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В ходе революции 1905-1907 гг. общественно-политическая деятельность пра- 
иящих классов значительно активизировалось. Наряду с другими, активно включи
лись в политическую деятельность помещичье-религиозные силы. Всероссийская 
политическая стачка и Манифест 17 октября 1905 г. подтолкнули их к политической 
консолидации и созданию организаций, выступавших в защиту сохранения само
державия. Подобного типа политические организации стали возникать и в Беларуси 
(общество «Крестьянин, «Окраинный союз», «Православное братство» и др.). Они 
отражали интересы крупных и средних землевладельцев, части аграрной буржуазии, 
православного и католического духовенства, чиновников. Сами эти общества пред
ставляли собой ответвления монархического «Союза русского народа». Их главные 
установки соответствовали принципам этой общероссийской организации: незыбле
мость самодержавной власти в Беларуси, неприкосновенность частной собственно
сти, сохранение помещичьего землевладения и сословного строя [1, с. 3].

Вместе с тем, как свидетельствуют источники, уже в первые послереволюцион
ные годы, наряду с организационной трансформацией, происходит некая эволюция 
политических взглядов помещичье-религиозных организаций в сторону российского 
либерализма. «Белорусское общество», образованное в 1908 г. после раскола обще
ства «Крестьянин», еще одна организация правого толка -  «Православное братство», 
возникшая примерно в это же время в Минске, а также отделения партии «правого 
порядка» в Гродно и Витебске, -  в программных установках всех этих организаций, 
наряду с отстаиванием незыблемости самодержавного строя, всё более находят от
ражение некоторые либеральные идеи, близкие кадетам. Так «Белорусское обще
ство» выступало за установление всеобщего избирательного права, ликвидацию цен
за на выборах, введение прогрессивного подоходного налога, земского самоуправле
ния. Оно добивалось конституционного разрешения аграрного вопроса, требовало 
предоставления земельных кредитов крестьянам. В целом же его аграрная програм
ма была направлена на сохранение помещичьего землевладения в Беларуси. Все 
эти организации, в конечном итоге, выступали против принудительного отчуждения 
частновладельческих земель. И хотя в их программных документах проявились либе
ральные идеи, тем не менее они защищали классовые интересы местных помещиков 
[2, с. 26, 27].

Военно-политическая обстановка, сложившаяся в годы первой мировой войны, 
ускорила эволюцию части консервативных помещичье-религиозных организаций в 
сторону белорусского либерализма. Наряду с традиционными организациями в пра
вительственном лагере стали возникать группы, придерживавшиеся нового полити
ческого направления. В их программных документах сочетались как охранительные, 
так и либеральные тенденции.
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Первой такой организацией стала «Хрысц|янекая злучнасць», возникшая в 
1915 г. в Западной Беларуси. Ее организаторами были барон Ропп, князь Святополк- 
Мирской, барон Шафнагель, ксендз Б.Годлевский, А. С. Астрамович и др. Социальный 
состав «Хрысц1янскай злучнасцЬ> охватывал представителей высших кругов католи
ческого духовенства, крупной буржуазии, помещиков, а также крестьян, средних го
родских слоев, рабочих, что и позволило ее лидерам утверждать, что «Хрысщянская 
злучнасць» является народной партией. В аграрном вопросе «Хрысц1янская злуч
насць» выступала за сохранение помещичьего землевладения. Она протестовала 
против стихийного захвата крестьянами частновладельческих земель, требовала 
конституционного разрешения аграрного вопроса. Еще в 1906 г. один из организато
ров «Хрысц1янскай злучнасш» барон Ропп, выступая на заседании I Государственной 
Думы, резко выступил с критикой внесенного на рассмотрение Думы законопроекта, 
предполагавшего принудительное отчуждение части частновладельческих земель. 
Свое мнение он мотивировал тем, что «для западных земель этот законопроект 
совсем не приемлем: там нет общины, крестьяне стремятся приобретать землю в 
собственность, аренды там долгосрочные, землевладельцы живут в своих имениях, 
отношение к ним крестьян совершенно иное». В подтверждение своей аргументации 
барон Ропп привел слова простого крестьянина, который якобы сказал, что «если 
такой закон пройдет, то лучше идти под немца» [3, с. 3]. Барон Ропп, как сообщала 
газета «Голос провинции», заявил о необходимости «сохранить крупное, среднее и 
мелкое землевладение». При этом он допускал, что решить аграрный вопрос воз
можно при условии «передачи его на места». По мнению барона Роппа, Дума могла 
разрешить аграрный вопрос «только общим образом, не принимая таких решений, 
которые могут быть сочтены насилием над чужой свободой» [3, с. 6].

Впоследствии эти идеи получили отражение в программе Белорусской христи
анской демократии, которая в 1917 г. возникла на основе «Хрысц1янскай злучнасцЬ>. 
Многие программные установки «Хрысц1янскай злучнасцЬ> также разделяли члены 
«Белорусского православного союза», который создавался по инициативе право
славного духовенства [4, л. 132].

Февральская буржуазно-демократическая революция привела к новой расста
новке политических сил в Беларуси. Она внесла новое содержание и в белорусское 
общественно-политическое движение. Здесь, как и во всех национальных регионах 
страны, стал фактически складываться либерально-помещичий блок, целью которого 
было ограничение революции демократическими рамками. Политические организа
ции, входившие в этот блок, стремились обеспечить единовластие Временного пра
вительства, ограничить максимализм и большевистский радикализм.

Программы организаций, объединенных в либерально-помещичий блок, носи
ли эклектический характер. Основные программные положения были заимствованы 
главным образом из программы партии кадетов. При этом в ходе развития револю
ции помещичье-религиозные организации постепенно отодвигались на задний план 
общественно-политической жизни. Их место занимали политические организации ли
беральной ориентации.

Одной из таких организаций, развернувшей свою деятельность после победы 
Февральской революции явилась Белорусская христианская демократия (БХД), воз
никшая на основе «Хрысц1янскай злучнасцЬ). В ее руководящее ядро входили В. Лас- 
товский, Ад. Станкевич, В. Годлевский, В. Толочко, А. Гриневич, А. Астрамович и др. 
Партия издавала газету «Беларуская крынща». Своим влиянием охватывала значи
тельную часть белорусов-католиков. Ее программные установки сводились к требо
ванию демократического преобразования общества. Программа БХД отрицала марк
систское понимание социальной революции и по коренным вопросам общественного
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|ш;шития была близка к установкам партий либеральной ориентации. БХД выступала 
W сохранение частного землевладения в пределах «разумного надела», а в нацио- 
нпльной политике поддерживала идею предоставления Беларуси национальной ав- 
юномии в границах Российской демократической республики [5; с. 81, 82].

Таким образом, после падения самодержавия в Беларуси, как и в других наци
ональных регионах страны, возник широкий спектр политических организаций как 
плюральной, так и помещичье-религиозной ориентации. При чем, последние, как 
| иидетельствует история возникновения и деятельности «Хрысц1янскай злучнасцЬ> 
и позникшей впоследствии на ее базе «Белорусской христианской "демократии», по- 
мопенно эволюционируют в сторону российского либерализма. Однако войдя после 
Фсшраля 1917 г. в либерально-помещичий блок, противостоящий большевикам, эти 
организации так и не смогли интегрироваться в единую мощную политическую пар- 
I ию, хотя в их среде и проявлялась такая тенденция.
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