
ственно-прямой речью, в виде именных словосочетаний в составе предложений, описательных микротек
стов, сравнительных конструкций («Её глаза -  как два тумана, Полуулыбка, полуплач...» (Н. Заб.)). Важную 
роль в реализации имплицитного выражения информации играет описание проксемических особенностей 
коммуникации, связанных с расположением коммуникантов в пространстве. Как правило, проксемика зна
чима не только сама по себе, но и в составе системологических характеристик описываемого в художествен
ном тексте коммуникативного пространства, поэтому синтаксическое оформление проксемических и систе
мологических смыслов часто требует развернутых синтаксических конструкций: сложных предложений, 
сложных синтаксических целых с многообразными средствами межфразовой связи.

В меньшей мере в русских художественных текстах представлены области гастики (науки о знако
вых и коммуникативных функциях пищи и напитков, приема пищи и угощений) и ольфакции (науки о 
языке запахов и их роли в коммуникации). Практически не изучена с позиций невербальной семиотики 
область хронемики (науки о времени коммуникации).

На морфологическом уровне замечены следующие особенности: фонационные характеристики пред
ставлены преимущественно глагольными (крикнуть, шепнув) и наречными (громко, пронзительно) ком
понентами, встречаются также именные компоненты для вербализации голосовых характеристик (низким 
голосом, с придыханием). Глагольный компонент преобладает в вербализации кинесической, гаптической 
и проксемической составляющих (кивнуть, взять за руку, отвернувшись), причем для гаптических репре
зентаций важное значение приобретает служебный компонент -  предлоги (отвернуться от кого-л., от
вернуться к окну). Вербализация области окулесики характеризуется разнообразием морфологического 
выражения и усилением роли именного адъективного компонента (бархатные глаза, глубокий взгляд). 
В описании глаз и окулесической информации задействован весь арсенал образных средств языка.

Наиболее привлекательным для исследователей вербализации НВК в художественном тексте пред
ставляется лексико-фразеологический уровень. В языке существует ряд лексических (воскликнуть, с 
улыбкой и др.) и фразеологических единиц (поднять глаза, опустив голову и др.), типичных для репрезен
тации невербального поведения.
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УДК 378(476)(091)

П РЕ П О Д А В А Н И Е  О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х  Д И С Ц И П Л И Н  В В У ЗА Х  БС С Р  
(1930-1980-е гг.)

Т. В. Опиок
(Учреждение образования «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова», 

кафедра истории Беларуси и восточных славян)

В статье на основе документов, в том числе архивных источников, проанализированы основные тенденции, этапы, 
характер и содержание преподавания общественных дисциплин в вузах БССР.

Водораздел по принципу «мы» и «они», возникший после Октябрьской революции 1917 г., на долгое 
время определил систему оценок во всех сферах общественной жизни. Безусловно, такой подход господ
ствовал и в определении содержания учебно-воспитательного процесса в вузах. В наибольшей степени 
это относилось к общественным наукам, которые на всех этапах развития советского общества выполня
ли мировоззренческую функцию. При этом важнейшей задачей формирования мировоззрения студенче
ской молодежи являлось усвоение марксистско-ленинской теории и основных направлений генеральной 
линии партии в ее борьбе с разного рода уклонами [4, с. 968].

В 1936 г. было принято постановление СНК ССР и ЦК ВКП(б) «О работе высших учебных заведений 
и руководстве высшей школой», в нем в качестве одной из важнейших задач определялась необходимость 
«выработать у студенческой молодежи классовый подход к явлениям и событиям общественной жиз
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ни, умение аргументировано критиковать антимарксистские взгляды» [3, с. 434]. А в 1938 г. с выпуском 
«Краткого курса ВКП (б)» был положен конец существованию различных точек зрения на важнейшие 
вопросы партийной теории и истории. ЦК ВКП(б) принял специальное постановление в связи с изданием 
«Краткого курса ВКП(б)». В нем подчеркивалось, что заброшенность политической работы среди ин
теллигенции привела к тому, что оказавшиеся вне политического влияния партии и лишенные идейной 
закалки кадры политически свихнулись, запутались и стали легкой добычей иностранных разведок и их 
троцкистско-бухаринской и буржуазно-националистической агентуры. Решению предшествовали аресты 
большой группы научных работников. В отделениях общественных наук в Москве и Ленинграде было 
арестовано около 60 «враждебных элементов». Репрессий, освобождения от занимаемых должностей и 
различного рода взысканий не избежали и преподаватели кафедр марксизма-ленинизма вузов БССР. Так, 
только за 1936/37 уч. г. в Могилевском педагогическом институте органами НКВД было арестовано и 
осуждено на различные сроки шесть человек [1, с. 129].

В послевоенные годы произошла фиксация многих постулатов, на длительный период определивших 
характер идеологической деятельности партии и содержание преподавания общественных дисциплин. 
С середины 1950-х годов во всех вузах республики история КПСС читалась как отдельный предмет (до 
этого в вузах изучали марксизм-ленинизм). Так, в Могилевском педагогическом институте с сентября 
1956 г. дисциплина включалась в учебные планы всех факультетов и читалась преподавателями кафедры 
марксизма-ленинизма (общий объем по вузу составлял 3034 часа) [2 Д. 230. -  Лл. 37-39]. Следует отме
тить, что и после XX съезда КПСС партия, в сущности, продолжала руководствоваться неизменившимся 
концептуальным подходом к оценке состояния и перспектив развития советского общества. Партийная 
оценка происходящего со ставшим довольно быстро ритуальным упоминанием о необходимости ухода от 
догматизма и развития критического подхода к оценке прошлого и настоящего все более тяготела к воз
вращению такой терминологии, как «вытравливать взгляды», «изгнать из нашего быта и семейных отно
шений пережитки прошлого». Воинственная риторика, которой отмечены многие решения хрущевского, 
а затем и брежневского времени, по существу мало чем отличалась от аналогичных документов 1940-х гг. 
Убедительным подтверждением этого являются постановления 1957-1959 гг., в которых подвергались 
критике журналы «Вопросы философии» (за статьи, отражающие противоречия социализма); «Вопро
сы истории» (за объективистский подход и отход от ленинских традиций партийности, слабую борьбу 
с буржуазной идеологией). В целях приближения учебных планов педагогических институтов БССР к 
учебным планам других союзных республик Министерство просвещения БССР рекомендовало всем 
директорам педагогических институтов республики внести изменения в действующие учебные планы. 
С 1 сентября 1957 г. на первых и вторых курсах всех факультетов на изучение истории КПСС отводилось 
224 часа (120 лекционных и 104 семинарских). В 1959-1960 учебном году при кафедрах марксизма-лени
низма в педагогических вузах БССР были созданы секции истории КПСС, политэкономии и философии 
[2, Д. 246. -  Л. 13].

Поворотным пунктом на пути к доминированию консервативных тенденций в определении содержа
ния общественных дисциплин стало заседание идеологической комиссии ЦК КПСС по вопросам развития 
общественных наук в 1965 г. На заседание присутствовали ученые Академии общественных наук при 
ЦК КПСС, преподаватели общественных дисциплин крупнейших вузов страны. В выступлениях много 
внимания уделялось определению подходов в освещении истории КПСС в целом и роли И. В. Сталина 
в деятельности партии. Заведующий отделом науки и учебных заведений ЦК КПСС С. П. Трапезников 
предостерегал не просто избегать очернительства при критике культа личности, что представляется впол
не обоснованным, а подчеркивал заслуги И. В. Сталина как теоретика марксизма-ленинизма, отмечал 
его заслуги в процессе строительства социализма. Эта позиция стала определяющей в идеологической 
работе и в преподавании общественных наук на целое двадцатилетие. С 1964-1965 уч. г. кафедры истории 
КПСС преобразовывались в кафедры истории КПСС и научного коммунизма. Реорганизация диктова
лась приказами Министерства высшего, среднего специального и профессионального образования СССР 
«О введении преподавания в вузах основ научного коммунизма» [2. Д. 350. -  Л. 1]. На сновании приказа 
министра просвещения БССР М.Г. Минкевича «Об организации новых кафедр в Минском, Могилевском, 
Брестском пединститутах в 1984 -  1985 учебном году» на базе кафедры истории КПСС создавались кафе
дры истории КПСС и научного коммунизма [2, Д. 907. -  Л. 63].

Вызванные перестройкой гласность, пробуждение политической активности привели и к переосмыс
лению исторического прошлого. Перемены в обществе требовали изменений в преподавании обществен
ных дисциплин. Стремились донести до студентов новые точки зрения, оценки событий и преподаватели 
обществоведческих кафедр Могилевского государственного педагогического института им. А.А. Куле
шова. В процессе преподавания использовались конференции, круглые столы, диспуты, вечера вопросов 
и ответов, дискуссионный клуб «Полемист»; студентам рекомендовали статьи из популярных сборников
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«Иного не дано», «Историки спорят». Однако радикальных перемен в преподавании обществоведческих 
дисциплин не произошло. В целях освобождения обществоведческого образования от прежней идеологи
ческой односторонности приказом председателя Госкомитета СССР по народному образованию Г.А. Яго
дина (1989 г.) «О перестройке преподавания общественных наук в высших учебных заведениях страны» в 
учебные планы вузов в качестве обязательных предметов вводились: «Социально-политическая история 
XX века», «Философия», «Политическая экономия», «Проблемы теории современного социализма» [2, 
Д. 1090. -  Л. 71].
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Д А  Г1СТОРЫ 1 С Т А Н А У Л ЕН Н Я  
Д РУ ГО Г А  Б Е Л А РУ С К А ГА  Д ЗЯ РЖ А У Н А ГА  ТЭ А ТРА  

(пачатак 1920-х гг.) 

Н. М. Пурышава
(Установа адукацып “Маплёусю дзяржауны ушверспэт 1мя А. А. Куляшова”, 

кафедра псторып Беларуа 1 усходн1х славян)

У публжацъп распавядаецца пра перадумовы стварэння г першапачатковы перыяд дзейнасц Другога беларускага 
тэатра.

Тэатр -  аргашчная частка нацыянальнай гюторып. Працэс станауления прафесшнага беларуска
га тэатру быу цесна звязаны з драматычным1 палгтычным1 падзеям^ яшя перажывала Беларусь у 1917— 
1920-х гг. Паказальна, што гэты працэс ш оу адначасова з пачаткам афармлеиия беларускай дзяржаунасщ. 
Ужо праз два тыдш пасля другога абвяшчэиия БССР газэта «Звязда» змясцша паведамленне аб тым, 
што «14 верасня 1920 г. ва урачыстых абставшах у прысутнасщ членау Ваенрэвкама ССРБ  ̂шматлшай 
пралетарскай п ублт адбылося адкрыццё Беларускага дзяржаунага теэатра» [1, с. 99]. Гэта быу БДТ-1, 
як1 зараз носщь м̂я Янш Купалы. Нацыянальна арыеитаванае шраушцтва рэспублт супольна з нацыя
нальнай 1нтэл1генцыяй ^мкиул с̂я усебакова садзейшчаць станаулеиню прафесшнага беларускага тэатру. 
Адной з галоуных задач у тэатральным будаушцтве была падрыхтоука высокапрафесшных кадрау. На
родна! камюарыят асветы БССР у 1921 г. хадайшчау перад Наркамасветы РСФСР аб адкрыцщ у Ма- 
скве беларускай драматычнай студыи. Пытанне было вырашана станоуча,  ̂ Наркамасветы БССР пачау 
адбор студыйцау. У адборы прымал  ̂ удзел 1 партшные органы. У Нацыянальным арх^ве Рэспублт 
Беларусь захавауся лют М1хася Чарота, адрэсаваны Цэнтральнаму Бюро КП(б)Б. У люце малады паэт 
прасш нашраваць яго вучыцца у студыю. Ён растлумачыу сваю просьбу тым, што жадае атрымаць «леп- 
шую артыстычную падрыхтоуку», аргашзаваць занята па беларусазнауству, а таксама, каб «глядзець за 
палгтыка-асветнай працай студыйцау». Па хадайнщтву вышэйшага партыйнага шраушцтва Акадэм^чны 
цэтр  Народнага камюарыята асветы БССР камандз1равау М. Чарота у студыю дзеля правядзення пар- 
тыйнай работы сярод студыйцау. Усяго у першы набор было зал^чана больш за 30 юнакоу  ̂дзяучат [1, 
арк. 17].

Студыя у Маскве пачала сваю працу у лютападзе 1921 г. пры Маскоусшм мастацшм акадэм^чным 
тэатры (па-руску -  МХАТ). З пачатку яна планавалася як оперна-драматычная. Але у тых умовах 
гэта было занадта цяжка ажыццявщь на практыцы. У снежш была праведзена рэаргашзацыя,  ̂сту- 
дыйцы сканцэнтравалюя тольк на вывучэш драматычнага мастацтва. У студып вучылюя ташя вы- 
датныя беларусшя акцёры, як С. Станюта, В. Рагавенка, Т. Бандарчык, К. Саншкау, А. 1лынсш. 
Прадстаушк шраушцтва БССР прыдавал1 студып вялшае значэнне. Стэфашя Станюта успамшала, 
што х̂, маладых актцёрау, наведвал^ у Маскве старшыня ЦВК БССР А.Р. Чарвякоу  ̂ загадчык 
Беларусшм дзяржауным выдавецтвам З.Ф. Жылунов1ч. Т. Бандарчык у сва^х успамшах дапауняе
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