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Исследование роли политических партий и движений в общественной жизни 

Беларуси на рубеже XIX-XX вв. 

Н.М. Забавский 

Со второй половины XIX Российская империя в состав которой входили и 

Виленская, Гродненская, Минская, Могилевская, Витебская губернии, развивалась в 

общеевропейском контексте. Экономические, политические, культурные процессы 

соответствовали европейским. Россия шла от абсолютной монархии к ограниченной. 

С 27.4(10.5) 1906 г. Начал действовать двухпалатный парламент с законодательными, 

финансовыми и некоторыми контрольными полномочиями. Верхней палатой являлся 

реформированный Государственный совет, в состав которого входили высшие 

чиновники, назначенные императором, и избранные от представителей разных групп 

общественной элиты. Причем Совет принимал участие в законодательной 

деятельности на равных правах с Государственной думой. Еще в советской 

историографии был создан миф о «реакционности» Государственного Совета, который 

«блокировал» многочисленные законопроекты, которые поступали из 

Государственной думы. На самом деле из 3350 законопроектов, одобренных Думой I-

IV созывов Государственный совет отклонил только 49 и 158 проектов не успел 

рассмотреть.  

Планировалось, что верхняя палата будет являться консервативным 

противовесом Думе и еѐ формировали из представителей зажиточных слоев 

населения. Но последние не представляли полного единства в отношении важнейших 

вопросов экономической и общественно-политической жизни. Причѐм, многие 

представители высших эшелонов власти, представленных в Совете, враждебно 

относились и к конституционному строю и к парламенту как институту власти 

вообще. На практике Совет выступал как арбитр между правительством и Думой в 

зависимости от политической ситуации в стране и распределению политических сил. 

От Беларуси в Государственный совет входило 16 человек. 

На рубеже XIX - начала XX вв. на политической арене начали действовать 

многочисленные партии: социал-демократические, неонароднические, либеральные, 

монархические. Они имели собственные концепции путей развития страны, своѐ 

видение средств достижения провозглашенных ими идеалов. Большинство партий при 

поддержке определенных социальных групп стремились использовать для пропаганды 

и реализации своих программных положений первый высший бессословный 

представительский институт – Государственную думу. Именно это обстоятельство 

придавало особенность и остроту избирательным кампаниям. Их анализ представляет 

исключительную важность, так как позволяет основательно проанализировать 

распределение политических сил по губерниям и регионам, определить специфику их 

деятельности и уровень популярности, отношение с местными властями. 

Важным аспектом является изучение проблемы участия населения в 

политической жизни, что можно проследить через анализ хода выборов по куриям: 

землевладельческой городской, крестьянской. Необходимо акцентировать внимание 

на том, что создание политических партий и их обращение за поддержкой к обществу- 

переломный момент в общественной жизни в начале XX в. Отношение к абсолютной 

монархии как институту власти является главным критерием политической окраски 



43 
 

той или другой партии. При этом глубоко анализируются цели, тактика, средства 

борьбы. 

  Через рассмотрение общественно-политической жизни реализовывается 

принцип историзма. При этом социальная и политическая борьба рассматриваются не 

изолировано, а во взаимосвязи и детерминации с экономическими, социальными, 

культурными и другими процессами. На этой основе анализируются идейно-

политическая борьба в конце XIX – начале XX вв. в белорусских губерниях. 

Используя историко – генетический и сравнительный методы, исследователю 

необходимо показать общественно - политическую борьбу в последовательном 

детальном описании событий ( например от первой до второй  российской 

революций). При всей своей ценности историко-генетический метод не  всегда 

позволяет понять сущность объекта исследования. В этом случае историк может 

использовать и историко- сравнительный метод. Сравнению синхронно и диахронно 

подлежат программные установки, средства и методы борьбы проправительственных, 

либеральных, неонароднических и социал-демократических партий. 

Так, типологизация политических партий, которая исходит из сущностных 

критериев, позволяет установить их важное место в общественно - политической 

жизни Российской империи.  

Первая группа: «Союз русского народа», Русский окраинный союз, «Партия 

правового порядка» и др. Они представляли с одной стороны, интересы крупных 

помещиков – землевладельцев, с другой – финансового и торгового капитала. Не 

исключалась их поддержка и со стороны определенной части крестьянства и 

некоторых профессиональных групп. 

Вторая группа: «Союз 17 октября» «Торгово - промышленная партия», «Партия 

демократических реформ (кадеты). В союзе с конституционными демократами «Союз 

для достижения  полноправия еврейского народа в России», «Еврейская народная 

партия»). В эту группу в белорусских губерниях входило «Белорусское общество» (с 

марта 1917 г. «Союз белорусской демократии», «Союз земельных собственников», 

«Белорусский народный союз») и др. Они выдвигали задачу дальнейшую 

капитализацию и либерализацию политических институтов общества. 

Третья группа представляла интересы «мелкой буржуазии»: «Народная 

социалистическая партия» (народные социалисты), БСГ, трудовики, «Партия 

социалистов-революционистов» (эсеры). 

К четвертой группе относились РСДРП  «Бунд», которые оценивались как 

представительство пролетариата.  

Особенной партией, которая действовала только в Беларуси, являлся «Русский 

окраинный союз» (РОС) – первая группа по нашей классификации и «Белорусская 

социалистическая громада» (БСГ) – третья. Отличия между эсерами, трудовиками, 

БСГ, с одной стороны, и социал-демократами и эсерами – со второй, было в том, что 

первые имели социальную поддержку в деревне – а социал-демократы и эсеры – нет 

Такая типологизация, которая исходит из социально-экономической ориентации, 

т.е. из отношения к формам собственности и способам распределения общественных 

благ мало отличается от современной распространенной классификации партий на три 

группы: 

–  партии консервативного типа; 
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– партии центристского типа; 

– партии нового типа. 

Среди них можно выделить ещѐ такие части политического спектра, как 

«суперлевые» и «суперправые», так называемые маргинальные – неосновные и 

необязательные части политического спектра.  В начале XX в. они тоже были. Это 

«Союз русского народа», «Русская национальная партия» - «суперправые»; энесы- 

«суперлевые» и т.д. 

 С учетом важности и актуальности исторического периода конца XIX- начала 

XX вв. и проблем общественно – политической жизни, которые существовали в 

Российской империи, в том числе и в западных губерниях он основательно исследован  

советскими, российскими и белорусскими историками в диссертациях, монографиях, 

научных публикациях. Но в большинстве из них практически до последнего времени 

или не совсем объективно трактовалась сущность программ и деятельность 

политических партий, их отношение к политике правительства, место в политической 

структуре, игнорировались интересы белорусской нации. 

Прописывая эту проблематику в контексте общечеловеческого развития, 

необходимо обратиться к аксиологическому подходу, который базируется как на 

общечеловеческих ценностях, так и на эталонных категориях и понятиях. Это свобода, 

демократия, плюрализм, право каждого народа на свою государственность, развитие 

национальной культуры. Анализ конкретных событий, действий правительства, 

политических партий и их ответвлений позволяет показать, насколько и в какой 

степени они содействовали реализации указанных эталонных ценностей, в каких 

условиях развивалась белорусская нация, еѐ культура. 

 Этапным моментом, в истории белорусского движения возрождения стали 

50-е – начало 60-х гг. XIX в. когда начали печататься произведения В.Дунина - 

Марцинкевича. По его инициативе в Минске создавался национальный театр. 

Формирование белорусской культурной традиции было связано с именами 

И. Сырокомли, С. Манюшки, А. Киркора, П. Шпилевского и др. 

При поддержке прогрессивных польских деятелей за границами Российской 

империи вышли в свет сборники Ф. Богушевича в Кракове «Дудка беларуская» (1891, 

1896), в Познани «Смык беларускі» (1894) . В предисловии к первому изданию автор 

первым из белорусских писателей провозгласил о существовании самостоятельного 

белорусского этноса, очертил этническую территорию белорусов, определил 

принципиальное равенство белорусского языка с языками других народов, 

предупредил свой народ о том, что потеряв язык, он погибнет как этнос. И «Дудка 

беларуская» и «Смык беларускі» способствовали возрождению национального  

самосознания нового поколения белорусской интеллигенции. В 1902- 1903 гг. была 

основана Белорусская социалистическая Громада- первая национальная политическая 

партия. 

Таким образом, в начале XIX в. шел дальнейший  процесс формирования 

акцентированного общественно – государственного самосознания народов 

европейской цивилизации, в том числе и белорусского. Элиты последнего  как  

представители общеславянского единства стремились выработать понимание своего 

исторического пути, который заключался в понимании собственной этнокультурной 

индивидуальности.  
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Чтобы приблизиться к объективности в процессе исторического познания, 

необходимо исходить из основных достижений разных методологических школ и 

современного состояния исторической науки. Общие критерии к анализу материала 

могут быть реализованы через совокупность таких принципов как объективность и 

историзм. Принцип объективизма базируется на сборе, систематизации и анализе 

конкретного фактического материала, полученного из разных источников. 

Верифицируемость  научных выводов базируется на сравнении с выводами как 

предшествующих, так и современных исследований.  

Для достижения цели и поставленных задач исследователям необходимо 

апеллировать как конкретно – историческими (генетический, сравнительный, 

типологический, системный), так и общенаучными методами (идеализации, 

моделирования, статическим и др.) Выход на теоретический уровень исследования, 

широкие обобщения, реализация концепции осуществляется и через научные 

категории (генетическая, причинно – следственная, структурная, функциональная). 

Для повышения теоретического уровня исследования целесообразно применять 

общенаучные методы, в частности дедуктивный – метод перехода от общих 

положений к конкретным и индуктивным. 
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