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В данной статье анализируется история взаимоотношений партии кадетов с белорусским крестьянством осенью 
1917 г. Обосновывается тезис о том, что к рассматриваемому времени кадетов поддерживала главным образом за
житочная часть крестьян. Выделяются три фактора, которые обусловили поддержку белорусским крестьянством ка
детской аграрной программы. Вместе с тем, делается обоснованный вывод о том, что кадеты не смогли заручиться 
поддержкой широких крестьянских масс.

К осени 1917 г. стало предельно ясно, что в белорусской деревне партию кадетов поддерживала глав
ным образом зажиточная часть крестьянства, которая твердо стояла на стороне собственнических интере
сов, добивалась передачи земли крестьянам «в полную собственность, а не пользование». И, хотя за каде
тами шла небольшая прослойка крестьян, их работа в деревне разворачивалась по двум направлениям: по 
линии укрепления местных органов Временного правительства, от которого кадетские лидеры требовали 
решительным образом пресечь самовольные действия крестьян по захвату помещичьих земель, и по ли
нии всяческого ослабления Советов с целью их ликвидации.

Эта линия кадетов четко проявилась и в Беларуси. Об этом свидетельствуют материалы губернских 
съездов партии Народной свободы. Так, 14 июля 1917 г. в Минске прошел Губернский Делегатский съезд 
партии кадетов. На съезде было освещено положение на местах, в том числе в белорусской деревне. В ра
боте съезда участвовали делегаты от уездных отделов партии: Бобруйского, Слуцкого, Минского, Бо
рисовского и др. В ходе обсуждения положения, сложившегося в деревне, выяснилось, как своеобразно 
толкует и понимает крестьянство термин «социализация земли»: многие крестьяне в губернии восприни
мают его как руководство к действию и немедленному разрешению аграрного вопроса. Вследствие чего 
съезд пришел к выводу, что «имеется полное основание ожидать, что не только одно сельское общество 
готово идти против другого, но что анархия и гражданская война могут проникнуть и глубже». Участники 
съезда решительно выступили против самовольных захватов крестьянами помещичьих земель и осудили 
действия местных Советов в подталкивании к таким действиям. Такие же решения вынес Могилевский 
губернский съезд партии кадетов, состоявшийся 1 октября 1917 г. [1, с. 25-26].

В Витебской губернии тактическая линия кадетов, направленная на пресечение самовольного захвата 
крестьянами помещичьих земель и ослабление влияния Советов, наиболее характерно проявилась в дея
тельности Невельского отдела партии Народной свободы. Отдел образовался в начале мая 1917 г. 12 мая 
он обратился с воззванием к гражданам Невельского уезда, в котором призывал население уезда встать 
в ряды партии Народной свободы, которая требует, «чтобы лицам малоземельным и безземельным, об
рабатывающим землю личным трудом, земля была дана за счет государства» [2, с. 14-15], но выступает 
«против самочинного разрешения аграрного вопроса земельными комитетами на местах». Эти призывы 
были услышаны определенной частью крестьянства Невельского уезда. Уже к концу 1917 г. Невельский 
отдел партии кадетов насчитывал в своих рядах около 600 членов, из них свыше 300 человек проживало 
в сельской местности. Это были преимущественно крестьяне, приобретшие в собственность небольшие 
участки частновладельческой земли, а также хуторяне. Сообщения такого рода поступали и из других 
регионов Беларуси.

Что же привлекало крестьян в кадетской аграрной программе и их тактике по ее осуществлению? Вы
делим три основных, на наш взгляд, фактора.

Во-первых, явно привлекало «крепких хозяев» последовательное отстаивание кадетами идеи «соб
ственности», а не «пользования» землей, которая в глазах крестьянства ассоциировалась с возможностью 
свободного распоряжения своими «собственными» земельными участками. Только неограниченное по 
времени право собственности на землю, возможность передачи ее потомкам «побуждает сельского хозяи
на вкладывать в землю свои сбережения и прилагать свой труд и энергию» [3, л. 14-15], вот в чем твердо 
были убеждены сами кадеты и что так прельщало в их аграрной программе определенную зажиточную 
часть крестьянства.

Во-вторых, на позиции некоторых крестьян сказывалась пропаганда партией кадетов ненасильствен
ных, конституционных методов решения острых социальных вопросов, стоявших перед страной, прежде
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всего аграрного и национального. «От партий социал-демократов и социалистов-революционеров нас от
деляет не идеал, -  отмечал весной 1917 г. один из лидеров кадетов А.С. Изгоев, -  а отношение к насилию, 
которое можно употребить для осуществления этого идеала. Партия Народной свободы самым реши
тельным образом отвергает как социал-демократическую «диктатуру пролетариата», так и «временную 
диктатуру рабочего класса, объединенного в социал-революционную партию» социалистов-революцио- 
неров. Но она признает все социальные реформы, осуществленные законным путем по воле большинства 
населения, даже если эти реформы идут вплоть до установления строя, основанного на обобществлении 
созревших для этого средств производства» [4, с. 9].

Наконец, приток зажиточных крестьян в кадетские организации был вызван тем, что в них они искали 
защиты от произвола Советов всех уровней и земельных комитетов. Кадетский «Вестник», не скрывая 
этой причины, писал: «Крестьяне-хуторяне и мелкие владельцы вполне сочувствуют партии и видят в ней 
спасение страны, но боятся открыто вступать в партию, боятся разгрома своих усадеб так называемыми 
социалистами» [5, с. 18]. Кадетские организации на местах пытались создать эффективную систему мер 
по защите зажиточных крестьянских хозяйств от посягательств со стороны радикальных, а часто люмпе
низированных элементов деревни.

Кадеты понимали законные стремления крестьянства к земле и, вместе с этим, предупреждали кре
стьян, что для получения земли не обязательно становиться на путь некоего «самопожертвования и са
моуничтожения», есть и другой путь -  конституционных реформ. Сегодня можно рассуждать, что бы 
было, если бы Россия пошла по этому пути, насколько он соответствовал тогдашним реалиям российской 
действительности, ясно одно -  такой путь был и у него имелись сторонники среди определенной части 
крестьянства.

Однако следует признать, что кадеты не смогли заручиться поддержкой широких слоев крестьянско
го населения. Они имели успех только в тех местностях, где преобладала хуторская система землеполь
зования и было развито отрубничество. Белорусское крестьянство, в основной своей массе, за кадетами 
не пошло.
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СП ЕЦ Ы Ф 1КА П У Н К Т У А Ц Ы Й Н А ГА  А Ф А РМ Л Е Н Н Я  1Н ТЭ РН Э Т-Д Ы Я Л О ГУ

В. М. Шаршнёва
(Установа адукацыи “Магшёуск1 дзяржауны ушверсгтэт 1мя А. А. Куляшова”, 

кафедра агульнага 1 славянскага мовазнауства)

У артыкуле 1дзе гаворка аб асаблгвасцях пунктуацыи электроннага дыялогу, звяртаецца увага на 
ггнараванне знакау прыпынку, на успрыманне у  якасцг сггналау спынення маулення або змяншэння яго 
тэмпу тшыгх графгчных элементау, на дадатковую, эмацыяналъна-экспрэс^уную, функцыю знакау пры- 
пынку.

Штуршком да узшкнення дыялога у 1нтэрнэце можа стаць не тольк1 падзея грамадскага, культур- 
нага, навуковага, палгтычнага жыцця, але 1 любая мауленчая падзея. Ф1з1чная непрадстауленасць, не- 
магчымасць бачыць 1 чуць субяседшка уплывае на культуру зносш, на якасць самавыражэння 1, адпа- 
ведна, на разнастайнасць, паслядоунасць 1 узаемазвязанасць ужытых мауленчых сродкау -  фанетыч- 
ных, граф1чных, арфаграф1чных, лекачных, фразеалапчных, словаутваральных, граматычных, пункту- 
ацыйных, стылютычных, структурных, тэкстаутваральных. Так, С.А. Важшк сцвярджае, што менавгта 
штэрнэт абумов1у узшкненне “новага -  больш дэмакратычнага -  стылю тсьма, як1 цалкам адпавядае 
дынамхцы сучаснай маладзёжнай субкультуры: хутш, раскаваны, лёгш, творчы эурыстычны, арыпнальны, 
шфармацыйна ёмюты, месцам1 жартоуны; тэматычна разнастайны (адсутнасць “закрытых” тэм)” [1, 
с. 85]. Асобае значэнне у падачы шфармацып 1 акиэнтаванн  ̂уваг! на яе значнасщ адыгрывае пунктуацый-
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