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стагоддзяў аб’ядноўваючым пачаткам для шматлiкiх 
мастацкiх плыней сучаснасцi, была сэцэсiя, з яе хвалiстымi 
лiнiямi, дэкаратыўнасцю каляровай плоскасцi, цякучасцю 
форм, раскалыханым сiлуэтам, а часцей за ўсё поўным 
наборам ўсіх кампанентаў у геаметрычна - раслiнным 
характары твораў. 

Гэта маглi быць сэцэсiйныя фразы i дэкор на фасадах 
будынкаў у Гродна на вулiцах Энгельса 13 i Ленiна 9, 
асаблівыя элементы дэкору iнтэр’ераў, нажаль з iх убранства 
засталiся толькi камiны ў Гродна I Вiцебску [12], а таксама 
рэльефныя контуры на палотнах мастакоў, напрыклад ангелаў 
з царквы святога Мiхаiла ў Цiмкавiчах - Францiшка 
Бруздовiча. Калi ў скульптуры таго часу, востра вылеплены 
контур прыглушаецца пры дапамозе iмпрэсiянiсцкiх прыёмаў, 
дык гэта зноў прыводзiла да сэцэсiйных манер, як у 
скульптураў Атона Краснапольскага i Яна Багушэўскага. 
Падобныя прыклады можна прасачыць i ў дэкаратыўна-
прыкладным мастацтве. 

Калi разважаць аб паняццях рэалiзму i iдэалiзму, тады 
верагодна гэта датычыць жывапiсу i скульптуры. У 
архiтэктуры iх можна разглядаць як дапаўненне ў формах 
дэкаратыўна-жывапісных рэльефах на фасадах, бо прыёмы 
фармiравання архiтэктурнай прасторы некалькi iншыя чым у 
скульптуры i таксама адрознiваюцца ад прынцыпаў пабудовы 
кампазіцыі ў жывапiсе. У дэкаратыўна-прыкладным 
мастацтве, у лоне сэцэсii, можна вылучыць два творчых 
напрамкі: першы найбольш артадаксальны, калi матэрыял i 
вобраз знаходзяцца ў адзiнстве. Другi, калi галоўным была 
толькi iдэя, а матэрыял, фактура, сродкi яго апрацоўкi 
ставiлiся ў залежнасць ад яе. 

У з’яўленнi “Маладая Беларусь” можна прасачыць яе 
асаблівыя рысы. Па –  першае, гэта было аб’яднанне мастакоў 
розных нацыянальнасцей. Iх бiкультрнасць, гэта значыць 
прыналежнасць дзьвум пагранiчным культурам, давала iм 
магчымасць яшчэ больш пераасэнсоўваць i выкарыстоўваць 
залатыя запасы культурных спадчын дзьвух народаў.[13] 
Сацыяльна-палiтычныя ўмовы таго часу, прымушалi творчую 
iнтэлiгенцыю, у адсутнасцi дзяржавы, культурных 
нацыянальных iнстытутаў, успрымаць і пераасэнсоўваць тое 
лепшае, што было ў польскай i рускай культурах. Пачуццё 
прыналежнасці да дзьвух культур было, свайго роду, традыцыяй. 
Так “сярэднястатычны” беларускi шляхцiч ХIХ стагоддзя на 
пытанне хто ён, адказаў бы так: “Паляк па культуры” i дадаў бы 
“Беларусiн”, калi нарадзiўся i жыў на ўсходнiх землях Беларусi, 
цi “Лiтвiн”, калi радзiмай яго была цэнтральная, альбо заходняя 
частка беларускай этнiчнай тэрыторыi.[14] 

Прыкладаў тут можна прывесцi мноства. Нагадаем хаця б 
агульнавядомую ролю “літоўскай” ментальнасцi ў творчасцi 
Адама Мiцкевiча, альбо сваё адчуванне “тутэйшым” - 
Фердынанда Рушчыца[15], у творчасцi якога можна знайсцi 
полікультурнасць. Вучоба ў Пецярбургскай Акадэмii мастацтва 
ў класе Куiнджы, кантакты з “Миром искусств”, далi 
магчымасць узбагацiць сваю творчасць тым новым, што было ў 
рускiм мастацтве таго часу. Праца ў польскай Акадэмii 

Прыгожых Мастацтваў у Кракаве, удзел у выставах таварыства 
мастакоў “Штука”, адкрылі яму творчыя дасягнненні польскага 
мадэрнiзму. І, нарэшце, жыццё ў Вiльне, а потым у родным 
маёнтку Багданова, побач з Менскам, адкрывае перыяд у яго 
жыццi, калi мастак звяртаецца да сваiх родных карэнняў, якiя 
ляжаць  у глебе беларускай, i праз пейзаж родных мясцiн, ён 
адчувае роднае, блiзкае. 

Па-другое перыяд “Малодой Беларусi” – гэта выбух тале-
навiтых мастакоў, скульптараў, архiтэктараў, але нажаль 
многiя iх творы не захавалiся. Сярод iх мастакi: С. Богуш-
Сэстржэнцэвiч, Ф. Рушчыц, Ф. Бруздовiч, скульптары: 
А.Краснапольскi, В. Бэбноўскi, Ю. Тышынскi. Па-трэцяе, той 
яднаючай сiлай, якая злучыла ўсiх гэтых мастакоў у адзiнае 
цэлае, была iх чыстая вера ў святло мастацтва, якое павiнна 
было адрадзiць не толькi жывапiс, скульптуру, архiтэктуру, 
лiтаратуру, але i ўсё жыццё. 
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Попко О.Н. 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «БЕЛАЯ ВЕЖА» В Г. БРЕСТЕ 
 

Искусство современной Беларуси - явление сложное, про-
тиворечивое, требующее серьезного осмысления, а 1990-е 
годы - особый этап в развитии культуры Беларуси. Своеобра-

зие этого периода продиктовано прежде всего становлением 
независимого государства. Многие критики утверждают, что 
театральный кризис в Беларуси начался в первой половине 
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80-х годов. Потрясения последних десятилетий изменили не 
только название страны, направление развития экономики, но 
и наложили сильный отпечаток на культурную жизнь обще-
ства, внесли новую струю в искусство. Жесткая цензура со-
ветского государства, «железный занавес», не пропускавший 
почти никаких влияний западной культуры, сдерживали раз-
витие национального белорусского искусства. К концу 80-х 
гг. ситуация в стране настолько изменилась, что срочно было 
необходимо изменить репертуар театров, т.к. многие пьесы 
несли в себе эстетику уходящей эпохи СССР, критикуемой на 
волне «перестройки». 80-е годы в истории белорусского теат-
ра стали временем возникновения студий, немногим из кото-
рых удалось достичь высокого профессионального уровня и 
занять почетное место в авангарде театральной жизни. Среди 
них следует отметить Альтернативный театр Витаутаса Гри-
галюнаса (сейчас Минский малый театр-студия), Театр-
студия Рида Талипова и театр драмы «Дзе-я?». Экономиче-
ские трудности молодых театров-студий и маститых государ-
ственных театров 80-90х гг. осложняли подготовку новых 
постановок. Еще одна проблема второй половины 80-90х гг. в 
белорусском театре - взаимоотношения режиссера и труппы. 
Конфликты эти приводили порой к уходу режиссера из театра 
и не содействовали развитию театрального искусства. 

Одной из важнейших черт белорусской культуры конца 
80-90х гг. стало появление различных театральных фестива-
лей, которые позволяют познакомить зрителя с работами раз-
личных национальных школ. В 1989г. в Минске состоялся 
республиканский фестиваль театров-студий. В 1991г. он при-
обрел статус международного и название «Студийные коля-
ды» [1]. В том же 1991г. начал свою работу фестиваль «Сла-
вянские театральные встречи» в Гомеле, где собираются теат-
ральные труппы трех сопредельных государств - Беларуси, 
Украины и России [2]. 1993 год в театральной жизни был 
ознаменован открытием Первого международного фестиваля 
моноспектаклей в Минске, в котором приняли участие гости 
из Англии, Германии, Франции, Польши, России, Украины, 
Литвы и Беларуси [3]. 

Среди всех белорусских театральных фестивалей брест-
ский фестиваль «Белая вежа» - самый молодой, но, может 
быть, уже и самый значительный. Начинался он довольно 
скромно. С 3 по 6 октября 1996 года в Бресте съехались теат-
ральные коллективы из Беларуси, Украины, России, Польши 
и Германии. Организаторами стали Московский и Ленинский 
районы города Бреста, комбинат хлебопродуктов, комбинат 
безалкогольных напитков и другие знаменитые предприятия 
города [4]. Заслуженную славу (и главный приз фестиваля) 
получил спектакль «Идиллия» В. Дунина-Мартинкевича, по-
ставленный режиссером Н. Пинигиным. Эта постановка уже 
снискала высокие оценки критиков, но в Бресте была показа-
на впервые. Приз за лучшую мужскую роль получил Виталий 
Редько, исполнявший одну из главных ролей в этом спектак-
ле. 

В 1996 году закладывались театральные традиции – 
спектакль «Макбет» В.Шекспира был показан в г. Каменце у 
стен Белой вежи. Не все воспринимается однозначно в этой 
работе театра «Вольная сцена», но видно сами стены средне-
вековой башни помогали. У зрителей останется в памяти 
увлекательное зрелище, принесшее к тому же приз за лучшую 
женскую роль Татьяне Ждановой- исполнительнице женской 
роли леди Макбет [5]. Не подкачали и хозяева фестиваля - 
брестский театр подготовил спектакль «Месяц в деревне И. 
Тургенева (режиссер Рид Талипов), благосклонно принятый 
зрителями и членами жюри. Тогда, в 1996 году фестиваль в 
Бресте воспринимался еще только как городской праздник. 
Несколько лет его организаторы пытались найти единую кон-
цепцию фестиваля, тему или лозунг. Но потом от этого отка-

зались. Главное, чтобы спектакли были хорошими и интерес-
ными. 

Фестиваль 1997 года начался уже по традиции у стен Бе-
лой вежи. На этот раз это был спектакль «Ричард Ш» В. 
Шекспира минского театра «Вольная сцена» [6]. На вторую 
встречу в Брест приехали театральные труппы из Украины, 
Литвы, Польши, Болгарии, Австрии, Монголии и Кипра. 
Настоящим открытием для брестской публики стал спектакль 
«Иванов» театра «Войдылы» из Вильнюса. Удивительная 
работа режиссера Ольгердаса Латенаса по-новому открывает 
творчество А. Чехова. Именно этому спектаклю жюри прису-
дило главный приз фестиваля [7]. 

В начале октября 1998 года фестиваль «Белая вежа» в тре-
тий раз собрал поклонников театра. Участниками этого 
праздника Мельпомены стали театры из Каунаса, Люблина, 
Бонна, Рио-де-Жанейро, Киева. Поистине, фестиваль стал 
приобретать статус международного. Интересные спектакли 
на суд зрителя вынесли и белорусские театры: Малый театр 
из Минска, Русский академический театр имени М. Горького, 
Республиканский театр юного зрителя, Брестский театр дра-
мы и музыки. Ярким, красочным и незабываемым стал спек-
такль Киевского театра драмы и музыки «Немного вина...или 
70 оборотов» Л. Пиранделло [8]. Высокий уровень театраль-
ного мастерства наших украинских соседей подтверждается 
богатством и разнообразием сценических образов, хорошей 
техникой и отточенной пластикой. Проблема жизни и смерти, 
поднятая в спектакле «Немного вина—или 70 оборотов» ре-
шается столь своеобразно, что зритель приходит к мысли: 
быть может правда «1n vino veritas»? 

Очень остро и современно прозвучал спектакль «Арт» 
Малого театра из Минска. На сцене только три актера, но они 
держат весь зал в напряжении, не ослабевающем ни на мину-
ту. Хотя театральные критики отмечали, что актеры не смог-
ли попасть в унисон, ослабив тем самым стройность действия 
[9], но мне, как зрителю, этот спектакль запомнился отзвуком 
современного общества и этим близок и понятен. И не про-
блемы искусства, а простые человеческие отношения, дружба 
и верность волнуют героев этого спектакля. А главный приз - 
миниатюрная позолоченная Каменецкая башня досталась 
спектаклю «Волки и овцы» Государственного академического 
театра имени М. Горького. Классический сюжет Островского, 
игра опытных актеров и работа хорошего режиссера принесли 
этому спектаклю заслуженный успех [10]. 

Люблинский драматический театр имени Н. Остервы по-
казал спектакль «Женитьба» по пьесе Витольда Габровича. 
Сказать, что зритель был растерян - значит, ничего не сказать. 
Зрелище, представленное актерами под руководством режис-
сера М. Коханчика поражает сложностью восприятия. Ощу-
щение такое, что главный герой попал в сумасшедший дом, 
где его преследуют образы прошлого. Очень интересна сце-
нография художника Павла Добжицкого - металлические 
конструкции на черном фоне [11]. 

«Белая вежа-99» поразила зрителей прежде всего спектак-
лем «Пляска смерти» Рижского театра русской драмы, в кото-
ром блистала актриса Лилита Озолиня. Многим запомнился 
танец в бассейне с водой. Не только своеобразное сцениче-
ское решение, но и высокий профессиональный уровень арти-
стов вызвал отклик брестского зрителя. Отмечен был также 
спектакль «Мисс Джулия», привезенный на фестиваль из 
Стокгольма. Многие прочили ей высшую награду, но она 
досталась спектаклю театра «Вольная сцена» «Утомленный 
дьявол» режиссера Рида Талипова [12]. 

С 8 по 13 сентября 2000 года Брест вновь распахнул двери 
большому театральному празднику. Открытие фестиваля со-
стоялось у стен древней Каменецкой вежи, ставшей символом 
всего действа. Этому событию был приурочен спектакль 
Национального академического театра имени Я. Купалы 
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«Князь Витовт». Этот же спектакль получил Гран-при, хотя 
критики и театроведы признают, что постановка его на от-
крытом воздухе сильно исказила первоначальный замысел. 

Зритель и специалисты были поражены спектаклем Виль-
нюсского государственного театра «Ричард III», отмеченным 
наградой «за оригинальное художественное решение клас-
сической пьесы». Режиссер постановки О. Латенас, испол-
нявший роль Ричарда, подтверждает свою славу неутомимого 
экспериментатора и фантазера. Тяжеловатый для современ-
ного зрителя язык Шекспира (еще и литовский!) ярко расцве-
тили выдумки режиссера: действие происходит внутри и во-
круг огромного стеклянного куба, акробатические трюки на 
канатах, битва лазерных лучей. 

На «Белой веже-2000» было много запоминающихся спек-
таклей. Это и «Шагал...Шагал» Белорусского академического 
театра имени Я. Колоса, «Шинель» софийского театра «Кре-
до» и многие другие. 

С каждым годом фестиваль приобретает все больше дру-
зей. В 2000 году кроме белорусских театров, в Брест приехали 
труппы из России, Украины, Болгарии, Турции, Польши, 
Литвы, Италии, Германии, Франции, Швейцарии, Китая и 
США [13]. Особого, пристального внимания требуют спек-
такли кукольных театров, которые показывают свое мас-
терство наравне с драматическими. За эти годы сделано нема-
ло: если в 1996 году в Брест приехало 17 трупп из 6 стран, то 
в 2000 году- 25 из 13стран. «...Художественный уровень «Бе-
лой вежи» отвечает всем требованиям именно международно-
го фестиваля: разнообразие жанров, стилей, направлений, 
оригинальные режиссерские решения, каскад блистательных 
актерских работ и сценографических открытий» - утверждает 
Ричард Смольский, ректор Белорусской академии искусств, 
доктор искусствоведения [14]. 

Трудно судить о значении фестиваля «Белая вежа» в куль-
турной жизни нашей республики - ему только пять лет. Одно 

можно сказать определенно: в жизни города Бреста этот фе-
стиваль - долгожданный праздник для настоящих любителей 
театра. 
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Стрелец М.В. 

РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ (1991 - 1999 г.г.): 
ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

 
Целью настоящей работы является комплексный анализ 

отношений между Российской Федерацией и Федеративной 
Республикой Германия в эру Ельцина. Автор анализирует 
период, который начинается с распадом СССР и заканчивает-
ся отставкой первого российского президента. 

Распад СССР явился точкой отсчета становления россий-
ско-германских отношений периода новейшей истории. На 
Россию как на правопреемника СССР автоматически распро-
странились права и обязательства, вытекающие из соглаше-
ний и договоров, скрепленных подписями советских руково-
дителей и первых лиц ФРГ. Ключевое место в договорно-
правовой базе советско-германских отношений начала 1990-
ых годов занимали: Договор об окончательном урегулирова-
нии в отношении Германии, Договор о добрососедстве, парт-
нерстве и сотрудничестве, Договор о развитии широкомас-
штабного сотрудничества в области экономики, промышлен-
ности, науки и техники. Эти договоры получили развитие в 
целом ряде двусторонних соглашений. 

В анализируемый период на развитие российско-
германских отношений оказывали влияние три группы фак-
торов: 

1. внутрироссийские; 
2. внутригерманские; 
3. международные. 

В России происходили сложные, противоречивые процес-
сы трансформации политической, экономической, социаль-
ной системы в посткоммунистическую эпоху. Эра Ельцина 
отличалась внутриполитической нестабильностью в этой 
стране, неспособностью ее правящих кругов  проводить эко-
номическую политику, адекватную  национальным интересам 
РФ. Постоянно велась борьба между национал-патриотами и 
сторонниками сбалансированных отношений с Западом. По-
следние оказывали решающее воздействие на курс Кремля в 
начале эры Ельцина, первые - в ее конце. В 1991-1999 г.г.  
приоритетным во внешней политике РФ был СНГовский век-
тор, а внутри данного вектора Москва отдавала предпочтение 
белорусскому направлению. Противоборство национал-
патриотов и их оппонентов  постоянно определяло соотноше-
ние СНГовского и западного векторов в курсе Кремля. Ко-
манде первого российского президента противостояли влия-
тельные силы, заинтересованные в усилении центробежных 
тенденций. Определенные круги использовали это обстоя-
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