
253 

 Значным крытэрыем iдэнтыфiкацыi з’яўляецца мастацкi стыль. 

Помнiкi беларускай готыкi, барока цi народнай архiтэктуры адназначна 

сведчыць пра iх культурны кантэкст. Нават цэрквы рускага стылю, што 

распаўсюджваюцца ў Беларусi, пачынаючы з ХIХ стагоддзя, маюць свой 

мясцовую самабытнасць [3]. Храмы ж iншых рэлiгiй – мусульманскай, 

iудзейскай, што будавалiся мясцовымi жыхарамi, становяцца 

неад’емнай часткай культурнай прасторы Беларусi.  

 Такім чынам, культурныя помнiкi на беларускай зямлі – яе 

духоўная і матэрыяльная спадчына. Аднак гэтая iсцiна не выключае 

існавання праблемы культурнага памежжа і актуальнасці даследавання 

праблемы iдэнтыфiкацыі нацыянальных культурных каштоўнасцей.  
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В отечественной историографии истории крестьянства в советский 

период основное внимание уделялось исследованию социально-эконо-

мического положения белорусских крестьян. В наши дни историки все 

больше обращаются к более всестороннему изучению социально-поли-

тических аспектов истории белорусского крестьянства, в т. ч. его роли в 

значимых политических событиях отечественной истории данного пе-

риода. Кроме того, на современном этапе рассмотрение социально-по-

литических аспектов истории крестьянства характеризуются сменой ме-

тодологических подходов и расширением тематики исследований.  

Большой вклад в изучение вопросов формирования сословно-груп-

пового состава крестьян белорусских губерний в конце XVIII - первой 

половине XIX века внес белорусский исследователь В. А. Сосно. В 
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монографии «Формирование сословно-группового состава крестьянства 

Беларуси в конце XVIII - первой половине XIX в.» автор проанализиро-

вал процесс формирования различных категорий крестьянства белорус-

ских губерний, отметил политические факторы, оказавшие влияние на 

данный процесс. Так, историк констатировал положительный для поло-

жения крестьян итог конфискации владений оппозиционных к россий-

ской власти помещиков. «В системе “государственного капитализма” 

после реформы Киселева были созданы лучшие условия для развития 

товарно-денежных отношений и развертывания хозяйственной инициа-

тивы крестьянства. Значит, переход под власть казны, за который боро-

лись крепостные помещичьих и церковных вотчин, отражал прогрессив-

ную тенденцию в социально-экономическом развитии белорусской де-

ревни» (перевод автора) [4]. По мнению В. А. Сосно, для самих крестьян 

в результате секуляризации помещичьих и церковных владений откры-

вались лучшие социальные и правовые перспективы.  

Монография затрагивает различные аспекты взаимоотношений 

между властями Российской империи и крестьянами присоединенных 

белорусских губерний. Даже, несмотря на то что сами крестьяне еще не 

обладали четко сформированным политическим сознанием, они оказы-

вали непосредственное влияние на многие политические процессы, т. к. 

различные политические силы пытались использовать их в своих инте-

ресах. Автор сумел показать, что даже в условиях, когда соотношение 

сил между государством и крестьянами было явно неравнозначным, со-

бытия на микроуровне действительно имели влияние на события на мак-

роуровне. Исследователь отмечал, что власти опасались потерять под-

держку и доверие государственных крестьян. Таким образом в 30-е годы 

XIX века «окончательный отказ царизма от раздач государственных 

крестьян означал победу новой линии в его борьбе против оппозицион-

ного движения в западных губерниях, политики заигрывания с кресть-

янством, проводником которой стал министр государственных иму-

ществ граф Киселев» (перевод автора) [4]. 

Особое внимание автор уделял различным специфическим катего-

риям сельского населения, таким как сельские ремесленники, военно-

служилые люди и крестьяне-слуги, которые в советской историографии 

не были подробно изучены. Сам автор отмечал, что этот вопрос до сих 

пор является одним из наиболее запутанных и малоизученных в аграр-

ной истории белорусских земель. Проведя анализ численности и состава 

«вольных людей» в белорусских губерниях, историк пришел к выводу, 

что они были «не только наиболее разнородной по социальному составу, 

но и самой многонациональной категорией сельского населения» (пере-

вод автора) [10].  
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В. А. Сосно подчеркивал также различие процессов нивелирования 

правового и социального статуса данных категорий крестьян в восточ-

ных белорусских губерниях, с одной стороны, и в центральных и запад-

ных губерниях – с другой стороны. Автор отметил вынужденную более 

гибкую политику царизма в отношении прав некрепостного крестьян-

ства в центральных и западных белорусских землях в связи с восстанием 

1794 года.  

По мнению исследователя, особенностью белорусских губерний, 

особенно западных, была более разнообразная и интенсивная политиче-

ская жизнь деревни по сравнению другими регионами Российской им-

перии, т. к. эти земли отличались большим количеством политических 

событий, для каждого из которых участие и позиция крестьянства имели 

очень важное значение.  

Таким образом, В. А. Сосно внес значительный вклад в изучение 

социально-политических аспектов истории крестьянства белорусских 

губерний конца XVIII – первой половины XIX в. Однако, несмотря на 

появление отдельных работ, посвященных изучению политической 

жизни белорусской деревни, следует отметить, что демографическая ис-

тория, история повседневности и микроистория белорусского крестьян-

ства конца XVIII - первой половины XIX века еще не получила доста-

точного освещения в современной отечественной историографии.  
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