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АДБЫЛ1СЯ 
сустрэча камужстау партыинаи 
арган|зацьп Гродзенскага дзяр-
жаунага у ж в е р о т э т а з кандыда-

' TaMi у дэлегаты на X X V I I I з ' езд 
КПСС па Л е ж н с к а й выбарчай 
акрузе № 2, а затым галасаванне, 

•к у п е р ш ы м туры якога у^взель-
> жчал | кандыдаты у дэлега-

ты К. К. Койта, А. С. Саучык , 
В. У. Сяндзев1ч, П. М . О м а н а у , 
Т. А . Чарвякова. „ 

Па вын1ках першага тура гала-
. савання hIxto з прэтэндэнтау не 

набрау неабходнай колькасц! га-
ласоу. 

У д р у п м туры галасавання, 
якое адбудзецца 31 мая гэтага 
года, у д з е л ь ж ч а ю ц ь кандыдаты 
у дэлегаты дырэктар школы-

л Ытэрната для дзяцей са слабым 
~ з р о к а м Т. А. Чарвякова i на-

чальжк управления народнай 
асветы аблвыканкома А.С.Саучык. 

W сустрэча кам1тэта камсамола 
^ Гродзенскага дзяржушверс1тэта 

з групай слухачоу вышэйшых 
камсамольсшх школ Масквы i 
Ташкента, 

w Цжавасць да гэтай сустрэчы у 
^ камсамольцау ужверсггэта была 

невыпадковай галоуным чынам 
таму, што слухачы — прадс-
TayHiKi маладзёжных аргашзацый 
афрыкансмх краш. 

Перад прадстаунткам! моладз! 
замежных краш выступит! пра-
рэктар па вучэбнай рабоце уш-
верс1тэта С. А. Габрусев1ч, сакра-
тар партыйнага камиэта У. К. 
Ичэльнж. 

Гасцей uixaBLii адносшы адм!-
шстрацьи В Н У i маладзёжных 
аргашзацый — щ бываюць канф-
лжты, як вырашаюцца спорныя 
пытанш, што часта узшкаюць 
У жыцц1, асноуныя напрамкг дзей-
насщ маладзёжных аргашзацый, 

^ n i ёсць ва ушверсггэце апазщыя 
Ч <амсамольскай аргашзацыь 

Хацел! яны пачуць i аб аднось 
нах да падзей, я ю я адбываюцца 
зараз ва Усходняй Еуропе, у Са-
вецк1м Саюзе, да праблемы сту-
дэнцкага руху. 
У цэлым можна адзначыць шчы-
расць размовы. Не было 1мкнен-
ня пазбягаць вастрыж i праматы 
у пытаннях i адказах. 

чарговае пасяджэнне кам!тэта 
камсамола, дзе была раз гледжа-
на персанальная справа студэнта 
3 курса факультэта правазнауст-
ва А. Луканскага. 

Большасцю галасоу за неадна-
\ Г р а з о в а е з 'яуленне у грамадсюх 

месцах у нецвярозым ста-
не А . Луканск1 быу выключены 

• з членау ВЛКСМ. 
Кам1тэт камсамола хадатайж-

чае перад рэктаратам аб адл1-
чэнж Луканскага з у ж в е р с к э т а 
з правам узнаулення. 

АНОНС! 
«Н. Д . Беспамятных известен 

^ своими научными работами по 
* истории математики и математи-

ческого образования (ныне он 
принялся за исследование по 
истории математики и математи-
ческого образования Белоруссии 
и Прибалтийских республик). 

Его общая подготовка, высо-
кая математическая культура, 
исследовательские навыки по 
работе в архивах над рукопися-

дают полное основание быть 
у%ренным, что он даст хорошее 
исследование по актуальной те-
ме...» 

У гэтым нумары газеты змеш-
чаны цжавы матэрыял аб Н. Д . 
Бяспамятных, яго нарысы, Ha3i-
paHHi, разважанш. Думаецца, 
пазнаёмщца з iMi будзе цжава не 

* тольк1 матэматыкам, працавау-
™ шым разам з Жюфарам 

Дзм1трыев1чам, але i студэнтам, 
будучым настаунжам. 

Увага: конкурс завершаны. 
Сардэчна втшуем 

Аутарытэтная к а м ю я у склад-
зе 9 чалавек пад старшынствам 
дэкана фшфака Тамашэв1ча Т. I . 
разгледзела ш м а т л т я матэрыя-
лы, пададзеныя на конкурс (каля 
70 адзшак), i пастанавша: 

Л|чыць пераможцам агульна-
ушверсгтэцкага лкаратурнага 
конкурса студэнта 4 курса завоч-
нага аддзялення фшалапчнага 
факультэта Юрася П А Ц Ю П У . 
Прысудзщь яму грашовую прэ-
М1Ю у размеры 100 руб.; 

прысудзщь другое месца з 
уручэннем грашовай прэмп па 
70 рублёу кожнаму: студэнту 
3 курса стацыянара гктарычнага 
факультэта Едрусю М А З Ь К О i 
Андрэю ПЯТКЕВ1ЧУ; 

прысудзщь трэцяе месца з 
уручэннем грашовай np3Mii па 
45 руб. кожнаму: студэнту 4 кур-
са стацыянара ф1з1чнага факуль-
тэта Irapy ЗАУЯЛАВУ, студэнту 
4 курса завочнага аддзялення 
ф|лалапчнага факультэта Юры 
КАРЭЙВУ, студэнту 1 курса ста-
цыянара фшалапчнага факультэ-
та Юрыю Г У М Е Н Ю К У ; 

заахвочвальнай прэмн не пры-
суджаць. 

ВЫшуем пераможцау конкур-
са i жадаем iM новых творчых 
поспехау. 

Л1таб 'яднанне 
«Наднёмансжя галасы». 

пераможцау vf 

НА З Д Ы М К У : свае вер;.иы чытае Ю.Пацюпа, пераможца конкурса. 

Г1СТОРЫК1 
НА « ТЫДН1 НАВУК1 90 » 

У ж о стала добрай традыцыяй 
праводзщь красавщюя навуко-
выя канферэнцьн у перыяд Тыд-
ня пстарычнага факультэта. У гэ-
тым годзе ён пачауся 23 кра-
сав1ка сустрэчай з выпускшкам1 
г1стфака розных гадоу. 25 кра-
сав1ка адбылося пасяджэнне вы-
кладчыцкага прэсклуба. Студэн-
ты задавал! дзесятк! пытанняу 
сур ёзных i жартоуных сва1м 
выкладчыкам, i трэба было ба-
чыць, як!я намаганн1 неабходна 
часам прыкласц| , каб адказаць 

з г умарам ц1 сур 'ёзна. Был| 
пытанн! аб асабктых норавах I 
густах, аб каханж i д р у ж б е , аб 
працы I адпачынку. Адб1ушы 
атак| студэнтау, выкладчыж у м е -
ла перавял1 прэсклуб у больш 
прывычнае для ix рэчышча i 
пачал! caMi задаваць пытанж. 
Д у м а ю , што пасля гэтай сустрэчы 
с т у д э н т а м стануць б о л ь ш 
бл(зк |м | i зразумелым| ix вы-
кладчык1. 

Дзень 26 красавжа пачауся 
пленарным пасяджэннем «Дня 

навук|». У гэтым годзе была 
праведзена сумесная канферэн-
цыя выкладчыкау i студэнтау. На 
пленарным пасяджэнж з ц1ка-
вым1 дакладам1 выступ1л1 прафе-
сары М. В. Жарсю i Я. Н. Мараш. 
Яны адказал| таксама на шматл-
• к1 я пытанн!. Таваразнавец ма-
г а з ж а «Праметэй» Т. Ю . Антро -
пава пазнаёмша прысутных з на-
в1нкам1 г к тарычнай л1таратуры i 
тэмпланам) выдавецтвау на 
1991 год. Затым засядал1 пяць 
секцый: крьж1цазнауства i r i c to -

рыяграф1я, праблемы ricTopbii 
БССР, г1сторыя гарадоу i сёл 
Гродзеншчыны, краязнауства, 
праблемы усеагульнай ricTopbii. 
Там в ы с т у п т а каля 60 студэнтау i 
выкладчыкау. Лепшыя был| узна-
гароджаны граматам| i грашо-
вым1 прэм1ям|: М т е в 1 ч I. П., 
Дан|лов1ч Л. Д. , С е м е к ч ы к М. , 
Барэйша Д . Д. , Пятрэв|ч А . 3 . i 
ж ш ы я . 

27 красавжа адбылася навуко-
ва-практычная канферэнцыя , 
прысвечаная 35 - годдзю факуль-
тэтскага псторыка-краязнаучага 
гуртка прафесара Я. Н. Мараша. 
В я л ж у ю Ц | кавую i пленную рабо-
ту праводз1ць гэты гурток . Яго 
в ы п у с к н 1 к 1 i ц я п е р а ш н 1 я 
у д з е л ь ж ю (каля 45 чалавек) 
выступш1 на канферэнцьп. 

Закончыуся «Тыдзень на-
вую-90» факультэта м е д ы у м а м . 
Чацвёрты курс папрацавау на 
славу i перапоуненая глядзель-
ная зала атрымала задаваль-
ненне ад гумарыстычных вер-
шау, ад гумарыстычна выкананых 
сцэн з ж ы ц ц я студэнтау i работы 
выкладчыкау, ад цжавага дыяло-
га вядучых. М а л о д ш ы м курсам 
было чаму павучыцца. 

В. ШВЕД, 
нам. дэкана гктарычнага 

факультэта па навуковай рабоце. 

НА З Д Ы М К У : студэнты гкта-
рычнага факультэта, актыуныя 
удзельнж! «Тыдня навук|-90» 
(злева направа) Павел Лучыц, 
BiKTap Белазаров1ч, Mixain Каско 
з Таццянай Аляксееунай Бадзю-
ковай, кандыдатам г1старычных 
навук, дацэнтам у час чарговай 
творчай размовы. 



ПА31ЦЫЯ К А М У Н 1 С Т А 

Час патрабуе 
карэнных змен 

Статут парты1 вобразна назы-
ваюць партыкнай канстытуцыяй. 
Гэта важнейи/ы дакумент , у як1м 
як бы канцэнтруецца воля цэла-
га, г. з. усёй партьн. Вось чему 
такую вялшую увагу удзяляу 
статуту Л е н т . 

У артыкуле «Соловья баснями 
не кормят» У. I. Л е ж и зазначыу, 
што ф о р м ы i н о р м ы партыйнай 
аргажзацьм, «сообща принятые 
правила организации» не могуць 
кнаваць 1накш, як у выглядзе яе 
Статута / т . 9, с. 162/ . Размова, 
вядома, ш л а аб асноуных npaei-
лах, формах i нормах, як1я 
выцякаюць з аб 'ектыуных умоу 
дзейнасф napTbii, яе стратэгм 
i тактык1, i разам з тым, дастатко-
ва устойл!вых, гарантуючых яе 
а р г а ж з а ц ы й н у ю д з е я з д о л ь -
насць. 

У ходзе перабудовы, дэмакра-
тызацьм партыя набыла вялт1 
вопыт пал1тычнай, щэалапчнай, 
аргажзацыйнай работы. Гэта пат-
рабуе радыкальнага змянення 
д з е й ж ч а ю ч ы х статутных пала-
жэнняу i норм . Час пераконвае: 
сёння партыйнае ж ы ц ц ё не укла-
дваецца у статутныя р а м ю i неаб-
ходна ujykdUb йовыя падыходы, 
ф о р м ы i метады партыйнага 
будаунщтва, узмацняць авангар-
д н у ю р о л ю камужстау у вы-
творчых i грамадск1х справах. 

Але ж i пошук новых падыхо-
дау, дакладных фармул1ровак 
мае сэнс толью тады, кал| ёсць 
упэуненасць, што пасля пры-
няцця iM будзе уласфва а л а 
закона. М1ж тым бацылы aHapxii 
размнажаюцца зараз i у партый-
ным асяроддзи Нельга цяпер, 
каб гэтыя шкоданосныя бактэрьп 
выдавал1ся за праяуленж пера-
будовы. У партьм перабудова 
патрабуецца асабл1ва, але у пе-
р а б у д о в ы у н у т р ы п а р т ы й н а г а 
ж ы ц ц я пав1нен быць наступны 
л е ж н с ю iMnepaTbiy: «прежние 
формальные прерогативы те-
перь н е и з б е ж н о теряют значе-
ние, и необходимо заново начи-
нать сплошь да р я д о м «с нача-
ла», доказать ш и р о к и м сло-
ям. . .товарищам по партии всю 
сложность выдержанной. . .прог -
раммы, тактики, организации» 
/ т . 12, с. 88 / . 

Праект Статута пачынаецца 
з у в о д з ж . У iM змешчана карот-
кае вызначэнне паняцця партьм. 
Яно у с ц к л ы м выглядзе раскры-
вав сацыяльную п р ы р о д у партьм, 
вызначае яе як партыю ленжска -
га тыпу. М1ж тым у ш ы р о ю м 
абмеркаванж праекта Статута 
акрэслш1ся дзве небяспею пера-
раджэння партьм. Пры гэтым 
дыскусм не-не, ды i перарас-
таюць у аргажзацыйнае афарм-
ленне задум, наюраваных на 
раскол парты!. Першая з ix — 
ператварыцца у «партыю— 
клуб». Шлях гэты вельм1 не-
бяспечны! Але небяспечны ён 
зус1м не мноствам д ы с к у с ж i не 
наяунасцю розных платформ i 
падыходау — i тое i дру гое ад-
люстравана у праекце а б м я р к о у -
ваемага Статута. Пагроза ж -
шая — ператварыцца у партыю 
пустой фразы, якая не арыен-
туецца на дзеянне, на аргажза-
цыю партыйных мае, на выпра-
цоуку курса ix барацьбы за свае 
жтарэсы i адказнасць за ажыц-
цяуленне гэтага курса. 

«Партыя—клуб» прывабная 
для тых, хто бащца пал1тычнай 
адказнасф. А л е i гэта яшчэ не уся 
прауда. П р ы х т ь ж ю гэтага шля-
ху, вольна ц1 нявольна, заклн 

цяжар к | руючаи партьм i гэтым 
адкрываюць дарогу да улады 
несацыял!стычным, а таксама i 
антысацыял!стычным алам . Пры-
х ш ь ж к а м такой пазщьм карысна 
будзе напомн1ць л е ж н е ю я сло-
вы: «Вы свободны не только 
звать, но и идти куда вам угодно, 
хотя бы в болото, м ы не находим 
даже, что ваше настоящее место 
и м е н н о в болоте.. . Но только 
оставьте тогда наши руки , не 
хватайтесь за нас и не пачкайте 
великого слова свободы, потому 
что м ы ведь т о ж е «свободны» 
идти, куда м ы хотим, свободны 
бороться не только с болотом, 
но и с теми, к то поворачивает 
к болоту !» / т . 6, с. 9 — 1 0 / . 

Д р у г а я небяспека КПСС на 
шляху да napTbii парламенцкага 
тыпу — тое, як вызначае ар гаж -
зацыйную структуру партьм «Де-
м о к р а т и ч е с к а я п л а т ф о р м а » . 
Парламенцкая партыя, б е з у м о у -
на, нацэлена на уладу — але 
толью не народа, а ад 1мя 
i замест народа. Каб быць па-
добнай партыяй, КПСС перабу-
дова не патрабуецца, дастаткова 
касметычнага рамонту — адшу-
каць у CBaix радах некальк! тысяч 
л1дэрау, прадвыбарных баталж, 
н е к а л ь т соцен парламенцюх 
прамоуцау, авалодаць прыёмам| 
фракцыйных к а м п р а м к а у , ла-
6i3My, жтрыг.. . . А вось самага 
цяжкага , галоунага у перабудо-
ве — зноу навучыцца штодзённа 
спрабаваць на трываласць сваю 
сувязь з п р а ц о у н ы м | — пры та-
KiM варыянце не патрабуецца. 

Няма у парламенцкай napTbii 
i заданы пераадолення адчу-
жанасф мае ад улады. Такая 
партыя арыентавана перш за усё 
на выбары. Але н я у ж о да гэтай 
пары яшчэ каму-небудзь з каму -
жстау не в|давочна, што дэма-
к р а т ы ю зводзидь да выбарау 
недазваляльна, што гэта падман 
працоуных, што л ю б ы я выба-
ры — гэта не толью прыцягненне 
да улады, "але i адчужэнне ад 
яе? Для парламенцкай партьм 
асноуная заклапочанасць даты-
чыцца не далучэння суайчынж-
кау да улады, а пошуку най-
больш прывабных ф о р м i тэхна-
логп ix адлучэння ад яе. 

Вызначыушы тып партьм, пра-
ект Статута ф а р м у л ю е у цэлым 
раздзеле «Членства у партьм» 
вобраз члена партьм. Гадам| 
i дзесящгоддзям! , п р ы м а ю ч ы 
у КПСС штогод па 400—600 ты-
сяч чалавек, па-сутнасц| не ц т а -
в | л к я : а ц1 ёсць у тых, каго 
прымал! у партыю, прызванне, 
веды, здольнасц! да пал1тычнай 
работы? У в ы ж к у сёння у КПСС 
9,5 працэнтау дарослага (ад 
18 гадоу i старэйшых) насель-
жцтва кра1ны. За 70-я i п е р ш у ю 
палову 80-х гадоу прырост на-
сельжцтва к р а ж ы склау 20.5 пра-
цэнтау, а колькасць членау 
партьм павял1чылася на ... 41 пра-
цэнт. Атрымл1ваецца, што на 
к о ж н ы працэнт нованароджаных 
прыпадае па два працэнты новых 
пал^ычных змагароу. 

Думаю.гэта з яуляецца пры-
чынай таго, што сёння, Kani пача-
лася сапраудная барацьба за 
уладу, аказалася, што да пал1тыю 
значная частка л ю д з е й з парт-
ыйнымi 6ineTaMi не мае ж я к а й 
схЫьнасф, што гэта занятак не 
для ix. 

Пагоня за колькасцю ва урон 
якасц1 прыводз!ла да таюх фак-
тау: штогод з КПСС выключалася 
ад 80 да 120 i больш тысяч членау 
i кандыдатау КПСС, галоуным 
чынам з-за таго, што гэтыя людз1 
не anpayf lani звання камужстау . I 
гэта чамусьщ не выклжала 
сур 'ёзнай TpbiBori, не п р ы м у -
с т а аутарау абмяркоуваемага 
праекта Статута прапанаваць 
больш CTpori парадак адбору 
у партыю. Больш таго, яго прапа-
навана л1берал1заваць шляхам 
адмаулення ад рэкамендацый 
i кандыдацкага стажу. 

Сказанае наводзщь на д у м к у 
аб неабходнасц! у ключыць ва 
умовы членства маральнасць ка-
MyHicTa. 

Добра , што праект новага Ста-
тута ул1чыу прапановы, яшя !дуць 
зн1зу аб свабодзе выхаду з пар-
тьм. Гэта дапаможа у значнай 
м е р ы вызвал1ць партыю ад ба-
ласта. Але нельга забывацца i аб 
тых, хто T p a n i y у патыйныя рады 

у ix, кал1 гэта было прэстыжна. 
Трэц1 раздзел дзейн|чаючага 

Статута КПСС «Аргажзацыйная 
будова партьм», «Унутрыпартый-
ная дэмакратыя» раздзелены 
у праекце Статута на два: «I-
Унутрыпартыйная дэмакратыя» i 
« I I . Арган1зацыйная будова 
партьн». Думаецца, гэта апрауда-
на. П р ы ч ы м у праекце Статута 
чырвонай жткай праходз1ць |дэя 
дэмакратызму. Яна выражаецца 
перш за усё у вызначэнж кампе-
тэнцьм партарган1зацый ycix уз-
роуняу . К |руючая роля у арган-
1зацьи па праекту Статута нале-
жыць адпаведнаму выбарнаму 
партыйнаму органу i HiKOMy 
больш. Апарат б у д з е выконваць 
волю тольк| свайго кам^тэта. 
Вызначэнне структуры i састава 
партыйных камаэтау па праекту 
Статута не справа цэнтра, а адпа-
ведных партыйных кам1тэтау. Дэ-
макратычны цэнтрал|зм пры гэ-
тым будзе рэгул1раваць аднос1ны 
партарган1зацый, а не наёмных 
служачых. 

У параграфе 22 указваецца, 
што краявыя, абласныя, а к р у ж -
ныя партыйныя арган!зацьм удзе-
льн1чаюць у распрацоуцы пал-
iTbiMi партьм, а гарадсюя, ра-
ённыя i пярв1чныя арган1зацьм 
гэтым правам не валодаюць. 
Чаму? Думаецца , што з а т с «ко-
ж н ы к а м у ж с т удзельн1чае у рас-
працоуцы пал1тыю партьм» па-
в жен быць у Статусе. 

Сёння <дуць спрэчю i вакол 
т э р ы т а р ы я л ь н а - в ы т в о р ч а г а 
прынцыпа пабудовы партыйных 
арган1зацый. М ы павжны катэга-
рычна выказацца за захаванне 
i умацаванне партыйных apraHi-
зацый, у п е р ш у ю чаргу, у пра-
цоуных калектывах. Менав^тау ix 
партыя лепш за усё здольна 
выконваць сваё палаычнае прыз-
начэнне — арган1заваць працоу-
ных для аховы ix уласных 1нтарэ-
сау. А пярв1чная партарган1зацыя 
пав1нна пераутварыцца у пал1-
тычнага аргажзатара калектыву. 

Вельм! важны для 7 парагра-
фа раздзел «Вышэйшыя органы 
партьм». Тут заувап мае так[я. Ва 
умовах, кал| партыя — правячая, 
а не юруючая , пал1тычным аван-
гардам з пал1тычным1 метадам1 
дзейнасц1, то назвы пал!тбюро, 
генеральнага сакратара больш 
адпавядаюць, чым прэз |дыум, 
старшыня, н а м е с ж ю , што больш 
уласц1ва структуры гаспадарчага 
i дзяржаунага К |равання. Я падт-
рымл1ваю гэты пункт гледжання. 

Уся справа перабудовы пар-
тыйнай работы у в ы ж к у зводзщ-
ца да наладжвання новых аргаш-
зацыйных зносж з Саветам!, 
гаспадарчым! органам! i розным! 
грамадск1м1 арган1зацыям| i ру -
xaMi. Праект Статута падкрэсл1-
вае, а гэта, дарэчы, новае пала-
жэнне, што гэтыя аднос1ны бу-
д у ю ц ц а на прынцыпах пал1тычна-
га узаемадзеяння i партнёрства, 
naeari 1ншай думк ) . 

Праект новага Статута, як 
i папярэдн1я статуты, заканчваец-
ца раздзелам аб грашовых срод-
ках партьн. Упершыню уведзена 
выказванне «уласнасць КПСС». 

Пытанне аб крын1цах фжанса-
вання дзейнасц1 партьм, як свед-
чыць яго г1сторыя, заужды было 
адным з важнейшых i вырашала-
ся па-рознаму у розныя пе-
рыяды. Да кастрычн1ка 1917 г. у 
Статусе партьм указвалася, што 
сродю у цэнтральную касу па-
в ж н ы адл*чваць усе мясцовыя 
партыйныя аргажзацьм, прычым 
колькасць гэтых сродкау на I I I 
з ездзе РСДРП у 1905 г. была 
вызначана у 20 працэнтах ад 
атрымл1ваемых членских уэно-
сау. 3 1906 па 1926 гады адл1чва-. 
лася усяго 10 працэнтау гэтых 
сум. На X I V з ездзе (1925 г.) 
з 'яв1уся параграф 92, у я ю м 
гаварылася: «Порядок взимания 
членских взносов и партийных 
отчислений устанавливается осо-
бой инструкцией». Як в1даць, кал| 
спачатку ЦК знаходз1уся на утры-
маннi Н|завых партарганоацый, 
то са сталжсюх часоу валодаць 
сродкамг, як1я {дуць знезу, стау 
ЦК. Неабходна аднавщь лен1нск| 
прынцып фарм|равання грашо-
вых сродкау . 

М . ЖАРСК1, 
член партыйнага кам1тэта дзярж-
uu in»nr i r iTa 

Осенью 1987 года Никифор 
Дмитриевич Беспамятных пере-
дал на кафедру геометрии и мето-
дики преподавания математики 
Гродненского госуниверситета, 
которой он руководил в течение 
18 лет, свой научный архив. В нем 
собрано около тысячи различных 
документов — конспекты и ксеро-
копии редких сочинений, на-
учные и методические статьи, 
а также заготовки к ним, записки 
из архивов, воспоминания, фото-
графии, деловая переписка, конс-
пекты лекций, учебные планы 
и программы, отчеты, статистиче-
ские данные, и т. д. Последним 
поступлением стала опубликован-
ная в 1989 году ленинградским 
отделением издательства «Наука» 
монография Н. Д. Беспамятных, 
посвященная жизни и деятельно-
сти крупного советского геометра, 
кристаллографа, педагога, автора 
многих учебников и научно-попу-
лярных книг по математике про-

Да 80-годдз 
го—энциклопедиста, сочетающе 
высокую естественно-научную 
гуманистическую культуру, cav 
забвенно и бескорыстно реша 
щего важную общественную и i 
учную задачу. 

Поразительна широта его на; 
ных интересов. Назовем толь 
некоторые из вопросов, у д о е 
ившихся внимания Никифс 
Дмитриевича, причем не пове{ 
ностного, а профессионально-г; 
бокого, повлекшего за собой о| 
гинальные суждения и существ! 
ные выводы. 

Кандидатская диссертация 
Д. Беспамятных выполнена 
тему «Научное и методичеа 
значение алгебраических идей J 
бачевского». Она была защищ< 
в 1949 году в Академии педаго 
ческих наук. Интерес к творчес 
великого русского геометра 
хранился в дальнейшем. В pal 
тах Никифора Дмитриевича п] 
водятся некоторые неизвесть 

АРХИВ БЕЛОРУССКОГС 
ИСТОРИКА МАТЕМАТИКИ 

фессора С. А. Богомолова. 
Более двух лет ушло на систе-

матизацию и приведение в поря-
док документов. В результате 
появилось 28 тематических папок, 
составлен сводный каталог. Много 
сил отдала этой работе студентка 
математического факультета Ал-
ла Грецкая. 

Перед нами открылась впе-
чатляющая картина итогов много-
летней целенаправленной деяте-
льности Никифора Дмитриевича 
по изучению истории образова-
ния как в нашей стране, так и за 
рубежом. «С мыслью об учите-
ле» — такой эпиграф можно было 
бы предпослать этому уникально-
му исследованию. 

В центре научных интере-
сов Н. Д. Беспамятных, безу-
словно, были вопросы развития 
математического образования в 
Белоруссии. Он был первым, кто 
всесторонне и профессионально 
изучил эту проблему. Итогом 
стала опубликованная в 1975 году 
издательством «Вышэйшая шко-
ла» книги «Математическое обра-
зование в Белоруссии», являюща-
яся единственным и до сих пор 
непревзойденным энциклопедиче-
ским трудом в своей области. 
Подготовительные материалы и 
черновые варианты монографии 
занимают значительное место в 
архиве. 

Исследование охватывает боль-
шой период времени (с 16 века до 
середины 20 века), когда в исто-
рии белорусского народа происхо-
дили сложные национальные, по-
литические и социальные переме-
ны. Знакомясь с монографией, 
поражаешься, как автору удалось 
собрать столь богатый материал, 
проанализировать его и привести 
в стройную систему. Рассматрива-
ются следующие основные вопро-
сы: 1) математика в Виленской 
академии; 2) главная Литовская 
школа и деятельность университе-
та после реформы 1803 года; 

3) математика в средних учебных 
заведениях белорусских губерний 
конца 18 и начала 19 века; 
4) содержание математического 
образования в гимназиях и реаль-
ных училищах Белорусского учеб-
ного округа и белорусских гу-
берний Виленского учебного окру-
га 5) развитие математического 
образования в Советской Бело-
руссии. 

Изучение этих вопросов прово-
дится с учетом политико-эконо-
мического и социального положе-
ния Западной Европы и России. 
При этом Н. Д. Беспамятных 
впервые вводит в обращение боль-
шое число редких архивных доку-
ментов, учебников прошлых лет. 
Подробно разбирается деятель-
ность выдающихся белорусских 
просветителей — ректора Вилен-
ского университета И. А. Сня-
децкого, издателя математиче-
ского журнала М. М. Гусева, 
одного из первых преподавате-
лей Н. И. Лобачевского по Казан-
скому университету Г. И. Карта-
шевского и многих других. 

Несмотря на сильное впечатле-
ние, которое производил Никифор 
Дмитриевич при личном знаком-
стве, изучение документов застав-
ляет пересмотреть значение его 
вклада в развитие Гродненского 
университета. Перед нами от-
крылся редкий сегодня тип учено-

ранее сведения о деятельн 
ти Н. И. Лобачевского, в част] 
сти, о его связях с организато 
ми белорусского математичесю 
образования. Отметим попут 
что одним из лучших препода 
телей Гродненской гимназии, 
крытой в 1834 году, был у 
ник Н. И. Лобачевского Тефрас. 

Много сил и времени 
дал Н. Д. Беспамятных изучен 
счетных математических при 
ров и инструментов. В некотор 
его публикациях по этой т< 
удалось установить приори 
русских и белорусских учег 
и изобретателей. 

Н. Д. Беспамятных прояв. 
глубокий интерес и к насле£ 
великого польского астро 
ма Н. Коперника: в архиве и 
ются многочисленные выписки 
его трудов. На основе изуче] 
рукописей он провел анализ г 
подавания астрономии и еде 
выводы относительно распрост 
нения идеи гелиоцентризма в 
лоруссии. 

Особого разговора заслужь 
ют исследования Н. Д. Бес 
мятных в области методики г 
подавания математики. Его г 
ликации в этом направлении м 
гочисленны и весьма разнооб; 
ны. Их отличает прежде в( 
глубокая содержательность, 
сутствие формализма и сх( 
стики, нацеленность на конк| 
ные проблемы школьного и ву: 
ского преподавания. 

Наконец, в архиве предста] 
ны интересные материалы, < 
занные с историей развития на 
го университета. Здесь в пер 
очередь следует назвать истор! 
ский очерк «Кафедра геомет 
и методики преподавания мат£ 
тики Гродненского педагог! 
ского института им. Я. Купа, 
воспоминания о работе библи 
ки Гродненского педагогичес! 
института в 1 9 4 5 — 1 9 5 8 гг., w 
санные ее заведующей С. А . П< 
ранец, различные отчеты и ст 
стические данные. 

Знакомство с этими и друг 
материалами позволяет хара 
ризовать Н. Д. Беспамятных 
человека, сознаккцего свой of 
ственный долг, ичи-'принимаюь 
проблемы развития универси 
как глубоко личные. Его восп< 
нания о преподавателях и с о т 
никах отмечены литератур 
талантом, проникнуты инте. 
гентностью и доброжелател 
стью. 

Советский историк матема' 
профессор Б. В. Болгарски 
1971 году писал: «Надо наде 
ся, что найдутся у Н. Д . Бе 
мятных последователи, кото 
помогут уничтожить в нстс 
педагогики белые пятна, отн 
щиеся не только к математ 
но и к другим наукам в др 
республиках и областях- Со 
ского Союза». Нам оста 
присоединиться к этому пож 
нию. Научный архив извест! 
белорусско го ученого, наи 
коллеги Н. Д . Беспамятных с 
жет оказать н е о ц е н и м у ю 
мощь тем, к то решит посвя 
себя делу сохранения истор 
ской памяти. 

Ю . З О Л О Т У Х И 
доце> 
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з дня нараджэння Н. Д. Бяспамятных 

В научном архиве Н. Д.Бес-
памятных имеются нигде не 
опубликованные «Очерки об 
учителях». Всего очерков — 

% четыре. Они написаны, по-
видимому, в 70-е годы и 
представляют собой воспо-
минания Никифора Дмитрие-
вича о его учителях по Сара-

I * фановской начальной школе, 
Покровской семилетней 
школе и Алапаевской школе 
II ступени. В этих школах 
Свердловской области автор 

м проходил обучение в период 
* с 1918 по 1930 год. 

. . .Большим несчастьем для 
детей — учеников ш к о л ы , а, сле-
довательно, в р е д н ы м для дела 
образования , является практика 
частой с м е н ы учителей. Надо 
создавать все условия, чтобы 
учитель работал на о д н о м месте 
м н о г и е годы. Д р у г о й учитель 

j . для р е б е н к а — большая травма. 
~ Ведь говорят ж е , что учительни-

М в — вторая мать для ученика , 
^ * это верно . Потеря матери — 
V — н и с чем не сравнимое горе , 

потеря второй матери — учите-
льницы — т о ж е в сильной степе-
ни т р а в м и р у е т ребенка . Если 
р е б е н о к п о л ю б и л п е р в о г о учите-
ля, т о в т о р о г о полюбить — это 

^ н е е с т е с т в е н н о , он д а ж е м о ж е т 
^ е г о - ненавидеть. . . 

При п е р в о м знакомстве уче-
ник не столько слушает учителя, 
с к о л ь к о изучает его . О н обраща-
ет внимание на внешность учите-
ля, е г о поведение , реакции , 
речь, характер , э р у д и ц и ю и д а ж е 
умственный багаж . Делается это 
в значительной степени подсоз -

. /нательно , и объясняется не толь-
> к о п р о с т ы м л ю б о п ы т с т в о м , но 

и чувством самосохранения , так 
у как е м у предстоит длительное 
• общение с учителем при условии 

подчинения своей воли; зреет 
чувство антипатии или симпатии 
к учителю. . . 

«Относительно того, как д е р -
жать себя на п е р в о м у р о к е , вряд 

^ и говорится в педаго гике . О д н а -
к о вопрос не праздный, к перво -
м у у р о к у надо готовиться особо . 
От н е г о зависят контакты с уче-
никами, по к р а й н е й м е р е , в пер-
вое время . В о з м о ж н ы всякие 
случаи, в т о м числе и самые 
крайние. Иной новичок старается 
понравиться у ч е н и к а м . Д л я это го 
существует достаточно м н о г о 
приемов : строгость , эрудиция , 
знещний вид и т. д. Это ж е л а н и е 
естественное, но надо, чтобы оно 
пйВхвлялось в естественных 
р а з м а х . 

Поведение на п е р в о м у р о к е 
•ывает очень р о б к о е . Иногда эту 
юбость п р и п и с ы в а ю т слабой 
о д г о т о в к е учителя. Но это не 
сегда верно. Встречаются очень 
н а ю щ и е учителя и, тем не 
енее, на первых уроках теря-
йся. Со в р е м е н е м эта робость 
эоходит . Это свойство характе -

ра не воспринимается у ч е н и к а м и 
д у р н о . Но, как ни странно, 
(в п р о т и в о п о л о ж н о с т ь робости ) 
воспринимается , по крайней ме -
ре в первое время , п о л о ж и т е л ь -
но. В д а л ь н е й ш е м п р о и с х о д и т 
к о р р е к т и р о в к а в з а и м о о т н о ш е -
ний учителя и у ч е н и к о в по м е р е 
того , как р а с к р ы в а ю т с я д р у г и е 
качества учителя. Вероятно, луч-
ше всего воспринимается такое 
поведение учителя, при к о т о р о м 
он не дает почувствовать учени -
кам , что он первый раз в классе, 
и ведет у р о к н о р м а л ь н о или 
слегка н а с т о р о ж е н н о . В о о б щ е 
к о м м у н и к а т и в н ы е качества учи -
теля составляют в а ж н ы й элемент 
в е г о профессиональной п о д г о -
товке , от них в известной степени 
зависит и успех работы. . . 

...В д о п о л н е н и е к д р у г и м по-
л о ж и т е л ь н ы м качествам прави-
л ь н о е , использование у ч и т е л е м 
голосовых средств н е с о м н е н н о 
б л а г о п р и я т н ы м о б р а з о м с казы-
вается на эффективности заня-
тий... 

. . .Отношение учителя к учени-
к а м м о ж е т быть р а з н о о б р а з -

ным. О д н и д е р ж а т с я о т ч у ж д е н -
но, холодно , безучастно , д р у г и е 
д а ж е заискивают п е р е д ученика -
ми . У некоторых наблюдается 
при с е р ь е з н о м р а з г о в о р е с уче -
н и к а м и шутливый тон. Но, по-
в и д и м о м у , чаще все ж е о т н о ш е -
ние учителя к у ч е н и к а м серь-
езное . И эта серьезность ужива -
ется с отзывчивостью, ино гда 
с к р ы т о й п о д вуалью, о т ч у ж д е н -
ностью. . . 

...Все учителя обращались к 
нам на «Вы» и называли не по 
имени , а по фамилии . Нам 
показалось б ы в высшей степени 
странным, если б ы учитель в д р у г 
обратился к нам по и м е н и или 
с н е в е ж л и в ы м «ты»... Нас такое 
обращение , безусловно , ш о к и -
р о в а л о бы. П р и н я т ы м отношени -
е м утверждалась как б ы граница 
м е ж д у у ч е н и к о м и учителем, 
к о т о р у ю нельзя б ы л о перейти . 
Эта граница сохранялась той 
и д р у г о й стороной . По м о е м у 
у б е ж д е н и ю , та ким о б р а щ е н и е м 
подчеркивалось человеческое 
достоинство в к а ж д о м ученике . 
Так обстояло д е л о в старших 
классах Алапаевской средней 
ш к о л ы , к о т о р у ю я заканчивал, 
так обстояло д е л о и в высшей 
школе . Я не п о м н ю , чтобы к то - то 
из преподавателей обратился к о 
м н е (или д р у г о м у студенту ) на 
«ты». Было т о л ь к о о д н о и с к л ю -
чение. О д и н из ассистентов — 
математиков не признавал д р у -
г о г о обращения , к р о м е как «ты». 
Так он обращался и к пофессо-
р а м . Но такое о б р а щ е н и е он 
допускал и к себе. О с о б е н н о 
н е п р и я т н о наблюдать такое яв-
ление : декан или преподаватель 
г о в о р и т студенту «ты» и считает 
это в п о р я д к е вещей, но студент 
не м о ж е т к н е м у обратиться на 
«ты». Это у ж е неравенство, выте-
к а ю щ е е из более в ы с о к о г о поло-
ж е н и я одних , б о л е е н и з к о г о — 

д р у г и х . Э т о - у ж е несправедливо 
с м о р а л ь н о й точки зрения , а во-
о б щ е - т о п р о с т о некультурно . 

Не бытовал т е р м и н и «ребя-
та». Не м о г у сказать в о о б щ е , 
буду иметь в виду т о л ь к о наш" 
класс. Правда, по возрасту м ы 
были старше с о в р е м е н н ы х своих 
одноклассников года на три . 
Учителя относились к нам, как 
к взрослым. . . И требования к нам 
были т а к ж е с е р ь е з н ы м и , как к о 
взрослым. 

М ы относились с п о л н ы м ува-
ж е н и е м к с в о и м учителям, они 
платили нам тем ж е . Это не 
значит, что м ы за шалости не 
получали выговоры, и нас не 
выставляли за дверь.Впрочем,это 
было редко . . . Я бы сказал, что 
в наше в р е м я существовал культ 
учителя. Учитель — нечто н е д о -
с я г а е м о е д л я нас, о б р а з е ц во 
всех отношениях . М ы п о д р а ж а л и 
им, копировали , строили себе 
идеалы.. . 

... В Коллективе учителей 
средней ш к о л ы всегда есть п р е -
подаватели, к о т о р ы е оказывают 
р е ш а ю щ е е влияние на учащихся. 
П о д этим влиянием у ч е н и к и 
выбирают себе п р о ф е с с и ю , 

Н. Д. Беспамятных 

ной. Естественно, Вы даете воз-
м о ж н о с т ь е й - п р о й т и , но за ней 
шел м у ж ч и н а (пусть это д а ж е 
с у п р у ж е с к а я пара!) , и этот м у ж -
чина, видя, что Вы п е р е ж и д а е т е , 
к о г д а выйдет ж е н щ и н а , у с т р е м -
ляется за ней. Если это был 
с у п р у г или кавалер, т о непре -
м е н н о д о л ж е н поблагодарить 
Вас. Но это го Вы н и к о г д а не 
услышите. Это более элементар-
но, ч е м таблица у м н о ж е н и я или 
п р о с т е й ш и е г р а м м а т и ч е с к и е 
правила письма. Элементарная 
вежливость , такт, с о в е р ш е н н о 
н е о б х о д и м ы е элементы культу -
ры.. . 

. . .Раболепие, заискивание, нрав-
ственная нечистоплотность вы-
зывают у ученика о т в р а щ е н и е 
к учителю, д а ж е брезгливость . 
Ученик н е п р е м е н н о строит себе 
идеал. Это естественно. Идеал 
ф о р м и р у е т с я не сразу , это ф о р -
м и р о в а н и е по м е н ь ш е й м е р е 
проходит в два этапа: сначала на 
интуитивной, а затем и на созна-
тельной основе. Начальная сту-
пень представляет собой не-
с л о ж н у ю идеализацию черт 
вполне р е а л ь н о г о человека , с ко -
т о р ы м у ч е н и к находится в о б щ е -

совершенствования. 
Величие труда учителя з а к л ю -

чается в д р у г о м , а и м е н н о в том , 
что он готовит л ю д е й к о всем 
п р о ф е с с и я м и г е р о и ч е с к о м у 
труду , он воспитывает такие 
черты характера учеников , как 
настойчивость в д о с т и ж е н и и це-
ли, чувство долга , ответствен-
ность, способность мыслить на-
учно , творчески решать практи -
ческие задачи. Ш к о л а п р о в о д и т 
и такие м е р о п р и я т и я , к о т о р ы е 
т р е б у ю т от учащихся и смелости , 
и д а ж е храбрости. . . 

. . .Одна из главных черт, к о т о -
р о й д о л ж е н обладать учитель 
и б е з к о т о р о й он перестает быть 
учителем , заключается в п р о -
явлении способности к разносто -
р о н н е й и развитой научной м ы с -
лительной деятельности, в п р о -
явлении постоянной и ор ганиче -
с к о й п о т р е б н о с т и к этой дея -
тельности. Учитель, не о б л а д а ю -
щий в д о л ж н о й м е р е этим 
качеством, не с м о ж е т воспитать 
у учеников научное м ы ш л е н и е 
и потребность в э том м ы ш л е н и и . 
Воспитание н а у ч н о г о м ы ш л е н и я 
и с о о т в е т с т в у ю щ е г о е м у отно -

С мыслью 
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о п р е д е л я ю т свой ж и т е й с к и й 
путь. Эти учителя в о з б у ж д а ю т 
интерес к науке и о казывают 
р е ш а ю щ е е воздействие на ф о р -
м и р о в а н и е м и р о в о з з р е н и я и по-
ведение . Было бы б о л ь ш о й тра-
гедией для ш к о л ы , если бы 
школа таких учителей не имела. 

Это п о л о ж е н и е надо пони-
мать, очевидно , так. Из общей 
массы учителей выделяется не-
с к о л ь к о личностей, к о т о р ы е в 
этом о т н о ш е н и и и г р а ю т главную 
роль . Вероятно , в д а н н о м вопро -
се играет интерес к п р е д м е т у 
и о с о б о привлекательные черты 
педаго га ( е г б эрудиция , поря -
дочность , творческий п о д х о д к 
работе и научный интерес и т. д.). 
Я не б у д у входить в эти вопросы 
п е д а г о г и к и , но отмечу , что н е к о -
т о р ы е из учителей не оставляют 
следа в ф о р м и р о в а н и и учащихся 
как личностей: одни по к р а т к о -
сти общения , д р у г и е — по своей 
д у х о в н о й бедности . Понятно от-
сюда, что частая смена учителей 
ш к о л ы отрицательным о б р а з о м 
сказывается на воспитании уче -
ников. . . 

. . .Понятие «владеть классом», 
видимо , в м о е в р е м я не суще-
ствовало. Классы были неболь-
шие, у ч е н и к и из деревни — 
с к р о м н ы е , послушные. Наруше-
ния были, кажется , совсем несу-
щественные. Н а п р и м е р , не при -
ведена в п о р я д о к доска , нет 
тряпки , ученик забыл к н и г у или 
тетрадь, ученик не м о ж е т р е -
шить задачу или дать ответ 
у ч и т е л ю на е го вопрос . За все 
эти недостатки ученики получали 
«полный разнос». Д о м а ш н е е за-
дание выполняли полностью. На-
п р и м е р , задачи из задачника по 
алгебре Ш а п о ш н и к о в а и Вальце-
ва, а т а к ж е по г е о м е т р и и 
Рыбкина п р о р е ш и в а л и почти 
полностью. . . 

. . . В е ж л и в о с т ь — н е о т ъ е м л е -
м о е качество х о р о ш е г о учителя. 
Если это качество отсутствует 
у учителя, то оно едва ли м о ж е т 
быть ч е м - н и б у д ь к о м п е н с и р о в а -
но... 

. . .Вторая черта, к о т о р а я не 
д о л ж н а быть свойственна учите-
л ю — это чувство м щ е н и я . Если 
человек мстителен, то он у ж е не 
учитель. 

...Если м у ж ч и н а идет с дамой , 
т о он всегда д о л ж е н быть на 
к а к у ю - т о д о л ю шага позади 
ее. Почему? Те приветствия, 
с к о т о р ы м и Вас встречают знако -
мые , д о л ж н ы относиться п р е ж д е 
всего к даме. Но как т о л ь к о Вы 
п о д х о д и т е к двери , т о Вы, не 
суетясь, о п е р е ж а е т е ее, о т к р ы -
ваете дверь и даете пройти 
сначала даме, а п о т о м входите 
сами. 

Правило простое , но оно оста-
лось на всю ж и з н ь . Иногда 
п о р а ж а е ш ь с я отсутствию эле-
м е н т а р н о г о чутья у м у ж ч и н , как 
надо себя вести. Часто встреча-
ются такие ситуации. Вы входите 
(или выходите) в п о м е щ е н и е , но 

(очерки) 
нии, в д а н н о м случае черт своего 
учителя. . . На п о с л е д у ю щ е м эта-
пе выступает более с л о ж н а я 
идеализация. . . 

. . .Нередко м о ж н о услышать от 
п о ж и л ы х л ю д е й у п р е к и в адрес 
м о л о д е ж и , что она непочтитель-
на к с в о и м учителям. Но были ли 
л у ч ш е сами? На этот вопрос 
всегда отвечают утвердительно : 
да, значительно лучше , наше 
о т н о ш е н и е б ы л о б л а г о г о в е й н ы м 
к с в о и м наставникам. В этом я не 
в и ж у ни л ж и , ни правды. Пара-
доксально? Нет. Я о б ъ я с н я ю это 
явление « п с и х о л о г и ч е с к и м нале-
том», к о т о р ы й образуется с го -
дами. У в а ж е н и е к учителям, как 
правило, п р и х о д и т п о з д н е е , и 
нам кажется , что м ы и в учениче -
с к и е г о д ы относились к ним 
с та ким ж е т е п л ы м чувством, 
к о т о р о е испытываем сейчас при 
воспоминании , то есть спустя 
н е с к о л ь к о десятков лет. В отро -
ческие и ю н о ш е с к и е годы наше 
отношение к учителям м о ж н о 
назвать б е з о т ч е т н ы м . Я не утвер-
ж д а ю , что это п о л о ж е н и е явля-
ется в с е о б щ и м , но в к а к о й - т о 
степени оно отражает действи-
тельность. 

Собственно, в п о ж и л о м возра-
сте м ы д у м а е м о своих учителях 
м г н о в е н и я м и , не останавливая 
о с о б о г о внимания на них и не 
в ы р а ж а я д о л ж н о г о у в а ж е н и я к 
их памяти. У к о г о из нас в р я д у 
семейных и прочих ф о т о г р а ф и й 
имеется особая ф о т о г р а ф и я учи-
теля? К т о из нас рассказывает 
своим д е т я м или в н у к а м , к а к и е 
у нас были замечательные учите-
ля, р у к о в о д с т в у е м с я ли м ы теми 
наставлениями, к о т о р ы е они вну-
шали нам, к о г д а м ы были м о л о -
дыми? 

... Педаго гическая литература 
двадцатых и тридцатых годов 
говорила о с т а р о м учителе в не-
гативном смысле. Это обстоя-
тельство, несомненно , сыграло 
с в о ю о т р и ц а т е л ь н у ю роль в от-
н о ш е н и и к у ч и т е л ю . У нас нет, 
к с о ж а л е н и ю , культа учителя. 

М о ж е т быть т р у д учителя 
такой м и з е р н ы й и ничтожный , 
что не следует о н е м говорить и, 
т е м более, сохранять о нем 
память? Я бы не сказал, что т р у д 
учителя героический , как ино гда 
е го к в а л и ф и ц и р у ю т ! Это не т р у д 
в о е н н о г о к о м а н д и р а , к о с м о н а в -
та, летчика, капитана дальнего 
плавания, полярника и т. д. Эти 
профессии действительно требу -
ю т таких черт характера, как 
м у ж е с т в о , смелость, решитель -
ность, отважность , быстрая ори -
ентировка в с л о ж н ы х ситуациях. 
Учитель м о ж е т не иметь этих 
качеств и т е м не м е н е е быть 
х о р о ш и м учителем. Его труд 
весьма с к р о м н ы й и черновой . 
Ч е р н о в о й п о т о м у , что он за-
вершает б о л ь ш и м и т я ж е л ы м 
т р у д о м первый этап ф о р м и р о в а -
ния человека м 

ш е н и я к действительности со-
ставляет главную задачу учите-
ля, как и профессора . Теперь 
м н о г о говорят о воспитании 
мышления , по м а т е м а т и к е — ло-
г и ч е с к о г о м ы ш л е н и я . Это верно , 
но не все. Задача учителя з а к л ю -
чается в постоянной потребности 
в н а у ч н о м м ы ш л е н и и . Это глав-
ное, на м о й взгляд. Следователь-
но, этой чертой учитель д о л ж е н 
обладать сам. Рядом с этой 
чертой учитель д о л ж е н поста-
вить нравственность и интелли-
гентность. При этом условии 
учитель б у д е т со всей полнотой 
п о л о ж и т е л ь н о г о __ в о з д е й с т в и я 
влиять на воспитание учащихся... 

...У м е н я сложилось такое 
мнение , что м у ж ч и н ы оказывали 
на м а л ь ч и к о в б о л ь ш е е влияние, 
н е ж е л и ж е н щ и н ы . Что касается 
учительниц, то я был не о д и н о к 
в той мысли, что они слабее 
справлялись со своей педаго ги -
ческой работой . Были, конечно , 
ис ключения . Я слушал их т о л ь к о 
п о т о м у , что был по п р и р о д е 
д и с ц и п л и н и р о в а н н ы м у ч е н и к о м . 
М а л ь ч и к у для ф о р м и р о в а н и я 
идеала, конечно , н у ж е н учитель 
м у ж ч и н а , а не ж е н щ и н а . Д л я 
д е в о ч е к , само собой разумеется , 
наоборот . Идеал ф о р м и р у е т с я 
не сразу , а п р о х о д и т р я д ступе-
ней и отвлекается от к о н к р е т н ы х 
личностей, с к о т о р ы м и он обща-
ется, в д а н н о м случае с учите-
лем. Ж е н щ и н а с л и ш к о м м н о г о 
опекает учеников . М у ж ч и н а го-
ворит м е н ь ш е , он о д н и м взгля-
д о м п р и ж и м а е т у ч е н и к а к е го 
месту в ш к о л е и заставляет 
работать. Конечно , среди тех 
и д р у г и х , очевидно , есть разные. 
Я г о в о р ю о к о н к р е т н ы х (своих ) 
наблюдениях . . . 
...К к о н к у р е н ц и и со м н о й н и к т о 
не стремился . Класс был очень 
д р у ж е н . Ж е л а н и й выделиться 
п е р е д классом, п е р е д учителями 
у нас не было. Это чувство не 
в о с п и т ы в а л о с ь , о с у ж д а л о с ь . 
М о ж н о б ы л о получить к л и ч к у 
« а к а д е м - к у л а к » . О д н а к о считаю, 
что чувство соревнования, жела -
ния быть лучше дру гих в к а к о м -
то отношении , развитое в м е р у , 
есть з д о р о в о е чувство, и оно 
д о л ж н о р у к о в о д и т ь у ч е н и к а м и 
в их занятиях. О н о не унижает 
д р у г и х , так как д р у г и е т о ж е 
м о г у т стремиться к тому , чтобы 
заявить о себе в к а к о й - т о д р у г о й 
п о л е з н о й области. У к а ж д о г о 
д о л ж е н быть свой л ю б и м ы й 
п р е д м е т , пусть д а ж е не из 
ш к о л ь н ы х , и эту л ю б о в ь надо 
всячески поощрять . 

Опасна серость во всем, отсут-
ствие с т р е м л е н и я знать б о л ь ш е 
и делать больше. У ч и т е л ю надо 
следить за индивидуальными 
с к л о н н о с т я м и учеников , видеть, 
ч е м выделяется к а ж д ы й из них 
и делать поощрения . . . 



Л И А Б ' Я Д Н А Н Н Е 
«Наднёмансьия галасы» 

Непатрэбны тэкст, або 
папярэдняе тлумачэнне 

Самая няудзячная справа — 
тлумачыць вершы, асабл1ва, кал1 
чалавек, нягледзячы на усе нама-
raHHi прамоуцы, ашяк не уцямя-
шыць, што паэз1я можа абы-
ходзщца без рыфм i без памерау. 
Чым жа, мауляу, яна тады роз-
нщца ад прозы! 

Тэкст — тканша са слоу, кнот, 
апушчаны у вадкасць трансцэн-
дэнтнага, а на другим канцы тэксту 
запальваецца агеньчык сэнсу. 
Сэнс утвараюць любыя элементы, 
плюс «адносшы», «зазор», на-
полнены вакуумам як трансцэн-
дэнтным. Возьмем найпрасцей-
шае, н а з о у н ш , i адносшы пам!ж 
iMi, працяжнш. Затым замест 
м1стычнага працяжшка можна 
паставщь дзеяслоу, ён складаней-
шы, але i больш просты, бо 
акрэслены, а ^1рацяжшк — гэта 
нуль рауняеций бясконцасць Не-
здарма ж Hef<a.ii В. Шэршэнев1ч 
адмов1уся ^д дзеясловау. Яны 
прыводзяць' да нечага адзжага, 
пэунага. К'арацей кажучы, кан-
струяванне свету у паэзц адбыва-
ецца на узроуш слова, а не сказа, 
як у прозе, хаця у ж о i самая 
элементарная схема, прыведзеная 
HaMi, iMKHeuua укласщся у грама-
тычную структуру. Верш, вонкава 
пазбаулены апошняе, можа мець 
ускладненыя розным1 нюансам! 
адносшы пам1ж элементам^ «му-
тацьп» рэчакнасщ, таму яго нель-
га непазбежна заганяць у пракру-

Юрась Пацюпа 
« В Ы Б Р А Н Ы Я Ш Т У Д Ы 1 » 

1.Дрэва 

Я nasicHy расколатым яблыкам, 
надвая у б е л ы м с в е ц е раздзелены, 
м н е з1мою за шыбаю з з я б л а ю 
в|дно дрэва, што у ц1хай шэраж: 
уз|раецца у неспакойнага 
(Што яму гэты бег мой спрадвечны!), 
разрывав каменне коранем, 
пахне у н е б е цв1ценнем млечным. 

1986. 

2.Каларадск1я жую 

...I вузкая д а р о г а нас вяла, 
паузл| ж у ю . Я помню: пад нагам! 
падэшвы ажываюць, а зямля 
трашчыць — жукоу, жбы ueiKj, уганяю. 
Асенн| свет, скрозь яблыю, як сонцы, 
з палёу жую, ifly адтуль i я; 
н1бы пытанне, ц ш ы н я бясконцая: 
чый гэты свет, чаму трашчыць зямля? 

1986. 

3. Сон I 

Сон таукуць камары, 
ён расцякаецца па траве 
I крадзецца у вочы сутонне 
xicnae 
як вастрыё голю сон, 
зайходзяць у вочы ^ пальцы 
шматл1юя ценяю, 
сон запауняе шыбы, 
б е л ы м роб|цца шкло 
ц1хае, як сутонне 
сон, неба 
прымроЫася т р а в е — я н ы 
сон 

1987. 

4. Бурштын 

Бурштын бясконцы на д а л о ж , 
I ты у бясконцасц1 CTaiiu, 
святло ж глыб|нь яго далёюх 
над м о р а м разгайдае СЦ1Ш. 
Вось над табой з ж к а е сонца, 
i боль, як быццам бы не твой, 
ты — у чужым бары сасонкай, 
твой галамень цячэ смелой, 
сцякае сонца п р о м н е м зманным, 
пульсуе м о р а чорным д н о м , 
i у б е л ы м с в е ц е дыямантным 
твой снег бясконцы за акном. 

става ложа граматыкь 
Акрамя таго, пэтычная мова 

мае дыскрэтна-хвалявы характар: 
радм, строфы i мауленчая плынь 
(з iMKHeHHeM да граматычнае 
структуры). Манады i субстан-
цыя. Але сутнасць мовы не можа 
быць зразумелай у адрыве ад 
na33ii як такавой. 1х можна 
разарваць на практыцы, але яны 
маюць агульнае паходжанне ад 
эмацыянальных, некамушкатыу-

,ных гукау жывёл. 
Мне скажуць, што пры т а м м 

падыходзе чытачу можна прапа-
ноуваць i незвязаны набор слоу 
або сказау? А як жа! Мы мысл1м 
не тольк1 звязана. I няужо лепш 
псеудафальклорныя рыфмаванш 
а 'ля родны кут? Дрэнныя вершы 
непазбежны пры любых творчых 
установках. 

У с ё гэтае 3yciM не значыць, 
што я супраць нацыянальна-ад-
метнага мастацтва. Наадварот, 
канашзацыя прым1тыуных, вонка-
вых атрыбутау i вядзе да шфляцьп 
слова. Мяркую, аднабакова было 
б зазначыць у сусветным куль-
турным працэсе толыа штэграцыю 
структур нацыянальнага без адва-
ротнага працэсу. 1накш нас чакае 
ашпляцыя, залатое мёртвае мора. 
I тут велыш шкодная прымха пра 
нейкае, быццам будучае, касм1ч-
нае кнаванне чалавецтва. Я н о 
заусёды было касм1чным, не менш 
як у любой аддаленай будучыш. 

НА З Д Ы М К У : рабочы момант — у пошуках вобраза. 

Сёння, у сувяз1 з к р ы з к а м постма-
дэршзму актуал1зуецца гетэра'ген-
насць этнаграф1зму у c i H T 3 3 e 

з эратычнасцю авангарду. 
Я свядома шукаю беларусмя 

архетыпы i формы у гарызонце 
усяе культуры, ад э т ч н а г а , шмат-
колернага герапму да маза!чнай 
анекдотнай свядомасщ, складзе-
най з мноства асклепкау... Ш т о да 
менав1та беларусюх адметнасцей, 
то можна сказаць: мы i зараз 
немалая рэспублжа, а некал1 б ь ш 
магутным княствам, ад мора да 
мора. Гэта не магло прайсщ без 
следу. Мы не жыхары малога 

небагатага краю, «нам ёсць што 
пщь, з падмосткау л1ць» (У. К а -
раткев1ч). У нас шыр — i гэтым 
мы падобныя да pycKix, але тольк! 
вонкава. Нашая шыр якасна IH-
шая, супрацьлеглае рускай, яна 
з межами яна дыскрэтная, не 
качэуная. На беларускую мен-
тальнасць наклал) адбЬак адсут-
насць буйных гарадоу, наяунасць 
маленьк1х, але разв!тых i гарма-
Hi4Hbix мястэчак з надзвычай 
моцным гэбрэйск1м элементам. 
У адрозненне ад рускае, дэспа-
тычнае манархи, мы мел1 шля-
х е ц м я вольнасц1, i таму у нас 
супрацьлеглы характар свабоды. 

Нашы а б с я п заселеныя — i мы 
больш ашчадныя. Мы мел1 няба-
чаную нщзе рэлегшную талерант-
насць, але у нас не утварылася 
моцная нацыянальная рэл1г1я, i , 
магчыма, таму найбольш захава-
лася языцтва. Усё вышэй пераль 
чанае не магло не пералщца 
у с к т э м у нацыянальных археты-
пау. 

Кал) ж гаварыць пра сучасную 
л1таратуру, то праз яе, як сусвет-
ная трэшчына праз сэрца паэта, 
праходзшь праблема сацрэал1з-
му, але яна патрабуе асобнага 
разгляду. 

Ю . П А Ц Ю П А . 

Г Л 1 С Т О М 

запаузае 
у вуха... 

спам1ж восенню 
i з!мой. 

На тым свеце 
ёсць пара года 

а ж д у х а — 
i Сусвет ператвараецца 

у англ1йск| замок. 
Ун1зе колеры 

б е л а -
чорныя, 

кал| праз неба 
што пеклам закурана, 

гледзячы-
адно павую там, 

падобныя да Кручонага 
i eipycbi, 

што як нуль 
не дзеляцца. 
У парку 

раскрыжаваныя трупы, 
Спяць на лауках забойцы, 

адрэзаныя голавы — 
пад голау, 
М|ж з я м л ё ю i ц в е р д з ю 

блак1тным 
слупам 

у к а м я н е е голас. 
Згрызуць 

мышы 
дарэшты 

с я б е 
аб Ваш голас, 
высока у ж у д а с н ы м не — 

б е 
запальваюцца зоры 

голыя. 
А у паэтау — 

1сц1ны голыя, 
за д у ш о й 

аж ломанага дня, 
аш чорнага каменя... 

Ui п1шацца 
аб Чернобыле, 

ц) ёсць у чым 
раскаяцца? 

Ав оуо 
ад нуля 

Белая... 

чырвоныя 

1988. 

5. Сон пра Маякоускага 

Сон 

н а р а д ж а е ц ц а Эстошя, 

Русь 

I ступаюць Вашы р а д ю 

на маучанне 
працяглае 

б е л а е . 
Сны 

запаузаюць у шчыл1ны 
чарнейшыя а д кузак, 

горюя, 
бы дш народныя.. . 

Вы в е д а е ц е — 
паэт м о ж а 

жчога не казаць, 
кал| маучанне б у д з е 

п р а у д а ю . 
1988. 

1ГАР ЗАУЯЛАУ 

Вечером тихим над крышами хат 
Красные листья роняет закат. 
Словно взбежало на взгорок село, 
В окнах зари золотое стекло. 
Грустным цветением дол опален, 
В золоте тонут и липа и клен. 
Твой оброненный случайно там взгляд 
Нежно хранит в саду листопад. 
Кто-то родился здесь, кто-то здесь рос... 
Сумерки плачут у белых берез. 

1987. 

Поднялась луна большая, 
Разлила зеленый свет, 
За садами, не смолкая, 
По прудам звенит концерт. 
Потонул овраг в тумане, 
Позади остался дол, 
Как на тайное свиданье 
К нашей хате я пришел. 
Всюду заросли сирени, 
В белый цвет усыпан двор, 
Пахнет сыростью весенней 
Покосившийся забор. 
Неуютно, одиноко, 
Словно нас на свете нет, 
Лишь глядят пустые окна 
На дорогу много лет. 
Здесь давно не проживают, 
И меня из этих мест 
За деревней провожает 
Придорожный старый крест. 

1990. 

Там, где бродишь, околдован. 
Где нора в овраге лисья, 
Обмирая в танце новом, 
Закружились с ветром листья. 
Еле слышно, чуть заметно, 
Облетают клен и ясень. 
Лес осенний тих и ясен. 
Обрамлен закатным светом. 
Помню, в солнечной оправе 
Высоко плескалась зелень, 
А теперь кругом лишь травы 
Под листвою той осели. 
А теперь в лесных покоях, 
Где гуляем я да ветер, 
Кто-то щедрою рукою 
паутин развесил сети. 

1987. 

Теряют дни привычное обличье, 
Повсюду снега тающий покров, 
Повсюду шум, повсюду перекличка 
Веселых деревенских петухов. 
Ш у м я т водой овраги и лошины. 
Но спит еще в сугробах белый сад, 
Лицо полей изрезали морщины, 
Глаза из луж печальные глядят. 

Красу земли, где вёска небольшая, 
Что крайней хатой ткнулася в межу. 
F.e в холсты не впишет масло красок, 
1ато .leiko раскроет акварель. 

Здесь резкий звук выслушивать на-
прасно,— 
Звучанья полнит краткая свирель. 

1986. 

Вот и все. Распрощалася взмахом крыла 
Стая птиц, догоняющих лето. 
Бродит дождь за окошком один вдоль 
села, 
По стеклу барабанит с рассвета. 
Вот и все. А, казалось, не будет конца 
Кавалькадам безоблачных дней. 
Закрываю плотнее я двери в сенцах, 
С каждым днем холодней, холодней. 

1986. 

ВЕСЕННИЙ С А Д Л 

Не зря, не зря ты вновь, живой и нежный^»/ 
Оделся в свой мечтательный наряд! 
Таким, о сад, люблю тебя, конечно, 
Теперь ты мне как лучший друг и брат. 
Окно открою — ты глядишь, приветлив, 
Качая белокурой головой. 
Маши, шуми во всю листву и ветви, 
Я слушать не устану голос твой! 
Как не любить беспечность лепетаний 
Зеленых губ, когда, роняя цвет, " 
Дорогу в осень стелешь лепестками, 
Не зная, что иной дороги нет. 
Плоды свои развесив прямо в небо 
Прекрасен ты, но мне милей весной, 
Раскрыл окно — и, словно год здесь не 
был, 
И пьян отравно свежей белизной! 

1986. 

Т ы помнишь, роняли как ветви 
К ногам лепестковую грусть, 
Как ты рассмеялась в ответ мне, 
Как я обещал, что вернусь? 
Т ы помнишь, на склоне у вишни 
Янтарная стыла слеза, 
А ветви клонились все ниже, 
Чтоб цветом глядеться в глаза? 
Не скоро разлуки срок вышел, 
Не мне улыбнулась судьба, 
Улыбчивость вызревших вишен 
Застылр в красивых губах. 
Прости, а за что, я не знаю, 
За то ли, что вновь сад цветет ^ 
И призраком белым по маю 
Разносит дурманящий мед! 

1985. 

1987. 

Хочу любить — ничто мне не мешает, 
Хотел воспеть, но только расскажу 

Отхолодало. Скоро осень 
Покинет здешние места. 
Зари осыпались колосья 
В земли остывшие уста. 
И воронья крикливый рокот 
Кружит в безмолвии зари, 
Когда в притихшую Европу 
Снегами движется Сибирь. 

1987. 
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