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Зародившиеся в 80-90-е годы ХХ века политические партии и Движения Беларуси пере
живают сложный период становления поиска своего места в современной политической жизни 
Республики. Они немногочисленны, и их основную массу составляет интеллигенция, студенческая 
молодежь и частично рабочие и крестьяне. Беларусь, провозгласив свою независимость, пытается 
перестроить и экономику на рыночный лад, но процесс идет медленно и сложно и обусловлено это 
тем, что за годы советской власти изменился и менталитет народа.

Одной из самых массовых партий социал-демократического направления в Беларуси была 
БСГ, которая возникла в начале 1902 года как Белорусская революционная грамада. С декабря 
1903 года она принимает название БСГ и просуществует до 1918 года. БСГ была создана в Минске 
братьями А.И. и И.И. Луцкевич и др. Эта партия объединяла представителей различных слоев бе
лорусов: шляхты, зажиточного крестьянства, чиновников, интеллигенции. Такой пестрый соци
альный состав отразился и на программных документах партии. Это была эклектика из теоретиче
ских положений ППС, эсеров, Бунда и меньшевиков.

Белорусская партия социалистов-федералистов сформировалась в июне 1918 года. В со
став ЦК БПС-Ф вошли И.Я. Воронко, А.И. Цвикевич, К.Б. Езовитов и др. Печатным органом была 
газета «Бацькаушчына» (Гродно). Партия состояла из представителей центристского направления 
и в своей деятельности стремилась объединить два крайних течения -  правое -  белорусских соци
ал-демократов и левое -  белорусских социалистов-революционеров для достижения единой цели -  
решения социальных и национальных проблем. В конце 1919 года БПС-Ф примкнула к левому 
крылу партии белорусских эсеров, которые сделали ставку на «третий путь» в революции, объ
единив борьбу и с белыми, и с красными.

Белорусская социал-демократическая партия (БСДП). Образовалась БСДП в июне 
1918 года. Состав ЦК БСДП: А.И. Луцкевич, И.И. Луцкевич, А.А. Смолич, И.Ю. Лесик, А.В. 
Прушинский и др. Партия издавала и свои газеты: «Вольна Беларусь», «Звон» и другие.

БСДП занимала умеренные политические позиции, выступала за утверждение республи
канского строя в Беларуси, отрицала радикальные методы борьбы за преобразование общества. 
В Раде БНР члены, объединившись во фракцию, часто блокировались с представителями блока ли
берально-буржуазных национальных организаций, входивших в «Минское белорусское представи
тельство», которое открыто ориентировалось на сотрудничество с германским правительством.

Борьба по аграрному вопросу ускорила поляризацию политических сил в Раде БНР. Соци
ал-демократическая фракция, как и эсеровская, продолжала добиваться проведения аграрной ре
формы в духе 2-ой Уставной грамоты (принятой 9 марта 1918 года), т. е. требовала ликвидировать 
частную собственность на землю и настаивала передать ее без выкупа крестьянам.

Государственным символом стали знамя, которое представляло полотнище -  «бела- 
червона-белы сцяг», и древний белорусский герб «Погоня».

Социал-демократы понимали, что суверенитет БНР может быть реализован только при 
поддержке правительств европейских стран. Были предприняты шаги по поиску контактов с гер
манским правительством, затем с Москвой, Варшавой и Парижем, но все они не дали желаемого 
результата. Мировая общественность почти ничего не знала о Беларуси и белорусах, поэтому не 
оказала даже моральной поддержки.

Еще одной партией, сформировавшейся после распада БСГ, была партия белорусских со
циалистов революционеров. Инициатором ее создания была народническая группа БСГ во главе с 
Ф.Ф. Грибом и П.А. Бодуновой. Партия белорусских эсеров, как самая многочисленная (более 20 
тысяч человек, 5 тысяч партийных функционеров, 10 тысяч членов -  союз молодежи), стала сразу 
же претендовать на роль лидера в белорусском общественно политическом движении, пытаясь 
оттеснить большевиков.

В аграрной части программы говорилось о необходимости осуществления социализации 
земли, т. е. отмены частной собственности на землю и установление уравнительно-трудового зем
лепользования, исключающего наемный труд.

БПС-Р не признала провозглашенной большевиками БССР, предпринимала попытки до
говориться с Литвой и поляками о самостоятельности БНР.

В 1924 году партия официально перестала существовать. На долгие годы была похороне
на сама идея создания независимого Белорусского государства в его этнографических границах.

Бунд как политическая организация состоит несколько особняком от белорусских партий 
в силу того, что формировался в пределах «черты оседлости» и объединял лиц еврейской нацио
нальности, причем преобладала еврейская беднота. Бунд стоял на позициях социал-демократии.
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После февральской революции 1917 года стали активно расти местные организации и к 
осени 1917 года они действовали более чем в 50 городах и местечках. В программных документах 
Бунда отмечалось, что Россия должна стать демократической республикой.

Октябрьская революция положила начало процессу идейного размежевания в рядах Бун
да. С одной стороны бундовцы поддерживали идею созыва Всебелорусского съезда и направили 
своих представителей в руководящие органы БНР -  Раду и Народный секретариат. В то же время 
они выступают против провозглашения независимости и разрыва государственных отношений 
Беларуси с Россией.

В начале 20-х годов Бунд исчезает с арены общественно-политической жизни Советской 
Беларуси. На территории Беларуси действовали также партии клерикальные и помещичье - 
монархические. Значительной роли в политическом национальном движении Беларуси эти партии 
не играли из-за своей малочисленности.

Таким образом, анализируя деятельность в Беларуси различных политических партий 
национального толка, можно сделать некоторые выводы:
1) белорусская интеллигенция, являвшаяся инициатором национального движения, была немно

гочисленной в силу исторических условий развития;
2) так как в Беларуси не было сформировавшегося среднего класса, рабочей аристократии идеи 

социал-демократии не воспринимались;
3) война усугубила экономическую ситуацию на Беларуси и довела основную массу народа до 

нищеты, поэтому люди были готовы пойти на самые радикальные меры, идеи большевиков 
оказались им ближе и понятнее;

4) сработал временной фактор -  у партий просто не хватило «исторического времени», чтобы 
действительно превратиться в массовые организации;

5) сыграла свою роль и особенность национального состава населения Беларуси -  самой много
численной партией оказалась Бунд, а еврейская организация боялась, что в будущем незави
симом Белорусском государстве им не отведут «достойного места» и в итоге они пошли на 
консолидацию с большевиками;

6) мировая общественность практически ничего не знала о Беларуси и белорусах, поэтому при
зывы политических партий национального толка о поддержке не были услышаны.

КРАЯЗНАУЦЫ В1ЦЕБСКА ДРУГОЙ ПАЛОВЫ ХХ СТ.

М.В. Шеаеар

Псторыя Вщебска здауна з’яулялася аб’ектам вывучэння як вядомых навукоуцау, так i кра- 
язнауцау-аматарау. Аднак самi даследчыю, асноуныя наюрунш iх працы i навуковыя защкауленасцц 
дасягненш, жыццёвы лёс практычна не вывучалюя. Дзейнасць найбольш вядомых дарэвалюцыйных 
краязнауцау -  Семянтоускага А.М., Сапунова А.П., Раманава Е.Р., Ншфароускага М.Я. знайшла 
пэунае адлюстраванне у навуковым друку крашы [1], вывучэнне дзейнасщ навукоуцау савецкага 
перыяду, за выключэннем працы прысвечанай Каспяровiчу М. [2] не стала тэмай асобнага даследа- 
вання. Пра найбольш вядомых навукоуцау, яюя працавалi i працуюць у акадэмiчных установах НАН 
Беларуа i ВНУ красны можна знайсщ кароткя бiябiблiяграфiчныя даведк у энцыклапедыях [3], яшя, 
на жаль, не даюць уяулення пра асобу даследчыка, яго надрукаваную спадчыну i навуковыя 
заювауленасцк Увогуле па-за увагай застаюцца лёсы рэпянальных навукоуцау i краязнауцау- 
аматарау, яшя зрабш важш уклад у вывучэнне псторьй горада.

У артыкуле мы ставш перад сабой мэту выяулення асоб, яюя займалюя даследаваннямi 
Вiцебска у другой палове ХХ ст. (краязнауцау-аматарау, рэгiянальных даследчыкау), скласцi ка- 
роткя бiяграмы i асветлiць асноуныя на^руню iх дзейнасцi, дасягненнi, прывесцi бiблiяграфiю 
даследчыкау. Аднак абмежаваныя памерамi артыкула мы можам только прывесцi с т с  выяуленых 
асоб, як1я займалiся вывучэннем гiсторыi i культуры гораду, паказаць методыку пошуку iнфарма- 
цы, абазначыць праблемы, вызначыць задачы для будучых даследаванняу.

Адной з важных праблем у межах дадзенага артыкула вызначэнне дэфiнiцыi краязнауца. 
Даследаваннямi роднага краю у рознай меры займаюцца сотнi людзей. Выкладчык1 ВНУ, супра- 
цоУнiкi арх1вау, музеяу, бiблiятэк займаюцца гэтым прафесiйна. 1ншыя бяруць удзел у конкурсах, 
выкладаюць курсы, вядуць гуртк1, цi проста самастойна, для сябе даследуюць свой край. Але 
толью адзiнкi з гэтых дзвух катэгорый, на нашу думку, можна лiчыць сапрауднымi краязнауцамi. 
Што адрознiвае першых ад другiх.

ГалоуныЕШ крытэрыямi выступалi: комплесны характар ведау, (шырок дыяпазон тэм 
даследаванняу, шырокае кола ведау пра край, iх энцыклапедычнасць, унiверсальнасць), рэгуляр-
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