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ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ОБ ОБЩЕСТВАХ И СОЮЗАХ  

4 МАРТА 1906 г. И ИХ ЗНАЧЕНИЕ 

 

Временные правила об обществах и союзах были подписаны Николаем II 4 марта 

1906 г., они относятся к ряду законодательных указов, которые регулировали осу-

ществление гражданских свобод, дарованных царским манифестом 17 октября 1905 г. 

Правилами понятие «общество» трактовалось как соединение нескольких лиц, 

действующих с определенной целью, не связанной с получением прибыли [1, ст. 1].  

Для учреждения обществ, не обладающих правами юридического лица, достаточ-

но  было подать заявление на имя главы местной администрации, который «в случае 

встреченного им препятствия» передавал его на рассмотрение губернского (городско-

го) по делам об обществах присутствия. Если в течение двух недель заявителям не со-

общалось об отказе, общество могло начинать свою деятельность. Заявление должно 

было содержать сведения о целях общества, районе его действия, информацию об 

учредителях [1, ст. 17–18].  

Общества с правами юридического лица должны были внести проект устава в гу-

бернское по делам об обществах присутствие, которое обязывалось в течение месяца 

разрешить регистрацию или отказать в ней. В уставе общества требовалось указать 

цель, район и способы его деятельности, данные об учредителях, размере членских 

взносов и т.д. [1, ст. 21-23]. 

Местной администрации и полиции Временные правила оставляли право закры-

вать любое общество под предлогом «угрозы общественному спокойствию и безопас-

ности» и «безнравственной деятельности» [1, ст. 35]. За нарушение правил учредителям 

грозил штраф или арест. 

Таким образом, действовавший до принятия Временных правил 4 марта 1906 г. 

концессионный порядок образования обществ, когда их создание обусловливалось  

особой милостью, был заменен явочным и регистрационным. Граждане Российской 

империи впервые получили право на участие в общественной деятельности, что делает 

Временные правила об обществах и союзах одним из важнейших завоеваний револю-

ции 1905–1907 гг.  
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ВКЛАД Н.Н. ГУРИНОЙ В РАЗВИТИЕ АРХЕОЛОГИИ  

КАМЕННОГО ВЕКА БЕЛОРУССКОГО ПОДВИНЬЯ 

 

Первые сведения о находках каменного века Северной Беларуси встречаются в лите-

ратуре с 1860-х гг. Эти сообщения носили эпизодический характер и только в конце XIX в. 
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предпринимаются первые попытки интерпретации материала [2, с. 12]. В 1930-е гг. по-

является информация о стоянках каменного века в Подвинье [2, с. 13], однако вопрос           

о первоначальном заселении региона оставался открытым. 

С 60-х гг. XX в. ленинградская исследовательница Н. Н. Гурина начала вести архео-

логические работы на территории Белорусского Подвинья. Во время разведок по Неману 

и Западной Двине были открыты и обследованы три стоянки – на оз. Свитязь, Крумплево 

и «Семенов Хутор» [1, с. 126, 128]. На основании полученных данных, Н. Н. Гурина 

пришла к выводу, что территория Северной Беларуси была заселена в эпоху мезолита,               

а обнаруженные стоянки являются связующим звеном с мезолитическими памятниками 

Польши и Литвы [1, с. 134]. Также они позволяют проследить связь со стоянками 

Верхнего Поволжья и Оки.  

Таким образом, по мнению Н.Н. Гуриной, в период мезолита, а затем и в неоли-

тическое время, северо-восточные районы Польши, Литвы Белорусское Понеманье               

и Подвинье входили в одну культурную область. Кроме этого, достижением Н. Н. Гуриной 

можно считать разработку относительной хронологии памятников археологии, схему 

преемственности раннего неолита с предыдущими периодами каменного века на терри-

тории Беларуси [1]. 

Следовательно, вклад Н. Н. Гуриной в развитие археологии каменного века Бело-

русского Подвинья очевиден. Он сводится не только к выявлению определенного коли-

чества памятников, но и к открытию мезолитической эпохи в рассматриваемом регионе, 

разработкой вопроса о первоначальном его заселении первобытным человеком. 
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