
Командирами соединений во все отселяемые пункты назначались комендант^! из числа офицеров и сер
жантов. Местн^1м органам власти разрешалось оставлять в опустевших деревнях и селах по 2 сторожа для 
охрана! имущества и инвентаря. Весь личн^хй состав воинских частей и подразделений предупреждался о 
«недопустимости разрушения жил^хх домов и подсобн^хх строений и расхищения оставленн^хх населени
ем имущества и ценностей^), устанавливалась строгая ответственность виновн^хх. Для проведения полев^хх 
работ -  разворачивалась посевная кампания -  в районах отселения разрешался допуск колхозн^хх бригад по 
спискам, представленн^1ми местн^хми сельсоветами и райисполкомами и утвержденн^хми органами НКВД. 
Бригадам предписывалось «проживать в строго отведенн^хх пунктах на казарменном положении^) [6, с. 50].

Благодаря принятым в феврале -  июне 1944 г. мерам удалось предотвратить массовое распростране
ние эпидемии сыпного тифа в частях советских войск, оперировавших на территории Беларуси. Прежде 
всего на решение данной задачи были направлены соответствующие усилия военного командования, что 
создавало необходимые условия для подготовки к проведению стратегической наступательной операции 
«Багратион^). Гражданские власти освобожденн^хх районов в рассматриваемый период стремились лока
лизовать масштабы эпидемии, не допустить ее расширения. В полной мере борьба с эпидемией среди мир
ного населения развернется уже после освобождения Беларуси от германских захватчиков и завершится 
в послевоенн^1е годы.
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АСНОУН^ТЯ ТЭНДЭНЦЫ! РАЗВ1ЦЦЯ СУЧАСНАЙ ЧЭШСКАЙ Л1ТАРАТУРЫ

Чмарава М. I. (Установа адукацыi “М агiлёyскi дзяржауны yнiверсiтэт iмя А. А. Куляшова”, 
кафедра лiтаратуры i мiжкультурных камунiкацый)

Анатац^1я. У арт^1куле разглядаецца асабл1васць грамадска-культурнай i лiтаратурнай атмасферы у Чэхii пачатку 1990-х 
гадоу, яе роля у фармiраваннi тэндэнц^1й сучаснага лiтаратурнага працэсу у гэтай краiне.

У сучасн^1м чэшск1м лiтаратурн^Iм жыццi можна назiраць даволi вялiкую разнастайнасць мастацк1х 
тэндэнц^1й i плыняу, аднак далёка не усе iмён^I i працэсы атрымалi сваё належнае месца, роуна як i ацэнку 
вартасцi.

Найбольш цiкавым, на нашу думку, быу лiтаратурны працэс у Чэхii у 1990-я гады. Палiтычныя 
падзеi лiстапада 1989 вык^iкалi i пачатак значн^хх лiтаратурн^Iх пераутварэнняу. Быу лiквiдаван^I па- 
дзел на лiтаратуру афiцiйную i неафiцыйную (забароненую). У 1990-я гады усе тры плынi, якiя iснавалi 
дагэтуль (лiтаратура афiцыйная, самвыдат i эмiгранцкая лiтаратура), злiлiся у адно, хаця некаторы час 
яшчэ i захоyвалi свае спецыфiчныя рысы i характарыстыкi. Унiкальнасць чэшскай сiтуацыi таго часу за- 
ключалася у тым, што чытачу стала даступна абсалютна усё. Для лiтаратуразнаyцаy паустала праблема 
выпрацаваць новыя крытэрыi для аuэнкi лiтаратурных творау без улiку на тое, калi i як гэта стваралася. 
Быу злiкБiдаваны цэнзурны падыход, дзяржзаказ i дзяржкантроль, якiя iснавалi, хоць i з некаторымi 
перапынкамi, практычна з 1930-х гг. Лiтаратурнае жыццё стала развiвацца натуральным чынам, без 
штучных перашкод i забаронау. Эмiгранцкiя выдавецтвы цэнтр сваёй дзейнасцi перавялi на радзiму. 
Узнiк^i сотнi новых выдавецтвау, якiя у вялiкай колькасцi выдавалi забаронен^хх раней аутарау, так1х, 
як В. Гавэл, Й. Шкворэцкi, Л. Ваuулiк.
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Дасягнула pocKBiiy папулярная масавая лiтаратура, паш^Iралiся кантакты з цэлым светам. Гэта час 
адзначаецца заняпадам многiх ранейш^хх выдавецтвау, што iснавалi амаль 50 год, пры адначасовым росквiце 
розн^1х лiтарагyрна-кyльтyралагiчн^Iх часоп1сау, так1х, як, “Akord”, “Proglas”. “Revolver Revue” i iнш.

Сапрауды, наступ1ла тая свабода, пра якую цэлае пакаленне чэшскiх творцау не магло i марыць i 
мyсiла замагацца за яе. Разам з тым многiя чэшскiя даследчыкi лiтаратyры адзначалi вялiкyю лiтаратyрнyю 
неразбяр^1ху, иакольк1 да чытачоу разам прыходзяць творы розн^1х пер^хядау, iдэйн^Iх кiрyнкау, рyкапiсы, 
што дзесяцiгоддзямi ляжалi у шуфлядах, а таксама модн^хя сезонн^хя навiнкi. Але недзе у сярэдзiне 1990
х гадоу гэты хаос быу пераадолены, иаколькi з ’явiлiя сур’езн^хя i ирафесiйн^Iя выданнi, якiя даиамаглi 
зарыентавацца у гэтай магутнай лiтарагyрнай илынi аиошнiх дзесяц1годдзяу. Даследчыкi надавалi увагу 
каменц1раванню асобн^хх сучасн^хх аутарау, лiтарагyрн^Iм пакаленням, развiццi жанрау, yзаемаадносiнау 
иалiтыкi i лiтарагyры. Аднак асоба иiсьменнiка i сама лiтарагyра якраз у 1990-я гг. страчвала тую ролю, 
якую ян 1̂ адыгрывалi да 1989 г. на працягу стагоддзяу Мастацгва стала прыватнай справай, якая больш 
не аказвала значнага уплыву на грамадскае жыццё, як было дагэтуль, прэст^1ж, роля i павага, якую мелi 
творцы ад часоу рамантызму да авангардн^хх школ, прыкметна зменшылiся. Гэтую думку пацвярджаюць 
многiя лiтаратyразнаУц^I. Сиецыфiчна чэшская, так як i славянская “бyдзiцельская”, роля асобы-творц 1̂ 

перастала iснаваць. Безумоуна, такое становiшча не магло працягвацца доуга. I з цягам часу у чэшскай 
лiтаратyры з ’явiлiся новыя иiсьменнiкi, як1я больш не бачылi мастака як голаса нелiтаратyрнай iдэi. Сюды 
можна аднесд1 так1х творцау, як Тыптл, Пiжл, Крэмлiчка, Касал, Яхiм Топаль, Годрава i iнш. У духу 
иостмадэрнiстскай фiласофii ян 1̂ лiчаць лiтаратyрy i мастацгва складнiкам чалавечай свядомасд1, ян 1̂ 
чаргуюць розн^1я меркаваннi i розн^хя ракурсы нарац^Ii у сваiх творах, як гэта робiць, напрыклад, адзiн 
з самых папулярн^хх чэшск1х празаiкау сyчаснасцi Мiхал Вiвэг. Адметнасць стылю мастака заключаецца 
у тым, што ён стварае у сваiх кнiгах новыя падобы мастацкай прауды, якую нельга анi абвергнуць, анi 
перайначыць. Гульня иамiж рэальнасцю i фiкц^Iяй, да якой звяртаецца М. Вiвэг, вабiць вельмi многiх 
сучасн^1х чэшск1х иiсьменнiкау, а фантастыка i мiстыфiкац^Iя становяцца амаль самымi расиаУсюджан^Iмi 
рысамi тэкстау чэшск1х лiтаратараy

У сучаснай чэшскай лiтаратyры прадстаулена адначасова некальк1 пакаленняу з рознай мастацкай i 
эстэт^1чнай арыентац^1яй. Сярод абсалютна новых пiсьменнiкау пераважаюць паэты. Хiсткасць i нена- 
дзейнасць самой эпохi спр^хяе таму, што сучасная чэшская паэзiя вельмi часта выступае як своесасаблiвая 
тэрапiя ад самазабойства. Тут можна прыгадаць творы Мiлана Корала, Рамана Скленiчкi. Аднак так1я 
“лек1” не заусёды даюць станоучы эфект, пра што гаворыць дабравольны адыход з жыцця так1х таленавiтых 
творцау, як Мiхал Чапек, Пётр Ракс, Лукаш Томiн iнш.

У 1990-я гг. рэнесанс перажывае спiрытyалiстычная паэзiя. Пр^Iхiльнiкi гэтага к1рунку абапiраюцца, 
перш за усё, на iдэi каталiцкага веравучэння (Пётр Боркавец, Данэла Седлачкава, Павел Пётр i некаторыя 
iнш^Iя). Сярод паэтау сyчаснасцi можна вылучыць групу, якая крытычна ставiцца да паслялiстападаускага 
пер^1яду развiцця, iх творы наб^Iлi характар i форму палiт^Iчнага памфлета. Сюды можна аднесцi паэтау 
А. Рэйха, Я. Семелу i iнш. Новае жыццё перажывае i чэшск1 сюррэалiзм. Сярод новых чэшск1х лiтаратарау 
сваю ир^Iхiльнасць знайшоу i постмадэрнiзм. Можна сцяврджаць, што гут з ’явiлiся тэксты, што ужо 
сталi класiкай (М. Камарэк, П. Коудэлька, П. Ульрых). Менавiта постмадэрнiсцкая паэтыка, безумоуна, 
пауплывала на самага вядомага маладога чэшскага празаiка Мiхала Вiвэга, творы якога, аднак, выклiкаюць 
шмат неадназначн^1х i супрацьлеглых ацэнак. Гэтак сама можна сказаць i пра 1ржы Драшнара, яго раман 1̂ 

в^1лучаюцца вялiкiм скепсiсам. У постмадэрнiцскiм к1рунк:у пiшyць паэты П. Ракаса, Я. Пiжл, Я. Ванчы.
Адной з прыкметнейш^1х тэндэнц^хй чэшскай лiтаратyры першай паловы 1990-х гг. стала д1кавасць 

да мемуарнай лiтаратyры. Некатор^хя даследчык1, такiя, як П. Яноушак, адзначаюць нават “гiпертрафiю” 
гэтага жанру. Своеасаблiвай формай жанравай мадыфiкац^Ii мемуарнай лiтаратyры сталi так зван^хя раз- 
мовы са знакамiтымi пiсьменнiкамi, акцёрамi. Традыц^хйна значнае месца у панараме сучаснай чэшскай 
лiтаратyры займае гiстар^Iчны раман. Яго новыя тэндэнцыi заключаюцца у тым, што большасць аутарау 
скарыстоуваюць фармальн^хя прыёмы i постмадэрнiсцкiя пад^хходы да гiстарычнага матэр^хялу (У Мацу- 
ра, У Кёрнер, З. Шмiдт).

Не знiкла i багатая на старадаунiя традыц^Ii чэшская гумарыстычная i сатыр^хчная плынь у лiтаратyры. 
Плённа развiваецца у сучасны пер^хяд жаночая i фемiнiстычная лiтаратyра. Iдэi фемiнiзмy пракламуе у 
сваiх творах К. Бiедэрманава, Э. Гаусэрава. Як культавую пiсьменнiцy успрымаюць Д. Фiшэравy Масава- 
га поспеху дасягнула сваiмi кнiгамi i Г. Паулоуская. Экзiстэнц^Iянальнyю рэфлексiю над жаночым лёсам 
yвасобiла у вершах Вiола Фiшэрава. “Кнiгi для жанчын” плённа презентуе i В. Ржэгачкава.

Адчыненасць дзяржаун^хх межау, павышэнне моунай адyкаванасцi i мiжнародн^Iх стасункау пасля 
лiстапада 1989 г. стала крынiцай новага лiтаратyрнага феномена. Чэшск1я аутары пiшyць i выдаюцца на 
iнш^Iх мовах (Л. Томiн, А. Углiрж) або на дзвюх мовах (В. Вейслiцава), i наадварот, чэшская мова стала срод- 
кам самав^1ражэння прадстаУнiкоУ iншых народау (славак1 Я. Бернард, Ё. Юнас, паляк Ф.А. Белашэуск1).
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TaKiM чынам, можна канстатаваць, што сучасн^! чэшскi лiтаратурн^I працэс мае ц1кавыя тэндэнцыi, 
плённ^1я здабытк1, як1я заключаюцца не толькi у вяртaннi забароненай лiтaрaтуры, але i у з ’яyленнi нов^1х, 
ярк1х, тaленaвiт^Iх аутрарау, якiя плённа працягваюць трaдыц^Ii чэшскай лiтaрaтуры, а таксама паспяхова 
прэзентуюць яе на мiжнaродным узроyнi.
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УДК 94(47+57)«19»

МЕНЬШЕВИКИ И ИХ АГРАРНЫЕ УСТАНОВКИ В НАЧАЛЕ ХХ в.

Ш ардыко И. В. (Учреждение образования «М огилевский государственный университет 
имени А. А. Кулешова», кафедра истории Беларуси и восточных славян)

Аннотация. Данная статья продолжает исследования автора по проблемам аграрной политической истории России и 
Беларуси конца Х1Х -  первой четверти ХХ в. На основе анализа программн^1х установок партии меньшевиков в начале ХХ в. 
предпринимается поп^1тка рассмотрения альтернативн^гх вариантов разрешения аграрной проблем^:, которые предлагали их 
политические оппонент^:. В сравнительном контексте с большевиками исследуются аграрн^:е установки партии меньшевиков 
как сам^гх «близких^) политических оппонентов, представителей двух течений российской социал-демократии.

В предыдущих наших публикациях мы пришли к выводу, что в начале ХХ в. в Беларуси не б^хло 
ни одной политической силы, которая не понимала бы необходимость разрешения аграрного вопроса. 
Каждая из партий предложила собственн^хй план действий, пытаясь корректировать свои аграрн^хе про
граммы с учетом складывающейся обстановки. Все они носили достаточно конструктивный характер, 
отличаясь степенью своей радикальности [1; 2].

Особый интерес, на наш взгляд, представляет поп^хтка дать ответ на вопрос: какие пути решения 
аграрного вопроса, наряду с большевиками, предлагали их «коллегий) по политическому цеху -  меньше
вики, составлявшие вместе с ними два кр^хла российской социал-демократии. Сопоставление аграрн^хх 
программных установок и стратегии по их реализации именно этих двух политических течений дает воз
можность наиболее четко проследить имевшее место противоборство сторонников умеренного и ради
кального пути разрешения аграрной проблемы.

Как политические течения большевизм и меньшевизм возникли в 1903 г., после раскола Российской 
социал-демократической рабочей партии на II съезде РСДРП. Общеизвестно, что В. Ленин настаивал на 
создании сверхцентристской, фактически авторитарной, «вождистской^> рабочей партии, тогда как буду
щий лидер меньшевиков Ю. Мартов представлял ее себе в виде более широкой, демократической орга
низации. Но организационный раскол скрывал более глубокие расхождения в понимании и оценке назре
вавшей в России революции. Большевики использовали концепцию быстрого перерастания революции 
буржуазной в революцию социалистическую и фактически уже тогда готовились к «рывку к власти^). 
Меньшевики, наоборот, полагали, что Россия не готова к такому «пр^хжку» и ей необходим еще этап дли
тельного развития по капиталистическому пути.

«В споре, который привел к расколу российских последователей Маркса, меньшевики обвиняли боль
шевиков в том, что те перешагивают через ступени, предусмотренные марксистской теорией эволюции, 
пытаясь конспиративными методами организовать пролетарскую революцию, для которой не созрели объ
ективные условия на современном, буржуазном этапе развития. Большевики же обвиняли меньшевиков 
в том, что они рассматривали революцию как ''процесс исторического развития'', а не как сознательно 
организованный по заранее разработанному плану акт» [3, с. 12].

Эти разногласия по стратегическим и тактическим вопросам револю ции определяли в будущем 
разность подходов большевиков и меньшевиков к решению аграрного вопроса. Хотя на II съез
де РСДРП обе стороны, исходя из исторической обстановки, несмотря на имевшиеся разногласия, 
смогли выработать единую программу действий по аграрному вопросу, которая предполагала: отме
ну выкупных и оброчных платежей, а также возвращение крестьянам через крестьянские комитеты 
отрезанных при уничтожении крепостного права земель [4, с. 423-424]. Впоследствии разность
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