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Исторические исследования, опубликованные в Беларуси в конце 1920-х – 1980 годах, содержат 

значительный эмпирический материал по истории массовых (рабочего и крестьянского) движений со-

циального протеста, некоторых аспектов социалистического движения (народничество и социал-

демократия) на территории Беларуси в XIX – начале ХХ века. Однако концепции экономического детер-

минизма и классового конфликта, являвшиеся их методологической основой, фактически исключали 

возможность концептуализации общественных движений как предмета исторических исследований.  

В результате сложный и многосторонний процесс развития частной инициативы и гражданской само-

деятельности, организации «групп интересов», расширения практики общественности и публичности и 

вовлечения в общественную деятельность различных социальных слоев, самоорганизации обществен-

ных сил, консолидации общественных движений был редуцирован в советской историографии до про-

тивостояния «трех лагерей» (буржуазно-либерального, консервативно-монархического и революционно-

демократического) в освободительном движении. 

 

В процессе институциализации советской (в том числе и белорусской) исторической науки, начало 

которого относится к середине 1920-х годов, шло активное утверждение марксистско-ленинской иссле-

довательской программы (советского марксизма), принявшее в 1930-х – середине 1950-х годов форму 

идеологического принуждения и политического преследования.  

В 1920-х годах начался переход от персонифицированного исторического исследования мемуар-

ного характера к структурному и социальному анализу [1], однако значительную часть публикаций по 

проблематике общественных движений все же составляли издания документов и мемуаров участников 

революционного движения, полемические и зачастую идеологически ангажированные работы [2, с. 91 – 102; 

1, c. 237 – 242]. В качестве основных причин такой ситуации следует отметить не только расширение 

источниковой базы и начало научной разработки ранее не исследовавшихся проблем, но и процесс 

активного утверждения марксизма как единственной научной исследовательской программы, опреде-

ленный дефицит научных кадров, а также специфическую полемическую культуру историков-

марксистов [2, c. 100 – 101; 3]. Хотя до середины 1930-х годов идейный контроль над историками в СССР 

не был особенно жестким, работы «классиков марксизма-ленинизма» уже начали трактоваться как 

«методологическое руководство» в исторической исследовательской практике [2, c. 100 – 101; 3].  

В 1930-х годах сформировался официально утвержденный канон исторических событий, опреде-

лявших важнейшие вехи истории Беларуси: революции 1905 и 1917 годов, основание БССР и история 

«социалистического строительства». В частности, в пояснительной записке к «Программе краеведческой 

работы по истории революционного движения в Беларуси», отмечалось, что в центре всех исторических 

исследований должна быть история революционного движения. При этом «для законченной и систе-

матической разработки» рекомендовалась только одна основная тема – «Октябрьская революция». 

«Историко-революционные» события предшествующего времени предполагалось изучать как подгото-

вительные этапы этой революции. А в качестве подтем истории революционного движения выделялись 

история фабрик и заводов, колхозов, партизанского движения и гражданской войны. «К теме «Октябрь-

ская революция», – говорилось в пояснительной записке, – «относится также, с одной стороны, вся исто-

рия общественно-политической жизни с 1917 года до современного момента… и весь подготовительный 

период до Октября (приблизительно с 1900 до 1917 года, а в городе – еще раньше – от первых революци-

онных кружков). История революционного движения должна изучать также и экономические основания 

революционности местного населения, его классовую дифференциацию, его имущественное и правовое 

положение» [4, c. 57 – 58].  

Акцент на парадигме «революционной традиции» – оценка всей истории общественных движений 

исключительно по их отношению к революции октября 1917 года повлек за собой ряд искажений и лож-

ных ретроспективных взглядов. Это проявилось в конструировании мифологизированной революцион-

ной цепочки, начало которому было положено статьей В.И. Ленина «Памяти Герцена» [5]. В результате, 

с одной стороны, вся предшествовавшая социал-демократии общественная активность оценивалась в рамках 

дихотомии предшественники – идеологические противники; с другой – сформировалась тенденция назы-

вать «революционной» любую ситуацию социальной напряженности, важное политическое событие, ради-

кальное высказывание. В частности, авторитетнейший российский исследователь народнического движе-
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ния Н.А. Троицкий отмечал, что в этот период в советской историографии «преобладал восходящий к Лени-

ну... взгляд на народничество как на идеологию крестьянской демократии, господствовавшую в русском 

освободительном движении с начала до конца его разночинского этапа. Движение 60 – 70-х годов рассматри-

валось в неразрывном единстве как революционно-народническое (в противовес либеральному народничеству 

80 – 90-х годов)» [6]. В этот же период начала складываться ставшая вплоть до 1960-х годов господствовав-

шей трактовка декабристов как последовательных революционеров [7, c. 9].  
С середины 1930-х и до начала 1950-х годов основную массу публикаций по истории обществен-

ной активности в XIX – начале XX века составляли толкования истории партии в духе сталинского курса 
истории ВКП(б) [8; 9], либо описания отдельных эпизодов, связанных с историей нелегального социали-
стического движения, главным образом 1860-х годов, как подготовительного этапа распространения 
марксизма [10 – 14]. Определяющей для этого периода стала работа академика АН БССР В.К. Щербакова, 
утверждавшего, что внимание ученых должно концентрироваться на изучении истории большевизма, 
пролетарской революции и «массового движения» – пролетарского и крестьянского [15]. Принципиально 
важными для исследования в советский период проблем, связанных с историей общественного движения 
в Беларуси, стали, несмотря на их жесткую критику в конце 1920-х годов, работы С.Х. Агурского [16]. 
Так, в монографии «Очерки истории революционного движения в Беларуси» (1928 г.) «самоучка – рабо-
чий» рассматривал это движение в рамках традиционной марксистской парадигмы классовой борьбы и 
партийного строительства: национально-революционное движение (польские восстания), народничество 
и социально-революционное движение («Пролетариат»), социал-демократия, крестьянское движение, 
борьба большевиков против других направлений [17]. Наряду с публикациями С. Агурского и В. Щерба-
кова, книга М. Поташа «Большевизм и мелкобуржуазные партии в революции 1905 года в Беларуси», в 
которой Бунд и БСГ характеризовались как мелкобуржуазные демократические революционные партии, 
а не как социалистические, стала третьей работой, определившей рамки исследования проблем, связан-
ных с историей общественных движений на территории Беларуси в XIX – начале XX века [18]. 

Очищенные от «перегибов» борьбы с белорусским национализмом и сионизмом, подходы, зафик-
сированные в этих монографиях, на долгое время определили тематику исследований в данной области. 
Естественно, что исследования белорусских историков основывались на марксистской теории классовых 
конфликтов, которая фактически исключала возможность концептуализации общественных движений как 
предмета исторических исследований. В качестве «теоретического и объяснительного материала об услови-
ях и причинах событий» наряду с диалектическим материализмом и марксизмом рассматривались «стати-
стические данные, официальный материал… – законы и распоряжения, публицистика и т.д. » [4, c. 62 – 63]. 

Процесс концептуализации такого подхода в советской историографии нашел отражение в изме-
нении структуры второго тома «Очерков истории СССР», впервые вышедшего в 1940 году под редакци-
ей М.В. Нечкиной и затем переиздававшегося в 1949 году. Так, в первом издании 1940 года находим раз-
дел «массовые движения и общественные течения» [19]. В издании 1949 года эта рубрика уже носит 
название «Революционное движение и идейная борьба» [20]. При этом в понятие революционной борьбы 
включались самые разнообразные формы общественной активности: от «пропаганды прогрессивных 
идей с университетских кафедр» до «создания тайных конспиративных кружков» [21].  

В белорусской историографии этого периода преобладали исследования истории РСДРП и распростра-
нения марксизма, крестьянского и рабочего движения [22 – 27], восстания 1863 – 1864 годов [28 – 31]. История 
немарксистских и неполитических движений оказалась в поле зрения филологов и философов [32 – 38]. 

Даже во второй половине 50 – 60-х годах ХХ века, при наметившейся либерализации академиче-
ской жизни, когда московские исследователи подготовили ряд монографий по истории народничества 
[39 – 42] (и в некоторых из них косвенно затрагивались факты, связанные с народническим движением, в 
Беларуси [43 – 45]), белорусские историки по-прежнему концентрировались на разработке проблем ра-
бочего и крестьянского движения и истории коммунистической партии [46 – 50]. Народническое же 
движение как таковое вызывало, главным образом, интерес у этнографов и литературоведов [51 – 52]. 
Исключение составила монография И.Н Лущицкого, посвященная общественно-политической мысли в 
Беларуси в начале ХХ века [53].  

Постепенное расширение поля исследований началось в Беларуси с 1970-х годов. Одним из пер-
вых к истории народничества в Беларуси обратился В.И. Солошенко [54]. В этот же период выходят в 
свет и монографии С.М. Самбук [55 – 57], посвященные народническому движению и общественно-
политической мысли Беларуси второй половины XIX века, и исследование М.О. Бича по истории рабоче-
го и социал-демократического движения [58 – 59], публикуются работы Н. Мохнач, которая представила 
широкую панораму общественных движений и течений в Беларуси в первой половине XIX века [60 – 61]. 
Тем не менее главным направлением исследований оставалось изучение процесса распространения марк-
сизма в Беларуси в начало ХХ века. Внимание белорусских историков привлекали «революционное движе-
ние» второй половины XIX – начала ХХ века и восстание 1863 – 64 годов. История консервативного и ли-
берального движения специально не исследовалась. Не занимались отечественные историки и проблемати-
кой женского движения, хотя в целом советская историография не обошла стороной этот вопрос [62]. Если 
такие проблемы и затрагивались, то толковались чрезвычайно узко и противоречиво [54; 56; 60]. 
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В советской, в том числе и белорусской, историографии 1970 – 1980-х годов в понятие обществен-
ное движение включалась и деятельность политических партий, и классовая борьба. В некоторых работах 
общественное движение определялось как «система политических партий, которые являлись высшей орга-
низационной формой классовых движений, которые отображали наиболее существенные экономические, 
политические и культурные стремления» основных слоев общества» [63, с. 187]. В то же время вводилось 
понятие «освободительного движения», под которым понималось всякое движение, направленное на 
освобождение народа от крепостничества, самодержавия, национального угнетения [54, с. 8; 61, с. 142]. 
Постепенно сложилось представление об общественном движении как о совокупности феноменов, опре-
деляемых содержательно термином «освободительное движение», а формально-организационно – тер-
мином «общественное мнение» [63, с. 106, 108; 64, с. 3]. При этом в историографических обзорах белорус-
ские историки не стремились четко определить предмет своих изысканий. Обязательное требование следо-
вать постулатам исторического материализма избавляло исследователей от необходимости теоретико-
методологической проработки проблематики. Последняя часто заменялась исключительно анализом ис-
точниковой базы того или иного исследования (социально-экономической статистики, судебно-следственных 
материалов, подпольной печати, «разрешенных» мемуаров деятелей движения) [54; 55; 58; 65]. 

Зарубежная историография в анализируемый период, с точки зрения концептуализации обществен-
ных движений как предмета исторических исследований, находилась, в сущности, на тех же позициях, что 
и белорусская советская историография. История революционного движения, восстание 1863 – 1864 годов, 
политическая борьба за национальное самоопределение составляли основной круг проблем, занимавших 
как зарубежных историков, так и историографов эмиграции. В частности, историки белорусской эмигра-
ции в силу остроты идеологического конфликта оспаривали советскую историографию, прежде всего по 
таким «пунктам», как история большевизма и борьба за национальное самоопределение [66 – 69].  

Польская историография межвоенного периода стремилась «игнорировать» национальные грани-
цы, поэтому исследований, посвященных собственно белорусской истории, в этот период публиковалось 
крайне мало, а в основной круг проблем включались восстание 1863 года, а также различные вопросы 
военной, экономической, конституционной и культурной истории [70]. Вместе с тем польские исследовате-
ли, обращаясь к истории оппозиционных движений, рассматривали темы, не изучавшиеся в советской ис-
ториографии: историю масонства, студенческих кружков начала XIX века и т. п. [71 – 74]. Польские исто-
рики советского периода также не разрабатывали проблематику общественного движения в Беларуси. В ря-
де монографий, посвященных истории польского революционного движения, конечно, содержались све-
дения о деятельности революционных кружков и групп на территории Беларуси, однако рассматривалась 
эта деятельность идентично основным положениям советской историографии. Существовавшие разно-
гласия, связанные с «национальным компонентом» этого движения, и некоторые различия в сюжетах 
практически не оказали влияния на общие концептуальные рамки работ Д. Файнхауза, М. Инглота,  
А. Барщевской-Крупы, А. Каминьского, С. Кеневича, Л. Баумгартена, Е. Борейши, Й. Бушко и др. [75 – 87].  

Западноевропейская и американская историография также фактически обошла своим вниманием исто-
рию общественных движений в Беларуси в XIX – начале ХХ века. Историки, рассматривавшие проблемы, свя-
занные с общественными движениями в Российской империи, будучи менее догматичными, чем их советские 
коллеги, в большинстве случаев также придерживались концепции «революционной традиции» [89 – 90]. 

Заключение. Работы, опубликованные в Беларуси в конце 1920-х – 1980-х годов, содержат значи-
тельный эмпирический материал по истории массовых (рабочего и крестьянского) движений социально-
го протеста, некоторых аспектов социалистического движения (народничество и социал-демократия) на 
территории Беларуси в XIX – начале ХХ века. Однако концепции экономического детерминизма и клас-
сового конфликта, являвшиеся их методологической основой, фактически исключали возможность кон-
цептуализации общественных движений как предмета исторических исследований.  
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THE STUDY OF HISTORY OF SOCIAL MOVEMENTS XIX – BEGINNING OF ХХ CENTURIES IN BELARUS  

IN THE LATE 20-S – 80-S OF ХХ CENTURY 
 

Historical researches published in Belarus in the late 20-s – 80-s of ХХ Century contain significant 
empirical material on the history of mass (Labor and Peasant) movements of social protest, some aspects of 
Socialist movement (Populism and Social Democracy) on the territory of Belarus in XIX – beginning of XX centuries. 
However conceptions of economic determinism and class conflict being their methodological base in fact 
excluded the possibility of conceptualization of social movements as a subject of historical researches. As a 
result complex and multilateral process of development of private initiative and civil activity, organizing of 
“groups of interests”, widening of practice of community and publicity and involvement of different social strata 
in social activity, self-organization of social forces, consolidation of social movements was reduced to 
confrontation of “three camps” (bourgeois-liberal, conservative-monarchical and revolutionary-democratic)in 
liberation movement by Soviet historiography.  


