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Раздел I. Общественно-политическая жизнь в Беларуси. Развитие…

§ 1.  Общественно-политическая жизнь в Беларуси 
в первой половине и середине XIX в.

Каким был правовой статус шляхетского сословия в Речи Посполитой? Что 
такое магдебургское право? Что такое юридики?

Политика российского самодержавия на территории Беларуси 
в конце XVIII —  начале XIX в. Белорусские земли в результате разделов Речи 
Посполитой вошли в состав Российской империи. На присоединенных землях 
российское правительство стремилось создать себе опору среди привилегирован-
ных сословий: дворянства, духовенства, купечества. Российскому правительству 
на присоединенных землях необходимо было учитывать стремление шляхетского 
сословия бывшей Речи Посполитой к сохранению своего особого правового ста-
туса. Для решения гражданских дел было разрешено пользоваться «местными 
законами», если они не противоречили российским. На территории Беларуси до 
1840 г. продолжал действовать Статут Великого Княжества Литовского 1588 г.

Все население, за исключением крестьянства, приводилось к присяге на вер-
ность российской императрице Екатерине II. Тем, кто не хотел этого делать, было 
предложено выехать за границу. Большинство магнатов и шляхты присягнули 
новой власти, сохранили земельные владения и получили права, равные с правами 
русского дворянства. Но вместе с тем они лишились прав, которые были у них во 
времена Речи Посполитой: права избирать монарха, объединяться в конфедера-
ции, содержать войско.

Была введена российская налого-
вая система: вместо прежнего налога 
с  каждого двора применялся поду-
шный —  с каждой души мужского пола. 
Вводилась рекрутская повинность.

Новым явлением в  правитель-
ственном курсе стал «разбор шлях ты», 

что подразумевало исключение из дворянского сословия в случае отсутствия до-
кументов, подтверждающих принадлежность к нему.  Мелкая шляхта, которая 
в большинстве своем таких документов не имела, переводилась в разряд крестьян 
или мещан. Это мероприятие позволило российскому правительству увеличить 
число плательщиков податей и поставщиков рекрутов, а также уменьшить количе-
ство представителей привилегированного шляхетского сословия на новых землях.

В 1794 г., согласно указу Екатерины II, в белорусско-литовских губерниях 
была введена черта еврейской оседлости, в рамках которой евреям-иудеям запре-
щалось проживать за пределами городов и местечек. Также им запрещалось пере-
селяться за пределы губерний, входивших в черту еврейской оседлости.

Какой налог —  подворный или поду-
шный —  был более тяжелым для кре-
стьян? Почему рекрутчина казалась 
крестьянам «наихудшим из земных 
бедствий»?

§ 1-2

§ 1-1
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§ 1. Общественно-политическая жизнь в Беларуси в первой половине и середине XIX в.

В городах упразднялось магде-
бургское право, отменялись юридики. 
На белорусские города распространя-
лись принципы российского город-
ского самоуправления.

Несмотря на достаточно осто-
рожную политику, проводимую российским правительством в начале XIX в., 
значительная часть ополяченной шляхты была недовольна своим поло-
жением.

Губернии, входившие в черту еврейской оседлости

Сделайте вывод, насколько изменилось 
положение различных социальных 
групп после присоединения белорусских 
земель к Российской империи.
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Польские и российские дворянские революционеры в Беларуси. Идеи 
Французской революции «Свобода, равенство и братство», военные события 
1812 г., ожидание конституционной реформы в России значительно повлияли на 
развитие общественно-политического движения на белорусских землях. Введение 
Конституции в Царстве Польском в 1815 г. не отвечало в полной мере стремлению 
наиболее радикальной части шляхты к возрождению былой Речи Посполитой. 
Для достижения своих общественных и национальных идеалов шляхетская ин-
теллигенция, учащаяся молодежь в Беларуси стали объединяться в тайные орга-
низации.

В 1817 г. по инициативе студентов Виленского университета А. Мицкевича, 
Т. Зана, Я. Чечота было создано тайное Общество филоматов («любителей знаний»). 
Свою культурно-просветительскую деятельность они сочетали с идеями борьбы 
за возрождение Речи Посполитой и с продвижением таких радикальных социаль-
ных преобразований в обществе, как  отмена крепостного права, введение кон-
ституционной формы правления, отстаивание права народов на независимость.

Идеи и взгляды филоматов разделяли учащиеся Свислочской, Белостокской 
гимназий, которые в 1820 г. под руководством М. Рукевича образовали Общество 

филаретов («любителей наук»). В пе-
риод с 1817 по 1823 г. в Царстве Поль-
ском и в белорусских губерниях дей-
ствовало около 50 объединений сту-
денческой молодежи.

Члены этих организаций поддер-
живали тесные контакты с русскими 
 дворянскими революционерами-де-
кабристами. Начало деятельности 
 декабристов в Беларуси связано с пе-
реводом сюда из Петербурга гвардей-
ского полка (части), в котором служи-
ли члены декабристского «Северного 
общества». В  1820 г. руководитель 
этого общества Никита Муравьев, на-
ходясь в Минске, написал первона-

Чем вы можете объяснить наиболь-
шую активность шляхетской ин-
теллигенции и студенческой моло-
дежи в общественно-политической 
жизни Беларуси в первой половине 
XIX в.?

Мемориальная доска в честь 
Н. М. Муравьева на стене бывшего 
дома губернатора в Минске. Ныне 
здание Республиканской гимназии-
колледжа при Белорусской 
государственной академии музыки
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§ 1. Общественно-политическая жизнь в Беларуси в первой половине и середине XIX в.

чальный вариант проекта конституции Российского государства (известен как 
«минский вариант»). Этот вариант предусматривал создание в России конститу-
ционной монархии, отмену крепостного права («Раб, коснувшийся земли русской, 
становится свободным»). По этому проекту Россия должна была стать федераци-
ей, состоящей из ряда «держав», «областей» со своими столицами. Предусматри-
валась и Западная держава со столицей  Вильна.

Многие офицеры-декабристы служили в Бобруйской крепости, среди них —  
С. И. Муравьев-Апостол и М. П. Бестужев-Рюмин. По их инициативе в 1823 г. 
в Бобруйске был разработан план ареста Александра I во время смотра войск. 
Однако этот план не был осуществлен.

В декабре 1825 г. на Белосточчине в Литовском отдельном корпусе организа-
торы тайного «Общества военных друзей» К.  Г.  Игельстром, А.  И.  Вегелин, 
М. И. Рукевич сорвали церемонию принятия присяги на верность Николаю I.

После подавления восстания декабристов в 1825 г. в Петербурге царское пра-
вительство разгромило тайные организации и в Беларуси. Многие их участники 
были арестованы и сосланы в Сибирь.

Восстания 1830–1831 гг. и 1863–1864 гг. Революционная ситуация в Ев-
ропе, недовольство шляхты разделами Речи Посполитой и лишение ее былых 
«золотых шляхетских вольностей» ускорили подготовку к восстанию в Царстве 
Польском.

Восстание началось 29 ноября 1830 г. Радикально настроенная часть вос-
ставших во главе с И. Лелевелем выступила за наделение крестьян землей с ком-
пенсацией потерь помещикам, за совместную с русским народом борьбу против 
царизма под лозунгом «За нашу и вашу свободу» и возрождение Речи Посполитой. 
Консерваторы во главе с князем А. Чарторыйским также стремились к возрож-
дению Речи Посполитой в  границах 1772 г. и  надеялись на помощь Англии 
и Франции.

В январе —  феврале 1831 г. для координации действий восставших в Беларуси 
и Литве был создан Виленский Цен-
тральный повстанческий комитет 
(ЦПК). В конце марта — апреле вос-
стание охватило Литву и западные 
земли Беларуси. Но ЦПК не смог ор-
ганизовать одновременное выступле-
ние во всех регионах. Уже к концу августа 1831 г. восстание было подавлено.

Подавив восстание, царское правительство поставило цель искоренить поль-
ское влияние на белорусских землях. С этой целью в сентябре 1831 г. был создан 
Комитет по делам западных губерний. Комитет разрабатывал политику прави-
тельства относительно системы управления, суда, образования, культуры, шля-
хетского сословия. В октябре 1831 г. Николай I издал очередной закон «О разборе 

Как вы думаете, почему крестьяне 
не приняли массового участия в вос-
стании?

Правообладатель Издательский центр БГУ
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шляхты в Западных губерниях и об упорядочении такого рода людей». Царское 
 правительство в 1832 г. закрыло Виленский университет как центр вольнодумства 
и свободомыслия. В 1840 г. полностью прекратилось действие Статута ВКЛ 1588 г.

Продолжением борьбы за возрождение бывшей Речи Посполитой было вос-
стание 1863–1864 гг. 

В 1862 г. повстанцами в Варшаве был создан Центральный национальный 
комитет (ЦНК). Летом 1862 г. в Вильна был организован Литовский провин-
циальный комитет (ЛПК), который подчинялся ЦНК. Председателем ЛПК стал 
Викентий Константин Калиновский. Активное участие в восстании приняла 
шляхта, среди которой уже на начальном этапе борьбы не было единства. Участ-
ники восстания по своим политическим взглядам поделились на «красных» 
и «белых».

Политические течения в восстании 1863–1864 гг.  
и их характеристики

«КРАСНЫЕ» —   
сторонники восстания 

(средняя и безземельная 
шляхта, офицеры, мелкая 

буржуазия, интеллигенция, 
студенческая молодежь)

Левые —  революционные демократы —  рассчитывали на 
крестьянскую революцию. Аграрный вопрос планировали 
разрешить путем ликвидации помещичьего землевладения

Правые —  либералы— делали ставку на шляхту, остерегались 
широкого крестьянского движения. Выступали за 
независимую Польшу в границах 1772 г.  Предусматривали 
наделение крестьян землей за счет ее частичной 
конфискации у помещиков

«БЕЛЫЕ» —   
сторонники международного 
дипломатического давления 

на Российскую империю 
(помещики, средняя 

буржуазия)

Не хотели никаких социально-экономических 
преобразований, категорически отрицали право на 
национально-политическое самоопределение белорусов, 
украинцев, литовцев. Добивались восстановления Речи 
Посполитой в границах 1772 г.

Определите основные противоречия, существовавшие среди различных течений 
в восстании. Какая цель их объединяла?

Восстание началось в январе 1863 г. в Варшаве. 1 февраля Литовский про-
винциальный комитет был переименован во Временное правительство Литвы 
и Беларуси. Оно обратилось к населению Беларуси и Литвы с манифестом, в ко-
тором содержался призыв поддержать участников восстания в Польше. Из числа 
мелкой шляхты, учащейся и студенческой молодежи, ремесленников были сфор-
мированы повстанческие отряды.

Правообладатель Издательский центр БГУ
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Восстание разгорелось за короткий срок. Однако «белые», составлявшие 
основу ЦНК, опасаясь активизации повстанцев, распустили ЛПК, а В. К. Ка-
линовского за его радикальные взгляды отстранили от руководства. Он был 
назначен комиссаром Гродненской губернии.

Отсутствие единства в рядах повстанцев, нехватка оружия и отсутствие 
четко скоординированного плана действий у руководителей восстания вы-
нудили повстанцев перейти к партизанской тактике борьбы.

В марте 1863 г. к руководству восстанием в Беларуси и Литве пришли «белые». 
Этим воспользовались царские власти, стремившиеся представить в глазах кре-
стьян восстание как выступление панов против русского царя из-за того, что он 
освободил крестьян от крепостного 
права. Основная масса белорусского 
крестьянства, которая не доверяла 
шляхетскому сословию, к повстанцам 
не присоединилась.

На борьбу с восставшими была направлена 200-тысячная российская армия. 
Новым генерал-губернатором был назначен М. Н. Муравьев, наделенный неогра-
ниченными полномочиями. В мае 1863 г. восстание в Минской, Могилевской 
и Витебской губерниях было подавлено.

Особенности политического курса российского правительства. 
После подавления восстания 1863–1864 гг. российское правительство взяло 
курс на русификацию края и искоренение в белорусско-литовских губерниях 
польского влияния. В учебных заведениях русский язык вводился как обя-
зательный. Было закрыто единственное в Беларуси высшее учебное заведе-
ние — Горы-Горецкий земледельческий институт; принят ряд чрезвычайных 
 законов.

В 1860–1870-е гг. в Беларуси не проводилась земская реформа, а судебная, 
городская реформы  проводились с  запозданием и существенными отступлениями 
от общероссийских норм. Во внутренней и внешней политике российское пра-
вительство руководствовалось идеологией консерватизма.

1. Докажите, что проводимая российским правительством в первой трети 
XIX в. политика в отношении различных социальных слоев отличалась 
осторожностью. Объясните возможные причины подобного отношения 
к населению белорусских губерний.

2. Выделите общее и особенное в требованиях польских и российских 
дворянских революционеров, действовавших на территории Бела-
руси.

3. Сравните восстания 1830–1831 и 1863–1864 гг. по следующим параметрам: 
причины восстания; главные цели восставших; социальный состав; 

Вспомните, когда и кем было отме-
нено крепостное право.

Правообладатель Издательский центр БГУ
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о сновные итоги. Обсудите, можно ли считать их двумя этапами борьбы 
за возрождение Речи Посполитой.

4. Установите причинно-следственные связи между историческими явле-
ниями: разделы Речи Посполитой  —  восстания 1830–1831 гг., 1863–
1864 гг. —  усиление консерватизма в политике российского правительства.

5. Объясните, почему политический курс российского правительства после 
подавления восстаний 1830–1831 и 1863–1864 гг. в белорусских губерниях 
определяется как консервативный.

§ 2.  Общественно-политическая жизнь  
во второй половине XIX —  начале ХХ в.

1.  Кто такие народники? Почему они так назывались?
2.  Какие экономические и политические требования выдвигал рабочий класс 

в странах Западной Европы во второй половине XIX — начале ХХ в.?

Народнические организации в Беларуси. Уроженцы Беларуси в на-
роднических организациях России. Возникновение народничества —  широ-
кого движения разночинной интеллигенции —  историки связывают с нерешен-
ностью аграрного вопроса в России после реформы 1861 г. В 1876 г. в Петербурге 
была создана организация «Земля и воля». В программе «Земли и воли» говорилось 
о передаче всей земли крестьянам, введении полного общинного самоуправления, 
предоставлении нациям права на самоопределение.

Однако ни «хождение в народ», ни громкие покушения на представителей 
власти не принесли успеха. Крестьяне оставались глухи к народнической пропа-
ганде. Начались споры относительно методов борьбы. В 1879 г. было принято 
решение о разделе «Земли и воли» на две организации: «Черный передел» и «На-
родную волю».

§ 2-2

§ 2-1

§ 2-3

Сторонники «Черного передела» стремились подтолкнуть правительство 
к проведению уравнительного («черного») передела земли. Они преумень-
шали значение политической борьбы и отрицали индивидуальный террор. 
В области тактики выступали за широкую агитацию и пропаганду в массах. 

Члены «Народной воли» своей главной задачей считали политический переворот 
и захват власти. В борьбе с самодержавием использовали тактику индивидуально-
го террора. Они рассчитывали принудить правительство проводить демократические 
реформы.

Правообладатель Издательский центр БГУ
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