
¥ й.фваст «йвастрэннем руху у гарадах, адзначыу нераунамернасць, « 
Л * рРЬ|чыны юнавання аграрнай сезоннаау [3, с. 280-281]. 

(Оу- LgMia жыццядзейнасц1 сялянства Pacii у рэвалюцьи 1905-1907 гг. узымалася на сяляназ 
[ ЙР^орумах. Так, у 2000 г. выйшл1 матэрыялы працы XVI Усераайскай завочнай навуковай канфе-

.уйЫ* 5 |у л|ку аутарау адметны С.В. Ocinay «Крестьянство в петиционной кампании 1905 г.», дзе за-
V " I' 'а праблема грамадскай свядомаау сялянства: замкнёнашь абшчыны. кнаванне оэпяналь-
л^яэзненняу петыцыйнай кампанЛ [2, с. 78-79]. 
»jX m ияпямятки XXI Г.Т RKII/i I ini ППЯ1 Ikl k 

аутаномнасць» сяпянсмх выступ-

праблема грамадскай свядомасц1 сялянства: замкнёнасць абшчыны, кнаванне рэпяналь-
(енняу петыцыйнай кампанп [2, с. 78-79]. 

а..я таго, напачатку XXI ст. выйшл1 працы маскоускага псторыка А А. Курэншава «Крестьян-
ок) организации первой трети XX века», «Всероссийский крестьянский союз 1905-1933 гг. it его t , - -

сг8°и реальность». Аутар пасрэдна ацан!у ролю сялян у стварэнн1 УСС. 
Паасум°Уваючы асвятленне раайскай пстарыяграфм, варта адзначыць, ияо пад 100-гадовы 
1?рЭВалюцы11905-1907 гг. выйшла калектыуная праца «Первая революция в России: взгляд че-
гтолетие» А.П. КарэлЫа, С.В. Цюцюина. Аутары засяродзй увагу на грамадска-палтачным жыцц1, 

Р^лянская праблематыка узммалася выключна у кантэксце аграрнага пытання i патрыярхальна-ма-
" ^ н а г а зместу сялянсгах прыгаворау. 

I " т а и м чынам, у выданнях Pacii апошнвс часоу узимаецца пытанне аб выпрацоуцы новых падыхо-
1 nai вывучэння сацыяльнай псторьп, пошуку найноушай метадалогИ i асэнсаванне тых падзей з 

гакам маральна-псиалапчных аспектау. Варта падкрэшць, што у сучаснай раййскай г1старыяграф)1 
I наз1раецца тэндэнцыя да лерагляду вызначэння«першая руская рэвалюцыя» або«першая раайская 

мвалюцыя» да новых трактовак, адпаведна як «першая рэвалюцыя у Pacii 1905-1907 гг.» або «рэва-
Лйцыя 1905-1907 гт.». Можна пагадацца з дэмакратычнасцю гэтых фармулёвак, паколыа яны дазваля-
юць улчыць лакальныя асабл!васц1 i адрозненн1 ходу рэвалюцьи, удзелу у ее сацыяльных фуповак. 

Што тычыцца беларускай практык! даследавання названай праблемы, нельга казаць аб тым, 
што нашы навукоуцы, як i у савецю час, мусяць працягваць рухацца у адным канцэптуальным noni раз-
ам з рас^скай пстарыяграфчнай школай. Наогул, асвятленне гэтай праблемы - тэма для асобнага ар-
тикула. У той жа час, волыт раайскай i заходняй пстарыяграфп дазваляе вызначыць перспектывы, ме-
тадапопю, прадбачыць памыли даследаванняу. У гэтым сэнсе, варта пазначыць наступныя блок): рэ-
валюцыя i чалавек, рэвалюцыя i абшчына, рэвалюцыя i ментальныя вымярэнн! сялян, рэвалюцыя i 
сялянсюя петыцьн. 
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В е л и к о б р и т а н и и , Ф р а н ц и и , Г е р м а н и и X I X - н а ч а л а X X в. 

И.Р. Чикалова, г. Минск 
Российская историография политической истории Англии, Франции и Германии в России 

Д° 1917 г. Начало XX в. в российской историографии отмечено появлением фундаментальных тру-
й°в по западноевропейской истории Нового времени, Выдающийся вклад в ее разработку внес 
"•И. Кареев, опубликовавший семитомную «Историю Западной Европы в новое время», охватываю-
щую в том числе период XIX в. вплоть до начала Первой мировой войны [1]. В своем труде Н.И. Каре-
ев значительное внимание уделяет внутриполитическому развитию Англии, Франции и Германии. 

Изучением проблем британской, французской и германской истории активно занималась россий-
ская дореволюционная историческая наука. В трудах П.Г. Мижуева [2], М.Я. Острогорского [3], М.М. Ко-
валевского [4], С.Ф. Фортунатова [5], В.Ф. Дерюжинского [6] тема конституционного устройства Велико-
британии, особенностей английской модели конституции и демократического развития страны нашла 
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серьезное отражение. Созданная ими панорама политической и социальной динамики Англии во м 
гом, прежде всего в фактографическом плане, выдержала испытание временем. Значителен вк 
российских историков А.А. Борового [7], А.Ф. Быкова [8] в изучение внутриполитической истории ф ^ 1 

ции. Заметным событием для своего времени стал выход трудов по истории Германии А.К. Дживипр 
ва [9] и В.Н. Перцева [10]. В.Ф. Дерюжинский [11] провел сравнительное исследование объема и о ^ 
бенностей политических прав и свобод в Англии и Франции. Нередким было и появление трудов 
ноевропейсхих ученых в переводе на русский язык (в их числе исследования Э.А. Фримена [12], А. Гел 
да [13], Ж. Вейля [14], А. Лиетенберже [15], О. Дана [16], Г. Фольмара [17]). Публиковались законов 
тельные акты зарубежных стран [18]. 

Советская российская историография политической истории Англии, Франции и Германии 
в 1917-1990 гг. Традиции российского англоведения, франковедения и германистики не нашли доста. 
точного развития в советской историографии 1917-1990 гт. Лишь на начальном этапе издаются крупные 
труды ученых, сложившихся еще в дореволюционный период. К их числу относится исследование 
М.Я. Острогорского «Демократия и политические партии» [19], в котором прослежено становление и раз-
витие организационных структур и формирование идеологии английских либералов и консерваторов 
В Н. Перцев охарактеризовал личности и дал обзор политической деятельности Гогенцоллернов [20]' 
Е.В. Тарле исследовал внутреннее развитие Британской империи, Франции и Германии в 1871-1914 гт. в 
книге «Европа в эпоху империализма» [21]. Н.М. Лукин опубликовал очерки по истории Германии конца 
XIX - начала XX вв. [22] Появляется серия переводных работ, наиболее заметны из них книги Г. Анбора 
[23], АЛ. Зеваэса [24], М. Бера [25], содержащие характеристику политического строя и буржуазных по-
литических партий, мемуары Вильгельма II [26]. Однако подобные книги не вписывались в рамки офици-
альной государственной идеологии. Ввиду этого в конце 1930 - начале 1931 гт. в Москве и Ленинграде 
была организована дискуссия по теме«Буржуазные историки Запада в СССР», в ходе которой с позиций 
марксизма-ленинизма жесточайшему разгрому подвергли либеральные взгляды крупнейших ученых, 
составивших научное имя до Октябрьской революции 1917 г., но продолжавших активно работать в 
СССР, в т. ч. и Е.В. Тарле. Старую университетскую профессуру отстранили от работы. Принятое 
15 марта 1931 г. постановление ЦК ВКП(б) о работе Комакадемии определило направления работы ис-
торических учреждений и историков. Вследствие этих событий темы парламентаризма, партийно-поли-
тических систем, буржуазно-демократического реформизма в западноевропейских странах перестали 
быть объектом изучения советскими историками. В .А. Дунаевский в обстоятельной монографии «Совет-
ская историография новой истории стран Запада 1917-1941 гт.» [27] определил блоки проблем, по кото-
рым велись исследования. Это - изучение западноевропейских и американских буржуазных революций 
XVII—XIX вв. и Парижской Коммуны; исследования социально-экономической истории, рабочего и социа-
листического движения XIX - начала XX в.; изучение западноевропейского утопического социализма; ис-
следование истории международных отношений в новое время и национально-освободительного дви-
жения в странах Америки и Европы (XVIII—XIX вв.). Об исследованиях внутриполитического развития ев-
ропейских стран В.А. Дунаевский ничего сказать не может - таких трудов не было, если не считать 
двухтомного учебника по новой истории для вузов [28] и русскоязычных переводов мемуаров герман-
ских государственных деятелей - Бюлова [29] и Бисмарка [30]. 

В1945-1990 гт. положение мало изменилось. Лишь появившиеся в 1986 г. обобщающий труд 
«История буржуазного конституционализма XIX в.» [31] и в следующем году - исследование В.Н. Чер-
неги «Буржуазные партии в политической системе Франции: Третья - Пятая республики» [32] знамено-
вали возвращение историков и правоведов к изучению проблем развития политических систем запад-
ноевропейских стран, включая Великобританию, Францию, Германию. Что касается предшествующи* 
лет, то изучение конституционализма и реформизма фактически не проводипось. Не считая соответ-
ствующих глав в фундаментальной «Всемирной истории» [33], статей «Советской исторической энцик-
лопедии» [34] и разделов вузовских учебников Новой истории, лишь в немногих работах более или ме-
нее обстоятельно раскрыты процессы формирования английской, французской и германской полити-
ческих систем, политики реформизма и политических стратегий правящих классов в XIX - начале XX в-

Англоввдвнив (1945-1990гг.). В этот период советская историография британской истории oipf 
ничивается лишь несколькими статьями. И.А. Никитина проанализировала внутриполитическую жи3^ 
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раны в 1899-1902 гг. под углом зрения отношения к войне в Южной Африке [35]. Р.А. Басов осветил 
рабочего законодательства в последней трети XIX в. [36] На монографическом уровне в это время 

^|1Цпи лишь две работы, но они являются по своему характеру учебным пособием (книга НА. Ерофее-
L [37]) и страноведческим очерком английской культуры XVII—XX вв. (исследование Л.Е. Кертмана 
jog]). Проблемы развития конституционализма, буржуазно-демократического реформирования законо-
дательных и исполнительных органов власти, расширения демократических прав граждан либо пока-
з ы схематично, либо вообще не нашли отражения. С точки зрения восполнения пробелов в анализе 
проблем парламентаризма, допущенных советской историографией, определенный интерес представ-
и т переводы на русский язык «Социальной истории Англии» Дж. М. Тревельяна [39] и «Истории 
днглии» А.Л. Мортона [40]. Но в этих трудах проблема буржуазно-демократического реформирования 
^логического строя не является доминирующей, а рассматривается, наряду с другими, в качестве од-
ной из линий политического развития. 

Франковвдвнив (1945-1990 гг.). Это направление добилось более заметных успехов в связи с 
выходом ряда крупных трудов. В.И. Антюхинэ-Московченко издала труд «История Франции. 
1870-1918» [41], вышедший вторым изданием в 1986 г. под названием «Третья республика во Франции. 
1870-1918» [42]. Э.А. Желубовская опубликовала книгу «Крушение Второй империи и возникновение 
Третьей республики во Франции» [43]. А.Е. Рогинская - очерки по истории Франции XVII—XIX вв. [44], 
А.З. Манфред- очерки по истории Франции XVIII—XX вв. [45]. Для тех лет крупным ообытием был выход 
трехтомной «Истории Франции» [46]. В этих трудах отчетливо, хотя и в сжатом виде, прослеживаются 
такие аспекты внутренней политики, как принятие и особенности Конституции 1875 г., деятельность 
умеренных республиканцев и кризис их курса, переход руководства страной к радикалам. Эти труды 
достаточно традиционны для советской историографии. Но в рассматриваемый период произошло 
знаковое событие: публикациями С.Н. Гурвич историки впервые за долгое поды вышли за рамки тради-
ционно изолированного изучения истории рабочего и социалистического движения и обратились к ис-
следованию буржуазных политических партий [47]. Это направление развили М.М. Наринский, в статье 
об эволюции партии радикалов перед Первой мировой войной [48] и Ю.И. Рубинский в статье о форми-
ровании многопартийной системы во Франции [49]. Новую для советской науки тему развития социаль-
ного католицизма после обнародования в 1891 г. Папой Львом XIII энциклики Rerum novarum (О новых 
вещах) разработали Ю.И. Рубинский [50] и Т.В. Хасина [51]. Коллекцию политических биографий попол-
нили работы Д.П. Прицкера о Ж. Клемансо [52] и Н.Н. Молчанова о Ж. Жоресе [53]. Из зарубежных тру-
дов редким исключением стало исследование М. Прело конституционного права Франции [54]. 

Гврманистика (1945-1990 гг.). Из литературы этого периода в первую очередь внимание при-
влекает двухтомный обобщающий труд по германской истории, созданный коллективом авторов [55]. 
Но масштабы разработки вопросов внутриполитического развития Германии оказались чрезвычайно 
скромными, ограниченными лишь двумя крупными монографиями. А.Б. Цфасман исследовал политику 
буржуазных партий в связи с рабочим движением в начале XX в. [56] И.С. Галкин проследил предпо-
сылки, процесс, социально-экономические и политические итоги создания Германской империи [57]. К 
последнему труду примыкает общностью действующих государственных деятелей написанная 
° Чубинским политическая биография Бисмарка [58]. Из изданных мемуаров можно назвать только 
Поминания адмирала Тирпица [59]. 

Российская историография политической истории Англии, Франции и Германии в 
'991-2007 гт. Процесс изучения и осмысления различных аспектов истории Великобритании, Фран-
к и и Германии историческая наука России значительно активизировала после 1991 г. Обращение к 
"Убликациям этого периода дает основание для такого вывода. 

. Англоведение обогатилось обобщающими работами М.П. Айзенштат [60], A.M. Мирошникова 
y l ГС. Усова [62], коллективным трудом «Очерки политической истории Великобритании 
^Х-ХХ'вв.)» [63]. Осмысление характерных черт и особенностей британского парламентаризма 
рачительно продвинулось в связи с публикацией Институтом всеобщей истории РАН сборника «Из 
стории европейского парламентаризма: Великобритания» [64]. Различные аспекты истории парла-
6Итаризма и политическую роль британской парламентской системы в первой половине XIX в. ис-
ГеДовала М.П. Айзенштат [65]. Проанализированы немарксистские концепции функционирования 
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партийно-политической системы Великобритании в статье В.В. Согрина [66], показаны становлеи 
эволюция двухпартийной системы викторианской Англии в книге С.Ю. Тороповой [67]. Осве е 11 

идеология и политика либеральной и консервативной партий в исследованиях Т.Н. Геллы [68] г Ь| 

Колмакова [69], В.В. Согрина [70], О.А. Науменковой [71]. Проблемы экономических, политичеп, • 
социальных реформ рассмотрены в книге С.А. Колмакова [72], статьях М.П. Айзенштат [73] и М и 

мановой [74]. Г.С. Остапенко раскрывает баланс реальных и декларативных прав британских мои 
хов и особенности функционирования конституционной монархии в демократическом обществе г?Р~ 
О сущности политических процессов в империи можно судить через биографии выдающ!! 
государственных деятелей. Среди книг этого жанра следует отметить сборник«Викторианцы.Сто 
пы британской политики XIX века» [76], книги К.Б. Виноградова [77], В.Н. Виноградова [78], Л.Е Кео 
мана [79], В.Г. Трухановского [80], О.А. Науменкова [81]. 

Франковедение. После 1991 г. внимание к вопросам развития конституционного строя и демо» 
ратизации общественного строя в годы Третьей республики проявилось со значительно большей от 
четливостью, нежели в предшествующий период. Вышли учебник по истории Франции [82] и моног 
рафия А.Ю. Смирнова об империи Наполеона III [83]. Усилиями Г.Н. Канинской было продолжено вы-
явление социальных и политических основ французского радикализма [84]. Заслуживает быть 
отмеченным исследование А.В. Ревякиным противостояния пропарламентских и антипарламент-
ских тенденций в политической жизни Третьей республики [85]. 

Германистика. С распадом СССР изучение Новой истории Германии стало вестись даже бо-
лее интенсивно, нежели истории других стран. Вышла серия учебных пособий для университетов. Из 
тех, что освещают Новое время в германской истории заслуживают быть отмеченными книга 
А.И. Патрушева и трехтомная «История Германии» [86]. Исследовательский интерес по-прежнему 
вызывало объединение Германии. М.И. Михайлов выявил взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса на эту 
проблему [87]. Получила освещение внутренняя политика Каприви и Бисмарка в статье А. Матвеевой 
[88]. Не иссяк интерес к Бисмарку. Л.И. Нарочницкая рассмотрела характер и цели борьбы партий в 
контексте попитики Бисмарка [89], В.Г. Баев охарактеризовал Конституцию 1871 г. как некий баланс 
между абсолютизмом и конституционализмом, централизмом и партикуляризмом [90]. Специфику 
немецкого либерализма показала Е.Д. Максаковская в статье о Наумане [91]. Альтернативы герман-
ской истории в конце X I X - начале XX вв. попытался вскрыть Б.А. Айзин [92]. Увеличилось число биог-
рафий германских кайзеров - российских авторов и переведенных на русский язык [93-95]. Продол-
жились публикации о Бисмарке [96]. 

* * * 

Следует отметить, что за последние 15 лет не издавались в переводе на русский язык моногра-
фические работы зарубежных авторов применительно к отдельным странам по проблемам конститу-
ционализма, характера и особенностей политических систем, реформирования г осударственного 
механизма и расширения гражданских прав и свобод в ходе модернизации поспедней трети XIX- на-
чала XX в. В определенной степени этот пробел восполняют сравнительно многочисленные труды, 
рассматривающие социально-политические явления в европейском масштабе, когда события в от-
дельных странах становятся элементами общеевропейского процесса. Э. Хобсбаум р а с с м о т р е л по-
литику демократизации в контексте европейской политики [97], Н. Дэвис показал динамизм развития 
и модернизации Европы [98]. Э. Бриггс и П. Клэвин представили в виде многомерного п р о ц е с с а ста-
новление национальных государств, либерально-демократических и тоталитарных режимов [99]. 
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П с т о р ы к i п с т а р ы ё г р а ф В . В . Л а т ы ш а у КМ. Цыбулька, г. M'IHCK 
У вывучэнм ricropbii антычных цывмзацый значнае месца займае псторыя Пауночнага Прычарна-

мор'я. Даследаванне грэчасюх каломй Пауночнага Прычарнамор'я был1 каштоунай крьмцай у атрыманн 
ведау аб побыце, палгсычнай арганзацьн антычнага Mipy, бо яны з'яулялея ярюм1 элнсим1 nonicaMi, дзе 
выхадцы з Грэцы1 практычна у поунай cryneHi захоувал! звыклы для ix уклад ва ycix сферах дзейнаар. 

У другой палове XVIII ст., з далучэннем да Pacii Пауночнага Прычарнамор'я i Крыма, пачалюя архе-
апапчныя расколю старажытнагрэцюх гарадоу. На працягу XIX ст. разв)ццё археалапчных даследаван-
няу i выданне знойдзеных матэрыялау знайшга адпюстраванне у навуковых працах даследчыкау. 
Кпас1чна арыентаваная астэма пмназ!чнай адукацьп, абап1раючыся на валоданне старажытпым1 мо-
вам1, падавапа магмымасць свабоднага азнаямлення з узрастаючай колькасцю матэрыялу. 

Разв1ццё антычнай гюторы1 Пауночнага Прычарнамор'я паклапа астэматычнае выданне з ка-
ментарыям1 на рускай мове ycix археалапчных знаходак на Чорным моры. 

Значны уклад у разввдё ведау аб гэтым pariene быу унесены В.В. Латышавым (1855-1921). Яго 
'Мя у значнай меры звязана з Беларуссю. Ён атрымау клаенную гумантарную адукацыю у гарадзенскай 
пмназн, дзе вучыуся з 1864 па 1872 гг., i якую скончыу з ерэбным мадалём. Выдатныя здольнасц1 i пас-
Панова м1н1стэрства народнай асветы ад 24 лютага 1863 г. дазволй яму працягваць адукацыю у 
Санкт-Пецярбургсим ун1верс1тэце. Адзначаная пастанова тычылася увядзення стыпендый для пад-
Рь'хтоую настаумкау пмназ!й i прапмназм у Заходн!х губернях. Паводле яе, у Маскоусюм, Казансюм i 
^аркаусюм уывератэтах засноувалася да 60 стыпендый на псторыка-фталапчных, фв1ка-матэматыч-
^ых факультэтах для падрыхтоую настаункау пмназ1й, з тым, «чтобы стипендиаты сии, избранные из 
"Лаганадежных лиц Православного вероисповедания, по окончании как университетских, так и педаго-
^ческих курсов, обязаны были прослужить 6 лет, по назначению министерства Народного Просвеще-

в должностях учителей в Западных губерниях» [1, с. 457]. 
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