
гих случаях» [8, с. 19]. В соглашении о ме-
диации стороны демонстрируют общее 
намерение добровольно вступить в медиа-
цию, и можно сказать, что именно это со-
гласие, а не принуждение как таковое при-
водит их намерение в исполнение. Однако 
если сторона впоследствии отказывается от 
медиации, то необходимо заставить эту 
сторону принять посредничество и тем са-
мым дать шанс медиации сработать. 

С другой стороны, следует проявить 
определенную степень осмотрительности, 
прежде чем навязывать сторонам чрезмер-
ные элементы принуждения к посредниче-
ству против их воли. Посредничество 
должно активно продвигаться и представ-
ляться широкой общественности с помо-
щью различных средств (образование, ре-
клама, рекламные кампании и пропаганда), 
чтобы граждане были более информирова-
ны: суды готовы обеспечивать соблюдение 
соглашений о посредничестве, если они до-
статочно определенны и требование опре-
деленности никоим образом не нарушено. 
Конечно, тщательное составление медиа-
тивного соглашения означает, что простое 
заявление, которое гласит: «Стороны долж-
ны передать спорный вопрос на посредни-
чество», – вряд ли удовлетворит требова-
нию определенности [9].  

Какие же условия следует прописать, 
чтобы удовлетворить это требование?  
Некоторые считают, что условия должны 
предусматривать такие практические во-
просы, как процедура медиации, место про-
ведения медиации и процедура назначения 
медиатора. Хотя большинство сторон заяв-
ляют в соглашении, что они прибегнут к 



ПРАВА 127 

медиации в случае возникновения спора и 
не излагают в явной форме, что именно 
каждая сторона должна делать в процессе 
медиации, обычно делаются ссылки на 
включение правил медиации названной ор-
ганизации по разрешению споров. Было вы-
сказано предположение, что эти стандарти-
зированные положения о медиации предо-
ставляют быстрый и простой вариант для 
составления эффективного положения о 
медиации. Более подробное положение 
могло бы включать все практические во-
просы, касающиеся операционной основы 
медиации: проведение совместных встреч, 
временные рамки медиации, оплату гонора-
ров, назначение законных представителей, 
требования к раскрытию информации и т. д. 
Степень, в которой соглашение о медиации 
должно включать положения для вышеука-
занных условий, вероятно, будет зависеть 
от мнения разных ученых или судей. 

Другие ученые предположили, что 
существует по крайней мере четыре мини-
мальных требования к договору о примене-
нии медиации: 

1) договор должен действовать таким 
образом, чтобы завершение медиации (эф-
фективное или неэффективное) стало пред-
варительным условием для судебного раз-
бирательства (или арбитража); 

2) процессы, установленные догово-
ром о применении медиации, должны быть 
определенными. В процессе медиации  
не может быть этапов, на которых необхо-
димым является соглашение о каком-либо 
выборе направлений дальнейших действий, 
прежде чем медиативный процесс может 
быть продолжен. Такого рода соглашение 
не будет иметь юридической силы из-за 
присущей ему неопределенности. Если сто-
роны не могут договориться в процессе ме-
диации, это равносильно завершению меди-
ации, но без результата; 

3) в договоре должен быть отражен 
процесс выбора медиатора и определения 
его вознаграждения. Эти пункты соглаше-
ния должны быть конкретными, с механиз-
мами, позволяющими третьей стороне оце-
нить их выполнение, если стороны отступят 
от его исполнения; 

4) в договоре о применении медиации 
должен быть подробно изложен процесс 
медиации, которому необходимо следовать, 
или же добавлена ссылка на акты, которые 

регламентируют процесс. Стороны должны 
быть явно осведомлены о процедуре и сво-
их правах и обязанностях в процессе, что 
соответствует принципу добровольности их 
участия. Эти правила также должны кон-
кретно указывать на модель медиации, ко-
торая будет использоваться. 

Утверждается, что принудительное 
исполнение соглашения о медиации  
не должно основываться только на услови-
ях самого соглашения. Отсутствие одного 
или нескольких условий не должно автома-
тически отрицать возможность принуди-
тельного исполнения соглашения. Участни-
ки соглашения сохраняют все права, гаран-
тированные законом. Помимо соглашения о 
медиации судья должен учитывать сово-
купность таких факторов, как факты дела, 
предыстория сторон и социальное понима-
ние медиации и роли медиатора. Положе-
ние сторон спора, их представителей, само-
го медиатора должно быть протестировано 
с привлечением как можно большего числа 
деталей и соблюдением принципа добросо-
вестности и добровольности. 

Ранее отмечалось, что составители 
соглашений о применении медиации долж-
ны гарантировать, что такой договор будет 
соответствовать принципам права путем 
включения в него подробных положений по 
практическим вопросам. Многоуровневые и 
многосторонние соглашения требуют еще 
более тщательной разработки из-за их 
сложной природы. Недостаточно, к приме-
ру, просто заявить, что стороны перейдут в 
экономический суд, если они не смогут уре-
гулировать свои споры путем медиации. 
Положения договора о применении медиа-
ции должно разъяснить, что именно состав-
ляет и завершает определенный этап в ме-
диации и что означает недостижение цели 
медиации, т. е. оно должно указать точку 
отказа и изложить критерии для определе-
ния того, потерпела ли медиация неудачу. 

Кроме того, мы должны обращать 
внимание на выражения, которые исполь-
зуются в соглашении. Если медиация явля-
ется обязательной, то необходимо, чтобы в 
соглашении употреблялись такие слова, как 
«должен», «должны», и чтобы соглашение 
избегало таких слов, как «может», «могут», 
что означает, что определенный процесс 
является необязательным. 
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Заключение 

Медиативный процесс отделен от 
других (судебных) форм разрешения споров 
и конфликтов, автономен и основан на соб-
ственных принципах, философии и мето-
дах. Медиация не является заменой, над-
стройкой, дополнением к существующим 

формам разрешения споров. Это новый ин-
ститут, он должен быть сопряжен, гармони-
зирован с существующими юридическими 
процедурами, которые, в свою очередь,  
не должны его заменять, использовать, 
подчинять либо ослаблять. 
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О МЕХАНИЗМЕ САМОЗАЩИТЫ ОСНОВНОГО ЗАКОНА ГОСУДАРСТВА  

НА ПРИМЕРЕ КОНСТИТУЦИЙ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 
И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Эффективное обеспечение правовой безопасности и конституционного правопорядка является 

необходимым условием стабильности и безопасности государства. Основа системы правовой безопас-

ности – это стабильность конституционного строя, выполнение требований Конституции, четкое 

и эффективное функционирование всех конституционных институтов. Уполномочивающие, обязываю-

щие и запрещающие конституционные нормы прямо или косвенно направлены  на защиту самой Кон-

ституции и обеспечение высшей юридической силы Основного Закона государства. Обсуждаются 

некоторые конституционные положения, связанные с самозащитой Основного Закона, а также пред-

ставлены предложения по конституционным изменениям. Предлагается пересмотреть полномочия 

законодательного органа Республики Армения – Национального Собрания – по внесению поправок в некото-

рые статьи Конституции и восстановить «жесткий» характер Конституции Республики Армения, 

предусмотрев возможность изменения и принятия Конституции Республики Армения исключительно 

посредством всенародного голосования – через референдум. Рассматриваются ключевые аспекты пра-

вовой самозащиты Конституций обеих стран, включая принципы верховенства права, инсти тута кон-

ституционной ответственности, а также процедуры изменения Конституций. Представлены предло-

жения по улучшению механизмов самозащиты Конституций. 

Ключевые слова: Основной Закон государства, Конституция, самозащита Конституции, народ, 

демократия, референдум, конституционное право, институт, конституционная ответственность.  

 

About the Self-Defense Mechanism of theBbasic Law of the State 

on theEexample of the Constitutions of the Republic of Armenia and the Republic of Belarus 
 

Effective provision of legal security and constitutional law and order is a necessary condition for the 

stability and security of the state. The basis of the legal security system is the stability of the constitutional 

system, compliance with the requirements of the Constitution, clear and efficient functioning of all constitutional 

institutions. Authorizing, obliging and prohibiting constitutional norms are directly or indirectly aimed at 

protecting the Constitution itself and ensuring the supreme legal force of the Basic Law of the state. Some con-

stitutional provisions related to self-defense of the Basic Law are discussed, and proposals for constitutional 

changes are presented. It is proposed to revise the powers of the legislative body of the Republic of Armenia – 

the National Assembly – to amend some articles of the Constitution and restore the «rigid» nature of the Consti-

tution of the Republic of Armenia, providing for the possibility amendments and adoption of the Constitution of 

the Republic of Armenia exclusively through popular vote – through a referendum. Key aspects of legal self-

defense of the Constitutions of both countries are considered, including the principles of the rule of law, the 

institution of constitutional responsibility, as well as procedures for amending the Constitutions. Suggestions for 

improving the self-defense mechanisms of Constitutions are presented. 

Key words: basic law of the state, Constitution, self-protection of the Constitution, people, democracy, 

referendum, constitutional law, institution, constitutional responsibility. 

 

Введение 

В последние годы в сложных геопо-
литических условиях все более актуальной 
становится проблема обеспечения безопас-
ности государства. Государственная безопас-

ность представляет собой сложную  
и многокомпонентную систему, неотъем-
лемой частью которой является правовая 
безопасность. Ключевым компонентом пра-
вовой безопасности государства является  
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конституционная безопасность, которая 
может быть обеспечена различными меха-
низмами, и в первую очередь посредством 
защиты и самозащиты Конституции. 

 
Основная часть 

Обсудим некоторые вопросы меха-
низма самозащиты Конституции на примере 
Конституций Республики Армения и Рес-
публики Беларусь.  

Основной Закон Республики Армения 
был принят 5 июля 1995 г. путем всенарод-
ного референдума, затем 27 ноября 2005 г. 
и 6 декабря 2015 г. в результате всенарод-
ного голосования в Конституцию были вне-
сены изменения. 

Конституция Республики Беларусь 
была принята 15 марта 1994 г. Верховным 
Советом Республики Беларусь. В 1996 г. на 
республиканском референдуме Конститу-
ция Республики Беларусь была изложена в 
новой редакции. На республиканском рефе-
рендуме 17 октября 2004 г. рассматривался 
вопрос о внесении изменений в Основной 
Закон. Законом Республики Беларусь от 
12 октября 2021 г. № 124-3 в Конституцию 
внесены поправки, касающиеся проведения 
выборов депутатов в единый день голосо-
вания. 27 февраля 2022 г. состоялся очеред-
ной республиканский референдум по во-
просу внесения изменений и дополнений в 
Конституцию Республики Беларусь. В ре-
зультате подверглись корректировке преам-
була и 85 статей, были приняты 11 новых 
статей, исключены две. Основной Закон 
был дополнен новой гл. 31 «Всебелорусское 
народное собрание». В настоящее время 
Конституция Республики Беларусь содер-
жит преамбулу, 9 разделов, 9 глав и в целом 
176 статей [1]. 

Действующая Конституция Респуб-
лики Армения содержит преамбулу, 16 глав 
и 220 статей [2]. В Конституции Республи-
ки Армения нет отдельных разделов, кото-
рые объединяли бы главы Основного Закона. 

Основной закон государства является 
проявлением высшей воли народа как ос-
новного носителя власти. Согласно ч. 1 ст. 2 
(ст. 2 является неизменной) Конституции 
Республики Армения, власть в Республике 
Армения принадлежит народу [2]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Конститу-
ции Республики Беларусь единственным 
источником государственной власти и носи-
телем суверенитета в Республике Беларусь 

является народ. Народ осуществляет свою 
власть непосредственно через представи-
тельные и иные органы в форме и в преде-
лах, определенных Конституцией. Любые 
действия по изменению конституционного 
строя и захват государственной власти 
насильственными методами, а также путем 
иного нарушения законов Республики Бе-
ларусь наказываются в соответствии с за-
коном [1]. 

Конституция должна действовать под 
контролем источника власти – народа – и 
быть основой для обеспечения безопасно-
сти и стабильности в стране, гарантировать 
законность и правопорядок, эффективно ре-
гулировать общественно-государственную 
жизнь, обеспечивая ее предсказуемость. 
В первую очередь необходимо защитить 
конституционный строй, национальные и 
государственные интересы, и для решения 
этих задач Конституция должна иметь соот-
ветствующие механизмы – принципы, нормы 
и институты самозащиты. 

Согласно ч. 1 ст. 5 Конституции Рес-
публики Армения, Конституция обладает 
высшей юридической силой [2]. 

Статья 7 Конституции Республики 
Беларусь содержит следующие самозащит-
ные положения: «В Республике Беларусь 
устанавливается принцип верховенства 
права. Конституция имеет высшую юриди-
ческую силу и прямое действие на всей тер-
ритории Республики Беларусь. Иные право-
вые акты издаются на основе и в соответст-
вии с Конституцией. Государство, все его 
органы и должностные лица, организации и 
граждане действуют в пределах Конститу-
ции и принятых в соответствии с ней актов 
законодательства. Правовые акты или их 
отдельные положения, признанные в уста-
новленном законом порядке противореча-
щими положениям Конституции, не имеют 
юридической силы» [1]. 

В соответствии с ч. 3 ст. 8 Основного 
Закона Республики Беларусь не допускается 
заключение международных договоров, 
которые противоречат Конституции [1]. 

Согласно ч. 3 ст. 116 Конституции 
Республики Армения, противоречащие Кон-
ституции международные договоры,  
не могут быть ратифицированы [2].  

Согласно ст. 4 Конституции Респуб-
лики Армения, государственная власть 
осуществляется в соответствии с Конститу-
цией и законами, на основе разделения  
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и баланса законодательной, исполнитель-
ной и судебной властей. Также важной яв-
ляется ч. 1 ст. 6, согласно которой «госу-
дарственные органы, органы местного са-
моуправления и должностные лица право-
мочны выполнять только те действия, на 
которые они уполномочены Конституцией 
или законами» [2]. 

Профессор М. В. Баглай отмечает, 
что «демократическое государство обязано 
обеспечить охрану Конституции и защиту 
от любых нарушений» [3]. Мы считаем, что 
предотвращение конституционных право-
нарушений, а также сохранение и защита 
Конституции должны быть обеспечены 
всеми средствами – с помощью механизма 
самозащиты Основного Закона. Конститу-
ция является осью правовой системы госу-
дарства, для которой прочной опорой 
должны служить именно нормы и конст-
рукции самозащиты. Конституция должна 
выполнять роль маяка с нерушимыми осно-
вами и не колебаться при регулировании 
общественной и государственной жизни. 

В этом плане мы придаем важность 
преамбуле Конституций Республики Арме-
ния и Республики Беларусь, основам кон-
ституционного строя, конституционным 
принципам и механизмам, а также неизме-
няемым статьям Основного Закона Респуб-
лики Армения, которые составляют систему 
самозащиты Конституции. В отличие от 
Конституции Республики Армения, приня-
той в 1995 г. и измененной в 2005 г., в ре-
дакции Конституции 2015 г. были закреп-
лены новые принципы, призванные способ-
ствовать укреплению конституционных 
ценностей, а также конституционного пра-
вопорядка и законности. В частности, в со-
ответствии со ст. 75 Конституции Респуб-
лики Армения при регулировании основ-
ных прав и свобод законами устанавлива-
ются организационные механизмы и про-
цедуры, необходимые для эффективного 
осуществления этих прав и свобод. 

Принцип соразмерности предусмот-
рен ст. 78 Конституции Республики Арме-
ния, согласно которой меры, выбранные 
для ограничения основных прав и свобод, 
должны быть пригодными и необходимыми 
для достижения цели, установленной Кон-
ституцией. Меры, выбранные для ограни-
чения, должны быть соразмерны значению 
ограничиваемых основных прав и свобод. 

Статья 79 Конституции Республики 
Армения содержит принцип определенно-
сти, согласно которому при ограничении 
основных прав и свобод законы должны 
определять основания и объем этих ограни-
чений, быть в достаточной мере определен-
ными, чтобы носители и адресаты этих прав 
и свобод могли проявлять соответствующее 
поведение [2]. Однако в условиях пандемии 
коронавируса (COVID-19) и чрезвычайного 
положения, объявленного в Республике 
Армения с 16 марта 2020 г. [4], основания и 
объем ограничений прав и свобод человека 
по объективным причинам не всегда были 
достаточно определенными, соразмерными 
и приемлемыми для граждан и общества. 

Проблема ограничения прав и свобод 
граждан была актуальна не только для Ар-
мении, но и для других стран. Примеча-
тельна правовая позиция Конституционного 
суда Германии относительно законности 
ограничения свободы сборов на основе пан-
демии коронавируса (COVID-19). Суд под-
твердил, что «осуществление права на сбо-
ры не будет считаться неконституционным, 
если лица соблюдают правила физического 
дистанцирования с целью предотвращения 
распространения пандемии, а опасения по 
поводу состояния здоровья, связанные с 
пандемией коронавируса, не будут основа-
нием для общего запрета протестов» [5]. 
Это подчеркивает необходимость баланси-
ровки прав, свобод и общественных мер в 
условиях чрезвычайных ситуаций и демон-
стрирует, как Конституция должна приме-
няться даже в кризисных ситуациях для за-
щиты прав и свобод человека и общества. 
Проблема состоит в том, что Конституция 
должна не только гарантировать права и 
свободы граждан, но и предусматривать 
механизмы защиты Основного Закона. 
В этом плане наиболее подходящим инст-
рументом является институт конституцион-
ной ответственности. 

Конституционные изменения 2015 г. 
привнесли такие новшества, как введение 
принципа незыблемости положений, каса-
ющихся основных прав и свобод. Так, со-
гласно ст. 80 Конституции Республики 
Армения, «сущность положений, закреп-
ленных в настоящей главе об основных 
правах и свободах, незыблема». Положение 
о незыблемости сущности основного права 
закреплено в ч. 2 ст. 19 Конституции Феде-
ративной Республики Германия [6]. 
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Новшеством является также норма-
тивное содержание ч. 1 ст. 81 Конституции 
Республики Армения: «При толковании 
положений об основных правах и свободах, 
закрепленных в Конституции, учитывается 
практика органов, действующих на основа-
нии международных договоров о правах 
человека, ратифицированных Республикой 
Армения». 

Важным компонентом системы само-
защиты Основного Закона государства явля-
ется порядок принятия Конституции и кон-
ституционных изменений. Примечательно, 
что в соответствии с ч. 3 ст. 140 Конститу-
ции Республики Беларусь разделы I, II, IV и 
VIII могут быть изменены только путем ре-
ферендума [1]. Речь идет о следующих раз-
делах: Раздел I. Основы конституционного 
строя (ст. 1–20); Раздел II. Личность, Обще-
ство, Государство (ст. 21–63); Раздел IV. 
Президент, Всебелорусское народное со-
брание, Парламент, Правительство, Суд 
(ст. 79–116.1); Раздел VIII. Порядок измене-
ния и дополнения Конституции (ст. 138–140). 

Таким образом, из 148 статей Консти-
туции Республики Беларусь, не считая 8 ста-
тей (ст. 141–148 раздела 9), содержащих 
заключительные и переходные положения, 
и с учетом добавленных и отмененных 113 
статьей могут быть изменены только народ-
ным голосованием, через референдум. Таким 
образом, 76,3 % статей Конституции Рес-
публики Беларусь могут быть изменены ис-
ключительно путем референдума, в то вре-
мя как оставшиеся 23,7 % могут быть изме-
нены Парламентом.  

Согласно ст. 138 Конституции Рес-
публики Беларусь, вопрос об изменении и 
дополнении Конституции рассматривается 
палатами Парламента по инициативе Пре-
зидента, Всебелорусского народного собра-
ния, не менее одной трети от полного со-
става каждой из палат Парламента либо  
не менее 150 тыс. граждан Республики Бе-
ларусь, обладающих избирательным правом. 

Статья 139 Конституции Республики 
Беларусь устанавливает, что закон об изме-
нении и дополнении Конституции может 
быть принят только после двух обсуждений 
и одобрений Парламентом с промежутком 
не менее трех месяцев. Изменения и допол-
нения Конституции Парламентом не могут 
быть произведены в период чрезвычайного 
или военного положения, а также в послед-
ние шесть месяцев полномочий Палаты 

представителей. Согласно ст. 77 Конститу-
ции Республики Беларусь, решения, приня-
тые на референдуме, могут быть отменены 
или изменены только путем нового рефе-
рендума, если иное не предусмотрено самим 
референдумом [1]. 

Согласно ст. 111 Конституции Рес-
публики Армения, принятой в 1995 г., Кон-
ституция принималась или в нее вносились 
изменения путем референдума по инициа-
тиве Президента Республики или Нацио-
нального Собрания. Это положение было 
сохранено также в ст. 111 Конституции 
Республики Армения, измененной в 2005 г., 
что обеспечивало стабильность и «жест-
кий» характер Конституции. Однако в ре-
зультате поправок 2015 г. это положение 
было изменено: в ч. 1 ст. 202 Конституции 
Республики Армения, касающейся приня-
тия и изменения Конституции, были закреп-
лены статьи, которые могут изменятся 
только путем референдума. Согласно ч. 1 
ст. 202, Конституция и поправки к 126 ста-
тьям Конституции могут быть приняты 
только посредством референдума. Речь 
идет о следующих главах и статьях Основ-
ного Закона։ гл. 1, определяющая основы 
конституционного строя Республики Арме-
ния (ст. 1–22); гл. 2, определяющая основ-
ные права и свободы человека и граждани-
на (ст. 23–81); гл. 3, определяющая законо-
дательные гарантии и основные цели госу-
дарственной политики в экономической, со-
циальной и культурной сферах (ст. 82–87); 
гл. 7, посвященная Судам и Высшему судеб-
ному совету (ст. 162–175); гл. 10, касающая-
ся конституционного института Защитника 
прав человека (ст. 191–193); гл. 15, посвя-
щенная принятию, изменению Конституции 
и референдуму (ст. 202–208); ст. 88, посвя-
щенная статусу и функциям Национального 
Собрания; ст. 89 (ч. 3, предложение 1, опре-
деляющее пропорциональную избиратель-
ную систему для выборов в Национальное 
Собрание); ст. 90 (ч. 1 о выборах Нацио-
нального Собрания сроком на пять лет); 
ст. 103 (ч. 2, касающаяся конституционных 
законов); ст. 108, определяющая конститу-
ционный статус Следственной комиссии 
Национального Собрания; ст. 115, регули-
рующая процесс выражения недоверия 
Премьер-министру; ст. 119 и 120 (о военном 
и чрезвычайном положении); ст. 123–125, 
определяющие статус и функции Прези-
дента Республики, срок полномочий,  
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предъявляемые требования и порядок вы-
боров; ст. 146, закрепляющая статус и 
функции Правительства; ст. 149, регули-
рующая выборы и назначение Премьер-
министра; ст. 155, посвященная Вооружен-
ным Силам; ст. 200 (ч. 4, касающаяся вы-
пуска в обращение Центральным банком 
армянского драма – валюты Республики 
Армения). 

В ч. 2 ст. 202 установлено, что изме-
нения в других статьях Конституции (по 
нашим подсчетам, речь идет о 82 статьях 
Конституции Республики Армения, не счи-
тая 12 статей, включенных в гл. 16 о заклю-
чительных и переходных положениях 
(ст. 209–220) принимаются Национальным 
Собранием не менее чем двумя третями го-
лосов от общего числа депутатов. Право на 
соответствующую инициативу имеют как 
минимум одна четверть от общего числа 
депутатов, Правительство или сто пятьде-
сят тысяч граждан Республики Армения, 
обладающих избирательным правом (как и 
в Республике Беларусь). 

Если проект изменений в Конститу-
цию, предусмотренный ч. 2 ст. 202, не при-
нимается Национальным Собранием Рес-
публики Армения, он может быть вынесен 
на референдум по решению, принятому  
не менее чем тремя пятыми голосов от об-
щего числа депутатов. На наш взгляд, это 
изменение не является гарантией защиты 
Конституции и конституционного строя 
Республики Армения, обеспечения ста-
бильности и безопасности государства и не 
соответствует конституционным принци-
пам о народе как первоисточнике власти и 
народовластии.  

Как указано в комментарии к ст. 2 
Конституции Республики Армения, «демо-
кратия означает верховенство народа как 
источника и носителя власти, его право са-
мостоятельно определять свою судьбу, ос-
новывать систему государственной власти, 
участвовать в формировании политики сво-
его государства, формировании государст-
венных органов и контроле за деятельно-
стью государства [7]». 

Мы предлагаем пересмотреть ст. 202 
Основного Закона Республики Армения и 
восстановить «жесткий» характер, пред-
усмотрев возможность не только принятия 
Конституции, но и внесения изменений в 
нее исключительно посредством всенарод-
ного референдума. 

Считаем, что ключевым элементом 
системы самозащиты Конституции является 
институт конституционной ответственно-
сти [8]. Это понятие включает как позитив-
ные, так и негативные (ретроспективные) 
аспекты ответственности. 

Позитивная ответственность связана с 
обязанностью должностных лиц соблюдать 
Конституцию и выполнять свои функции в 
соответствии с присягой и законодательст-
вом государства, тогда как негативная от-
ветственность предполагает юридические 
санкции за нарушение Конституции. В на-
стоящее время этот институт не имеет пря-
мого закрепления в Основном Законе Рес-
публики Армения, несмотря на два этапа 
конституционных изменений. Это создает 
пробел, который необходимо восполнить 
для обеспечения полной самозащиты Кон-
ституции. Такое правовое регулирование 
будет способствовать обеспечению право-
вой безопасности государства, повышению 
позитивной конституционной ответствен-
ности должностных лиц, государственных и 
муниципальных органов. 

Примечательно, что ч. 2 ст. 2 Консти-
туции Республики Беларусь определяет по-
зитивную конституционную ответствен-
ность государства перед гражданами и по-
зитивную конституционную ответствен-
ность граждан перед государством։ «Госу-
дарство ответственно перед гражданином за 
создание условий для свободного и достой-
ного развития личности. Гражданин ответ-
ственен перед государством за неукосни-
тельное исполнение обязанностей, возло-
женных на него Конституцией [1]». 

Считаем важной нормативное содер-
жание ст. 52 Конституции Республики Бела-
русь, согласно которой каждый, кто нахо-
дится на территории Республики Беларусь, 
обязан соблюдать ее Конституцию, законы 
и уважать государственные символы и нацио-
нальные традиции Беларуси [1]. 

Предлагаем включить аналогичную 
норму в Конституцию Республики Армения. 

 
Заключение 
Эффективная самозащита Конститу-

ции является жизненно важной для обеспе-
чения стабильности и правопорядка в госу-
дарстве. Конституционные механизмы само-
защиты в Республике Армения и в Респуб-
лике Беларусь имеют ключевое значение  
в поддержании конституционного строя  
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и предотвращении возможных нарушений. 
Совершенствование этих механизмов обес-
печит надежную защиту Основного Закона 
и будет способствовать стабильному функ-
ционированию правового государства. 

Таким образом, считаем, что защита 
Конституции и в Республике Армения, и в 

Республике Беларусь должна быть обеспе-
чена четко действующими конституцион-
ными механизмами и укрепленным потен-
циалом самозащиты как обязательным 
условием становления суверенного, демо-
кратического, социального и правового 
государства. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА* 

 
Выявлены общие и особенные черты национального и российского законодательства, регулиру -

ющего индивидуальные трудовые отношения, которые рассмотрены в контексте экономической безопас-

ности Беларуси и России. Сделан вывод о достаточно жестком (по сравнению с российским) нацио-

нальном регулировании индивидуальных трудовых отношений ввиду тотального использования конт-

рактной системы, предоставления нанимателю большого набора оснований для прекращения трудовых 

отношений. В свою очередь, законодательство Российской Федерации отличается более глубокой раз-

работкой теоретико-методологических основ через определение принципов правового регулирования 

трудо-правовых отношений, паритетное закрепление как прав, так и обязанностей сторон трудовых 

отношений. Внесены предложения по гармонизации и унификации трудового законодательства стран – 

членов Союзного государства. 

Ключевые слова: трудовые отношения, трудовой договор, контракт, унификация, гармонизация, 

экономическая безопасность, Союзное государство . 

 

Legal Regulation of Individual Labor Relations in the Republic of Belarus 

and the Russian Federation in the Context of Economic Security of the Union State 
 
The general and special features of national and Russian legislation regulating individual labor relations 

have been identified, which are considered in the context of the economic security of Belarus and Russia.  

It is concluded that the national regulation of individual labor relations is quite strict in comparison with the 

Russian one due to the total use of the contract system, providing the employer with a large number of grounds 

for terminating the employment relationship. In turn, the legislation of the Russian Federation is distinguished 

by a more in-depth development of theoretical and methodological foundations through the definition of princi ples 

of legal regulation of labor-legal relations, parity of both the rights and obligations of the parties to labor rela tions. 

Proposals were made for the harmonization and unification of labor legislation of the member countries of the 

Union State. 

Key words: labor relations, labor agreement, contract, unification, harmonization, economic security, 

Union State. 

 

Введение 

Занятость граждан есть важная со-
ставляющая экономической безопасности 
____________ 
*Статья подготовлена в рамках проекта 

БРФФИ «Теоретико-методологические и при-

кладные основы правового обеспечения социаль-

ной сферы как основы экономической безопас-

ности государства в условиях региональной  

интеграции» (№ госрегистрации 20231010  

от 22.06.2023). 

как отдельного государства, так и инте-
грационного союза государств. Поэтому  
эффективность правового регулирова- 
ния трудовых отношений будет прямо  
влиять на национальную и региональную 
безопасность. Свобода передвижения лиц  
в интеграционных союзах предполагает 
необходимость создания соответству- 
ющего законодательства государств-членов,  

mailto:gorupa.brsu@mail.ru
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гарантирующего не только свободное пере-
сечение границ, но и трудовые права.  

И. В. Соболева, характеризуя соци-
ально-экономическую безопасность в сфере 
труда и ссылаясь на Международную орга-
низацию труда, выделяет семь аспектов, 
которые характеризуют устойчивость и воз-
можность развития работающих: защищен-
ность с точки зрения доступности хороших 
рабочих мест; гарантированность сохранно-
сти рабочего места; возможность профессио-
нальной реализации; защищенность профес-
сионализма через доступность повышения 
квалификации, переподготовки; безопасность 
труда; достойный заработок; представитель-
ство интересов работника [1, с. 513–514]. 
Поэтому для работника важна не только 
зарплата и ее размер, но и ряд других фак-
торов, что предопределяет эффективность 
использования правового инструментария 
для регулирования сферы труда. 

Согласимся с мнением А. С. Мрих, 
что «экономическое назначение трудо-
правовой интеграции государств состоит в 
уравнивании социальных издержек пред-
принимателей, а социальное – в предотвра-
щении снижения государствами уровня 
трудовых гарантий и социального демпинга 
предпринимателей» [2, с. 8].  

Цель исследования – выявление прин-
ципиальных различий в правовом регули-
ровании индивидуальных трудовых отно-
шениях в странах – членах Союзного госу-
дарства на основе проведения компаратив-
ного анализа законодательства, а также вы-
явление направлений его сближения в кон-
тексте экономической безопасности региона. 

 
Основная часть 
Трудовые отношения в Республике 

Беларусь и Российской Федерации как чле-
нах Союзного государства регулируются на 
уровне кодексов и законов. Трудовой ко-
декс Российской Федерации (далее – ТК 
Российской Федерации [3] и Трудовой ко-
декс Республики Беларусь (далее – ТК Рес-
публики Беларусь) [4] регулируют индиви-
дуальные и коллективные трудовые и свя-
занные с ними отношения, устанавливают 
основания ответственности сторон трудо-
вого договора, а также определяют формы 
контрольно-надзорной деятельности в сфере 
труда, порядок защиты нарушенных трудо-
вых прав.  

Необходимо отметить, что кодексы 
двух стран создавались фактически на базе 
советского законодательства, поэтому схожи 
по содержанию, но принципиально разли-
чаются по структуре. Белорусский норма-
тивный правовой акт структурировал обще-
ственные отношения в следующем порядке: 
индивидуальные, коллективные, контрольно-
надзорные и отношения ответственности; 
его российский аналог несколько иначе: 
коллективные, индивидуальные, защита тру-
довых прав и отношения ответственности. 
Тем самым при одинаковой юридической 
силе всех норм одного нормативного право-
вого акта законодатели двух стран опреде-
лили собственные национальные приоритеты 
регулирования видов трудовых отношений. 

В основу данного вывода положен 
исключительно формально-юридический 
метод исследования структуры норматив-
ного правового акта, но он подтверждается 
и экономистами, которые выделяют воз-
можность двухмодельного пути развития 
трудовых отношений постсоветских стран. 
Так, М. И. Воейков определяет, что первая 
модель – «это западный тип наемного труда, 
со всеми вытекающими отсюда обстоя-
тельствами, где основное место в системе 
трудовых отношений займут императивы 
материального стимулирования и жесткой 
ответственности индивидуального труда. 
Вторая – тот же наемный труд, но сущест-
венно смягченный отношениями коллектив-
ности, государственного патернализма, пол-
ным учетом российской специфики отно-
шений, в т. ч. получивших развитие за 
советский период» [5, с. 121]. 

Еще одним отличием является сис-
темное закрепление в ТК Российской Феде-
рации (ст. 2) 19 принципов правового регу-
лирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отноше-
ний, включающих механизмы регулирова-
ния как коллективных, так и индивидуаль-
ных трудовых отношений. 

Белорусский вариант закона называет 
лишь отдельные принципы в отдельных 
статьях (ст. 13, 14, 353 и др. ТК Республики 
Беларусь). В национальной правовой науке 
Т. М. Петоченко определяет 13 принципов 
трудового права на основании системного 
анализа всего трудового законодательства 
Республики Беларусь [6, с. 198–199]. 



Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 2. Гісторыя. Эканоміка. Права       № 3 / 2024 138 

Весьма интересным для исследования 
представляются принципы российского 
трудового законодательства, формальное 
закрепление которых отсутствует в бело-
русском. 

Во-первых, это свобода труда  
(а в Республике Беларусь определяется 
только право на труд (ст. 41 Конституции 
Республики Беларусь)), как это традицион-
но было в советский период и что положено 
в идеологию современной трудовой поли-
тики, направленной на профилактику туне-
ядства и в целом на негативное отношение 
к трудоспособным гражданам, не занятым в 
экономике, что закрепляет п. 7 Декрета 
Президента Республики Беларусь от 2 апре-
ля 2015 г. № 3 «О содействии занятости 
населения» [7]. Вместе с тем расширитель-
ное толкование свободы труда как свобод-
ного выбора рода деятельности  
(трудовой, предпринимательской, ремес-
ленной и т. д.) достаточно эффективно реа-
лизуется в обеих странах. 

Во-вторых, это равенство прав и воз-
можностей работников, где первое подра-
зумевает отсутствие дискриминации по 
любому из признаков (пол, раса, националь-
ность и т. д.) при одновременном призна-
нии специальных правовых статусов соци-
ально уязвимых работников (несовершен-
нолетние, инвалиды и др.). В свою очередь, 
вторая часть данного принципа, заключаю-
щаяся в равенстве возможностей, означает 
«равенство средств, обеспечивающих осу-
ществление трудовых прав, для всех работ-
ников одного правового статуса» [8, с. 5]. 

В-третьих, это обеспечение равенства 
возможностей работников без всякой дис-
криминации при продвижении по работе с 
учетом производительности труда, квали-
фикации и стажа работы по специальности, 
а также при подготовке и дополнительном 
профессиональном образовании. 

Трудовой договор имеет правовое 
закрепление в Трудовых кодексах двух 
стран (раздел III ТК Российской Федерации 
и гл. 2–4 ТК Республики Беларусь). Вместе 
с тем в Республике Беларусь тотально при-
меняется контрактная система на основании 
гл. 181 ТК Республики Беларусь, которая 
определяет основания заключения контракта 
по соглашению сторон при приеме на работу; 
с работником, с которым заключен трудо-
вой договор на неопределенный срок, сроч-

ный трудовой договор; в иных случаях, 
предусмотренных законодательными актами. 

В России, напротив, когда заключа-
ется срочный трудовой договор, необхо-
димо указать обстоятельства (причины), 
послужившие основанием для заключения 
срочного трудового договора в соответст-
вии с законом (ч. 3 п. 2 ст. 57 ТК Россий-
ской Федерации). При этом суды, строго 
выполняя нормы закона, «при установлении 
факта многократности заключения срочных 
трудовых договоров на непродолжитель-
ный срок для выполнения одной и той же 
трудовой функции... вправе с учетом обсто-
ятельств каждого дела признать трудовой 
договор заключенным на неопределенный 
срок» (п. 14 Постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 
17.03.2004 № 2 (ред. от 24.11.2015) «О приме-
нении судами Российской Федерации Трудо-
вого кодекса Российской Федерации» [9]). 

В Республике Беларусь наниматели 
практически перестали заключать трудовые 
договоры на неопределенный срок, что явно 
понижает статус работника в понимании 
российских граждан. Это неоднократно 
было предметом негативных оценок со сто-
роны российских ученых-юристов (к при-
меру, Е. М. Божукова [10, с. 28]), т. к. конт-
ракт как вид срочного трудового договора в 
большей степени выгоден нанимателю: по 
истечении срока он может не заключать 
нового контракта. Для работника – это 
очень высокая степень нестабильности. 

Весьма важен для трудовых мигран-
тов институт прекращения трудового дого-
вора, контракта по инициативе нанимателя 
(работодателя), т. к. он показывает опреде-
ленную степень стабильности отношений 
для работника и в целом влияет на показа-
тели его экономической безопасности. 

Трудовые кодексы двух стран (ст. 81 
ТК Российской Федерации и ст. 42, 47 ТК 
Республики Беларусь) закрепляют такие 
идентичные основания, как ликвидация ор-
ганизации либо прекращение деятельности 
индивидуального предпринимателя либо 
лица, осуществляющего отдельные виды 
деятельности (к примеру, нотариус), со-
кращение численности или штата работни-
ков, несоответствие работника занимаемой 
должности вследствие недостаточной ква-
лификации, препятствующей продолжению 
работы, однократного грубого нарушения 
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работником трудовых обязанностей (име-
ющиеся различия в содержании этого осно-
вания будут рассмотрены ниже) и др. 

Вместе с тем имеются и принципи-
альные отличия в основаниях прекращения 
трудового договора по инициативе нанима-
теля. Законодательство Республики Беларусь 
предоставляет больший объем прав нани-
мателю относительно оснований расторже-
ния трудового договора, чем аналогичное 
законодательство Российской Федерации: 

1) несоответствие работника занима-
емой должности служащего (профессии ра-
бочего) или выполняемой работе вследст-
вие состояния здоровья, препятствующего 
продолжению данной работы (п. 3 ст. 42 ТК 
Республики Беларусь). Пункт 18 постанов-
ления Пленума Верховного Суда Респуб-
лики Беларусь от 21 декабря 2023 г. № 9 
разъясняет, что расторжение договора по 
данному пункту «возможно только при 
стойком снижении трудоспособности, пре-
пятствующем надлежащему выполнению 
им трудовых обязанностей, либо когда про-
должение работы ему противопоказано или 
будет создавать опасность для других лиц. 
Такое состояние здоровья работника должно 
быть подтверждено соответствующим меди-
цинским заключением» [11]. 

В Российской Федерации подобные 
факты являются основанием расторжения 
договора не по инициативе работодателя, 
а основанием прекращения действия трудо-
вого договора по обстоятельствам, не зави-
сящим от воли сторон (п. 5 ст. 83  ТК Рос-
сийской Федерации), при этом необходимо 
признать работника полностью неспособ-
ным к трудовой деятельности в соответст-
вии с медицинским заключением, выдан-
ным в порядке, установленном федераль-
ными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

2) неисполнение без уважительных 
причин трудовых обязанностей работни-
ком, имеющим неснятое (непогашенное) 
дисциплинарное взыскание (п. 6 ст. 42 ТК 
Российской Федерации). При этом в рос-
сийском варианте должна быть неоднократ-
ность неисполнения работником трудовых 
обязанностей (п. 5 ст. 81 ТК Российской 
Федерации) (в белорусском достаточно 
однократного неисполнения трудовых обя-
занностей); 

3) однократность грубого нарушения 
работником трудовых обязанностей в нацио-
нальном законодательстве имеет сущест-
венно отличное содержание. Во-первых, это 
прогул, которым признается отсутствие на 
работе более трех часов в течение рабочего 
дня без уважительных причин, а в России – 
четырех часов подряд либо отсутствие на 
рабочем месте без уважительных причин в 
течение всего рабочего дня (смены), неза-
висимо от его (ее) продолжительности 
(подп. а) п. 6 ст. 81 ТК Российской Федера-
ции). Во-вторых, п. 7 ст. 82 ТК Республики 
Беларусь к грубым нарушениям также отно-
сит отсутствие на работе в связи с отбыва-
нием административного взыскания в виде 
административного ареста; нарушение  
производственно-технологической, испол-
нительской или трудовой дисциплины,  
повлекшее причинение организации ущерба 
в размере, превышающем три начисленные 
среднемесячные заработные платы работ-
ников Республики Беларусь; принуждение 
работников к участию в забастовке, созда-
ние другим работникам препятствий для 
выполнения их трудовых обязанностей, 
призыв работников к прекращению выпол-
нения трудовых обязанностей без уважи-
тельных причин; участие работника в неза-
конной забастовке, а также при иных фор-
мах отказа работника от выполнения трудо-
вых обязанностей (полностью или частич-
но) без уважительных причин; 

4) причинение работником в связи с 
исполнением трудовых обязанностей госу-
дарству, юридическим и (или) физическим 
лицам имущественного ущерба, установлен-
ного вступившим в законную силу решением 
суда (п. 8 ст. 42 ТК Республики Беларусь); 

5) неоднократное (два и более раза в 
течение шести месяцев) нарушение уста-
новленного законодательством порядка рас-
смотрения обращений граждан и юридиче-
ских лиц, а также неправомерный отказ в 
рассмотрении относящихся к компетенции 
соответствующего государственного органа 
обращений граждан и юридических лиц 
(п. 8 ст. 42 ТК Республики Беларусь); 

6) незаконное привлечение к ответст-
венности граждан и юридических лиц (п. 10 
ст. 42 ТК Республики Беларусь); 

7) неоднократное (два и более раза в 
течение шести месяцев) представление в 
уполномоченные органы неполных либо 
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недостоверных сведений (п. 11 ст. 42 ТК 
Республики Беларусь); 

8) статья 47 ТК Республики Беларусь 
устанавливает еще тринадцать дополни-
тельных оснований прекращения трудового 
договора с некоторыми категориями работ-
ников при определенных условиях. К при-
меру, это нарушения руководителем орга-
низации без уважительных причин порядка 
и сроков выплаты заработной платы и (или) 
пособий (п. 12), возникновение (установле-
ние) обстоятельств, препятствующих осу-
ществлению педагогической деятельности 
или педагогической деятельности в сфере 
физической культуры и спорта (п. 7), и др. 

Вышеназванные отличия законода-
тельства двух стран демонстрируют импе-
ративность правового регулирования тру-
довых отношений, больший объем прав по 
расторжению трудового договора у бело-
русских нанимателей, чем у российских ра-
ботодателей. Логично встает вопрос о пре-
делах установления оснований расторжения 
трудового договора по инициативе нанима-
теля (работодателя) либо работника. 

Трудовое право является самостоя-
тельной отраслью частного права, которая 
«выросла» из гражданского права, но имеет 
свой предмет и метод правового регулиро-
вания. Уместно, на наш взгляд, обратиться 
за ответом как раз к нормам Гражданских 
кодексов Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации, которые (ст. 420 и 421 ГК 
Республики Беларусь [12] и ст. 450, 451 ГК 
Российской Федерации [13]) определяют 
основания изменения или расторжения 
договора по требованию одной из сторон: 
договор может быть изменен или расторг-
нут только в случае существенного нару-
шения условий договора другой стороной.  

Обширный перечень оснований рас-
торжения трудового договора по инициа-
тиве нанимателя обозначил и другую проб-
лему – это диспропорция прав нанимателя 
на расторжение договора и прав работника. 
Более десятка оснований для расторжения 
договора нанимателем системно закрепля-
ются трудовым законодательством обеих 
стран, анализ которого мы делали выше. 
Оснований же расторжения договора по 
инициативе работника всего несколько: для 
трудовых договоров после уведомления 
нанимателя за один месяц (в Российской 
Федерации – две недели); для срочных 

договоров по требованию работника в 
определенных случаях. 

Для решения вопроса о диспропорции 
прав работника и нанимателя на расторже-
ние трудового договора (контракта) предла-
гаем использовать принцип пропорцио-
нальности прав и обязанностей субъектов 
договорных отношений. Соответственно, 
Трудовые кодексы обеих стран должны  
системно и пропорционально правам нани-
мателей на одностороннее расторжение 
трудового договора закрепить и права  
работников. 

Стоит также указать и на проблему 
сроков защиты нарушенных трудовых прав 
как в Российской Федерации, так и в Рес-
публике Беларусь. Ученые, в частности 
О. С. Курылева, указывали на закрепление 
более длительных сроков защиты прав 
нанимателей (работодателей) [14]. Так, работ-
ник может обращаться в комиссию по тру-
довым спорам в течение трех месяцев  
с момента, когда он узнал или должен был 
узнать о нарушении своих прав, а по делам 
об увольнении в течение месяца (ст. 242 ТК 
Республики Беларусь; ст. 386, 392 ТК Рос-
сийской Федерации). А вот наниматель 
(работодатель) имеет право обратиться в 
суд по спорам о возмещении работником 
ущерба, причиненного работодателю, в те-
чение года после обнаружения причинен-
ного ущерба. Мы видим явный дисбаланс в 
сроках по разрешению споров, что требует 
установления одинаковых сроков защиты 
имущественных прав работников и нанима-
телей и изменения законодательства как 
Республики Беларусь, так Российской  
Федерации.  

Другие институты трудового права, 
нормы которых регулируют индивидуаль-
ные трудовые отношения в Российской Фе-
дерации и Республике Беларусь, являются 
схожими и относительно практики установ-
ления нормирования труда, оплаты труда, 
рабочего времени и времени отдыха. 

 
Заключение 
Правовое регулирование трудовых 

отношений в Республике Беларусь испыты-
вает большую степень влияния западной 
модели регулирования наемного труда, 
характеризующуюся жестким регулирова-
нием индивидуальных трудовых отноше-
ний, основанных на преимущественном 



ПРАВА 141 

использовании контрактной системы, предо-
ставлением нанимателю большого объема 
оснований для прекращения трудовых отно-
шений. 

Необходимо признать, что Трудовой 
кодекс Российской Федерации имеет пре-
имущества по реализации в нем принципа 
научности и разработки теоретико-методо-
логических основ трудовых отношений: 
определения принципов правового регули-
рования трудо-правовых отношений, пари-
тетного закрепления прав и обязанностей 
сторон трудовых отношений, учета частно-
правовых основ регулирования правоотно-
шений, структуирования форм защиты тру-
довых прав. 

Предлагаем такие направления сбли-
жения трудового законодательства Респуб-
лики Беларусь и Российской Федерации 
путем унификации: 

1) закрепить идентичные принципы 
трудового законодательства как основопо-
лагающие начала правового регулирования 
трудовых и связанных с ними отношений 
(именно принципы являются одновременно 
и базисом, и вектором развития законода-
тельства, поэтому здесь необходимы общие 
подходы); 

2) установить одинаковые сроки 
защиты имущественных трудовых прав 
работников и нанимателей. 

Сближение трудового законодатель-
ства через использование инструментов 
гармонизации может осуществляться по на-
правлению определения сходных оснований 
расторжения трудового договора (контракта) 
по иициативе нанимателя на базе принципа 
пропорциональности прав и обязанностей 
субъектов договорных отношений. 

В остальной части законодательство 
обеих стран должно оставаться уникальным 
в целях стимулирования конкурентной 
среды, чтобы трудовые ресурсы могли сде-
лать собственный выбор, основанный на 
высокой степени экономической безопас-
ности. В целях сближения законодательства 
представляется необходимым акцентиро-
вать внимание заинтересованных лиц на 
необходимости использования потенциала 
частно-правовой природы трудовых отно-
шений, основанных как на равенстве сто-
рон, так и на признании работника эконо-
мически слабой стороной договора и необ-
ходимости предоставления ему дополни-
тельных правовых средств для защиты своей 
экономической безопасности. 
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ЦИФРОВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО 

И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
В современных условиях экономическая деятельность активно переходит в цифровое информа-

ционное пространство с все более широким использованием компьютерной техники, информационно -

коммуникационных технологий, облачных вычислений, технологий блокчейн и криптовалют. В этой связи 

с точки зрения уголовного права представляет интерес выработка адекватных мер реагирования 

на эти процессы в целях обеспечения защиты лиц, участвующих в экономических отношениях. В  статье 

рассмотрены позиции исследователей, которые выступают за введение «цифрового» признака совер-

шения преступлений. В результате проведенного анализа выработан авторский подход к пониманию 

экономических преступлений в зависимости от степени воздействия на их совершение цифровых техно-

логий, выделены три группы таких преступлений. 

Ключевые слова: совершенствование уголовного закона, экономическая безопасность, уголовное 

право, экономические преступления. 

 

Digital Information Space and Economic Crimes 
 

In modern conditions economic activity is moving into the digital information space, taking into account 

the increasing use of computer technology, information and communication technologies, cloud computing, 

blockchain technologies and cryptocurrencies. In this regard, from the point of view of criminal law it is of 

interest to develop adequate measures to respond to these processes in order to ensure the protection of persons 

involved in economic relations. In this article the author has analyzed the positions of researchers who advocate 

the introduction of a «digital» characteristic of committing crimes. Taking into account the analysis, the au thor’s 

approach to the understanding of economic crimes depending on the degree of impact of digital technologies on 

their commission, three groups of such crimes have been identified. 

Key words: improvement of criminal law, economic security, criminal law, economic crimes.  

 

Введение 

Обеспечение экономической безопас-
ности, которая представляет собой состоя-
ние защищенности отраслей и сфер эконо-
мики от воздействия угроз, препятствующих 
устойчивому социально-экономическому 
развитию Республики Беларусь, является 
неотъемлемой частью построения общей 
системы национальной безопасности. При 
этом сегодня к числу национальных страте-
гических интересов отнесено устойчивое 
социально-экономическое развитие и высо-
кая конкурентоспособность белорусской 
экономики, что подчеркивается в Концеп-
ции национальной безопасности Республики 
___________________ 
Научный руководитель – Диана Викторовна 

Шаблинская, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры уголовного права 

Белорусского государственного университета  

Беларусь [1]. Как отмечают исследователи, 
особенно повлияла на процессы обеспече-
ния экономической безопасности пандемия 
коронавируса, которая привела к масштаб-
ным сбоям в работе финансовых учрежде-
ний, существенно обострила проблемы 
малого и среднего бизнеса [2, c. 163]. Одно-
временно нельзя не отметить, что именно 
пандемия стала основой для окончательного 
перехода значительного количества эконо-
мических процессов в цифровое информа-
ционное пространство, существенно изменив 
привычные условия деятельности органи-
заций разного уровня и разных форм собст-
венности. 

Сегодня во всех сферах жизни все бо-
лее активно используется компьютерная 
техника, информационно-коммуникационные 
технологии, облачные вычисления, техно-
логии блокчейн и криптовалюты. Поэтому 
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встает вопрос, как появление и становление 
цифрового информационного пространства 
оказывает воздействие на уголовное право, 
особенно на экономические преступления. 

В статье будет уделено внимание 
данным аспектам, в т. ч. с учетом необходи-
мости однозначной квалификации общест-
венно опасных деяний в экономической 
сфере в современных условиях. 

 
Основная часть 

Нельзя не отметить, что основной 
угрозой национальной безопасности сего-
дня является рост количества преступлений 
и иных правонарушений, связанных с пося-
гательствами на порядок осуществления 
экономической деятельности, проявления-
ми коррупции, использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий, 
трансграничной организованной преступ-
ностью, деятельностью транснациональных 
либо зарубежных преступных групп и орга-
низаций [1]. Эти процессы обусловлены 
развитием цифрового информационного 
пространства. 

Разные специалисты в сфере уголов-
ного права обращались к вопросу о том, как 
следует реагировать на соответствующие 
процессы. Как отмечали О. И. Семыкина и 
Р. Н. Ключко, развитие цифрового инфор-
мационного общества требует решения во-
просов корреляции цифровой действитель-
ности и содержания принципов действия 
уголовного закона по кругу лиц, в прост-
ранстве и во времени, развития института 
соучастия в преступлении, причинения и 
сопричинения вреда по неосторожности 
[3, с. 47]. Эти авторы на основании прове-
денного сравнительно-правового анализа 
рассматривали введение «цифрового» при-
знака совершения преступлений как воз-
можного и необходимого вектора кримина-
лизации [3]. 

Российский исследователь А. В. Нику-
ленко также высказывал мнение, что в це-
лях устранения несовершенства уголовного 
закона требуется внесение изменений в 
Уголовный кодекс (далее – УК) Российской 
Федерации путем дополнения отдельных 
составов преступлений квалифицирующим 
признаком «совершенное с использованием 
информационно-телекоммуникационных се-
тей, включая сеть Интернет» [4, с. 96–97]. 
Кроме того, учитывая, что российский зако-

нодатель уже предусмотрел соответству-
ющий квалифицирующий признак в ряде 
статей Особенной части УК Российской 
Федерации, М. Н. Турунова указывает на 
целесообразность дополнения ст. 63 УК 
Российской Федерации таким обстоятель-
ством, отягчающим наказание, как совер-
шение преступления с использованием  
информационно-телекоммуникационных 
сетей, включая сеть Интернет [5, с. 12–13]. 

Однако более верным, по нашему 
мнению, является иной подход, который 
будет далее изложен нами на примере со-
вершения экономических преступлений. 
Как справедливо отмечали исследователи, в 
рамках изучения экономической преступ-
ности уже в 2000-е гг. был накоплен значи-
тельный теоретический и эмпирический ма-
териал, который представляет собой суще-
ственную базу для дальнейшей разработки 
темы [6, с. 62]. Тем не менее появление 
цифрового информационного пространства 
актуализирует необходимость внимания к 
данной проблематике. 

Сегодня в цифровом информацион-
ном пространстве совершаются различные 
преступления. Так, мошенники, пользуясь 
недостаточно высоким уровнем финансо-
вой грамотности населения, активно призы-
вают к участию в проектах и операциях с 
криптовалютами, обещая высокую при-
быльность [7, c. 353]. 

В последнее время все больше вни-
мания уделяется и такому явлению, как 
«темный Интернет» (DarkNet), который по-
строен преступным сообществом на усло-
виях анонимности и в котором совершается 
значительное количество различных пре-
ступлений, в т. ч. экстремизм, терроризм, 
нарушение авторских прав и, безусловно, 
финансовые и экономические преступления 
[8, с. 88–90]. 

Повсеместное внедрение информа-
ционно-коммуникационных технологий во 
все сферы жизнедеятельности приводит к 
«цифровизации» экономической преступ-
ности. Анализ общественно опасных дея-
ний и практики деятельности субъектов 
экономических отношений позволяет за-
ключить, что сегодня сложно представить 
деятельность, которая бы не осуществля-
лась с применением новых технологий, без 
цифрового информационного пространства. 
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В целом следует констатировать, что 
сегодня существование цифрового инфор-
мационного пространства оказывает воз-
действие на экономические преступления, 
при этом в настоящее время в уголовном 
праве отсутствует однозначная теоретико-
правовая оценка таких процессов. В этой 
связи представляется обоснованным и акту-
альным проведение анализа того, насколько 
различные экономические преступления 
подверглись трансформации и как это 
должно отражаться при квалификации соот-
ветствующих общественно опасных деяний. 

В первую очередь рассмотрим эконо-
мические преступления, которые соверша-
ются с помощью различных цифровых 
устройств, в т. ч. в цифровом информаци-
онном пространстве, однако воздействие 
таких технологий на совершение этих об-
щественно опасных деяний не является 
определяющим. Например, рассмотрим та-
кое экономическое преступление, как пред-
принимательская деятельность, осуществ-
ляемая без лицензии, специального разре-
шения, сопряженная с получением дохода в 
крупном размере. К такой деятельности 
может быть отнесено оказание юридиче-
ских услуг без лицензии, с использованием 
компьютера и сети Интернет для подго-
товки документов (т. е. с использованием 
цифрового информационного пространства). 
Данное деяние следует квалифицировать по 
ст. 233 УК Республики Беларусь. Таким об-
разом, квалификация этого общественного 
деяния не отличается от экономических 
преступлений, совершаемых без помощи 
компьютера, поскольку в таком преступле-
нии не усматривается цифровых экономи-
ческих процессов или операций. Аналогич-
ным образом при совершении большинства 
«обычных» преступлений сегодня исполь-
зуется электронная почта или мессенджеры, 
что, безусловно, не приводит к их сущност-
ной трансформации, требующей корректи-
ровок уголовного закона. 

Вторая группа, которую можно выде-
лить, – это экономические преступления, 
совершаемые способами, характерными для 
преступлений против компьютерной без-
опасности. Так, распространение ложной 
информации о товарах и услугах, осущест-
вляемое посредством модификации компь-
ютерной информации (например, конкурент 
взламывает веб-сайт и размещает на нем 

недостоверные сведения о производимых 
товарах), следует квалифицировать по сово-
купности преступлений, предусмотренных 
стст. 250 и 350 УК Республики Беларусь 
(они квалифицируются по совокупности с 
преступлениями против компьютерной  
безопасности). В данной ситуации характер 
экономических преступлений не изменяется, 
поскольку, несмотря на цифровую форму 
отражения экономических операций, сами 
экономические процессы не имеют цифро-
вого характера. 

Следует отметить, что данный подход 
(учитывающий, что при совершении пре-
ступлений в цифровом информационном 
пространстве возможна квалификация по 
совокупности преступлений) уже доста-
точно давно имеется в практике Республики 
Беларусь. Так, уже в 2016 г. житель г. Соли-
горска был обвинен в совершении преступ-
лений, предусмотренных чч. 1 и 2 ст. 209, 
ч. 2 ст. 14, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, чч. 2 и 3 
ст. 349, ч. 2 ст. 351, ч. 1 ст. 354 УК Респуб-
лики Беларусь. Обвиняемый размещал в сети 
Интернет объявления о предоставлении 
кредитов и займов в электронных валютах. 
При этом для получения средств требова-
лось создать электронные кошельки, пере-
вести деньги (якобы для оплаты техниче-
ских операций, требуемых для предостав-
ления средств) и предоставить доступ к та-
ким кошелькам. В дальнейшем обвиняемый 
изменял реквизиты доступа к кошелькам и 
использовал их в противоправной деятель-
ности (например, один из кошельков был 
продан и использовался для получения де-
нежных средств за распространяемые по-
средством «закладок» психотропные препа-
раты). Кроме того, были установлены факты 
блокирования компьютерного оборудова-
ния [9, c. 72–73]. Приведенный нами при-
мер из практики касается ситуации, когда 
совершены и преступления против собст-
венности, и преступления против компью-
терной безопасности (киберпреступления), 
но данный подход также применим и в слу-
чае совершения экономических преступле-
ний и киберпреступлений. 

Третья (и наиболее сложная) группа 
преступлений – это общественно опасные 
деяния, которые совершаются в отношении 
цифровых предметов, в цифровом инфор-
мационном пространстве и в рамках эконо-
мических процессов, которые имеют новое 
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наполнение и специфику их реализации. 
К таким деяниям возможно отнести мани-
пулирование ценой токенов в ходе торгов 
на криптоплатформе, необходимость кри-
минализации которого нами была обосно-
вана ранее [10, с. 235–236]. Данные общест-
венно опасные деяния обладают наиболее 
высокой степенью «цифровизации»; по сути, 
их можно назвать «цифровыми экономиче-
скими преступлениями». При этом такие 
общественно опасные деяния не всегда со-
вершаются способами, характерными для 
преступлений против компьютерной без-
опасности. Например, при торговле на 
криптобирже манипулирование ценой токе-
на происходит в ряде случаев путем совер-
шения торгов участником рынка с самим 
собой (или связанными с ним третьими ли-
цами, вступившими в сговор для соверше-
ния указанных действий). 

Таким образом, принимая во внима-
ние описанные тенденции, основной зада-
чей уголовного права сегодня видится вы-
работка (с учетом оснований и условий кри-
минализации) мер по установлению уголов-
ной ответственности за новые экономиче-
ские общественно опасные деяния. Ранее 
нами обосновывалась необходимость уста-
новления уголовной ответственности за та-
кие новые общественно опасные деяния, 
обусловленные развитием рынка криптова-
лют (указанное выше как манипулирование 
ценой токенов, а также отдельные виды 

майнинга) [10, с. 235–236]. Однако нет со-
мнений, что дальнейшее экономическое 
развитие приведет к появлению новых об-
щественно опасных деяний, т. к. все боль-
шее количество процессов сейчас не просто 
переходят в цифровое информационное 
пространство, но и фактически существуют 
только в нем. 

 
Заключение 
Таким образом, экономические отно-

шения активно развиваются во многом бла-
годаря развитию новых информационно-
коммуникационных технологий, а также ста-
новлению цифровой экономики в Респуб-
лике Беларусь. При этом нельзя не учиты-
вать, что экономическая безопасность явля-
ется важной составляющей национальной 
безопасности, а значит, уголовное право 
должно оперативно реагировать на появле-
ние новых общественно опасных деяний, 
учитывать степень влияния на их соверше-
ние цифрового информационного про-
странства. Выработанный нами подход, от-
ражающий сущность и степень воздействия 
цифровых процессов на экономические пре-
ступления в современных условиях,  
не только позволяет оценить с теоретико-
правовой точки зрения соответствующую 
проблематику, но и является основой для 
правильной квалификации общественно 
опасных деяний и совершенствования уго-
ловного закона. 
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Рэдкалегія часопіса разглядае рукапісы толькі тых артыкулаў, якія адпавядаюць навуковаму профілю выдання, 

нідзе не апублікаваныя і не перададзеныя ў іншыя рэдакцыі. 

Матэрыялы прадстаўляюцца на беларускай, рускай ці англійскай мове ў адным экзэмпляры аб’ёмам ад 0,35 да 

0,5 друкаванага аркуша (14 000 – 20 000 знакаў), у электронным варыянце – у фармаце Місrоsoft Word for  
Windows (*.dос, *.dосх ці *.rtf) і павінны быць аформлены ў адпаведнасці з наступнымі патрабаваннямі: 

➢ папера фармату А4 (21×29,7 см); 

➢ палі: зверху – 2,8 см, справа, знізу, злева – 2,5 см; 

➢ шрыфт – гарнітура Тіmеs New Roman; 

➢ кегль – 12 рt.; 
➢ міжрадковы інтэрвал – адзінарны; 

➢ двукоссе парнае «...»; 

➢ абзац: водступ першага радка 1,25 см; 

➢ выраўноўванне тэксту па шырыні. 

Максімальныя лінейныя памеры табліц і малюнкаў не павінны перавышаць 15×23 або 23×15 см. Усе графічныя 
аб’екты, якія ўваходзяць у склад аднаго малюнка, павінны быць згрупаваны паміж сабой. Усе малюнкі і фотаздымкі 

павінны быць толькі ў чорна-белым выкананні. Размернасць усіх велічынь, якія выкарыстоўваюцца ў тэксце, павінна 

адпавядаць Міжнароднай сістэме адзінак вымярэння (СВ). Пажадана пазбягаць скарачэнняў слоў, акрамя 

агульнапрынятых. Спіс літаратуры павінен быць аформлены паводле Узораў афармлення бібліяграфічнага апісання 

ў спісе крыніц, якія прыводзяцца ў дысертацыі і аўтарэфераце, зацверджаных загадам Вышэйшай атэстацыйнай 
камісіі Рэспублікі Беларусь ад 25.06.2014 № 159 (у рэдакцыі загада ад 01.10.2024 № 230). Спасылкі на крыніцы 

ў артыкуле нумаруюцца адпаведна парадку цытавання. Парадкавыя нумары спасылак падаюцца ў квадратных 

дужках ([1–4], [1; 3], [1, с. 32], [2, с. 52–54], [3, л. 5], [4, л. 6об.]). Не дапускаецца выкарыстанне канцавых зносак. 
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➢ е-mail аўтара/аўтараў; 
➢ назва артыкула на мове артыкула; 

➢ анатацыя ў аб’ёме 100–150 слоў і ключавыя словы на мове артыкула (курсіў, кегль – 10 рt.); 

➢ назва артыкула на англійскай мове; 
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