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АГРАРНЫЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ БЕЛАРУСИ В НАЧАЛЕ ХХ в.:  
ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКИ

THE AGRARIAN QUESTION IN THE SOCIO-POLITICAL 
LIFE OF BELARUS IN THE EARLY ХХ CENTURY: 
HISTORIOGRAPHY AND SOURCES

В своей статье автор обращает внимание на тот факт, что первое десятилетие 
ХХ в. – время коренных перемен в Российской империи. В это время создавались объек-
тивные и субъективные условия, которые стали основой и обусловили развитие полити-
ческого движения белорусов по приобретению собственной государственности. К числу 
объективных условий относились социальные и национальные противоречия, которые 
затрагивали интересы коренного населения белорусско-литовских губерний.

 В основе социальных противоречий был аграрный вопрос, связанный с необходимо-
стью общественного распределения земельной собственности между крестьянами и 
местными помещиками. К субъективным условиям относились деятельность государ-
ственной власти, общественно-политические объединения, сориентированные на мирное 
разрешение социальных противоречий. Потребности современного белорусского обще-
ства в понимании процессов аграрного развития Беларуси, а также недостаточная на-
учная разработанность этой проблемы, открытие новых источников для ее исследова-
ния определяют ее актуальность и важное теоретическое и практическое значение. 

Ключевые слова: автономия; аграрный вопрос; выборы; государственная дума; либе-
рализм; монархизм; общественно-политическое движение; партия; социал-демократия.

In his article, the author draws attention to the fact that the first decade of the ХХ century –  
the time of radical changes in the Russian Empire. At this time, objective and subjective 
conditions were created, which became the basis and led to the development of the political 
movement of Belarusians to acquire their own statehood. Among the objective conditions were 
social and national contradictions that affected the interests of the indigenous population of 
the Belarusian-Lithuanian provinces. At the heart of social contradictions was the agricultural 
issue related to the need for public distribution of land property between peasants and local 
landowners. The subjective conditions included the activities of the state power, social and 
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political associations focused on the peaceful resolution of social contradictions. The needs 
of modern Belarusian society in understanding the processes of agricultural development of 
Belarus, as well as the lack of scientific development of this problem, the discovery of new 
sources for its study determine its relevance and important theoretical and practical importance.

Key words: autonomy; the agrarian question; election; the state duma; liberalism; 
monarchism; socio-political movements; parties; the social democrats. 

По-прежнему остаются малоисследованными вопросы, связанные с 
деятельностью политических партий в сфере экономичного развития бело-
русской деревни, решения социальных задач, перемен в сфере культуры, 
народного образования в начале ХХ в.

Первые научные исследования по изучаемой тематике в Белару-
си связанны с работами М. В. Довнар-Запольского [1], А. Цвикевича [2],  
У. И. Пичеты [3], которые публиковались в 20–30 гг. ХХ в.

Так, в работе М. В. Довнар-Запольского «Народное хозяйство Бело-
руссии в 1861–1914 гг.» на основе большого статистического материала 
раскрывается постепенный процесс экономичной эволюции в регионе, ка-
питализация сельского хозяйства, искусственного насаждения «русского» 
землевладения. 

Одному из движений общественно-политической мысли на Беларуси 
посвящена книга А. Цвикевича «Западно-русизм». Автор показывает, что 
главной причиной вытеснения польского поместья из Беларуси стала борь-
ба польского и российского капиталов за белорусский рынок.

Существенный вклад в изучение аграрного вопроса в общественно-по-
литической жизни Беларуси в конце ХІХ в. – 1914 г. внес У. И. Пичета. В его 
работах на основе широкого круга статистических данных показана исто-
рия аграрных отношений.

К первым попыткам обозначить историю белорусского национального 
движения принадлежит очерк Ф. Турука «Белорусское движение» [4]. Ав-
тор подробно рассматривает деятельность БСГ, которая занималась разра-
боткой аграрной программы.

Начало изучения работы социал-демократичных организаций в белорус-
ской деревне было заложено статьей Е. А. Мороховца «Сялянскі рух 1905 
– 1907 гг. і сацыял-дэмакратыя. Беларусь і Літва» [5]. На основе литературы, 
архивных полицейских источников показано агитационная деятельность 
ряда социал-демократичных групп комитетов РСДРП в революционном 
движении.

Проблемы общественно-политического состояния белорусской де-
ревни показанный в работах В. М. Игнатовского «Кароткі нарыс гісторыі 
Беларусі» [6] и «Гісторыя Беларусі ў ХІХ і пачатку ХХ сталецця» [7].

В послевоенное время аграрной истории были посвящены работы  
В. В. Чепко, М. М. Улащика, А. И. Вороновай, Е. П. Лукьянова. Но сре-
ди всех наработок этого периода необходимо выделить фундаментальную 
монографию К. И. Шабуни [8]. Автор подробно исследовал развитие ка-
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питализма в помещичьем и крестьянском хозяйстве, крестьянское движе-
ние в Беларуси накануне и в период революции 1905–1907 гг. В работе  
К. И. Шабуни на основе широкого круга источников показаны отношения 
политических партий к аграрному вопросу, их роль в политической жизни, 
особенно во время избирательных кампаний в Российскую Государствен-
ную думу. Значительное внимание придавалось «белорусскому вопросу». 
БСГ описывается автором как буржуазная и национальная партия, а РСДРП 
представляется как единственный защитник интересов крестьянства.

Вторая крестьянская война в белорусской деревне, отношения крестьян-
ства к аграрной политике царизма, рост влияния большевиков на крестьян-
ские массы, частично общественно-политическая борьба в Беларуси вокруг 
аграрного вопроса нашли отображение в работе Л. П. Липинского [9].

В 80-е гг. публикуются исследования российских историков В. Н. Гине-
ва [10], Л. М. Спирина [11], В. Г. Тюкавкина [12], Э. М. Щагина, К. Ф. Ша-
тилло [13] и У. Шелохаева [14], в которых была отмечена тема эволюции 
российских буржуазных и мелкобуржуазных партий, выработки их про-
граммных требований.

Политическая борьба, становление и развитие польского общественно-
политического движения в Беларуси, а также участие польских депутатов в 
работе Думы нашли отображение и у польского историка Я. Юркевича [15].

Советская историческая наука (1917–1991 гг.) сущность аграрного вопро-
са в общественно-политической жизни Беларуси в начале ХХ в. отождест-
вляла с борьбой крестьянства за уничтожение помещичьего землевладения 
под руководством РСДРП.  Исходя из марксистско-ленинской методологии 
исследователи должны были давать только отрицательную оценку деятель-
ности всех остальных политических партий. Содержание партийных аграр-
ных положений, борьба вокруг этого вопроса в периодической печати, во 
времена избирательных компаний в Думу и земства, позиции депутатов от 
Беларуси в государственных представительных учреждениях оставались 
без внимания исследователей и, соответственно, читателей.

Ситуация коренным образом изменилась с начала 90-х гг. ХХ в., когда 
историки обратились к исследованию программ и деятельности политиче-
ских партий, социально-экономичных аспектов в белорусской деревне.

Большой вклад в разработку тем, связанных с обострением аграрного 
вопроса в конце ХІХ – начале ХХ в., началом агитационной деятельности 
революционных организаций – РСДРП, Бунда, ПСР, ППС на Литве, БСГ  
в деревне внес М. В. Бич [16]. В своих многочисленных научных публи-
кациях исследователь анализировал участие крестьянства в избирательных 
кампаниях в І и ІІ Государственных думах, выступления депутатов от за-
падных губерний по аграрному и национальному вопросах, сущность тре-
тьиюньской системы, значимость аграрной реформы П. А. Столыпина, роль 
газеты «Наша нива» в национально-возрожденческом движении.

В монографии П. И. Бригадина [17] анализируется думская тактика 
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партии эсеров в Беларуси в 1906–1917 гг. Автор подчеркивает, что эсеры 
считали крестьянство главной силой революции, выступали за социализа-
цию земли (исключение ее из товарооборота и преобразование из частной 
собственности во всенародное приобретение), уравнительное ее распреде-
ление без выкупа.

В 1990-е гг. был опубликован ряд работ, в которых раскрывается роль        
Ю. Пилсудского и Р. Дмовского в политической жизни в дореволюционный 
период в Беларуси, проанализирована деятельность и взаимоотношения 
ППС (Партия польская социалистическая) и БСГ в думское время. Пер-
вым монографическим исследованием польского движения на белорусских 
и литовских землях в период 1864–1917 гг. стала книга А. Ф. Смоленчука 
«Поляки Беларуси и Литвы в революции 1905–1907 гг.» [18]. Работа полу-
чила положительную оценку как белорусских, так и польских историков.  
А в 2004 г. вышла новая монография исследователя [19]. На основе широко-
го круга архивных источников, материалов периодической печати освеща-
ется польское общественно-политическое движение на белорусских и ли-
товских землях с 1864 по февраль 1917 гг. Автор подробно останавливается 
на этнокультурном отличии литовских и белорусских поляков, что нашло 
отражение в краевом течении: анализирует деятельность краевцев в поли-
тической жизни, в Думе, периодической печати, их отношение к аграрному 
вопросу.

Монографии Н. М. Забавского посвященны общественно-политической 
борьбе в Беларуси в период выборов и деятельности Российской Государ-
ственной думы  І – ІV созывов [20, 21]. Значительное внимание придает-
ся политической активности белорусского крестьянства, его отношения  
к думским дебатам по аграрному вопросу. Отдельное место занимает ана-
лиз деятельности БСГ и газеты «Наша нива».

Сущность аграрного вопроса в общественно-политической жизни Бела-
руси в период деятельности І Российской Государственной думы исследует 
В. С. Путик [22]. Специфику участия общероссийских либеральных партий 
в общественно-политической жизни Беларуси в начале ХХ в., их отношение 
к столыпинским реформам и к аграрному вопросу в целом в многочислен-
ных публикациях рассматривает Д. С. Лавринович [23].

На основе широкого круга архивных источников, текстов программ, ин-
формации о деятельности правых партий и их местных отделов на террито-
рии Беларуси в 1905 – феврале 1917 гг. К. М. Бондаренко пришел к выводу, 
что в аграрном вопросе, как сторонники сохранения частной собственности, 
монархисты предлагали уравнять крестьян в правах с другими сословиями, 
наделить их землей за счет казенных земель (в белорусских губерниях – за 
счет польского землевладения), основать мелкий крестьянский кредит [24].

Роль Крестьянского поземельного банка в решении аграрного вопроса 
на территории Беларуси в начале ХХ в. определенно в работах А. А. Куха-
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ренко [25]. Исследователь установил, что количество приобретенной кре-
стьянской земли при содействии белорусских отделений банка достигало 
к 1905 г. 80 %. А в 1906 – 1914 гг. Крестьянский поземельный банк ввел 
льготную систему кредитования хуторских и отрубных хозяйств.

Перечисленные работы дают основания утверждать, что история обще-
ственно-политической жизни в Беларуси вокруг аграрного вопроса, так как 
и социально-экономическая в определенном хронологическом периоде, ис-
следовано довольно основательно. В меньшей степени это касается соци-
ально-культурных аспектов жизни белорусской деревни. Но эту нишу от-
ечественной историографии заполняют монографии А. Г. Кохановского [47] 
и С. М. Токтя [26, 27].

Наиболее общим вопросом для населения белорусско-литовских губер-
ний в начале ХХ в. был вопрос национально-государственного обустрой-
ства, а не классового антагонизма.

Источниковую базу исследования составляют материалы, которые ус-
ловно можно разделить на четыре группы: материалы официального дело-
производства, материалы политических партий и общественных организа-
ций, документы личного происхождения, материалы периодической печати.  

Материалы официального делопроизводства обычно делят на три груп-
пы: нормативные документы, протокольная документация и отчетная до-
кументация.

Среди первой группы необходимо выделить в первую очередь зако-
ны, которые регулировали полномочия, порядок выборов и внутреннюю 
организацию Государственной думы. Это новая редакция Основных госу-
дарственных законов 1906 г., учреждение Государственной думы 1906 г., 
учреждение Государственного совета 1906 г., Положение о выборах в Госу-
дарственную думу, указ от 3 июня 1907 г., законы о выборах в Думу, вклю-
ченные в Полный свод законов Российской империи.

Протокольная документация представлена стенограммами – главными 
источниками по изучению занятий общих собраний Государственной думы. 
В этих изданиях даются сведения о составе комиссий, думских фракций, 
о вносимых депутатами предложений по законопроектам. Ценность стено-
графических изданий как исторических источников заключается в их объ-
ективности.

Составной частью отчетной документации государственных учреж-
дений являлись доклады их руководителей. Большой интерес вызывает 
«Сборник речей Петра Аркадьевича Столыпина, произнесенных в заседа-
ниях Государственного совета и Государственной думы (1906–1911 гг.) [28].

Обширную информацию по изучаемой теме содержат материалы по-
литических партий и общественных организаций, опубликованные в изда-
тельстве «Российская политическая энциклопедия» (РООСПЭН). В серии 
«Политические партии. Конец ХІХ – начало ХХ в.» собраны практически 
все материалы, которые сохранились в Государственном архиве Российской 
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Федерации. До конца 2001 г. вышли 6 томов «Протоколы ЦК конституци-
онно-демократической партии» [29], «Съезды и конференции конститу-
ционно-демократической партии» [30] в 3 томах, «Правые партии. 1905– 
1917 гг.» [31].

Большую роль играют исследования политических сочинений и про-
кламаций. Образцом политической публицистики в начале ХХ в. является 
письмо депутатам Государственной думы 3-го созыва «Трагедия белорус-
ского народа» Д. В. Скрынченко [32], в котором автор стремился вызвать 
негативное отношение читателей по отношению к полякам и католической 
церкви.

Заслуживают внимания и воспоминания о работе первых белорусских 
политических организаций «За двадцать пять лет» видного белорусского 
политического деятеля А. И. Луцкевича [33].

Неотъемлемыми составляющими документов личного происхождения 
по теме исследования являются мемуары общественного деятеля Минской 
губернии Э. А. Войниловича [34]. С позиции умеренно-либерального кра-
евца он описывает общественно-политическую борьбу во время выборов 
Думы.

Более точные сведения о партийной принадлежности избирателей, по-
литике и тактике партий в период существования Государственной думы 
отображены в материалах периодической печати: «Наша нива», «Могилев-
ский голос», «Минское слово», «Витебская жизнь», «Белая Русь», «Моги-
левский вестник». Богатый фактический материал, особенно сведения об 
отношении населения белорусской деревни к Думе, содержит газета «Наша 
нива».

Газетные публикации дают возможность показать всю картину деятель-
ности Государственной думы. В то же время при работе с материалами пе-
риодической печати необходимо учитывать специфику этого исторического 
источника и брать во внимание действительные цели авторов.

В комплексе первоисточники позволяют получить конкретные факты, на 
основе которых можно сделать объективные выводы о деятельности Госу-
дарственной думы, роли и места аграрного вопроса в общественно-полити-
ческой жизни Беларуси в начале ХХ в.
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УДК 94:34(430)        

СЕНСАЦИОННЫЕ НОВОСТИ (КОМЕТЫ, МОНСТРЫ И ПР.) 
В «ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХ ЛИСТОВКАХ» XVI–XVIII ВВ.

SENSATIONAL NEWS (COMETS, MONSTERS, ETC.)  
IN «ILLUSTRATED LEAFLETS» XVI–XVIII CENTURIES

Статья посвящена рассмотрению напечатанных в период Раннего Нового времени 
«иллюстрированных листовок», относящихся к группе одностраничных печатных изда-
ний. Истоки листовок лежат в коммерческой корреспонденции, а именно: в торговой 
переписке. В то время считалось обычным делом прилагать в качестве специальных 
вкладышей или приложений к торговой переписке сообщения о природных катаклизмах, 
о появлении на небосклоне странных явлений или необъяснимых знаков, о рождении мон-
стров и т. д. Создание подобных «иллюстрированных листовок» достигает апогея в пе-
риод между 1550 и 1650 гг.

Ключевые слова: иллюстрированные листовки, одностраничные печатные издания, 
приложения к торговой переписке, источник информации, своеобразная реклама, мон-
стры, кометы, техника иллюстраций.

The Article is devoted to consideration of «illustrated leaflets» published during the Early 
New time, belonging to the group of one-page printed editions. The Origins of leaflets lie in 
commercial correspondence, namely: in trade correspondence. At that time it was considered as 


