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РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
БЕЛАРУСИ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА В РАБОТАХ В. И.ПИЧЕТЫ

Уникальный вклад В. И. Пичеты в развитие белорусской исторической 
науки невозможно переоценить. В годы начала белорусской советской госу-
дарственности, проведения политики белорусизации, периода нового этапа 
национального возрождения в условиях советской действительности учёный 
не концентрировался на каких-то узких и немногих сферах научных интересов 
[1, c. 270]. Его интересовало многое, в особенности то, что определялось «акту-
альностью политического момента».

Революционное движение начала ХХ в. на территории Беларуси нашло 
отражение в работах известного историка, первого ректора Белорусского госу-
дарственного университета В. И. Пичеты. Изучение глубоким исследователем 
причин и хода революционных волнений было связанно с празднованием 
двадцатилетнего юбилея начала первой российской революции 1905—1907 гг. 
Именно в этот период (20-е гг. ХХ в.) им были написаны и опубликованы 
несколько работ по истории революционных движений. Став представителем 
белорусской науки и высшей школы, Владимир Иванович, не мог не отраз-
ить в своих работах первые шаги в революционном опыте белорусского народа 
в борьбе с российским самодержавием. Революцию В. И. Пичета, восприни-
мал через тесную связь рабочих, крестьянских и национальных выступлений 
на территории Беларуси. Несколько позднее, в условиях 1939 года, в работе 
«Исторические судьбы Западной Украины и Западной Белоруссии» он отме-
чал: «…белорусский и украинский народы в течении столетий вели упорную 
борьбу против феодально-крепостнического гнёта, выступали против своих 
классовых врагов —  помещиков. Но крестьянская борьба оканчивалась неу-
дачно, она не смогла кончиться успешно, ибо крестьянские восстания могут 
приводить к успеху только в том случае, если они сочетаются с рабочими вос-
станиями, и если рабочие руководят крестьянскими восстаниями» [4, c. 32].

В круг интересов исследователя, сконцентрировавшего свое внимание на 
ходе революционных движений, входили не столько события политического 
характера, сколько социально-экономического. В разгар революционных 
потрясений сентября 1905—1906 гг. В. И. Пичета преподавал в средних и выс-
ших учебных заведениях Москвы и являлся непосредственным современни-
ком тех бурных дней Российской империи. Он, как настоящий исследователь, 
обеспокоенный настоящим и осмысливавший возможные последствия на 
ближайшую перспективу, не без оснований пытался искать причинно-след-
ственные связи, проводил анализ народных выступлений, начавшихся после 
грабительской реформы 1861 г.
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Крестьянские волнения и выступления в деревне были неотъемлемой 
и важнейшей частью всей проблематики истории революционного движения 
в России, которая вдруг столь заинтересовала В. И. Пичету. В этом можно убе-
диться, проанализировав структурно-смысловые построения его его научных 
работ по проблеме: «Курловский расстрел в Минске (18 октября 1905 года)», 
«1905 год у Беларусі. Зборнік архіўных дакумэнтаў», «Соцыялістычны рух 
на Беларусі ў пракламацыях 1905 году», «Крестьянское и рабочее движе-
ние на Белоруссии в эпоху 1905 г.», «Крестьянское движение в Белоруссии 
в 1905 году», «Рабочее движение в Белоруссии в 1905 г.» и др. [7, с. 9]. В работе 
«История крестьянских волнений в России» историком отмечается увеличе-
ние количества десятин земли на душу населения. Однако данный важный 
аспект никак не повлиял на снижение крестьянского недовольства своим 
положением. Их растущее недовольство было естественным, так как очевид-
ным было несоответствие темпов расширения земельного фонда и темпов 
«демографического бума» в сельской местности [2, c. 132].

Для белорусской деревни преимущественно была характерна крестьян-
ская борьба против среднего и крупного землевладения. Однако некоторые 
волнения могли возникать и по причине местных факторов: отсутствие уро-
жая, низкое качество почвы, нехватка леса и выгонов и др. [2, c. 149—150]. 
С началом 1905 г., в прямой зависимости от хода революционных событий 
в городах, сельскую местность охватило массовое движение. Крестьянские 
волнения в начале ХХ века, как отмечал В. И. Пичета, носили однообраз-
ный характер. Царское правительство жёстко пресекало разрозненные, хотя 
и массовые, выступления в деревне. Репрессии и карательные меры заставили 
усмирить крестьянскую среду, но они, как и в целом политика правительства 
в аграрном секторе, и после 1907 г. не смогли привнести в ряды беднейших 
слоёв населения должного умиротворения [2, c. 152].

Обстоятельств расстрела мирной демонстрации в Минске в ходе револю-
ции 1905—1907 гг. Владимир Иванович рассмотрел в работе «Курловский рас-
стрел в Минске (18 окт. 1905 г.)». В ней он дал обзор событий накануне и после 
расстрела жителей города на вокзале Либаво-Роменской железной дороги [3, 
c. 49—55]. Историк предоставил достаточно полную картину произошедшего 
18 октября 1905 г. и отмечал, что восторжествовало право сильного, когда кро-
вавое подавление было признано правомерным, несмотря на очевидные про-
тивоправные действия губернатора Курлова, который руководствовался свои 
должностным положением [3, c. 54].

В начале ХХ века на местном уровне поднимался вопрос об открытии 
на территории Беларуси высшего учебного заведения. В. И. Пичета в своей 
работе «Пытанне аб вышэйшай школе на Беларусі ў мінулым» рассма-
тривал обстоятельства его обсуждения. Конечно, события 1830—1831 гг. 
внесли определенное недоверие к политически активной интеллигенции 
белорусских территорий Российской империи, сконцентрированной в сте-
нах Виленского университета. Правительство остерегалось того, что ново-
явленный университет станет очередной ареной национально-культурного 
и политического движения. И вопрос об открытии университета остался без 
ответа. В 1906 г. городская дума Минска вновь предприняла попытку хода-
тайствовать об открытии университета в Минске, но Губернский Комитет 
отклонил ее прошение под предлогом незаконности выделения местных 
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средств [6, c. 32]. Под влиянием аграрных волнений 1905—1906 гг. идея 
интелллектуализации населения белорусских земель, а тем самым повы-
шения их политической грамотности и осознанности в национальной про-
блематике, не отвечала интересам Санкт-Петербурга. Таким образом, даже 
в условиях повышенной социальной активности, в революционных усло-
виях очередная попытка возродить высшую школу на территории Беларуси 
провалилась.

Тем не менее, революционные движения начала ХХ века, как считал 
В. И. Пичета, создали новые условия для продолжения формирования 
национального самосознания, а тем самым для развития национально-
культурного и политического самоопределения народов, проживавших на 
территории Российской империи. Этот процесс нашел логическое продол-
жение в событиях 1917 года, когда открылись широкие горизонты для раз-
вития национальной белорусской культуры и языка [5, c. 10].

Во второй половине 1930-х гг. работы В. И. Пичеты отличаются новым 
содержанием и характером изложения, когда историку пришлось полно-
стью усвоить новые парадигмы, идеологемы и установки, означавшие 
определенное завершение на властном и общественном уровнях формиро-
вания канонической марксистско-ленинской идеологии. Так, его работа 
«Исторические судьбы Западной Украины и Западной Белоруссии» —  это 
анализ политического, экономического и социального положения данных 
земель через призму политического влияния сначала Российской империи, 
а затем польского государства. Историк отмечал, что «…только Великая 
Октябрьская социалистическая революция принесла освобождение рус-
ским, украинским и белорусским народным массам от гнёта помещиков 
и капиталистов» [4, c. 32]. И в противопоставление этой идеологически 
выдержанной и повсеместно зафиксированной констатации В. И. Пичета 
не приминул назвать позиицию польских историков, не видивших бело-
русского народа в начале ХХ века.

Некоторые вышеприведенные сюжеты из научного наследия незауряд-
ного историка, который не мог оставить без внимания конкретику и логику 
протекания революционного движения на территории Беларуси, дают осно-
вания в который раз утверждать, что и поныне в работах В. И. Пичеты можно 
найти непреходящие научные оценки, системный подбор фактов, тщатель-
ность исследовательского инструментария, что само по себе имеет колоссаль-
ную научную значимость для полного изучения исторической судьбы Бела-
руси в начале ХХ века.
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ШТРЫХІ ДА ПАЛІТЫЧНАЙ БІЯГРАФІІ ЯЗЭПА ЛЁСІКА

У гісторыі станаўлення беларускай дзяржаўнасці ў пачатку XX ст. адно 
з найбольш значных месцаў належыць выдатнай асобе —  дэлегату І Усебела-
рускага з’езда, старшыні Прэзідыўму Рады Беларускай Народнай Рэспублікі, 
старшыні Выканаўчага камітэта Цэнтральнай рады беларускіх арганізацый, 
рэдактару газеты «Вольная Беларусь» Язэпу Лёсіку. Акрамя значнай ролі, якую 
Язэп Лёсік адыграў у палітычных працэсах бурлівых гадоў станаўлення бела-
рускай дзяржаўнасці, яго асоба непасрэдным чынам звязана і са станаўленнем 
у міжваеннае дваццацігоддзе беларускага мовазнаства, гадамі навуковага ста-
лення Інбелкульта, у якім вучоны быў членам Тэрміналагічнай камісіі, дырэк-
тарам Інстытута навуковай мовы, Беларускім дзяржаўным універсітэтам, дзе 
ён выкладаў. Немалыя заслугі вучонага, які ў 1928 г. быў абраны акадэмікам, 
таксама і перад беларускай публіцыстыкай і літаратурай.

Асобе Язэпа Лёсіка прысвечана некалькі публікацый, але ў іх не ўсе факты 
фіяграфіі гэтай выбітнай асобы знайшлі сваё адлюстраванне. [3—9].

Язэп Юр’евіч Лёсік нарадзіўся ў сялянскай сям’і 6 (18) лістапада 1883 г. 
у вёсцы Мікалаеўшчына Мінскага павета. Зараз гэта Стаўбцоўскі раён Мінскай 
вобласці. Бацькі Язэпа былі арандатарамі на землях князёў Радзівілаў. У сям’і 
было дзесяць дзяцей. Язэп быў апошнім, сёмым хлопчыкам у сям’і.

Пачатковую адукацыю Язэп атрымаў у Мікалаеўскай сельскай школе. 
Асновы навукі для будучай прафесійнай падрыхтоўкі Язэп Юр’евіч пачаў 
атрымліваць у Маладзечанскай настаўніцкай семінарыі (1898—1899 гг.), аднак 
з трэцяга класа быў адлічаны з-за ўдзелу ў пратэсце супраць набажэнства па 
забітым 14 лютага 1901 г. міністру народнай асветы Мікалаі Багалепаву. Наву-
чанне ўдалося прадоўжыць толькі за межамі Беларусі. Язэп Юр’евіч паступіў 
у Глухаўскі настаўніцкі інстутут, але не змог скончыць навукі з-за прызыву 
ў салдаты. Пасля Язэпу Юр’евічу ўдалося усё ж вытрымаць экзамен на званне 
настаўніка і пачаць прафесійную кар’еру спачатку выкладчыкам рускай мовы 
ў Бабруйскай школе садаводства, а пасля ў земскай школе мястэчка Грамеч 
Ноўгарад-Северскага павета Чарнігаўскай губерні. За ўдзел у рэвалюцыйных 
выступленнях у 1905 г. быў арыштаваны і знаходзіўся ў Ноўгарад-Северскім 


