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Совершенный человек включает в себя все знание, но обычный человек обездолен знани-
ем, в силу посторонних причин и препятствий, которые на него повлияли. Такое явление аль-
Газали называет «заболеванием». Здоровыми могут быть только души пророков, все остальные 
души больны. Правда больны они в разной степени: одни ненадолго, другие – хронически. Из 
этого следует принципиальный вывод: больной нуждается в лекаре. Лекарем на пути приобре-
тения знания становится учитель, «который сможет напомнить о забытом и возвратить ус-
кользнувшее из рук. Обучение и учеба не представляют собой ничего большего, нежели обра-
щение, возвращение души к себе и вызволение потенциала, находящегося во внутреннем мире 
личности» [1, с. 186]. Требования к личности учителя довольно жесткие. В другой своей работе 
«Письмо к ученику» аль-Газали описывает учителя следующим образом, отмечая, что таковые 
очень редки: «это тот кто оставил привязанность к земной жизни и любовь к (высокому) поло-
жению, он следует за знающим человеком / шейхом, состоящим в цепи преемственности (сил-
сила), следование (духовная связь) которого продолжается до господина посланников, он рабо-
тает над собой … И через следование тому (истинному) шейху он воспитывал в своем характе-
ре такие положительные качества, как терпение, молитва, благодарность, упование, твердая 
вера и знание, аскетизм, спокойствие духа, доброта, смирение, знание, искренность, скром-
ность верность, серьезность, немногословность, размеренность и другие» [2]. 

Идея заболевания, которая препятствует получению знания – это идея о том, что человек 
не умеет учиться. Это фундаментальное препятствие на пути приобретения знания. Это неуме-
ние выражается в ряде характерных проблем приобретения знания. Первая из них – знания не 
используются. Однако, это означает, что они бесполезны. Отсюда и требования аль-Газали: 
знания должны максимально использоваться. Вторая проблема – человек не знает себя и свои 
базовые предпосылки. Поэтому аль-Газали требует, чтобы человек правильно и правдиво на-
блюдал за собой. Третья проблема – человек не критически подходит к тем знаниям, которые у 
него есть, и которыми он руководствуется в жизни. Поэтому аль-Газали указывает, что душа 
должна размышлять и раздумывать о своих познаниях с учетом всего, с ним связанного. 

Исцеленная душа уже не нуждается в учителе, так как ее учителем становится сам Бог. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ БЕЛАРУСИ И УКРАИНЫ: 

ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ 

 
История Беларуси и Украины берет начало в глубине тысячелетий, когда славяне обосо-

бились из индоевропейской общности. В ходе Великого переселения народов предки белорусов 
и украинцев расселились на соседних землях, обусловив геополитическое положение своих зе-
мель. На исторической судьбе обоих этносов сказались пересечение торговых путей и нашест-
вия кочевников. Славяне создавали союзы племен, которые имели признаки зарождающейся 
государственности. Вокруг Киева возникло государство, объединившее большинство славян-
ских племен. Если государственность Украины начиналась с Полянского княжества, то бело-
русскую государственность олицетворяло Полоцкое княжество, которое «наряду с Турово-
Пинской землёй… является историческим центром и колыбелью Беларуси…» [4, с. 889]. В 
1021 г. киевский князь Ярослав Владимирович вынужден был признать самостоятельность по-
лоцкого князя Брячеслава. 

В ХІІІ в. княжества Руси были разгромлены монголами и попали в вассальную зависимость 
от Золотой Орды. В течение XІV в., начиная с Полоцко-Минских земель и кончая Киевщиной, 
древнерусские земли были присоединены к Великому княжеству Литовскому (ВКЛ), которое 
представляло собой своеобразную федерацию литовских и восточнославянских земель. Одна из 
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особенностей формирования белорусской и украинской народностей в ХІV–ХV вв. состояла в 
том, что белорусы входили в состав ВКЛ, а украинцы – ВКЛ, Польши, Венгрии и Молдавии. 

Согласно Люблинской унии 1569 г. в состав Речи Посполитой вошли белорусские и ук-
раинские земли, следствием чего стало их ополячивание. Яркой страницей белорусского и ук-
раинского исторического процесса была национально-освободительная борьба обоих народов с 
Польшей в середине ХVІІ в. После изнурительных войн и вмешательства Москвы Левобереж-
ная Украина была присоединена к Московскому государству, Правобережная Украина и Бела-
русь остались под властью Речи Посполитой. Однако в конце ХVІІІ в. в результате трех разде-
лов Речи Посполитой и эти земли вошли в состав Российской империи. Вхождение Беларуси и 
Украины в состав Российского государства явились поворотным пунктом на историческом пу-
ти белорусского и украинского народов, которые внесли значительный вклад в развитие эко-
номики и культуры империи. 

В процессе создания «железом и кровью» огромного конгломерата народов и культур, 
политика царского правительства была лояльной по отношению к славянам. «На украинцев и 
белорусов смотрели как на часть русского народа, состоящего из трёх родственных, включая 
великороссов, этнических групп» [2, с. 42]. Вместе с тем, Российская империя одинаково жест-
ко боролась с любыми проявлениями национального самосознания, запрещала использование 
белорусского и украинского языков. Однако все больше ставало белорусов и украинцев, кото-
рые не мирились с ущемлением права своих народов на этническую обособленность. Со второй 
половины ХІХ в. более широко стали употребляться названия «Беларусь» и «Украина», а также 
этнонимы «белорусы» и «украинцы». В конце ХІХ –  начале ХХ вв. одновременно у части бе-
лорусов и украинцев формировалось национальное самосознание. Возникали первые политиче-
ские партии, которые активизировались в период революции 1905–1907 гг. Постепенно созда-
вались предпосылки для становления собственной национальной государственности. Особен-
ностью национальных движений в Беларуси и Украине было преобладание требований созда-
ния автономий в составе будущей Российской Федерации. Однако эти процессы сдерживались 
самодержавной репрессивной политикой имперского правительства. 

Территории Беларуси и Украины оказались в одном из эпицентров Первой мировой вой-
ны 1914–1918 гг., одним из последствий которой стало стремление к государственному само-
определению. После Февральской революции 1917 г. начались кардинальные изменения в об-
щественно-политической жизни. В Украине было создано Украинскую центральную раду 
(УЦР), в Беларуси – Белорусскую центральную раду (БЦР). В ноябре 1917 г. УЦР провозгласи-
ла создание Украинской Народной Республики (УНР), а в январе 1918 г. – ее независимость. 
После подписания 9 февраля 1918 г. мирного договора с Четверным союзом УНР была призна-
на независимым государством. В марте 1918 г. было провозглашено сначала Белорусскую На-
родную Республику (БНР), а через две недели – независимость БНР. Впервые в истории Бела-
руси возникло самостоятельное государство, которое однако, в отличие от УНР, не получило 
международного признания. 

После окончания Первой мировой войны почти одновременно большевики провозгласили 
возобновление власти советов в Украине и Беларуси. Как утверждает Э. Карр, установление 
большевистской власти в Беларуси «происходило по украинскому образцу», однако, там «про-
блема была проще, чем на Украине, поскольку имелась лишь начальная форма белорусского 
буржуазно-националистического движения, но именно этот факт и делал урегулирование более 
искусственным» [1, с. 248]. Не считаясь с мнением белорусов и даже их коммунистических лиде-
ров, в 16 январе 1919 г. ЦК РКП (б) принял решение о создании Литовско-Белорусской Совет-
ской Социалистической Республики (Литбел) [4, с. 641–642]. БССР была восстановлена в июле 
1920 г. После победы большевиков в Гражданской войне в Беларуси и Украине окончательно ут-
вердились советские режимы. Вместе с тем, после польско-советской войны согласно условиям 
Рижского договора 1921 г. УССР и БССР лишились части своих западных территорий. 

В 1922 г. Белоруссия и Украина стали соучредителями нового государства – СССР. Бело-
русы и украинцы оказались насильно втянутыми в масштабный социальный эксперимент рос-
сийских большевиков с целью реализации коммунистической идеи, который имел не только 
значительные индустриальные достижения, но и трагические последствия. После советско-
польской войны в сентябре 1939 г. произошел идентичный процесс вхождения западных земель 
Беларуси и Украины в состав БССР и УССР, а также их советизация. 22 июня 1941 г. западные 
границы Беларуси и Украины подверглись нападению со стороны нацистской Германии. Осо-
бенно тяжелая ситуация сложилась в БССР, через территорию которой проходило главное  
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направление удара агрессора. Уже через неделю был захвачен Минск, а к началу сентября ок-
купирована вся территория Беларуси. На Юго-западном направлении германские войска про-
двигались значительно медленнее. Киев был сдан в сентябре, однако всю территорию Украины 
противник оккупировал лишь в июле 1942 г. В процессе установления «нового порядка» боль-
шая часть Украины и южная часть Беларуси вошли в состав рейхскомиссариата «Украина». 
Северо-восточные земли БССР были отнесены к рейхскомиссариату «Остланд». Длительная 
оккупация принесла тяжёлые испытания белорусскому и украинскому народам. На фронтах и в 
тылу белорусы и украинцы внесли огромный вклад в общую борьбу с нацистской Германией, 
хотя и понесли колоссальные потери. Именно поэтому БССР и УССР вместе с другими страна-
ми – членами Антигитлеровской коалиции в 1945 г. выступили в качестве государств – учреди-
телей ООН. Дипломатические представительства обеих республик принимали активное уча-
стие в деятельности этой международной организации. 

Вместе с другими республиками БССР и УССР: в 1940-е гг. восстанавливали народное 
хозяйство, в 1950-е гг. – стремились «догнать и перегнать Америку», в 1960-е гг. создавали 
«материально-техническую базу коммунизма», в 1970-е – первой пол. 1980-х гг. – преодолева-
ли кризис советской системы – «застой», наконец, в 1985–1991 гг. пытались «ускорить» темпы 
экономического развития и «перестроить», то, что было создано в предыдущий период. 

Неспособность Союзного центра решать насущные проблемы активизировало стремле-
ние белорусов и украинцев к национально-государственному суверенитету. В июле 1990 г. 
БССР и УССР приняли Декларации о государственном суверенитете, положив таким образом 
начало политической самостоятельности республик. В августе 1991 г. Верховный Совет УССР 
принял «Акт о государственной независимости Украины», а Верховный Совет БССР – закон 
«О придании статуса конституционного закона Декларации Верховного Совета БССР о госу-
дарственном суверенитете БССР», а также – постановление «Об обеспечении политической и 
экономической самостоятельности БССР». 

В отличие от Беларуси в Украине 1 декабря 1991 г. состоялся всенародный референдум о 
будущем страны. За подтверждение Акта Верховного Совета Украины о провозглашении госу-
дарственной независимости Украины проголосовало более 90 % человек, принявших участие в 
референдуме. 8 декабря 1991 г. в Беловежской Пуще руководители Беларуси, России и Украи-
ны подписали соглашение о прекращении действия союзного договора 1922 г. и о создании Со-
дружества Независимых Государств. 10 декабря 1991 г. Верховные Советы Беларуси и Украи-
ны одновременно ратифицировали Беловежские соглашения. Единственным белорусским де-
путатом, проголосовавшим против ратификации, был А. Лукашенко. В 1994 г. он был избран 
Президентом Беларуси и, в отличие от Украины, где за годы независимости сменилось пять 
президентов, остается на этом посту. 

Проблемы, возникшие перед бывшими советскими республиками в начале 1990-х годов, 
практически не отличались. Однако, получив реальные возможности создавать независимые 
государства, Беларусь и Украина избрали различные концептуальные модели общественно-
политического и экономического развития. Используя идею построения независимого демо-
кратического государства, в Украине под предлогом приватизации происходили: крупномас-
штабный грабеж «партией власти» государственной собственности; создание крупных частных 
капиталов, большинство из которых имело криминальный характер; олигархизация власти. 
Факт политической независимости государства способствовал коррумпированной украинской 
номенклатуре злоупотреблять властью, поскольку «снял тормоза ответственности перед выс-
шей ранее союзной властью» [3, с. 17]. В процессе реализации государственной независимости 
Беларуси удалось избежать ряда негативных явлений, характерных для Украины. Беларусь из-
брала путь постепенного реформирования экономических отношений, сохранила преобладание 
государственной собственности на средства производства, взяв на вооружение социально ори-
ентированную модель рыночной экономики. Взвешенная и прагматичная политика руководства 
Беларуси, нацеленная на защиту интересов государства, приостановила процесс раскрадывания 
общенародной собственности, что в свою очередь обеспечило экономическую безопасность [4, 
с. 854, 855, 874]. На фоне перманентных общественно-политических и экономических потрясе-
ний в Украине Беларусь остаётся стабильной и сравнительно успешной. 

Беларусь и Украина стали членами международных организаций (Конфедерации по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе, Международного валютного фонда, Международного 
банка реконструкции и развития, ОБСЕ и др.), сотрудничали с ЕС и НАТО. Провозгласив себя 
безъядерными государствами, Беларусь и Украина добровольно вывезли со своих территорий 
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ядерное оружие, присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия, подтвер-
див этим миролюбивый характер своей внешней политики. 

По-разному налаживались отношения с Российской Федерацией (РФ). Беларусь отдавала 
приоритет глубокой интеграции с Россией. В 1995 г. Беларусь и РФ подписали Договор о 
дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, в 1996 г. – Договор об образовании Сообщества Бе-
ларуси и России, в 1997 г. – Договор о Союзе Беларуси и России, а в 1999 г. – Договор о созда-
нии Союзного государства Беларуси и России. Украина также подписала с РФ договор в 1997 г., 
однако российско-украинские отношения были достаточно напряженными. Стремление Украи-
ны интегрироваться с Европой в ущерб политическим и экономическим интересам РФ вызвал с 
ее стороны неадекватную реакцию. В 2014 г. Украина подверглась агрессии со стороны РФ, 
которая оккупировала Крым, спровоцировала конфликты в южных и восточных областях Ук-
раины, развязала военные действия в Донецкой и Луганской областях, организовала подрыв-
ную и террористическую деятельность на всей территории Украины, а также – тотальную ин-
формационную войну. 

Таким образом, белорусский и украинский народы прошли долгий исторический путь. 
Большинство исторических процессов происходило в русле развития восточнославянской, об-
щеевропейской и мировой цивилизаций. Характерной особенностью было мирное сосущество-
вание обоих народов, которые никогда не выявляли агрессии и по отношению к другим стра-
нам. Однако сами белорусы и украинцы множество раз ставали жертвами внешней агрессии. 
Несмотря на сложность исторического пути, им удалось выжить, сохранить национальные осо-
бенности, и после длительного пребывания в составе других государств войти в ІІІ тысячелетие 
в качестве независимых государств. Для преодоления трудностей современного этапа развития 
своих государств Беларусь и Украина разными путями идут к общей цели – созданию совре-
менных цивилизованных европейских государств, полноправных членов мирового сообщества. 
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ГАЗЕТА «ОRKА» КАК ИСТОЧНИК О ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ  

ПОЛЯКОВ БССР В 1920–1930-х ГОДАХ 

 
Современная белорусская историография, освящая культурное развитие поляков БССР в 

межвоенный период, чаще всего обращалась к таким проблемам как положение католической 
церкви, создание польских национальных школ, библиотек, изб-читален. Проблема развития 
литературной жизни оставалась мало изученной. Причина в том, что архивные материалы час-
то скупо характеризуют этот аспект. Известно, что в 1920-е гг. в БССР кроме литературных 
объединений «Молодняк», «Узвышша», «Полымя», было объединение польских пролетарских 
писателей и поэтов – «ОПП». Однако, сборники, выпущенные немногочисленным тиражом, 
вероятно, не сохранились (поиски автора в библиотеках и архивах Республики Беларусь не 
увенчались успехом). Только архивные материалы дают возможность установить участников 
«ОПП», названия и содержание некоторых их произведений. По материалам обсуждений в 
польских рабочих клубах, избах-читальнях и школьных кружках возможно установить пробле-
матику, волновавшую писателей и поэтов БССР, писавших по-польски и для местных поляков.  

Значимым комплексом источников, раскрывающим особенности культурной жизни 
польской этнической группы, представляется польскоязычная периодическая печать БССР 
1920–1930-х гг. «Оrkа» публиковала не только польскоязычных писателей, на ее страницах по-
являлась информация о литературной жизни БССР вцелом. Например, в середине 1920-х гг. в 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ




