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До строительства Куйбышевской ГЭС территория Средневолжского региона представляла собой зону 
сельскохозяйственной деятельности. Металлообрабатывающая промышленность была развита слабо. В даль-
нейшем на основе энергетической базы Средневолжский край стал индустриально-аграрным центром Среднего 
Поволжья. Принципиально новым в градостроительном отношении для региона стало строительство крупных 
предприятий на новых промышленных площадках со строительством жилых районов и поселков с соответ-
ствующей инфраструктурой. Городская застройка в этот период велась на свободных городских территориях, 
уплотнялись старые части городов со сносом ветхого фонда. В связи с этим осуществлялись проекты по созда-
нию перспективных планов развития городов, учитывающих сложнейшие аспекты функционирования совре-
менного города, на основе транспорта, инженерной и социальной инфраструктуры, экологии и т.д. 
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In the article the stages of the hydroengineering building of Kuybyshev hydroelectric station in Samara Bend area – the designed 
one of 1927, the preparatory-building one of 1951, the final one of 1958 – are analyzed. The degree of the influence of the hy-
droelectric station on the transport, energy and town-planning development of the Middle Volga region is identified. The author 
comes to the conclusion that on the basis of the received energy supply sources the transition of the Middle Volga region from 
agrarian centre to industrial one is made and this results in intensive town-planning development. 
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В статье рассматриваются вопросы военной проблематики, касающиеся истории Беларуси в период наци-
онально-освободительной борьбы белорусского народа в XVI-XVIII вв. за единение с Россией, русско-
польской войны 1654-1667 гг. Автором рассмотрены и проанализированы ключевые работы, касающиеся 
данной темы, которые были опубликованы белорусскими историками в 60-70-е гг. прошлого столетия.  
Актуальность исследований по данной тематике подтверждается и в наше время ввиду современных угроз 
и вызовов, проверяющих на крепость вековые связи братских народов. 
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ПРОБЛЕМЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ XVI-XVIII ВВ.  

В БЕЛОРУССКОЙ СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ© 
 

Военная история Беларуси, отношения между Россией и Беларусью в XVI-XVIII вв. незаслуженно дли-
тельное время не были объектом исследования. Ввиду сложившегося в историографии представления 
к началу ХХ в. доминировала точка зрения, будто бы белорусские земли до конца XVIII в. были связаны 
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культурно и экономически только с Западной Европой [4]. Ранние предвоенные и послевоенные работы 
в основном были направлены на опровержение попыток западных историков представить отсутствие добро-
соседских отношений между братскими народами «вследствие враждебных отношений, почти постоянно 
существовавших между Россией и Польшей» [2, с. 75]. Всесторонние исследования указанного историче-
ского периода в области военной истории практически не проводились. И только с начала 60-х годов в неко-
торой степени данная тематика нашла свое отражение в 1-м томе «Гісторыi Беларускай ССР» [3], в сборни-
ках документов «Русско-белорусские связи. (1570-1667 гг.)» [8], «Русско-белорусские связи во второй поло-
вине XVII в. (1667-1686 гг.)» [7], подготовленных Белорусским государственным университетом имени 
В. И. Ленина совместно с Центральным государственным архивом древних документов (Москва). 

Одному из важнейших явлений общественно-политической жизни Беларуси в XVI-XVIII вв. – войнам 
между Речью Посполитой и Россией, национально-освободительной борьбе против польских феодалов и ка-
толической церкви – посвящено несколько монографических исследований, вышедших в 70-е годы ХХ в. 
Первое из них – книга А. Н. Мальцева «Россия и Белоруссия в середине XVII в.» [6]. В ней освещены ход 
русско-польской войны 1654-1667 гг. и политика русского правительства в Беларуси. Эта работа обобщает 
материалы ряда крупных статей А. Н. Мальцева, опубликованных в 50-х годах. В настоящей работе автор 
поставил перед собой задачу, прежде всего, осветить боевые операции в первый период войны между Рос-
сией и Речью Посполитой в 1654-1655 гг., который завершился взятием значительной части Беларуси. Дру-
гой своей задачей автор считал дать общую характеристику политики русского правительства по отноше-
нию к различным слоям населения в занятых русскими войсками районах Смоленщины, Беларуси и  
Литвы в 1654-1656 гг. Используя различные архивные источники (главным образом, документы Разряд-
ного приказа), А. Н. Мальцев очень подробно описал ход военных действий на территории Беларуси и 
Украины в 1654-1656 гг. Во второй части монографии освещается политика русского правительства в Бела-
руси, его отношение к шляхте и католическому духовенству, горожанам, крестьянам, украинским казакам. 
Широко освещаются события крестьянского движения и действия украинского казацкого войска на терри-
тории Беларуси. Однако А. Н. Мальцев обстоятельно исследовал события только 1654-1656 гг. Даже важ-
нейшие факты последующих десяти лет войны изложены бегло, в виде краткого хроникального перечня,  
без привлечения архивных материалов и наиболее существенных данных опубликованных источников. 

Фактический материал монографии А. Н. Мальцева относится к тому периоду, когда классовые позиции 
и взаимоотношения разных социальных группировок не проявились достаточно отчетливо. Сложная внеш-
няя и внутренняя политическая обстановка 1657-1667 гг., борьба социальных группировок, нередко меняв-
ших свои политические позиции, остались неизученными или получили весьма спорное толкование. Так, 
автор охарактеризовал Дениса Мурашку и некоторых других предводителей отрядов белорусских крестьян 
как «выдающихся руководителей крестьянского движения» [Там же, с. 241]. Однако исторической наукой 
доказано, что эти предводители и сам Мурашка действовали в интересах казацкой старшины, а затем вместе 
с ней переметнулись в лагерь феодалов Речи Посполитой и воевали против России, за что возведены сеймом 
в шляхетское звание. Некоторые вопросы, раскрывающие политику русского правительства в отношении 
белорусской шляхты, участие белорусских крестьян с украинским казачеством и русскими войсками для 
совместной борьбы против польских войск остались в работе А. Н. Мальцева неосвещенными. 

Значительный вклад в освещение национально-освободительной борьбы белорусского народа, взаимоот-
ношений России и белорусских земель внесла монография Л. С. Абецедарского «Белоруссия и Россия. 
Очерки русско-белорусских связей второй половины XVI – XVII в.» [1]. Борьба народных масс Беларуси 
против феодально-крепостнического и национально-религиозного гнета в конце XVI – первой поло-
вине XVII в., в которой выражалось настойчивое стремление белорусского крестьянства и низов городского 
населения к соединению с братским русским народом в едином государстве, освещена им в очерке «Анти-
феодальная борьба народных масс Беларуси в конце XVI – первой половине XVII в.» [Там же, с. 48]. Осво-
бодительной войне белорусского народа совместно с украинским народом под руководством Богдана 
Хмельницкого (середина XVII в.) он посвящает целый очерк. В отдельном очерке описываются события 
освободительной борьбы народных масс Белоруссии во время русско-польской войны 1654-1667 гг. В дан-
ном очерке автор сделал важный вывод о росте крепостнического гнета на западе и востоке Беларуси, о ха-
рактере феодального и крестьянского хозяйства, определяются различные формы антифеодальной борьбы 
белорусского крестьянства. В определении характера крестьянских выступлений Л. С. Абецедарский исхо-
дит из тезисов, что «борьба крестьян против феодального гнета имела особенности, порожденные в каждом 
отдельном случае конкретной исторической обстановкой» [Там же, с. 64], что не всегда принимается в рас-
чет исследователями. Это приводит, по мнению автора, к неправомерному причислению некоторыми исто-
риками к крестьянским выступлениям событий, которые не являлись антифеодальной борьбой народных 
масс. К такого рода выступлениям Л. С. Абецедарский относит нападение казаков под предводительством 
М. Федоровича на Быхов в 1590 г., захват казацким отрядом Дубины в 1601 г. витебского посада, доказав 
это на основе изучения документальных материалов. Автор считает, что вооруженные выступления кресть-
ян и низов городского населения против феодального гнета в Беларуси стали принимать массовый характер 
лишь с 90-х годов XVI в. К таким выступлениям он относит восстание под руководством С. Наливайко, об-
стоятельно доказав это на документальных данных и внеся уточнения в освещение ряда событий восстания. 
Далее в очерке определяется характер ряда антифеодальных выступлений конца XVI – первой трети XVII в., 
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которые принимали религиозную окраску в связи с усилением национально-религиозного гнета. По мысли 
автора, защита православия отражала тяготение белорусского народа к России [Там же, с. 82-87]. 

Большой раздел «Освободительная война белорусского народа в середине XVII в.» [Там же, с. 95] книги 
Л. С. Абецедарского освещает национально-освободительную и антифеодальную борьбу белорусского 
народа совместно с украинским в середине XVII в. Обстоятельно, событие за событием на основе большого 
фактического материала раскрывается широкая картина этой борьбы на территории Беларуси. 

Анализируя события в Беларуси в период русско-польской войны в разделе «Освободительная борьба 
народных масс Белоруссии во время русско-польской войны 1654-1967 гг.» [Там же, с. 144], Л. С. Абецедар-
ский пришел к выводу, что белорусский народ продолжал вести освободительную борьбу, добиваясь соеди-
нения с Россией. В очерке не только дается последовательная картина всех событий этой борьбы, но и уста-
навливается феодально-крепостнический характер политики казацкой старшины в Белоруссии, что не уда-
лось сделать предшествовавшим исследователям. Автор вскрыл истинные планы казацкого атамана Золота-
ренко, посланного Б. Хмельницким для разгрома войска Радзивила в помощь русским войскам. Целью Золо-
таренко и возглавляемой им казацкой старшины было, по мысли автора, установление феодально-
крепостнических порядков на юго-востоке Беларуси после захвата этой территории. В своей книге автор 
впервые показал крестьянские антифеодальные восстания в Полесье, на правобережье Припяти от Мозыря 
до Пинска в 1660 г. Крестьяне действовали вместе с казаками и русскими ратными людьми, нападая на име-
ния польской шляхты. Эти восстания не прекращались и после ухода казацких отрядов на Украину. 

Вооруженную борьбу народных масс Беларуси против социального и национального угнетения, за вос-
соединение с Россией в последующий период – с 70-х годов XVII в. до 70-х годов XVIII в. – представил  
А. П. Игнатенко в своей работе «Борьба белорусского народа за воссоединение с Россией (вторая поло-
вина XVII – XVIII в.)» [5]. Прежде всего, автор определяет причины, вызвавшие усиление борьбы народных 
масс. Тяжелое положение простого народа, как показано в первой главе книги, явилось следствием длитель-
ного экономического и политического кризиса феодально-крепостнической Речи Посполитой (в том числе 
и Беларуси) во второй половине XVII – первой половине XVIII вв. Кризис был обусловлен длительными ра-
зорительными войнами, сопровождавшимися голодом и эпидемиями [Там же, с. 11]. Несколькими фактами, 
взятыми как из опубликованных, так и архивных данных, иллюстрируется вывод о разорении и опустоше-
нии городов (особенно в восточной части Беларуси) и сельских местностей. 

А. П. Игнатенко отмечает, что одной из важнейших причин роста борьбы народных масс Беларуси 
во второй половине XVII – XVIII в. было усиление национально-религиозного гнета польских феодалов и 
католического духовенства. В работе приводятся факты преследования православного населения городов и 
деревень, запрещения православных обрядов, закрытия церквей [Там же, с. 42-52]. 

В книге на большом фактическом материале показана такая форма вооруженной борьбы как нападения 
на феодальные поместья, разгромы и поджоги, убийства управителей. Большой интерес представляют при-
веденные автором случаи связи крестьян Беларуси с казацкими отрядами и крестьянами соседних русских 
земель, а также отклики в Беларуси на восстание под руководством Степана Разина. На основании докумен-
тальных свидетельств автор установил, что многие выступления белорусских крестьян и горожан имели це-
лью перейти под власть русского царя [Там же, с. 77-79]. 

Усиление борьбы крестьян и горожан в Восточной Беларуси после подписания в 1686 г. «вечного мира» 
между Россией и Польшей автор связывает с фактом возвращения территории Беларуси под власть Речи По-
сполитой и нежеланием белорусского населения вновь попасть под власть польских феодалов. Активизацию 
борьбы народных масс Беларуси в южной и юго-западной ее частях в конце XVII в. автор объясняет непо-
средственным влиянием широкого освободительного движения в Правобережной Украине [Там же, с. 87-90]. 

По подсчетам А. П. Игнатенко, во второй половине XVII в. в Белоруссии произошло свыше 30 крупных 
вооруженных выступлений крестьян и горожан. Наибольший размах вооруженная борьба приобрела в районах 
вблизи русских и украинских земель [Там же, с. 92]. 

Однако автором не произведены подсчеты выступлений в первой половине XVIII в. и в 50-70-х го-
дах XVIII в., поэтому вывод о резко возросшем числе вооруженных крестьянских выступлений в этот пери-
од не подтвержден [Там же, с. 148-149]. 

Большой интерес представляет описание ряда крупных вооруженных выступлений белорусских крестьян 
и горожан в XVIII в. Некоторые из них до него не были описаны в работах историков, некоторые новые 
факты позволили автору уточнить события Кричевского восстания, а также связи народного движения на 
юге Беларуси с усилением гайдамацкого восстания на Украине в 50-60-х годах XVIII в. [Там же, с. 126]. 

Таким образом, в послевоенные годы, в основном в 60-70-е ХХ в., были опубликованы монографии, в ко-
торых обстоятельно исследованы различные важные проблемы социально-экономической и политической 
истории Беларуси феодальной формации, в том числе вопросы военной истории. Вышеуказанные моногра-
фические исследования по истории Беларуси отличаются важностью проблематики, глубиной и обстоятель-
ностью освещения вопросов, доказательностью выводов и обобщений. Для изучения было привлечено 
огромное количество фактического материала, значительная часть которого на момент издания работ вводи-
лась в научный оборот впервые. Актуальность исследований по данной тематике подтверждается и в наше 
время, ввиду современных угроз и вызовов, проверяющих на крепость вековые связи братских народов. 
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In the article the issues of war subject matter concerning the history of Belarus in the period of the national-liberation struggle 
of the Byelorussian people in the XVI-XVIII centuries for the unity with Russia, the Russian-Polish war of 1654-1667 are under 
study. The author considers and analyzes the key works relating to this theme, which were published by the Byelorussian histori-
ans in the 60-70s of the last century. The research is still topical nowadays owing to modern threats and challenges that try 
the solidity of the centuries-old relations of the fraternal peoples. 
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В статье рассматривается соотношение понятий «междисциплинарность» и «трансдисциплинарность» 
и анализируется возможность применения указанных подходов к исследованию человека. В работе выявле-
ны основные проблемы, ограничивающие проведение междисциплинарных и трансдисциплинарных исследо-
ваний, в частности, такие как несовпадение специализированных языков, присущих отдельным научным 
дисциплинам, и отсутствие специфической методологии, позволяющей интегрировать разрозненные зна-
ния в новую целостную систему. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ И ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ  

КАК ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ЧЕЛОВЕКА 
 

Стало уже общим местом рассуждение о сложности и многомерности человеческой природы, о невоз-
можности постигнуть многообразные проявления человеческой личности средствами одной дисциплины. 
Общей тенденцией развития науки, начиная со второй половины ХХ века, становится поиск исследователь-
ских принципов и методологических концепций, позволяющих синтезировать знания о человеке, полученные 
в рамках отдельных научных дисциплин. Складывается устойчивое убеждение, многократно подтвержденное 
на практике, что только на стыке наук возможно получение действительно нового знания, проясняющего 
подлинную сущность рассматриваемых объектов. Именно с этим связано широкое распространение новых 
или объявляющих себя таковыми подходов к исследованию, именуемых междисциплинарностью, мульти-
дисциплинарностью, полидисцплинарностью, трансдисциплинарностью. Также очевидно, что многие совре-
менные авторы, указывая, что их исследование «осуществлено в рамках парадигмы трансдисциплинарного 
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