
284 

темы, подходы к которым в странах-партнерах радикально не различаются. 
Нужно сделать упор на изучении тем, более нейтральных и менее 
чувствительных для коллективной памяти обеих стран и народов.  

Существует надежда, что активизация белорусско-немецкого и 
белорусско-польского диалога в сфере истории, поможет открыть новые 
горизонты для сотрудничества двух стран. Вместе с тем контуры, 
направления и скорость этого взаимодействия еще не проявились в 
достаточной мере. Речь пока может идти лишь о наметившихся 
положительных тенденциях в двусторонних отношениях.  

Для преодоления накопившихся барьеров необходимы политическая 
воля руководства стран и широкая общественная поддержка. 
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ОТНОШЕНИЕ ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН К БЕЛОРУССКОМУ 
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ ДВИЖЕНИЮ В НАЧАЛЕ XX в. 

Начало XX в. ознаменовалось подъемом национально-культурного 
движения в Беларуси. Население белорусских губерний стало активнее 
участвовать в деятельности культурно-просветительских организаций, 
профессиональных объединений, деятельности политических организаций, 
приобрело избирательные права, в том числе возможность участия в работе 
Государственной Думы. 
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Национально-культурное движение объединяло в себе людей разных по 
социальному происхождению. Формирование интеллектуальной элиты 
происходило за счет выходцев из различных слоев общества. Значительное 
влияние на подъем национально-культурного движения, оказало начало 
издания «Наша доля» и «Наша ніва». Люди, которые объединились вокруг 
редакций завершили формирование программы белорусского 
национального движения, окончательно оформило белорусскую 
национальную идею. Она стала объединяющей основой для формирования 
профессиональных, общественных, культурных объединений и кружков 
(Белорусский учительский союз, Белорусский научно-литературный кружок 
студентов, издательство «Загляне сонца і ў наша аконца»). Во многом 
национально-культурное движение объединило выходцев из шляхетской 
среды и крестьянства. В меньшей степени к этому примкнули представители 
городских сословий. В данной ситуации акцент сделан на участие сословной 
группы почетных граждан в общественном движении и отношении их к 
проявлению национально-культурного движения.  

Создание сословной группы почетных граждан в 1832 г. было вызвано 
ростом социальной активности, желанием оградить дворянское сословие от 
проникновения в его состав непривилегированных сословий [4]. Почетные 
граждане объединяли группы населения, заметно отличавшиеся по 
социальному происхождению. К ним могли быть причислены купцы, 
личные дворяне, ученые, выпускники высших учебных заведений, 
художники и писатели, владельцы мануфактур и фабрик. Создание нового 
сословия было еще и попыткой выделить группу людей, которые имели 
значительные заслуги на государственной службе, в сфере 
предпринимательства, науки и культуры. В связи с тем, что почетное 
гражданство получали люди разного социального положения, сферы 
деятельности, уровень доходов, сословие имело широкую социальную базу 
и было внутри неоднородным. Среди почетных граждан белорусы 
составляли меньшую часть [2]. Иногда представители данной категории 
населения вовсе не упоминали по тем или иным причинам свою 
принадлежность к сословию почетных граждан, а чаще всего записывались в 
официальных документах как купцы или мещане. Ещё одним из мотивов 
причисление к почетным гражданам могла стать деятельность по 
укреплению в белорусских губерниях «русских начал». В большинстве 
своем почетные граждане отражали в основном приоритет правительства на 
территории Беларуси и реализацию национально-культурной политики, 
политики русификации [3, с. 202–203]. Почетные граждане Беларуси в 
большей степени поддерживали русское движение, стояли на позициях в 
первую очередь западноруссизма, поддерживали правомонархические 
организации. Белорусское национально-культурное движение было 
опосредовано в начале XX в. и до начала Первой мировой войны среди 
представителей почетных граждан встречаются единичные случаи лояльных 
проявлений отношения к национально-культурному движению.  

В период выборов в Государственную Думу участвовали в выборах и 
были избраны почетные граждане белорусских губерний, однако их было 
немного. В частности, в IV Государственной Думе их было двое: Околович 
Константин Михайлович и Дрибинцев Василий Саввич. 



286 

К.М. Околович являлся потомственным почетным гражданином, 
священником православного вероисповедания, русским. Был избран 
депутатом IV Государственной думы от Минской губернии. Входил в 
фракцию Правых. Был челном комиссий по вероисповедательным вопросам, 
выступал против распространения сферы влияния католического 
вероисповедания в юго-западных губерниях Российской империи, выступал 
также против униатов и иудеев. Также входил в комиссии по народному 
образованию, по рабочему вопросу, о путях сообщения и библиотечной 
комиссии. После Февральской революции 1917 г. был в Петрограде, после 
служил в православных приходах в Латвии [1, с. 443–444]. 

В.С. Дрибинцев относился к потомственным почетным гражданам, 
происходил из семьи купцов-старообрядцев, был губернским секретарем, и 
себя воспринимал русским. Представитель в IV Государственной Думе от 
Могилевской губернии. Входил во фракцию «Союза 17 октября», а после ее 
раскола во фракцию Земцев-октябристов. Член Прогрессивного блока. 
Также был членом комиссий по народному образованию, местному 
самоуправлению, финансовой и старообрядческим делам [1, с. 181–182]. 

В заключении следует подчеркнуть еще раз подчеркнуть, что как 
правило представители почетных граждан в начале XX в., весьма пассивно 
принимали участие в политическом и общественно-культурном движении и 
как правило, которые не носили характер оппозиционности, в большей 
степени их деятельность распространялась в плоскости поддержки 
существующего строя и не было направлено на решение национального 
вопроса. 
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Год ад году ў нашым універсітэцкім асяроддзі то заціхаюць, то 
актывізуюцца меркаванні вакол, здаецца, даўно вызначанай даты 
«нараджэння» Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Нават не аднойчы 
ўзнікалі і працягваюць узнікаюць спрэчкі наконт таго, якую ж усё-такі 
лічыць «самай» галоўнай з трох вядомых: 25 лютага 1919 г, 11 ліпеня 1921 г. 


