
механнзацмм жнвотноводства необходнмо на данном этапе со- 
зданне методнческого центра, который должен коорднннровать 
работу научных учрежденнй технологнческого н ннженерного 
профнля, а также соответствуюіцнх кафедр высшмхучебныхзаве- 
деннй.

ЗАКЛЮЧЕННЕ. Реалнзацня первой СМ РБ для комплексной 
механнзацнн жнвотноводства в настояіднй пернод затруднена, 
так как большннство техннческнх средств выпускается за преде- 
ламн РБ. Реалнзацню СМ в дальнейшем необходнмо вестн на 
основе разработанных машннных технологнй пронзво^ства жн- 
вотноводческой продукцнн с учетом новых условнй хозяйствова- 
ння, достаточной методнческой базы н коордннацнн разработок.

Ті'
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А. В. Русецкмй, доктор мсторнческнх наук, профессор

К ВОПРОСУ О РАЗВМТМН ДРЕВНЕБЕЛОРУССКОЙ  
ХУДОЖ ЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

В процессе гуманнзацнн н гуманнтарнзацнн образовання, 
подьеме обшей культуры обшества н каждого отдельного чело- 
века особая роль прннадлежнт художественной культуре. Как 
отмечается в «Концепцнн образованмя н воспмтання в Белару- 
сн», нменно культура (н художественная культура каіс ее сушнос- 
тное ядро) «выступает гарантом чувства вечностн, равновесня н 
безопасностм, необходнмых человеку для нормального бнопсн- 
хологнческого развнтня н жнзнедеятельностн»1.

С другой стороны, нменно художественная культура обра- 
шает лмчность не к одному нлм несколькнм вндам нскусства, а ко 
всему (выделено мной--А. Р.) мнру художественной культуры— 
отечественной н мнровой. Подобный подход прмобретает осо- 
бое значенне в Духовной жнзнн Республнкн Беларусь, заннмаю- 
Ш©й своеобразное регнональное положенне: с одной стороны, 
она входнт в европейское культурное пространство, с другой же, 
включается в восточнославянскнй культурный регмон. К сожале- 
нню, сведення о ранннх формах ее сушествовання достаточно 
бедны н не всегда убеднтельны.

Нменно это обстоятельство, на наш взгляд, служнт осно- 
вой для разного рода спекулятнвных сужденнй. Не только в сред-
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ствах массовой ннформацпп, но н в некоторых кннгах, моногра- 
фнях встречаются «научные» нден о закрытостн древнебелорус- 
ской культуры от взанмодействня с культурамн другнх восточных 
славянскнх племен (н, в первую очередь, тех, которые впоследст- 
внм составят основу Московского государства). Высказываются 
также мыслп о том, что нашн предкн ннкогда не входнлн в состав 
еднного славянского государства, а значнт, н нстокм нашнх куль- 
тур разлнчны. Достаточно часто подчеркмвается определяюіцее 
значенне дпя духовного развнтмя нашнх прародмчей, так называ- 
емого «балтского субстрата», а в более позднне времена (13--16 
века)--западноевропейской культуры п так далее.

Еслн бы подобные нден н теорнн нмелн хожденне только в 
научных кругах, можно было бы на ннх не обрашать вннмання: в 
споре ученых всегда побеждает мстнна. Тревожмт то, что в навя- 
зываннн обцдеству подобных околонаучных выводов актнвно уча- 
ствуют пнсателн, поэты, публнцнсты (напрнмер, В. Орлов, В. 
Черепка, О. Нпатова н другне). Прн этом главенствуют эмоцмм, 
субьектнвнзм, практмческм нгнорнруются публмкацнн н выводы 
нстормков н археологов, заннмаюіднхся псследованнем древне- 
н средневековой белорусской культуры.

Обратнмся к одной нз кнмг, позволяюідпх, на наш взгляд, 
обьектнвно оценнть развнтне культурных процессов на древннх 
белорусскнх землях в 10--16 веках. Это «Мсторнко-археологмче- 
скнй сборннк»2, вышедшнй нз печатн в конце 1993 года. Кннга еіде 
раз подтверждает ту неоспорнмую нстнну, что ннтересные наход- 
кн н открытня в науках в наше время чаіде всего возможны на мх 
пересеченнн.

Внмманнечнтателяакцентмруется, во-первых, намсследо- 
ваннн матернальных асгіектов развнтня древнебелорусской ху- 
дожественнойкультуры; во-вторых, на осмысленнмнстоков мно- 
гообразня художественных понсков н решеннй нашнмн предксі- 
мн; в-третьнх, на утвержденмн вывода об открытостн художе- 
ственной культуры крнвнчей, радммнчей, дреговнчей для кон- 
тактов н связей с культурамн другнх племен м народов, нсполь- 
зовання нх положнтельного опыта.

Вызывает ннтерес н само перечнсленне вндов н тнпо§ ре- 
месленных н декоратнвно-прнкладных нзделнй, пронзводммых в 
городах Полоцке, Вмтебске, Копысе, другнх местах. Но не менее 
значнм вывод о налнчмн постоянных межплеменных н межгосу- 
дарственных связей, оказывавшнх значнтельное влнянне на ду- 
ховное развнтне древнмх земель. К прнмеру, помошь полоцкнм 
мастерам майолнкм (обожженной цветной глнны) оказывалн км- 
евскне мастера-плнточннкн, так же как н в возведеннн церквей в 
Смоленске н Новгороде участвовалн полоцкне зодчне. Ювелмр- 
но-декоратнвные украшення, обнаруженные на замчнідв Пруднн- 
кн Мморского района, несут на себе влмянне творчества прнла- 
дожскнх н прнбалтнйскнх племен. В похоронных рнтуалах славян 
заметны элементы язычества, характерные для ятвяжского насе- 
ленмя, н так далее.

Начнная с самых древнмх космологнзнрованных представле-
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ннй о мнкрокосме, нашн предкн создалп впечатляюіцую п устой 
чмвую смстему художественных образов (солярные знакм на посу- 
де, лунарный культнаукрашеннях, снмвол свастнкн какзнаксвета 
н так далее), которая по суіцвству своему является не только 
основой первобытного нскусства, но н мстоком развертывання 
целостной художественной культуры ммра в ее славянской, пра- 
белорусской редакцнн.

Обратнвшнсь, к прнмеру, к нсторнн развмтня Внтебска, мы 
находнм убеднтельные тому подтверждення. Средн археологн- 
ческнх находок здесь достаточно высокнй удельный вес заннмают 
мностранные мзделмя 10--11 столетнй. Можно допустнть, что не 
менее значнмым для вмтеблян того временн был не только завоз, 
но м вывоз свонх декоратнвно-прнкладных н ремесленных нзде- 
лнй в блнзкое п дальнее зарубежье. Предложнть же внтеблянам 
в нных землях было что— в 12— 13 столетнях здесь высокого уров- 
ня мастерства достнглн гончарное н костерезное ремесла, худо- 
жественная обработка янтаря, камня, бронзолнтейное н швейное 
промзводства, пронзводство ювелнрных нзделнй мз черных ме- 
таллов. Кстатн (как н в Западной Европе), развнтмю такнх пронз- 
водств содействовало сушествованне корпорацнй--профессно- 
нальных обьеднненмй кузнецов, ювелнров, стеклодувов н тому 
подобное. Значнт, с самого начала своего сушествовання худо- 
жественная культура нашнх предков была построена на прннцнпах 
взанмообогашення н взанмодействня с культурамн соседнмх на- 
родов, что вело не только к расшнренню круга мзделнй, но н к 
обогашвнню технологмческмх прнемов мх прон^водства, нсполь- 
зованню н переработке образцов, орнаментов, матерналов. Прн 
этом определяюшую роль в этом еднном процессе мгралн крмвн- 
чн, нлн полочане, которые на нашей прародмне вместе с дреговн- 
чамн н радммнчамн «двржать началн свой род н княженье...»

С  1021 года культура нашмх предков (в граннцах Полоцкой 
землн) развнвается на основе самостоятельной государствен- 
ностн, поддержнвая духовную срязь с Кмевской Русью, Внзан- 
тней, Болгарней. Мменно вторая половнна 11 н 12 столетнй стала 
пернодом формнровання высокой професснональной художе- 
ственной культуры (развнтне архнтектуры, фресковой жнвопнсм, 
мннматюрного кннгопечатання м так далее) н развнтня народного 
творчества (декоратмвно-прнкладное нскусство, народные ремес- 
ла). На мх развмтнн, безусловно, сказалась актнвная хрнстнанн- 
зацня славянскнх земель. Мдея незавнснмой государственностн 
в соеднненнн с хрнстнанством формнровала то едннство этно- 
культурных факторов, благодаря которым (особенно в годы кня- 
ження Всеслава «Ч ародея»--1044— 1101 юды) Полоцкая государ- 
ственность не только стала фактом мсторнн, но н «необходнмым 
уйловнем всего последуюшего развмтня Белорусснн какхозяйст- 
ва н белорусов как нацнн»3.

Вот что пмшет по этому поводу нзвесіный нстормк Маіей 
Стрыйковскнй. В своей «Хроннке Польской, Лнговской, Жемойт- 
ской н всея Русн», напнсанной в 1582 году, М. Стрыйковсккй 
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впервые в славянской науке зафмкснровал такне значнтельные 
явлення в художественной культуре Внтебідмны, как развнтме 
пнсьменностн (так называемый «Борнсов камень», который на- 
ходнлся в реке Двмне,- «между Дрнссой н Дпсной, вннз к Рнге 
плывя, на том камне есіь крест— русскнм образцом вырезанный, 
а этого князя Борпса надпмсь на нем «Вспоможн Г осподм раба 
своего Борпса сына Гннвнлова»4), деятельность первой бело- 
русской просветнтельнмцы Ефроснньн Полоцкой (правда, у 
М. Стрыйковского она упомннаеТся под нменем Параскевы), ко- 
горая жпла 7 лет «в монастыре св. Спаса, над рекой Полотой... 
Господу Богу служа н кннін для костелов гімсав»1', развнтне на- 
цмональной культовой архнтектуры. Нсторнк опнсывает выда- 
юідпеся архмтектурные памятннкм белорусскоі о средневековья, 
которые сталн нсходным матерналом для нсследователей, авто- 
ров многочнсленных кннг по нсторнн всеммрной н отечественной 
архмтектуры. «Борнс князь... постромл прежде всеі о в замке вер- 
хнем церковь св. Софнн, это значнт мудростн божьей... На Бель- 
чнце также монастырь с башнямм н костел Борнса н Глеба святых 
камнем красмво обнес, четверть мнлн, как мне кажется от Полоц- 
ка. Второй с девмчьнм монастырем вверх рекн Полоты. .. четвер- 
тый костел св. Спаса постромл»6. Н этн нзвестня не надуманны, а 
достаточно вероятны. Современная наука свмдетельствует, что в 
12--13 столетмях в Полоцке суідествовало 9 каменных храмов7. 
Другме нсточннкм свндегельствуют, что в нх стронтельстве н ху- 
дожественном оформленнн прмннмалм участне кмевскне, внзан- 
тпйскме м другне мастера.

06  обідностм судеб нашнх предков-прабелорусов н другнх 
славянскнх племен (входнвшнх ранее в еднную Кневскую Русь), на 
наш взгляд, убеднтельно свндетельствуют научные понскн автор- 
ства такого уннкальною лнтературного памятннка, как «Слово о 
полку Нгореве». Все больше ученых склоняюгся к гому, что авто- 
ром этого уннкального труда могбыть выходецнз древнебелорус- 
скнх земель, глубоко знаюіцпй нстормю восгочных славян8.

Такнм образом, данные современных нсторнческой, архе- 
ологнческой, нскусствоведческой н другнх наук убеднтельно свм- 
детельствуют, что нменно открытость древнебелорусской культу- 
ры для контактов н связей с культурамн другмхнародов, полнкуль- 
турность, ннтернацнональный характер, постоянное взанмодей- 
ствне м взанмообогаіденне былн темн определяюіднмн момента- 
мн развнтня, которые обеспечнлн взлет н расцвет художествен- 
ного потенцнала на белорусскмх землях в 10 -13 сголетмях.
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ЭКОНОМ НЧЕСКНЙ Ф АКТОР ГЕРМАНСКОЙ ОККУПАЦНН  
БЕЛОРУССКНХ ЗЕМ ЕЛЬ (1 9 1 5 -1 9 1 8  гг.)

Геостратегмческое положенне Республнкн Беларусь, недо- 
статочность энергетнческнх н сырьевых ресурсов побуждают мно- 
гме ее партнн н обідес гвенные двнження к выбору ценностных 
орнентнров между Западом н Востоком. Прм этом часть полнтнков 
связывает будуіцее Беларусн с Германней. Однозначность такого 
выбора не бесспорна, еслн учесть нсторню нашнх отношеннй в 
текуцдем столетнн. Между тем стереотнл германской полнтнкн в 
«белорусском вопросе» начал формнроваться еш© в ходе первой 
ммровой войны. В работе методом псторнческого аналнза выясня- 
ется роль экономмческого факгора в этом процессе.

Начало военных действнй на Восточном фронте для Герма- 
нннбылодостаточнорезультатнвным, нужекконцусентября 1915 
года ее войска захватнлн более 50 тысяч квадратных кялометров 
террмторнм Беларусм (В. А. Круталевнч, 1975). В оккупнрованных 
западных районах последней вводнлось новое адмнннстратнвное 
деленне. Рацнональным нспользованнем занятыхземельзаннма- 
лнсь более тысячн немецкнх чнновннков в составе разлнчных 
хозяйственных органмзацнй н столько же в управленческом аппа- 
рате. Осушествленню вывоза «всего н вся»прндавало необходн- 
мую «целесообразность» прннятое германскнм командованнем 
спецнальное «Распоряженне об устройстве военного управлення 
во вновь оккупнрованной областн».

Кргіх Росснйской нмпернн н неустойчмвость появнвшегося 
на ее развалннах молодого Советского государства позволнлн 
Германнн к марту 1918 года захватнть белорусскне землн вллоть 
до лнннн Полоцк— Орша— Могнлев— Гомель. В связн с этнм от 
явного нгнормровання Беларусн как нсторнческн сложнвшегося 
нацнонального целого Берлнн все больше склонялся к мдее вклю- 
чення ее в предполагавшееся к реаннмацнн Велнкое княжество 
Лмтовское под эгпдой Германпп, Однако следует отмежіь, что-' 
смешвнне полнтнческнх акцентов не меняло главного -курса на 
преврашенне белорусскмх земель в аграрно-сырьевой прнлаюк 
н нсточннк дешевой рабочей смлы для Германнн.
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