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20.  Сборник распоряжений графа Михаила Николаевича Муравьёва по усмирению польского мятежа в северо-
западных губерниях 1863–1864 / сост. Н. Цылов. – Вильна: типография А. Киркора и бр. Роммов, 1866. – [2], 
IV, 383, [1] с. 
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На всём постсоветском пространстве практически нет семьи, которой бы не коснулась Великая 
Отечественная война. С момента изгнания врага с нашей земли прошло уже более 75 лет. Представителей 
поколения фронтовиков, партизан, подпольщиков, тружеников тыла и очевидцев войны становится всё 
меньше. В таких условиях важным является сохранение памяти о подвиге советских людей в те суровые годы. 
4 июля 2014 г. постановлением № 534 Совета Министров Республики была принята к реализации 
Государственная программа на 2015–2020-е годы по увековечению погибших при защите Отечества 
и сохранению памяти о жертвах войн, в том числе и Великой Отечественной войны. Программа направлена 
«на гражданско-патриотическое воспитание, формирование уважительного отношения к погибшим при защите 
Отечества, событиям, вошедшим в историю Беларуси как символы героизма, мужества, стойкости 
и самопожертвования народа» [13]. 

 

Рисунок 1. – Памятник воинам-казахстанцам, сражавшимся и погибшим в годы  
Великой Отечественной войны на территории Беларуси 

В годы Великой Отечественной войны на территории Беларуси плечом к плечу с русскими, белорусами, 
украинцами и жителями других оккупированных врагом районов сражались узбеки и башкиры, киргизы 
и татары, грузины и армяне, азербайджанцы и туркмены – сыновья и дочери других народов Советского 
Союза. Большую роль в борьбе с врагом на белорусской земле сыграли уроженцы Казахстана. Беларусь 
помнит тех казахстанцев, которые ценой собственной жизни отстаивали победу. Имена героев этой 
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среднеазиатской страны высечены на памятниках и обелисках, отражены в экспозициях музеев, восславлены 
в художественных произведениях, песнях, кинофильмах. Война стала общим «местом памяти», основой 
для формирования национальной идентичности народов Беларуси и Казахстана. Свыше 80 воинов-
казахстанцев за подвиги, совершённые в боях за Беларусь, были удостоены звания Героя Советского Союза. 
Десятки тысяч солдат и офицеров были награждены орденами и медалями, более 100 стали полными 
кавалерам ордена Славы [11, с. 5]. 

Казахстан внёс огромный вклад в победу над фашизмом. На фронты Великой Отечественной войны 
ушёл 1 миллион 366 тыс. жителей республики, или пятая часть довоенного населения. На территории 
Казахской ССР было сформировано более 20 дивизий и стрелковых бригад, 50 полков и отдельных 
батальонов. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо были удостоены этого звания 
дважды. За годы войны в стенах казахстанских военных училищ прошли подготовку и переподготовку более 
5 тыс. офицеров, 13 тыс. младших командиров. К 1 июля 1942 г. более 380 тыс. человек из западных регионов 
СССР поселилось в Казахстане, среди них было 20 699 жителей Беларуси [7, с. 6, 7]. 

Уже в первые часы войны казахстанцы-пограничники, проходившие службу на территории Беларуси 
летом 1941 г., вместе с воинами других республик оказали героическое сопротивление немецким оккупантам. 
Стрелок 2-й погранзаставы 17 погранотряда Брестской Крепости Амансеит Мусурупов утром 22 июня стоял 
на дозорной вышке и видел, как немецкие солдаты форсируют реку Буг. Отважный воин открыл огонь по врагу 
и держался до тех пор, пока в вышку не угодил вражеский снаряд. А. Мусурупов пал смертью храбрых в 9:00 
22 июня 1941 г. [10, c. 98–99; 1, с. 602]. 

Сержант Галиулл Абдарахманов, также проходивший службу в Брестском погранотряде, совершил свой 
подвиг в самый первый день войны. По приказу начальника заставы он возглавил атаку своего отделения 
на высотку в тылу оборонительных позиций пограничников, где закрепились немецкие парашютисты. Атака 
увенчалась успехом, но сам Абдарахманов был ранен и остался во вражеском тылу. Какое-то время ему 
удавалось скрываться у местных жителей, но в конце концов оккупанты схватили его. Не желая мириться 
с судьбой военнопленного, Абдарахманов пытался бежать и был убит [12, c. 39–40]. 

В Беларуси чтят и помнят подвиг героя-казахстанца – уроженца Семипалатинска старшего лейтенанта 
Алексея Наганова. Он возглавлял оборону Тереспольских ворот крепости и долго удерживал их 
от наседающего противника. До самой своей гибели Наганов оставался на боевом посту. Посмертно 
лейтенант А. Ф. Наганов был награждён орденом Отечественной войны I степени, его останки с почестями 
предали земле на военном кладбище Бреста. Один из парков и одна из улиц города Бреста носят его имя, 
а поблизости от места гибели сооружён обелиск. 

На плитах мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» увековечены имена рядового 
Куренкеева Идриса, рядового Садыкова Нури, сержанта Сулейменова Ботабай Арыновича, рядового 
Улктымбаева. В местном музее есть документально подтверждённая информация еще на 53 казахстанцев-
защитников Брестской крепости и Брестского гарнизона. Сержанты и солдаты, оказавшихся вне крепости, 
отражали нападение в пяти фортах, часть из них участвовала в хозяйственных работах и ушла в партизаны, 
некоторые казахстанцы оказались в плену. Судьба многих из них неизвестна по сей день. [4,c. 206–207]. 

По даннымроссийских и белорусских поисковиков из около 7000 защитников Брестской крепости около 
1000 воинов было из Казахстана [1, c. 11]. В честь 70-летия подвига пограничников на развалинах 9-й по-
граничной заставы Брестской Крепости 22 июня 2011 г. была торжественно открыта скульптурная композиция 
«Героям границы, женщинам и детям, мужеством своим в бессмертие шагнувшим». В ней увековечена память 
о воинах-пограничниках, первых принявших удар вражеских войск, их жён и детей. 

На выезде из Радошковичей в сторону Молодечно установлен мемориал экипажам эскадрилии 207-го 
авиаполка 42-й бомбардировочной дивизии капитана Николая Гастелло и капитана Александра Маслова, 
совершившим подвиг, направив свои охваченные пламенем бомбардировщики на немецкую колонну с боевой 
техникой. В героическом экипаже А. Маслова стрелком радистом был Бахтурас Бейсекбаев – уроженец села 
Ильинское Ильинского района Алма-Атинской области Казахстана. Александр Маслов, Бахтурас Бейсекбаев, 
Григорий Реутов, Владимир Балашов похоронены в братской могиле советских воинов и партизан 
в Радошковичах. 6 мая 1998 г. накануне Дня Победы Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев 
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подписал указ о присвоении Бахтурасу Бейсекбаеву высшей степени отличия – звания «Герой 
Казахстана» [12, c. 11]. 

На перекрёстке дорог Минск-Вильнюс, Минск-Логойск захоронено 104 воина 100-й стрелковой дивизии 
генерала И. Н. Руссиянова. В списке фамилий высеченных на обелиске – уроженец Казахстана 
А. Джурумбаев. В бою у Острошицкого Городка ему удалось бутылками с горючей смесью поджечь три 
немецких танка, но и сам герой погиб, сражённый вражеской пулей. В том же бою проявили себя уроженцы 
Северо-Казахстанской области, артиллеристы А. Ревягин и Г. Сеницкий. Они подбили два немецких танка, но 
и сами получили ранения и выбыли из строя [12, c. 43]. Всего же под Минском советские войска сожгли более 
100 и подбили более 200 вражеских самоходных бронемашин. Противник потерял также большое количество 
другой боевой техники, много солдат и офицеров. 

События героической обороны Могилёва увековечены в романе К. Симонова «Живые и мёртвые». В па-
мять о погибших в Великой Отечественной войне юго-западнее Могилёва сооружён мемориальный комплекс 
защитникам Могилева – «Буйничское поле». На протяжении 23-х дней город защищали попавшие в окружение 
соединения и части Западного фронта, ополченцы. Несмотря на то, что фронт проходил уже далеко 
на востоке, значительные силы врага вынуждены были задержаться у стен города. Среди отважных 
защитников Могилёва было много казахстанцев. В краеведческом музее Могилева находится экспонат – 
страница из книги Николая Островского «Как закалялась сталь». Она была найдена в гильзе под обломками 
блиндажа, на ней было написано: «Нас четыре пехотинца – русский Фёдор Незванов, украинец Никита 
Пилипенко, мордвин Василий Ерёмкин, казах Юсупов. Умрём – не отступим. Родина нас не забудет». 

Беларусь по праву считается местом зарождения партизанского движения в годы Великой 
Отечественной войны. Именно здесь появился первый партизанский отряд, здесь партизанское движение 
приобрело особо крупные масштабы. В годы войны на территории республики действовало 1255 советских 
партизанских отрядов, из них 997 входили в состав 213 партизанских бригад, а 258 сражались самостоятельно. 
Эти формирования насчитывали более 374 тыс. вооружённых бойцов. Через скрытые резервы пошло почти 
400 тыс. местных жителей. С учётом 70 тыс. человек, состоявших в боевом подполье, армия сопротивления 
гитлеровским оккупантам насчитывала в Беларуси более 840 тыс. человек [8, c. 172]. Среди активных парти-
зан на территории Беларуси были многочисленные представители Казахстана. 

Многие военнослужащие из Казахстана, служившие в частях Западного Особого военного округа, после 
ожесточённых боёв и отступления не смогли пробиться на соединение с отошедшими на восток частями 
Красной Армии и оказались в окружении. Они были в числе организаторов, командиров и бойцов первых 
партизанских групп и отрядов на территории Беларуси. Многие по заданию руководства страны были 
отобраны из добровольцев и направлены в расположение штабов партизанских формирований. Не было 
почти ни одной партизанской бригады в Беларуси, в составе которой не воевали уроженцы Казахстана. 

По подсчётам историка Н. Е. Едыгенова, только в 65 бригадах и отрядах, действовавших в разных 
районах Беларуси, сражалось более полутора тысяч казахстанцев [5, c. 18]. Среди них: бывший учитель 
из села Жолдыкулат Алма-Атинской области, командир роты партизанского отряда им. М. Чернака бригады 
им. И. Сталина Нурум Садыков; житель Кустаная командир роты отряда им. Суворова Г. Н. Мальцев, уроже-
нец м. Капланбек, Агачевского района, Южно-Казахской области уйгур Аким Айсаев; ротный командир 8-й пар-
тизанской бригады С. Г. Жунина, житель Алма-Аты, заместитель командира по комсомольской работе бригады 
«Дяди Коли» Токтагали Жангельдин; житель г. Семипалатинска, комиссар отряда «Большевик», 
действовавшего в Минской области Валий Уразбаев; партизанка этого же отряда, уроженка станции Джагалыш 
Кзыл-Ординской области Тунгаш Джумабаева и многие другие. 

Не дожил до светлого Дня Победы отважный партизан-казахстанц Елеу Сагинов – минёр отряда 
«Ленинец» из бригады «Дяди Коли», действовавшей в Минской области. В феврале 1943 г. в бригадном 
рукописном журнале «Народный мститель» в рубрике «Доска почёта» были помещены материалы о 15 лучших 
бойцах. Вот что было написано там о Сагинове: «С первых дней вступления в ряды партизан показал себя 
отважным боевым товарищем. Участвовал в боях в Зембине, М. Замошье, Гаенских мостах. Пустил под откос 
6 вражеских эшелонов с живой силой и техникой противника». Документы бригады говорят о том, что к лету 
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1944 г. на счету подрывника уже значилось 13 эшелонов. Похоронен в братской могиле в д. Буденичи 
Борисовского района Минской области [9, c. 18]. 

Важным научным и культурным центром, хранящим память о Великой Отечественной войне, является 
Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны – первый в мире, посвящённый 
самой кровопролитной войне ХХ в., и единственный в Беларуси, созданный ещё в годы фашистской 
оккупации. В 25 экспозиционных залах музея находится более 125 тыс. экспонатов, отражающих события 
на фронтах войны, зарождение и развитие партизанского движения и подполья периода фашистской 
оккупации Беларуси. Среди экспонатов фотографии и документы, боевые знамёна, огнестрельное и холодное 
оружие, периодические издания, обмундирование военнослужащих Красной Армии и вермахта, личные вещи 
советских солдат и др. На одном из стендов находится фотография казахстанца Хамита Исмагулова, 
уроженца колхоза Кенды-Каралай, Щучинского района Акмолинской области (Рис. 2). Судьба Хамита была 
схожей с судьбой сотен тысяч его сверстников. С 1939 г. Хамит в Красной Армии. В первые месяцы Великой 
Отечественной войны попал в окружение. Попытки выйти за линию фронта оказались безуспешными. 
В апреле 1942 г. младший сержант Исмагулов вступил в отряд М. Чернака. Вскоре ему было доверено 
командование взводом. Исмагулов участвовал в 25 боевых схватках с гитлеровцами и полицаями. В одном 
из боев пуля оборвала жизнь мужественного партизана. За боевые заслуги в тылу врага Хамит Исмагулов 
посмертно награжден Орденом Отечественной войны I степени [12, с. 60]. 

 
Рисунок 2. – Группа партизан отряда им. М. Чернака бригады им. Сталина. 

На переднем плане Хамит Исмагулов 

Следует упомянуть тех казахстанцев, которые руководили партизанскими отрядами в Беларуси 
и являвшихся организаторами движения. Среди них командир отряда им. С. Орджоникидзе Освейской 
партизанской бригады им. М. В. Фрунзе Витебской области, казах Галим Ахмедьяров, бывший учитель 
из Актюбинска, командир партизанского отряда специального назначения «Гром», Герой Советского Союза 
Фёдор Озмитель, командир партизанского отряда «Вторые», уроженец г. Красноармейск Кокчетавской 
области, Герой Советского Союза Николай Зебницкий, командир отряда им. М. И. Калинина партизанской 
бригады им. С. М. Кирова семипалатинец Метишабай Хасенов и другие. 

Применительно к проблематике памяти о подвиге казахстанцев на белорусской земле особый 
интерес представляет исследование, осуществляемое в рамках белорусско-казахстанского проекта 
«Уроженцы Казахстана в партизанском движении Беларуси в годы Великой Отечественной войны (1941–1944 гг.)». 
Авторы проекта – преподаватели и студенты Белорусского государственного педагогического универ-
ситета им. М. Танка (БГПУ, г. Минск) и Еврозийского национального университета им. Л. Н. Гумилёва 
(ЕНУ, г. Нур-Султан). 
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Целесообразность проведения исследования обусловлена рядом факторов. Во-первых, для Республики 
Беларусь, как и для Казахстана, Великая Отечественная война является ключевым событием истории ХХ века, 
оставившим свой след в истории каждой семьи. Война и Победа – общее «место памяти», основа 
для формирования национальной идентичности народов двух стран. Во-вторых, на базе исторического 
факультета БГПУ в 2018 г. был открыт Белорусско-Казахстанский культурно-образовательный центр. Одним 
из направлений деятельности центра является патриотическое воспитание студенческой молодёжи, поиск, 
изучение и увековечение подвига казахстанцев на белорусской земле в годы борьбы с фашизмом. В рамках 
Белорусско-Казахстанского культурно-образовательного центра успешно работает студенческая научно-
исследовательская лаборатория (СНИЛ) «Спадчына». Студенты поставили себе задачу: выявить количество 
награждённых казахстанских бойцов, действовавших в партизанских отрядах; изучить роль казахстанцев 
в развёртывании партизанского движения в Беларуси в начальный период Великой Отечественной войны и их 
участие в деятельности партизанских формирований в период крупнейших наступательных операций Красной 
Армии в 1943–1944 гг. Особо важным является выявление мест захоронения погибших, состояние 
мемориалов, братских и индивидуальных могил, использование их в патриотическом воспитании молодёжи. 

Изгнание немецко-фашистских захватчиков с территории Беларуси началось осенью 1943 г. В боях 
за освобождение Беларуси храбро сражались отдельные части и соединения, сформированные в Казахстане: 
8-я, 88-я стрелковые, 27-я и 30-я гвардейские стрелковые дивизии, 209-й стрелковый Зайсанский, 173-й гау-
бичный, 129-й миномётный и 991-й авиационный полки, 100-я и 101-я казахские национальные стрелковые 
бригады. Осенью–зимой 1943–1944 г. было освобождено 36 районов восточных областей Беларуси. Многие 
бойцы-казахстанцы из разных частей и соединений проявили отвагу и героизм, а 45 из них были удостоены 
высшей награды – звания Герой Советского Союза [12, с. 88, 90].  

Полное освобождение явилось результатом осуществления операции «Багратион» – одной из круп-
нейших стратегических наступательных операций Красной Армии в Великой Отечественной и Второй мировой 
войнах. В ходе этой операции 4 фронта, взаимодействуя друг с другом, изгнали врага с белорусской земли. 
Тысячи казахстанцев несли боевую службу на всех фронтах, сражавшихся на белорусском направлении. 

У деревни Тайманово Быховского района Могилёвской области на месте, где в июне 1944 г. началась операция 
«Багратион», открыт величественный мемориал в память о доблести и мужестве воинов 556-го стрелкового полка 
169-й дивизии (Рис. 3). У подножия кургана на овальной площадке – стела с горельефами шести Героев Советского 
Союза, прославившихся при взятии высоты 150,9. Представители пяти национальностей: белорус Иван 
Борисевич, русские Петр Виниченко и Владимир Мартынов, казах Сундуткали Искалиев, грузин Галактион 
Размадзе, узбек Гулям Якубов. 

 
Рисунок 3. – Бывший командир 556-го стрелкового полка П. Качур 

зажигает Вечный огонь у Мемориала Воинской Славы 

Рядовой Искалиев, уроженец села Константиновка Чингирлауского района, Западно-Казахстанской 
области, проявил героизм и самоотверженность. Вражеский пулемет вёл прицельный плотный огонь и прижал 
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бойцов к земле. Когда стрельба смолкла на несколько минут, рядовой С. Искалиев осторожно подполз 
к вражескому дзоту. Отважный боец добрался до амбразуры вражеского дзота, из которой исходил плотный 
пулеметный огонь. Граната выпала из рук, он был ранен и упал. Пулемет продолжил огонь и по-прежнему 
не давал возможности воинам поднять головы. Собравшись с силами, раненый боец, вскочил, подбежал 
к дзоту и грудью лег на амбразуру. В следующую секунду рота поднялась в атаку и смяла противника. Деревня 
Лудчицы была освобождена [14, с. 55]. 

Десятки тысяч сынов Казахстана, не жалея сил и собственной жизни, вели отважный бой на белорусской 
земле. Многие из них остались здесь навечно. В деревне Шапуры Витебского района находится крупнейшее 
массовое захоронение участников Великой Отечественной войны в Беларуси. 28 февраля 2020 г. делегация 
студентов исторического факультета БГПУ и ЕНУ приняли участие в митинге в рамках интернационального 55-
го Звездного похода по местам боевой и трудовой славы белорусского народа, посвящённого 75-летию 
победы в Великой Отечественной войне. В составе делегации присутствовал студент III курса ЕНУ Егинбай 
Адиль, правнук погибшего во время освобождения Витебщины солдата Живангипаева Камали (рис. 4). 

 
Рисунок 4. – Егинбай Адиль возлагает цветы к месту захоронения воинов Красной Армии, 

освобождавших Беларусь. Д. Шарупы, Витебский район 

«Мне очень волнительно находиться здесь. Ведь я первый из своего рода, кто приехал почтить память 
нашего великого предка – Живангипаева Камали. Семья Живангипаевых пережила трагедию: все четыре 
сына, которые отправились на войну, не вернулись домой. На протяжении 75 лет потомки искали места 
захоронения своих дедов. И для меня это большая честь, что представилась такая возможность приехать 
сюда и отдать дань памяти своему прадедушке», – отметил Егинбай Адиль. 

Во время торжественной церемонии студенты БГПУ и ЕНУ возложили цветы к мемориалу и приняли 
участие в республиканской акции «Во славу общей Победы!». Земля с воинского захоронения в Витебском 
районе после приезда в Минск была передана для помещения в крипту храма-памятника в честь Всех Святых. 

Есть память, воплощённая в мемориалах, обелисках, монументах. Но есть ещё памятники, в которых 
заключён сам дух памяти. Сведения о казахстанцах, сражавшихся с фашизмом на белорусской земле, хоть 
и фрагментарно, содержатся в многочисленных научных изданиях, а также в 146-томной историко-
документальной хронике «Память». Книги «Память» – это уникальные своеобразные малые энциклопедии 
районов и городов Беларуси. В них увековечены партизаны и войны Красной Армии всех национальностей, 
погибшие в годы оккупации и при освобождении республики. 

Главной сокровищницей народной памяти о Великой Отечественной войне является Национальный 
архив Республики Беларусь. 1 июля 2019 г. издательский дом «Беларусь сегодня» и Национальный архив 
Республики Беларусь презентовали общедоступную базу данных о партизанах и подпольщиках, которые 
действовали на территории Беларуси во время Великой Отечественной войны – информационный интернет-
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портал «Партизаны Беларуси». Портал включает индивидуальную картотеку партизан и подпольщиков, 
краткую историю и интерактивные карты боев, фотолетопись тех событий, а также биографические сведения. 
Этот проект создан с целью увековечивания памяти партизан Беларуси, которые сражались против фашизма 
в годы Великой Отечественной войны. На сайте partizany.by каждый пользователь сможет найти информацию 
о своих родственниках и близких – участниках партизанского движения на территории Беларуси. 

На старте проекта «Партизаны Беларуси» активное участие принимали члены СНИЛ «Спадчына» 
исторического факультета БГПУ. В январе–мае 2019 г. студенты ежедневно вносили в базу личные данные 
о партизанах. Участие молодых исследователей в этом исследовании не осталось незамеченным: на пре-
зентации проекта почётными грамотами Учрежедния Администрации Президента Республики Беларусь 
«Издательский дом “Беларусь сегодня” были награждены члены СНИЛ “Спадчына” А. Троицкая, Т. Роговцова, 
Е. Малашенко, И. Шейхова и Д. Красовская (рис. 5.), [2]. 

 
Рисунок 5. – Наградной лист К. И. Исмаилова 

Сегодня на портале «Партизаны Беларуси» представлено уже более 130 тыс. имён партизан Беларуси. 
Среди них можно увидеть сведения о партизанах-казахстанцах. Например, Курмаш Исмаилов – уроженец 
Кустанайской области, Карасульский район, совхоз им. «Ворошилова», командир отделения партизанского 
отряда «Большевик». В его наградном листе (Рис. 5) говорится: «За время пребывания в отряде проявил себя 
честным, смелым, дисциплинированным товарищем… Неоднократно участвовал в боевых операциях отряда, 
проявил мужество и героизм. В 1943 г. под его руководством подорвана одна вражеская машина с живой силой 
противника. В 1944 г. он с группой бойцов уничтожил несколько километров связи противника. Будучи 
в штурмующей роте 20.04.1944 г. огнём пулемёта подавил огневую точку противника. 1.04.1944 г. руководил 
заболачиванием участка дороги между д. Тешковка и д. Забашевичи, благодаря чему было приостановлено 
движение автотранспорта противника на данном участке… Участник подрыва одного вражеского эшалона 
и железной дороги на участке Борисов-Минск, проявил себя как смелый, дисциплинированный боец 
и младший командир». К. Исмаилов был представлен к награде медалью «Партизану Отечественной 
войны» I-й степени» [6]. 

 Народная память помогает сохранять и приумножать силу наших народов, морально-нравственные 
ценности, всё то, что отстояло и защитило славное поколение Великой Отечественной. Сохранение памяти 
о героическом подвиге наших народов в годы войны, участие казахстанцев в оборонительных боях 
на белорусской земли летом 1941 г., в партизанской борьбе, в боях за освобождение республики осенью 
1943 –летом 1944 гг. будет способствовать укреплению дружбы между народами Беларуси и Казахстана. 
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За савецкі час у беларускай гістарычнай навуцы здолела аформіцца ўласная школа даследавання 

беларускага нацыянальнага руху. Яе ўмоўна можна назваць нацыянальна-марксісцкай. Асновы былі 
закладзены паралельна А. Луцкевічам і У. Ігнатоўскім напачатку 1920-х гадоў. Прадстаўнікі гэтай школы 
канстатавалі, што беларускірух бярэ свой пачатак прыкладна з сярэдзіны ХІХ ст. і падзяляецца на двакірункі – 
ліберальна-народніцкі (найбольш характэрны прадстаўнік В. Дунін-Марцінкевіч) і рэвалюцыйна-народніцкі 
(К. Каліноўскі). Пры гэтым першыкірунак ацэньваўся як утапічны, адарваны ад рэчаіснасці, а значыць 
слабаперспектыўны, другі – як прагрэсіўны. 
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