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Кроме того предусматривалось, что высшие исполнительные органы 
будут создаваться на паритетных началах: половина из 
представителей Польши и половина от Великого княжества 
Литовского. 
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Як вядома, у вышку трох падзелау Рэчы Паспалггай (1772, 1793 
i 1795 гады) спышла свае юнаванне адна з самых буйных дзяржау 
Еуропы, i тэрыторыя БеларуЫ увайшла у склад Расшскай iMnepbii. У 
1796—1801 гадах 1снавал1 тры губерш — Беларуская, Мшская i 
Л1тоуская. Агульная колькасць насельнщтва у ix дасягала амаль 4 
млн. чалавек. У BepacHi 1801 года Градам iMnepaTapa Аляксандра I 
названыя губерш бьш падзелены на пяць — Вщебскую, 
Магшёускую, Мшскую, Гродзенскую i Вшенскую. Першыя дзве 
уключалкя у Беларускае, а тры апошшя — у Л1тоускае генерал-
губернатарствы. 3 некаторым1 зменам1 у складзе паветау гэтыя пяць 
губерняу праюнавал1 да 1917 года. Да паустання 1830 года туг 
захоувал1ся нормы статута Вялшага княства Л1тоускага 1588 года, па 
як^х дзейн1чал1 шзавыя судова-адмiнiстрацыйныя установы. Пасля 
яго падаулення на Беларус1 было уведзена расШскае заканадауства. 

На працягу XIX стагоддзя был1 падрыхтаваны i абмяркоувалюя 
пры удзеле манархау некалью праектау увядзення у Рас1йскай 
1мперьи народнага прадстаун1цтва, але усе яны застап4ся фaктaмi 
справаводства. 

CicT3Ma прадстаушчых iHCTbiTyray уводз(лася у Pacii 
Машфестам ад 6 жнiyня 1905 года i канчаткова зацвярджалася 
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"AcHO^HbiMi дзяржауным1 законам!" ад 23 красавжа 1906 года. 
Паводле першапачатковага праекта ад 6 жшуня 1905 года, 
"Булыпнская Дума" мела на мэце практыку земсюх саборау: "народу 
меркаванне, цару — улада". Яна прапано$?валася як "заканадауча-
дарадчае устанауленне", што аб1раецца на аснове цэнзавага 
прадстаушцтва. Аднак у перыяд нарастаючага паштычнага крызюу 
гэтым ужо нельга было задавальняцца. 

Хваляванш рабочых i студэнтау у Маскве i Санкт-Пецярбургу 
прышш ycepacificKi размах у кастрычнжу, кал! з iMi з'ядналюя 
выступленш чыгуначшкау. Так разгортвалася усерасШская 
пагнтычная стачка, што парашзавала усю дзяржаву. 

3 мэтай папярэдз1ць катастрофу С.Ю.Вггэ, прызначаны 13 
кастрычнжа 1905 года старшынёй Савета мшютрау, выказался за 
тое, каб задаволщь патрабаванш л1бералау, выкладзеныя у праграме 
"Саюза саюзау", i тым самым 1заляваць радикальны элемент. За 
аснову праекта машфеста, прапанаванага А.Д.Абаленсюм i С.Ю.Вггэ, 
бьш узяты рэзалюцьн земскага з'езда, як! праходз1у у Маскве 12—15 
верасня. 

Усе яшчэ не да канца перакананы, цар nanpaciy вялжага князя 
Мжалая Мшалаев1ча прыняць дыктатарсюя правы. Вялш князь, па 
словах барона Фрыдэрыкса, адзначыу, што сш для усталявання 
ваеннага дыктату недастаткова. У той жа вечар 17 кастрычнжа 
1905 года iMneparap падшсау "Машфест аб удасканаленш 
дзяржаунага ладу", як1м прадугледжвалася: 

1. Дараваць насельшцтву непахюныя асновы грамадзянскай 
свабоды на пачатку сапрауднай недатыкальнасш асобы: свабоды 
сумлення, слова, сходау i саюзау. 

2. Не перапыняючы аб'яуленых выбарау у Дзяржауную думу, 
прыцягнуць да удзелу у ix тыя класы, як1я не валодагп выбарчым1 
npaeaMi. 

3. Прыняць за правша: ниш закон не мае сшы без зацвярджэння 
яго Думай;'народным абраннжам павшна забяспечвацца магчымасць 
нагляду за законнасцю дзеянняу улад. 

3 абвяшчэннем Машфеста рэвалюцыйныя выступленш пачал1 
адбывацца радзей. Аднак два аспекты, звязаныя з падшсаннем гэтага 
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дакумента, патрабуюць тлумачэння, без якога цяжка зразумець падзе1 
апошняга дзесящгоддзя царскага рэжыму. 

Па-першае, Машфест быу дадзены царом пад нащскам, таму 
Мжалай II HiKoni сябе не л1чыу маральна абавязаным сувымяраць з 
iM свае дзeяннi. Па-другое, у Машфесце няма слова "канстытуцыя". 
Тэта было зус1м не выпадкова. I хаця часам сцвярджаецца, Hi6biTa 
цар не разуме^, што. гаворка дое пра канстытуцыю, сучасныя 
крынщы не паюдаюць сумненняу у тым, што ён добра разабрауся у 
сутнасщ зробленых iM уступак. Як чалавек глыбока веруючы, 
М1калай II, здаецца, да канца жыцця не мог зм1рыцца з тым учынкам 
i накутав ay ад таго, што сумнявауся у правшьнасщ ceaix дзеянняу у 
час кастрычнщюх падзей 1905 года. 

11 снежня 1905 года пасля разгрому маскоускага узброенага 
паустання цар выдау указ "Аб змяненш палажэння аб выбарах...", 
ямм значна пашыралася кола выбаршчыкау. Да трох выбарчых 
курый — зямляробчай, гарадской i сельскай — дадавалася чацвёртая: 
рабочая. Практична усе насельнш (мужчыны ва узросце больш 25 
гадоу, акрамя салдат, студэнтау, падзённых рабочых, частю 
качэунжау) атрымал1 выбарчае права. 

20 лютага 1906 года М1калай II падшсау Ман1фест "Аб 
змяненн1 установы Дзяржаунага Савета i аб пераглядзе установы 
Дзяржаунай думы". Рэформа Савета была канкрэтызавана ва указе 
"Аб перабудове Дзяржаунага Савета" ад 20 лютага i ва "Установе 
Дзяржаунага Савета" ад 24 кастрычшка 1906 года. 

Права пасяджэння у Савеце атрымал1 члены па назначэнню i 
члены па выбарах. Састау членау па назначэнню зацвярджауся 
1мператарам штогод i не пав1нен быу перавышаць па колькасш 
выбарных членау Савета. Правам штогадовага зацвярджэння 
iMnepaTap захоувау за сабой магчымасць прамога уздзеяння на 
"зорную палату", асуджаючы i без таго лаяльную частку Савета на 
бясспрэчнае паслушэнства. 1мператар пакшуУ за сабой i права 
штогадовага назначэння старшын1 i в1цэ-старшын1 толью з 
пазначанай катэгорыяй членау вышэйшай палаты. 

Кансерватызм членау на выбарах меркавалася забяспечыць 
BbicoKiMi узроставым1 (не менш за 40 гадоу), адукацыйным1 (не шжэй 
сярэдняй) i маёмасным1 цэнзам1, а таксама саслоуна-
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карпаратыуным1 прынцыпаш аргашзацьп выбарау. Члены Савета 
выб1рашся на 9 год з узнауленнем саставу на 1/3 кожныя 3 гады. 
Узнауленне павшна было ажыццяуляцца па разрадах. Разам з тым 
1мператар валодау правам датэрмшовага роспуску Савета, але з 
абавязковай умовай абвяшчэння новых выбарау. 

20 лютага была таксама зацверджана перагледжаная "Установа 
Дзяржаунай думы". Дакумент змяшчау раздзелы, прысвечаныя 
саставу i пабудове Думы, парадку вядзення спрау, рэгламенту. Дума 
склжалася на 5 год для абмеркавання заканадаучых меркаванняу, але 
1мператар меу права датэрмшовага яе роспуску з абавязковым, аднак, 
назначэннем новых выбарау. Працягласць штогадовых пасядасэнняу 
Думы i тэрмшы ix перапынку вызначалюя указам! 1мператара. 
Расходы на утрыманне прадстаушчай установы адносшся на кошт 
казны. Членам Думы гарантавалася свабода суджэнняу i меркаванняу 
па справах, яюя падлягаш вядзенню Думы. Яны не был1 абавязаны 
справаздачам1 перад ceaiMi выбраншкамг Для пазбаулення свабоды 
дэпутата у час cecii патрабавалася папярэдняя згода Думы. Не 
падлягаш члены Думы i затрыманню за дауп. Член Думы выбывау з 
яе складу, Kani ён страчвау рускае подданства або цэнз, як1 давау 
права на удзел у выбарах, паступау на абавязковую або 
грамадзянскую службу, якая была звязана з вызначаным акладам 
(И.К.Кирьянов, М.Н.Лукьянов. Парламент самодержавной России. 
Государственная дума и ее депутаты (1906 - 1907), 1995, Пермь, с. 5 -
79). 

Дэпутатам у перыяд cecii належала грашовае забеспячэнне у 
колькасш 10 рублёу за "працоуны дзень", Kani яны не з'яулял^я 
MiHicrpaMi щ галоунакамандуючым1 асобных часцей. У гэтай cyвязi 
адзначым, што заканадаучая праца членау Дзяржаунага Савета 
ацэньвалася значна вышэй — 25 рублеу у дзень. Па закону ад 6 
лшеня 1908 года было вызначана штогадовае забеспячэнне у памеры 
4 тыс. 200 рублёу, яюя выплачвал1ся штомесячна па 350 рублёу, 
л1чачы з дня выбрання той ui 1ншай асобы членам Думы (В.А.Демин. 
Государственная дума России (1906-1917): Механизм 
функционирования. М., Росспэн, 1996, с.35). 

Грашовае забеспячэнне, вызначанае для дэпутатау, было вeльмi 
высок1м. Дастаткова зазначыць, што высок1м л1чыуся даход больш 
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1000 рубле? у год. Па даных Мш1сгэрства фшансау, у 1905 годзе так! 
даход мел1 усяго 404 700 чалавек. 

23 лютага 1906 года бьш выдадзены "Асноуныя дзяржауныя 
законы" — фактычна першая расшская канстытуцыя. I 
"Зацвярджэнне Дзяржаунай думы" i "Зацвярджэнне Дзяржаунага 
Савета" бьш уключаны у тэкст асноуных законау. 

Выбары у I Думу выюикал1 шырок1 грамадсю рух. Разгарнулася 
вострая барацьба Урадавых, л1беральных, народнщюх i сацыял-
дэмакратычных партий i груповак па пытанню аб адносшах да яе. 
Гэта было першае адкрытае выступление на паттычнай арэне 
створаных у ходзе рэвалюцьп партый. На Беларуа гэта барацьба мела 
свае спецыф1чныя асабл1васщ. 

Актыуную дзейнасць разгарнул1 прадстаунш мясцовай 
буржуазн i памешчыкау, яюя падзялял1ся па нацыянальнай 
прыналежнасщ. Русюя памешчьш аб'ядналюя у партыю "Саюз 17 
кастрычнжа". Да ix далучылася праваслаунае духавенства i руск1я 
чыноунш. Яны выступал! абаронцам! 1нтарэсау самадзяржауя на 
ускрашах i лозунга "адзшай i непадзельнай Pacii". 

Польсмя памешчыю выступал! за далучэнне БеларуЫ i Ливы да 
Польшчы (Прыв1слшскага краю), патрабуючы пры гэтым аутаномп. 
Яны лiчылi, што самаюраванне створыць нацыянальнай буржуазп 
умовы для "зам1рэння" у Польшчы. 

Буйныя польсюя памешчьш у Беларуа, асабл1ва у М1нскай 
губерн1, абвясцш сябе прыхшьшкам1 партьн кадэтау, разыходзячыся 
з iMi толью па аграрнаму пытанню. Яны абаранял1 прынцып 
недатыкальнасщ прыватнай уласнасщ на зямлю i не згаджалюя нават 
з частковым адчужэннем зямл1 па "справядл1вай ацэнцы". 

Вялш уплыу на каталщкае насельшцтва, асабл1ва у Вшенскай i 
Гродзенскай губернях, мела канстытуцыйна-каталщкая партыя Ливы 
i Беларусь Яе аргашзатарам i кфаушком з'яуляуся вшенск1 катал щм 
enicKan барон Э.Роп. Мэтай гэтай партьн было аб'яднанне на 
выбарах усяго насельшцтва краю на аснове катал1цызму. Партыя 
мела значны уплыу на выбарах, асабл1ва сярод беларусюх сялян-
католжау. 

На БеларуЫ апору галоунай л1беральнай партьн кадэтау 
с клад ала пераважна яурэйская бypжyaзiя ды iнтэлiгeнцыя. Кадэты 
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выступал! у блоку з "Саюзам дзеля дасягнення раунапрауя яУрэяу у 
Pacii". Як правша, кадэты як самастойная партыя не ariraBani, а 
пераносш сваю дзейнасць у нацыянальныя групы польсюх, 
яурэйсюх i лггоусюх аргашзацый. Поуны поспех на выбарах яны 
мел1 у гарадской курьи. Шэраг партый байкатаваги выбары. Тактыку 
байкоту Думы праводзш бальшавш. Яна была наюравана на працяг 
рэвалюцыйнай барацьбы i мела поспех сярод рабочых. Сяляне у 
асноунай масе удзельшчагп у выбарах. Ухшшся ад удзелу у выбарах 
i ад перадвыбарнай ariTanbii народшцюя партьн — эсэры i БСГ. 
Байкатавау выбары Бунд, але ва умовах адступлення рэвалюцьй 
байкот не Удауся, выбары адбьшся. 

3 36 дэпугатау ад Вшенскай, Вщебскай, Гродзенскай, Мшскай i 
Магшйускай губерняу 29 прайияй пад кадэщам сцягам пры 
падгрымцы Канстытуцыйна-катал1цкай партьн, ciянicтay i iHm. 
Сярод гэтых 29 дэпутатау бы;и 10 памешчыкау, 13 1нтэл1гентау i 
духоуных асоб (pa6iHay i ксяндзоу), а таксама 6 сялян. 3 7 астатшх 
дэпутатау (усе сяляне) 5 адносш сябе да беспартыйных, 1 — да 
сацыял-дэмакратау, 1 — да правых (Нарысы ricropbii Беларуа, ч. 1, 
MiHCK, 1994, с. 394) . 

Усяго па iMnepbii у Думу было абрана 436 дэпутатау (па 
раскладу было 520). 

Адкрыццё Дзяржаунай думы адбылося у Таурыцюм палацы 27 
красав1ка 1906 года, але з троннай прамовай iMnepaTap Мшалай II 
звярнууся да думсюх дэпутатау у 3iMHiM. Удзельн1к святочнай 
урачыстасц1 В.М.Какоуцау у кн1зе успамшау "3 майго былога" так 
anicay тую сцэну: "Дз1унае уражанне стварала у гэту хв1л1ну тронная 
Георпеуская зала, i думалася мне, што не бачыл1 яшчэ яе сцены 
такога вщов1шча, якое уяуляу сабой натоуп прысутных. Уся правая 
ад трона палова была запоунена мущЫрнай публ1кай, членам! 
Дзяржаунага Савета i далей — Сенатарам1 i гасударавай св1тай. А па 
левым боку у лггаральным сэнсе слова тоупш1ся члены Дзяржаунай 
думы i сярод ix м1зэрная колькасць людзей у фраках i сюртуках; 
падауляючая ж колькасць ix, як быццам спецыяльна, дэманстратыуна 
заняушы першыя месцы, бл1жэйшыя да трона, складалася з членау 
Думы у рабочых блузах, сарочках-касаваротках, а за iMi — натоуп 
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сялян у самых разнастайных касцюмах, некаторыя у нацыянальных 
уборах i маса членау Думы ад духавенства". 

3 першых дзён работы Дума стала трыбунай адкрытай 
рэвалюцыйнай прапаганды. Цэнтральным пытаннем было аграрнае. 
Кадэты вынесл1 свой аграрны законапраект за подшсам 42 дэпутатау. 
Ён прадугледжвау павел1чэнне сялянскага землекарыстання за кошт 
казённых i царкоуных зямель, частковага адчужэння памешчыцюх 
зямель з узнагароджаннем уладальншау "па справядл1вай ацэнцы". 
Большасць сялянсюх дэпутатау не пайщл1 за кадэтам1 i стварыл1 
самастойную фракцию — трудавую групу. 3 беларусюх дэпутатау у 
яе увайнш 6 сялян. Асноуная ж маса дэпутатау ад беларусюх 
губерняу, як дваран, так i сялян, выказалася супраць праектау 
кадэтау i "трудавжоу" (104), дзе бачылюя пачатю нацыянал1зацьп 
зямлг 

Аграрнае пытанне дэбатавалася амаль на кожным пасяджэнш 
Дзяржаунай думы. Складанне законапраекта афарнай рэформы было 
даручана выбарнай KaMicii, якая да роспуску Думы так i не паспела 
яго выпрацаваць. Ва умовах абвастрэння пазадумскай барацьбы 
класау uapcKi урад пал1чыу неабходным распусщць Думу, л1чачы, 
што думсюя дэбаты, асабл1ва па аграрнаму пытанню, аказваюць 
рэвалюцыяшзуючае уздзеянне, у першую чаргу на сялян. Указам ад 
8 лтеня 1906 года урад выстушу з заявай, у якой катэгарычна 
выказауся за недатыкальнасць памешчыцкай уласнасщ на зямлю. 

У II Дзяржауную думу ад 5 заходшх губерняу был1 абраны 13 
памешчыкау, 5 святароу, 4 1нтэл1генты i 16 сялян. У параунанш з 
I Думай павял1чылася колькасць cялянcкix i памешчыцк1х дэпутатау 
за кошт скарачэння дэпутатау ад буржуазных пластоу. Партийны 
склад дэпутатау значна паправеу (Тамсама, с. 399). У цэлым II Дума 
была больш левай, чым першая. Усяго левыя партьн валодал1 220 
дэпутащим1 мандатам! з 518. 

19 сакав1ка Дзяржауная дума другога скл1кання прыступ1ла да 
абмеркавання аграрнага пытання. Яно было галоунай тэмай спрэчак 
дэпутатау. Ул1чваючы важнасць i вялжую колькасць жадаючых 
выступ1ць у абмеркаванн! зямельнага пытання, было вырашана 
прысвяцщь яму два дш на тыдзень — панядзелак i чацвер. 
Беларуск1я дэпутаты у абмеркаванш зямельнай рэформы прынял! 
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самы актыуны Удзел. Неабходна адзначыць, што дэпутаты ад 5 
заходшх губерняу — Вшенскай, Вшебскай, Гродзенскай, 
Магшеускай i Мшскай — яшчэ раней, да абмеркавання аграрнага 
пытання, актыуна уключылкя у работу Думы. Яны увайшт у склад 
13 з 23 думсюх камюш. 

У аграрнай кам1си працавала 6 дэпутатау ад беларусюх 
губерняу. У спрэчках па пытанню выступал! у асноуным дэпутаты ад 
сялян. Дэпутаты-памешчыю катал щкага веравызнання, аб'яднаныя у 
так званае "кола польсюх дэпутатау JliTBbi i Pyci", не змянш сваю 
пазщыю з часоу работы I Думы. Яны наважьшся прытрымл1вацца i 
адстойваць права прыватнай уласнасщ на зямлю, але у выпадку 
дзяржаунай неабходнасш пагаджалюя на адчужэнне за выкуп нават 
частю прыватных зямель, аднак гэта павшна было вырашацца у Kpai. 

3 чэрвеня 1907 года II Дума была распушчана i апублжаваны 
новы выбарчы закон, яю так змяшу выбарчую с1стэму, што дало 
магчымасць царызму абраць "паслухмяную" Дзяржауную думу. 3 442 
дэпутатау акцябрысты мел1 154 месцы, фракцыя правых i 
нацыянал1стау — 147 месцау, блок кадэтау з 6ni3KiMi iM фракцыя\п 
— 100 месцау. III Дума пра1снавала 5 гадоу, разгледзеушы за гэты 
час 2197 законапраектау. Галоуным1 пытанням1 па-ранейшаму 
заставал1ся аграрнае i нацыянальнае. 

У кастрычн1ку 1910 года дэпутаты прыступш да разгляду 
"Палажэння аб пачатковых вучыл1шчах". Ужыванне рускай мовы у 
школах iMnepbii, задачы пачатковага навучання, становшча 
царкоуна-прыходск1х школ был! галоуным1 пунктам! пры яго 
абмеркаванш. Урад вылучыу пытанне аб мовах выкладання у 
пачатковай школе як галоунае, ад вырашэння якога залежала не 
толью будучае школы, але i будучае Pacii. 

Дэпутат Думы n.A.reoprieycKi, таварыш MiHicTpa народнай 
адукацьн, адзначыу, што "У Pacii, больш чым са 100 народнасцям1, 
гаворачым! на розных мовах, naeiHHa быць адз!ная агульная, ycix 
звязваючая, руская дзяржауная мова". Ён л1чыу, што увядзенне 
нацыянальных моу будзе садзейн1чаць сепаратызму. Выступаючыя за 
iM прадстаунш правага лагера заяулял1 пра тое, што народы Pacii 
павшны падпарадкоувацца вял!каму рускаму пачатку i мова 
Kip>TO4ara класа naeiHHa быць абавязковай дзяржаунай мовай. 
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Высокую актыунасць пры абмеркаванш гэтага пытання 
праяугиш i правыя дэпутаты ад беларусюх губерняу, асабл1ва ешскап 
ГуПтрафан i чыноушк В.К.Тычышн, як!я галасавал1 за прапанову 
Урада, 1мкнучыся не дапускаць распаусюджвання у заходшх 
губернях польскай, яурэйскай i беларускай моу (Государственная 
дума. Стенографические отчеты. Созыв III. Сессия III, стб. 521-532; 
стб. 578). 

Тлумачачы сваю праграму па нацыянальных пытаннях, 
"трудавш" выступал! за поунае раунапрауе ycix народнасцей, што 
уваходзш у склад Расшскай дзяржавы, прадастауленне кожнай 
народнасщ права на самавызначэнне у пытаннях, як1я закранал1 ix 
штарэсы (мова, л1таратура, мастацгва). Галоунае патрабаванне 
думсюх "трудав1коу" — даць магчымасць yciM без выключэння 
народам Pacii права на свабоднае нацыянальнае разводе i культурна-
нацыянальную аутаномш (Тамсама. Сессия V, ч. И, стб. 607-608). 

Для таго каб забяспечыць правядзенне ceaix праектау у Думе, 
ПА.Сталыпш стварыу фракцыю pycKix нацыянал1стау, л1дэрам якой 
стау буйны памешчык граф А.А.Бобрынсю. Першым сумесным 
выступлением П.А.Сталып1на з нацыянал1стам1 як новай урадавай 
партьй стау законапраект аб заходн!м земстве (Забаусю М.М. 
Грамадска-пал1тычная барацьба у сувяз1 з увядзеннем земства на 
Беларусь Весш АН БССР. Сер.грам.навук, 1987, № 1). 

У IV Думе выстушушыя на першых пасяджэннях дэпутаты ад 
беларуск1х губерняу, за выключэннем палякау з В1леншчыны i 
селян1на С.Д.Вярб1лы, цвёрда стаял1 на пазщьп правых i 
нацыянал1стау. Яны крытыкавал1 Урад за адсутнасць дакладна 
акрэсленай прафамы дзеянняу, закл1кал1 да рашучых мер у барацьбе 
з палякам1 i яурэям1 у Заходн1м Kpai. Сапраудных абаронцау 
сацыяльных i нацыянальных правоу беларускага народа у IV Думе не 
было. Падавау надзе1 тольк1 дэпутат са Случчыны С.Д.Вярбша. 

У карэспандэнцьй з Мшшчыны у газету "Наша Hiea" Цшка 
Гартны (З.Жылунов1ч) nicay, што у IV Дзяржаунай думе "...усе 
народы маюць ceaix прадстаушкоу, як1я змагаюцца за правы сваёй 
нацьн, а наша Беларусь пасылае у Думу толью чарнасоценных 
дэпутатау. Пayлoвiчы ды юрашкев1чы, выступаючы ад беларуск1Х 
губерняу, толь к i робяць шкоду i крыУду yciM жыхарам ceaiMi 
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чалавеканенавгсньиш прамовамг Друпя ж увесь час прасядзяць, 
слова не вымав!ушы" (Наша Hiea, 1913, 18 студзеня). 

Так1м чынам, пытанне аб народным прадстаушцтве 
разглядалася у праграмах амаль ycix палггычных аб'яднанняу. 
Сацыял-дэмакраты i эсэры выступал! за народнае прадстаушцтва, 
заснаванае на прамым усеагульным i ровным выбарчым праве пры 
тайным гапасаванш. Аднак члены гэтых партый л1чыш, што рэальнае 
народнае прадстаушцтва можа быш> толью пасля звяржэння 
самадзяржауя i правядзення Устаноучага сходу. 

Флагманы л1бералау — кадэты i акцябрысты — прысвяцш 
Думе цэлыя раздзелы ceaix праграм. Але Kani першыя разглядагн 
Думу як фактар щеку на Урад, то друпя настойвагп на узаемадзеянш з 
самадзяржауем для вырашэння надзённых праблем. 

Правыя л1чыл1, што Дзяржауная дума неабходна для 
Усталявання "непаерэднай сувяз1 пам1ж дзяржаунай воляй пара i 
правасвядомасцю народа". 

Толью л1бералы бьш ехшьныя да таго, каб надаваць увагу 
парламендкай дзейнасш. Аднак у вышку 1мюпвых змен у 
пал1тычным жыцщ крашы у трэцячэрвеньем час хутка скарацшася 
колькасць прац1ун1кау парламентарызму сярод пагптыкау iMnepbii. 

Найбольш яскрава збл^жэнне пазщый розных пагптычных сш 
праявшася у стварэнш i дзейнасщ у IV Думе "Прагрэаунага блока". 

Псторыя Расшскага парламента — гэта хутчэй псторыя 
канфрантацый, у лепшым выпадку — сапершцгва з самадзяржауем. 
Рацыю меу той, у каго было больш правоу: урад нязменна брау верх, 
а вeльмi свавольныя Думы разгашипся. 

У паслялютаускай пал1тычнай атуацьн Дума не змагла 
вызначыцца. 6 кастрычшка 1917 года Часовы Урад прыняу пастанову 
распусщць Думу у сувяз1 з падрыхтоукай выбарау ва Устаноучы 
сход, а 18 снежня Дэкрэтам Савета Народных KaMicapay была 
спынена дзейнасць канцылярьн Думы i Часовага кампэта 
(В.А.Демйн Государственная дума России... сс. 82-83). 

Pacittcxi парламент перастау гснаваць. Галоуную ролю адыграла 
тое, што не было падтрымм прадстаушчых устаноу з боку 
фамадства. У Раайскай iMnepbii адсутшчала традыцыя 
цывшзаваных палочных паводзш, кампрамкнага вырашэння 



138 

сацыяльных i палпычных канфл1ктау. У свядомасщ значнай частю 
грамадзян дамшавала щэя грубай ура^няльнасщ i жорсткага 
сацыяльнага кантролю. Для грамадства з таюм менталпэтам 
парламентарызм, як1 грунтавауся на л1беральных щэалах асаб1стай 
свабоды, кампрамюу, бы? з'явау далбкай. 

Заключительное слово 

Шипук Павел Владимирович 
Председатель Совета Республики 
Национального собрания 
Республики Беларусь 

Научно-практическая конференция "Парламент в 
государственно-правовой системе", организованная Советом 
Республики Национального собрания Республики Беларусь, 
завершена. Вы прослушали пять докладов видных белорусских 
ученых, смогли задать им вопросы, участвовали в дискуссии. 

Тематика выступлений носила самый разнообразный характер. 
Исследуя философский, правовой и исторический аспекты 
парламентаризма, мы пришли к выводу: парламент как 
государственно-правовой институт — явление многомерное. 
Участники нашей конференции это хорошо осознают, и поэтому в 
своих выступлениях они затронули лишь узловые проблемы, 
касающиеся роли и места парламента в системе разделения властей. 
Они также отмечали, что правовая подготовка, политический опыт и 
нравственные качества каждого парламентария существенно влияют 
на эффективность работы всего парламента. 

Атмосфера конференции отличалась плюрализмом 
высказываний, взглядов и мнений, что способствовало ее 
плодотворной работе. 

Президиум Совета Республики и в дальнейшем планирует 
проводить обучение членов Совета Республики навыкам 
законодательной деятельности, знакомить с опытом парламентской 
деятельности других стран, историей парламентаризма Беларуси. 



ATPAPHiii ВОПРОС Ь ОЕЩИСТШШЮ-ИОЛИтеЧЕОКОМ 
ДШЖЕНЖ В БЕЛОРУССКИ В ПЕРИОД Ш ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ ДУШ ( I 9 0 7 - - I 9 I 2 г г . ) 

Н.М.Забавский 

Революция 1905—1907 г г . до предела оби . ",ла непримкри-
ость интересов помещиков и крестьян и подтвердила то, что 
грарный вопрос в России является главнейшим, 'гребущим нэза -
адлительного разрешения. Кроме того, опыт первых двух Дум на-
ладко показал революционность крестьянства, решительно требо-
ашшх в лице трудовиков ликвидации помещичьего землевладения, 
равительство и помещики предприняли меры, которые, но их .'.ию-
ню, должнь были остановить борьбу крестьян за землю. Главной 
з них был столыпинский указ от 9 ноября 1906 г . (введенный в 
ерпод между I и П Думами по 87 статье "Основных законов") о 
ераходе от общинного крестьянского землевладения к частному, 
н бил направлен на раскол деревни с целью отвлечения крестьян 
т борьбы против помещиков, усиления кулачества, направления 
стрия борьбы в другое русло — между крестьянством. 

Аграрным вопрос занимал центральное место и в деятельности 
Государственной думы. 15 ноября 1907 г . правительство внесло 

редаожение избрать земельную комиссию в составе 66 человек для 
сдготовки проекта по указу 9 ноября и представления его в ду-
у. Исходя из интересов крестьян, социал-демократы и трудовики 
ребоваж, чтобы земельная комиссия приступила к выработке " з а -
онопроекта о принудительном отчуждении частновладельческих з е -
ель без выкупа", о наделении землей малоземельных и базземэль-
ых крестьян. Но черносомшо-октябристская Дума (из 442 депута-
ов 292 были представителями правительственных партий) рассмат-
ивать этот проект не стала и свела аграрный вопрос только к 
Осуждению указа 9 ноября 1906 г . 23 октября 1908 г . указ был 
несен на рассмотрение в Думу. 

Прениям по указу 9 ноября В.И.Ленин посвятил специальную 
татьп "Аграрии" прения в Ш Думе", в которой выделил четыре 
руппы ораторов: "правые, кадеты, крестьяне и соцкал-демокра-
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ты"1. 
От фракции правых депутатоЕ Думы по указу выступил епископ 

Гомельский Митрофан, полностью поддержавший столыпинский указ . 
Он признавал, что "община является изначальным явлением в нашей 
истории" и удобна для "руководителей и учителей народа" в том 
плане, "что дает возможность в широком масштабе развить свое 
просветительное влияние на народ". Но так как в "последнее вре-
мя это преимущество использовано людьми, которые, вытесняя при-
родных учителей народа, стараются сеять смуту . . . прививать 
крестьянам чувства ненависти, зависти, мщения", то епископ вы-
ступил за ликвидацию общинного землевладения. Выражая основную 
точку зрения правых по данному вопросу, один из их лидеров з а я -
вил: "Всячески содействовать выхода из общины там, где к этому 
обнаруживается какое-либо стремление со стороны отдельных лиц 
или целых обществ"^. Черносотенные депутаты от Белоруссии — 
протоиерей Ф.И.Никонович (Витебская г у б . ) , чиновник В.К.Тычннин 
(Гродненская г у б . ) полностью поддержали лидеров "Союза русского 
народа". Они заявляли, что указ 9 ноября 1906 г . — единствен-
ное средство разрешения аграрного вопроса и опасения от револю-
ции. 

Отношение октябристов к правительственному указу ничем фак-
тически не отличалось от позиций крайне правых. Капиталисты-про-
мышленники, торговцы, банкиры (составлявшие основу партии) счи-
ч-или, что указ 9 ноября откроет путь к подъему сельского хозяй-
ства , а значит, и расширению внутреннего рынка. Октябристы дони-
мали, что ликвидация общинного землевладения и продажа надельной 
земли неизбежно влекли за собой пролетаризацию крестьянства, 
увеличивали количество резервных рабочих рук. Поэтому члены 
"Союза 17 октября" (в их числе депутат от Минской губ. О.Я.Пав-
лович) рьяно выступали с защитой столыпинского детища. 

Приверженцами ликвидации общинного землевладения были и 
члены польско-литовско-белорусской группы (представители поля-
ке в - а эмловладельцев от белорусско-литовских губерний). 

Помещики и капиталисты энергично защищали частую собствен-
ность крестьян на землю. Объясняя это, ВЛТ.Леьин писал: "На д е -
ли борьба идет из -за того, помещики ли будут строить новую Рос-
сш<.> (это невозможно иначе, как па основе частной собственности 
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на все роди земель) ИЛЕ крестьянские массы (это невозможно в по-
лукрепостничесяой стране без разрушения частной собственности и 
на помещичьи и на надельные земли"3 . 

Принципиальных возражений против указа 9 ноября не бало и 
у кадетов. Лидеры партии II.Н.Шишков, А.И.Шингарвв, А.Е.Березов-
ский только предостерегали правительство от излишней спешки в 
деле разрушения общинного землевладения. Позиция "осторожности" 
была продиктована страхом перед революцией. Кадеты опасались, 
что насильственное проведение реформы породит массу безработных, 
приведет к новому революционному подъему, которого либерально-
монархическая буржуазия боялась больше, чем р е а г а ш . 

В условиях наступления контрреволюции и реакции, при помощи 
откровенно антинародного избирательного закона, вмешательства 
местных властей в дело выборов правительственным партиям в запад-
ных губерниях удалось провести в Думу представителями от кресть-
ян только своих ставленников. В отличие от правых крестьян з а -
падных губерний во II Дума, требовавших отчуждения земли у поме-
щиков и передачи ее в руки крестьян, третьедумские депутаты-кре-
стьяне В.Г.Амосенок и М.Е.Ермолаев (Витебская г у б . ) , А.Ф.Кучин-
ский к А.И.Юркевич (Минская губ . ) защищали столыпинский указ , 
а верное кулацкую точку зрения на указ , т . е . ратовали за разру-
шение общинного землевладения, выделение надельной земли в лич-
ную собственность и т . д . При этом некоторые из них требовали 
снижения процентов по ссудам Крестьянского поземельного банка. 

Большую активность при обсуждении аграрного вопроса прояви-
ли крестьяне-трудовики, которые как и в первых двух Думах, вы-
сказались за национализацию всей земли. В Ш Государственную ду-
му не попали представители трудового крестьянства Белоруссии. Пи 
один из депутатов от 5 западных губерний не поддержал трудовиков 

Интересы крестьянства Белоруссии, как и всей страны, выраха 
ли социал-демократы. Большинство социал-демократической 4ракшш 
Ш Думы принадлежало и меньшевикам. Но меньшевики не отстаивали в 
ней свою программу муниципализации земли, принятую на 1У съездо 
РОДИ"!4, а вынуждены были принять ленинскую постановку аграрного 
вопроса (в проекте аграрной программы предложение;: В .11 .Лениным 
на съезде главными требованиями были: конфискация всех церков-
ных, монастырских, удельных, государственных, кабинетских а по-
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мещкчьих земель; учреждения крестьянских комитетов для распоря-
жения конфискованными землями вплоть до установления всенарод-
ным учредительным собранием нового земельного устройства и 
т . д . ) . Это объяснялось тем, что они боялись оттолкнуть от себя 
трудовое крестьянство и думских крестьян-трудовиков. 

В поддержку столыпинского аграрного курса была развернута 
широкая пропагандистская кампания. Его приветствовали газеты 
"Новое время", "Минское слово", "Северо-западная жизнь", журнал 
"Крестьянин" и другие черносотенные издания. Только в 1906 г . 
на имя главноуправляющего землеустройством и земледелием кн. 
Васильчикова (согласно резолюции царя) было отчислено 100000 
руб. на издание книг, брошюр и т . д . , разъясняющих сущность рас-
поряжений правительства . 

Поддерживаемое правительством и местными властями право-
славное белорусское кулачество, при активной помощи черносотен-
ных депутатов Думы, стремилось приспособить указ 9 ноября и 
своим интересам. В декабре 1908 — январе 1909 г г . в Вильно, 
по инициативе организации "Крестьянин" и "Белорусского общест-
ва" состоялся съезд "представителей деревни" Северо-Западного 
края . Идейными вдохновителями этого кулацко-черносотенного сбо-
рища были депутаты Ш Государственной думы Г.Г.Замысловский, 
К.П.Созонович, И.Я.Павлович, А.П.Сапунов и др . Выступая по а г -
рарному вопросу, они в радужных тонах расписывали правительст-
венный указ и требовали от местных властей более интенсивной 
реализации реформы. 

Против черносотенных помещичьих и кулацких "истинно-рус-
ских" и "истинно-польских" партий и организаций вела борьбу 
газета "Наша н1ва" — орган белорусского национального движе-
ния® . 

Большое внимание на страницах газеты уделялось аграрному 
вопросу. В номере за 2 марта 1907 г . "Наша н1ва" писала, что ни 
Крестьянский банк ни различные земельные комиссии не улучшат 
положение крестьян, а только сам народ через своих выборных 
людой разрешит земельный вопрос 7 . Подвергая критике "деклара-
цию" крестьянских депутатов Ковенской губернии, которые во П 
Думе добивались надолония крестьян Ковенской, Сувалковской, 
Гродненской и Виленской'губерний только за счет земель, принад-
л'itubuix царской семье, казенных, костольных, церковных, монас-
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тырских, а также сервитутаых, газета отмечала, что этих земель 
не хватит и призывала брать землю и силой у крупных помепдаков. 
Вопрос о том, безвозмедно брать землю у помещиков или за какую-
нибудь плату, должен был решить, по мнению газеты, "местный 
сейм"6 . В номере за 18 мая был напечатан "Проект земельной ре -
формы литовских социал-демократов во П Государственной дума". 
"Наша н1ва" выступала в поддержку депутатов, требовавших пере-
дачи всех казенных, удельных, монастырских, церковных и костель-
ных, а также земель крупных и средних помещиков в руки кре-
стьян без выкупа. В этом же номере содержался призыв к прину-
дительному отчуждению земли у помещиков . 

После подавления революции, в период жесточайшей столыпин-
ской реакции подобные проекты решения аграрного вопроса не могли 
публиковаться в "Кашай н1ве". На страницах газеты усилилась про-
паганда хуторизации (выразившаяся в популяризации показных хуто-
ров, конкретных рекомендаций крестьянам, что необходимо иметь 
для того, чтобы переселиться на хутор, как на новом месте стро-
ить дома, вести хозяйство и т . п . ) . Пропаганде хуторов в феврале 
1909 г . был посвящен двойной (6—7) номер "Кашай н1вы". Но ху-
торизация,пропагандируемая газетой, вовсе не отождествлялась со 
столыпинской аграрной реформой. П.А.Столылин стремился к унич-
тожению общинного землевладения насильственно в пользу кучки 
богатеев" 1^, считая свою реформу последним средством разрешения 
аграрного вопроса "мирным" путем. Лидеры "Нашай н!вы" рассматри-
вали хуторизашно как частичную меру решения аграрного вопроса, 
да и то, только в период реакции . 

С началом нового революционного подъема (1912 г . ) "Наша 
н1ва" отходит от пропаганды фольваркового и хуторских хозяйств. 
Во втором номере за январь 1913 г . , рассуждая о средствах улуч-
шения экономического положения трудовой деревни, газета считала 
необходимым сконцентрировать усилия на развитии навыков сов-
местной работы, всевозможных коопераций. "Наша н1ва" выступала 
инициатором организации различных сельскохозяйственных това-
риществ для совместной работы, выставок, помощи кооперации, 
развития домашнего ремесла. О хуторизации она уже не уаомпнает. 
Более того, в ii НИ за 1914 год "Каша н1ьа" отиэчалг., что поло-
жение малоземельного крестьянства нельзя улучшить хуторизацио.,, 
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признав ее тем самым бесперспективным путем. В целом, после 
третьеиюньского государственного переворота руководители "Папай 
н!вы" ПО аграрному вопросу занимали либерально-народнические по-
зиции. 

8 мая проект закона по указу 9 ноября 1906 г . бьш принят 
иравооктябристским большинством Ш Думы, затем поступил на рас -
смотрение в Государственный совет, где не встретил оппозиции, 
и после утверждения царем 14 июля 1910 г . стал законом. 

Прения по указу 9 ноября в Ш Думе имели большое политиче-
ское значение. Они воочию продемонстрировали крестьянским мас-
сам антинародный характер Государственной думы, истинное лицо 
правительственных партий, присмыкательскую политику кадетов 
перед правым большинством и классовую сущность этой партии. 

Поддержка требований крестьянских депутатов-трудовиков по 
аграрному вопросу со стороны сошал-демократов давала возмож-
ность крестьянам разобраться в том, кто действительно поддер-
живает их в борьбе за землю* П.А .Столыпину не удалось снять 
противоречия между крестьянством и помещиками. В то же время, 
насильственная реализация указа 9 ноября (закона от 14 июня 
1910 г . ) значительно обострила противоречия в деревне между 
беднотой, с одной стороны, кулачеством и капиталистическими 
предпринимателями — с другой. 

Журнал марксистского направления "Просвещение" гшсал, что 
указ 9. ноября, ставший законом, "отдавал многомиллионную кре-
стьянскую массу на поток и разграбление "сильных", мироедам и 
помещикам.. . , разделяя деревню на два лагеря и усиливая в ней 
начала буржуазного р а з в и т и я " ^ . 

Среднее крестьянство, и особенно беднота, отнеслись к ука -
зу резко враждебно. Крестьяне были недовольны тем, что кулаки 
захватывали лучшие общинные земли. Из Быховского уезда в газету 
"Северо-западная жизнь" сообщали: "Луга хуторцев оказались вы-
травленными, а засеянные хлебом поля вытоптанными скотом, между 
хуториами и общинниками часто происходили ссоры, пока одна не 
разыгралась в кровавую драму" 1 3 . Борьба против аграрных меро-
приятий правительства но прекращалась и в Минской губернлк. 

Если в 1907 г . в целом по России число крестьянских вы-
ступлений против указа 9 ноября составляло всех виступленяй 
в общем потоке аграрного движения, то в X9I0 г . — уже 41,». 
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Количество поджогов кулацких хозяйств за это время увеличилось 
с 3 до 4 2 % ^ . В этот же период в Белоруссии количество кресть-
янских выступлений возросло в 1 ,8 раза , а число поджогов кулац-
кого имущества — в 2 р а з а 1 5 . 

Столыпинская аграрная реформа не устранила необходимости 
революции в России, а делала ее избежной. И значительную роль 
в ней призвано было сыграть крестьянство. 
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