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КНИГОИЗДАНИЕ БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

 НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Белорусская Православная Церковь Московского Патриархата (БПЦ МП) активно 

занимается книгоиздательской деятельностью, о чём свидетельствует внушительное  
количество и разнообразие публикуемой литературы. Всесторонний анализ книжной 
продукции БПЦ МП позволяет составить более глубокое и панорамное представление  

о её деятельности в современном белорусском обществе, взглядах духовенства и веру-
ющих на события, происходящие как внутри страны, так и за её пределами. 

С учреждением Белорусского Экзархата в соответствии с законом Республики  

Беларусь «О свободе вероисповеданий и религиозных организациях» религиозные           
организации, пользуясь правами юридических лиц, самостоятельно осуществляют из-
дательскую деятельность [1]. 

В Беларуси существуют православные издательства различных типов. Это изда-
тельство Белорусского экзархата; монастырские: издательство Свято-Елисаветинского 
женского монастыря в г. Минске и издательство Спасо-Евфросиниевского женского 

монастыря в г. Полоцке; братские издательства при Свято-Петропавловском соборе            
г. Минска: братство в честь святого Архистратига Михаила и братство в честь Вилен-
ских мучеников; издательство Минской духовной академии имени Святителя Кирилла 

Туровского; издательства частных православных предпринимателей: издательство 
Дмитрия Харченко, «Лучи Софии», ИП В. П. Ильина, «Врата». А также имеются изда-
тельства специально созданных общественных объединений, например, фонда «Духов-

ное наследие митрополита Антония Сурожского». 
Издавались Библия, творения Святых Отцов Церкви, жития святых и подвижни-

ков благочестия, труды по циклу богословских наук (догматическое, сравнительное  

богословие, аскетика, литургика), труды по истории Белорусской Православной Церкви, 
церковному искусству, основам православной веры для духовно-назидательного чтения, 
детская православная литература, духовная поэзия.  

 

Литература 

1 Закон Республики Беларусь от 31 октября 2002 г. № 137-3 «О свободе вероиспо-
веданий и религиозных организациях» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://churchby.info/bel/6 (дата доступа: 31.03.2017). 
 

 

Е. В. Ткачёнок  

Науч. рук. Д. М. Толочко, 

канд. ист. наук, доцент 
 

КЕМАЛЬ АТАТЮРК В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

Кемаль Ататюрк в большинстве случаев ассоциируется как великий политик                 

и реформатор, основатель Турецкой Республики и националистической идеологии             

кемализма. Однако до начала своей политической карьеры, еще с раннего детства Кемаль 

предавался грёзам о карьере военного. С самого детства он вплоть до конца первой  

мировой войны не расставался с военным ремеслом. 

С начала войны Кемаль имел звание подполковника, что позволило ему сформиро-

вать известную 19-ю дивизию. Вся военная слава Кемаля досталась ему на Галлипольском 
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полуострове. В Галлиполи Кемаль занял усиленную оборону вдоль Дарданелльского 

пролива, которую в войсках Антанты признали неприступной. Но это не помешало раз-

работке силами Антанты Дарданелльской операции. Благодаря успешному командова-

нию 19-й дивизией Кемаль добился эффективного результата. После блистательных по-

бед в Дарданеллах Кемаль приступил к командованию войсками в Эдирне и Диярбакыре, 

где вскоре сумел отвоевать у русских войск города Муш и Битлис. Однако после ряда 

сражений Кемаль был выбит из этих городов. К концу войны он инспектировал в Герма-

нии западную линию фронта  и находился на лечении в Вене. По возвращению в Стам-

бул держал успешную оборону от английских войск, вплоть до подписания Мудросского 

соглашения 31 октября 1918 г., которым для Турции закончилась первая мировая война.   
Кемаль, благодаря успешному командованию, которое можно охарактеризовать 

его выражением: «Я не приказываю вам наступать, я приказываю вам умереть. Пока мы 

будем умирать, другие войска и командиры смогут прийти и стать на наши места», стал 

национальным героем и развеял устоявшийся миф о неполноценности турецкой нации 

перед европейским противником. Тем самым он заложил фундамент своей политиче-

ской карьеры.   
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В. Д. СПАСОВИЧ – ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ПОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ 
 

В общественную жизнь России второй половины ХIХ в. В. Д. Спасович вошел как 

яркий представитель профессорской культуры, деятельный либерал и подвижник про-

грессивных преобразований во время преподавания в Петербургском университете. Он 

знакомил студентов с новейшими правовыми достижениями своей эпохи и наставлял 

их к предстоящим переменам – периоду великих реформ.  

Разработки В. Д. Спасовича в области обеспечения соревновательного судопроиз-

водства, гласности суда, независимости его от администрации, введения присяжной 

адвокатуры, несменяемости судей повлияли на содержание судебной реформы 1864 г. 

В 1861 г. профессор в знак протеста против репрессией над участниками студенческого 

движения покинул Alma mater.  

Юрист активно участвовал в разработке либерального университетского устава 

1863 г. Он оставил огромное правовое наследие. Отдельные положения его магистер-

ской диссертации «О праве нейтрального груза и нейтрального флага» вошли в состав 

Парижских деклараций 1856 г.  

Главным научно-методическим достижением В. Д. Спасовича являлся «Учебник 

уголовного права» (1863 г.), который дает достаточные основания специалистам при-

писывать Владимира Даниловича к отцам русского уголовного права. Перу этого чело-

века принадлежит большое количество статей, посвященных творческому наследию 

У. Шекспира, Д. Г. Байрона, Ф. Шиллера, И. Гёте, М. Ю. Лермонтова, А. С. Пушкина, 

А. Мицкевича. Также он написал ряд исторических очерков и эссе [1, с. 67–68].  
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