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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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В историю судебных учреждений В. Д. Спасович вошел как талантливый присяж-

ный поверенный, которого еще при жизни называли «королем русской адвокатуры». 

Большой вклад он внес в регламентацию адвокатской деятельности. Владимир Дани-

лович участвовал в уголовных и гражданских судебных делах, получивших широкий 

общественный резонанс. Но больше всего его имя известно как поверенного членов  

революционных организаций на политических судебных процессах [2, с. 76–78]. 
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БАПТИСТСКИЕ ОБЩИНЫ В БССР В 20-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА 

 

В первые послереволюционные годы на территории БССР наблюдалось распро-

странение различных протестантских течений, одним из которых являлся баптизм. Его 

распространению в немалой степени способствовала Первая Мировая война, во время 

которой находящиеся в плену солдаты из числа уроженцев белорусских земель позна-

комились с новым для них вероучением и приняли его, а затем, вернувшись на родину, 

начали активно его распространять. Белорусов привлекало баптистское вероучение 

простотой обрядности, отсутствием монашества, целибата, а также тем, что протестан-

ты считали своих единоверцев братьями и сестрами и оказывали им помощь. 

Распространение евангельского христианства и баптизма было весьма динамич-

ным. Так, на Брагинщине в появившейся общине в 1922 г. было 12 человек, а в 1930 г. – 

уже 60. Баптистские организации начали свою деятельность в тот период и в других 

местах: в Витебске, Могилёве, Бобруйске, Краснопольском, Костюковичском, Мсти-

славском, Шкловском, Осиповичском районах. Нашли своих приверженцев баптисты  

и в Минске. Сначала здесь действовала одна община, которую возглавлял пастор Б. Че-

берук. Он организовал хор, являлся его регентом. В 1924 г. в столице БССР возникла 

другая община, где пресвитером был В. Чечнев.  

Рост и активизация деятельности баптистских общин не остались без внимания 

Москвы. Увеличение количества баптистов и протестантов в целом способствовало из-

менению конфессиональной политики властей. В 1926 г. Оргбюро Цк ВКП(б) приняло 

постановление, ставившее целью окончательную ликвидацию «сектанства» в СССР. 

Но, несмотря на это, количество баптистских общин в БССР продолжало расти: если           

в 1925 г. тут насчитывалось 45 общин, то в начале 30-х гг. – 89. Ужесточение государ-

ственной политики по отношению к протестантам привело к тому, что в конце 20-гг. 

ХХ в. баптистские общины перешли на нелегальное положение, а служители культа             

и верующие, проявлявшие активность подверглись репрессиям [1, с. 192–195].  
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