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ВВЕДЕНИЕ 
 

В современном обществе постоянно возрастает роль гуманитарно-
го образования, и как его важнейшей составляющей – исторического 
знания, что требует серьезного и ответственного отношения каждого 
студента, независимо от формы получения высшего образования, к 
изучению курса отечественной истории в контексте мирового исто-
рического процесса, а также его активной самостоятельной работы. 
Особое значение самоподготовка приобретает при заочной форме 
обучения, когда количество аудиторных занятий ограничено, а курс 
истории Беларуси содержит много событий, дат, понятий, концепций. 
С целью повышения эффективности подготовки к экзаменационной 
сессии и лучшей организации самостоятельной работы студентов в 
межсессионный период по усвоению исторического материала и 
представлено предлагаемое пособие. Оно даст возможность студен-
там в кратком, сжатом виде более глубоко усвоить суть основных 
изучаемых тем и курса истории в целом. Кроме того, материал данно-
го пособия может быть использован при подготовке к тестированию. 
Настоящее пособие предназначено для студентов экономических 
специальностей. 

Для удобства пользования и лучшего усвоения студентами основ-
ных понятий курса в пособие включены глоссарий и краткая хроно-
логия истории Беларуси. 

При составлении пособия авторами была использована следующая 
специальная литература:  

1. Гісторыя Беларусі : у 2 ч. – Мінск, 2000. 
2. Ковкель, И. И. История Белоруссии с древнейших времен до 

наших дней. / И. И. Ковкель, Э. С. Ярмусик. – Минск, 1998. 
3. Гісторыя Беларусі : у 6 т. – Мінск, 1972. 
4. Нарысы гісторыі Беларусі : у 2 ч. – Мінск, 1994. 
5. Доўнар-3апольскі, М. В. Гісторыя Беларусі. / М. В. Доўнар-

3апольскі. – Мінск, 1994. 
6. Ермаловіч, М. Беларуская дзяржава ВКЛ / М. Ермаловіч – 

Miнск, 2000. 
7. Эканамічная гісторыя Беларусі. – Мінск, 1999. 
8. Юха, Я. A. Kapoткi нарыс гісторыi дзяржавы i права Беларусі / 

Я. А. Юха. – Мінск, 1992. 
9. Яковец, Ю. В. История цивилизаций / Ю. В. Яковец. – М., 1997. 
10. История Европы : в 4 т. – М., 1987–1993. 
11. Жак, А. История Европы / А. Жак, Й. Бендер, Г. Иржи – М. ; 

Минск, 1996. 
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12. Лыч, Л. Гісторыя культуры Беларусі / Л. Лыч, , У. Навіцкі. – 
Мінск, 1996. 

13. Пилипенко, М. Ф. Возникновение Белоруссии / М. Ф. Пили-
пенко. – Минск, 1991. 

14. Шарова, Н. С. Гісторыя Беларусі / Н. С.  Шарова – Мінск, 1997. 
15. Гісторыя беларускага мастацтва : у 6 т. – Мінск, 1987. 
16. Архітэктура Беларусі : энцыклапедыя. – Мінск, 1993. 
17. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. – Мінск, 1994–2002. 
18. Этнаграфiя Беларусі : энцыклапедыя. – Мінск, 1989. 
19. Мысліцелі i асветнікі Беларусі X–XIX вв. : энцыклапедыя. – 

Мінск, 1995. 
 
 

НАУКА ИСТОРИЯ: ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ 
И МЕСТО СРЕДИ ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК. 

ФУНКЦИИ ИСТОРИИ И ТИПЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
 
Предмет исторической науки – это движение общества во време-

ни, прошлое стран, народов, человечества, отдельных сторон дея-
тельности общества. Содержание истории – это исторический про-
цесс, который раскрывается через явления жизни людей. 

Задачи отечественной истории следующие: 
 изучение исторического процесса, чтобы лучше понимать дей-

ствительность и более основательно предвидеть грядущее; 
 толкование явлений, событий и процессов с позиций объектив-

ности и критичности. Другими словами, не подавать факты только с 
негативных позиций, либо редактировать их в положительную сторону; 

 овладение навыком поиска причинно-следственных связей, дей-
ствующих факторов в историческом процессе; 

 пробуждение исторической памяти, национального самосозна-
ния и чувства гражданского достоинства и чести; 

 воспитание патриота своей Родины, хорошего хозяина на земле 
Беларуси и ответственности у него за грядущее страны. 

История занимает главное место среди общественных наук и тесно 
связана с другими общественными науками: социологией, психологи-
ей, филологией, языковедением и т. д. В отличие от других наук ис-
тория рассматривает процесс развития общества в целом, анализиру-
ет совокупность явлений общественной жизни, всех ее сторон (эко-
номики, политики, быта, культуры). На стыке исторических и других 
наук образованы историческая география, философия истории и т. д. 

История исполняет несколько социально важных функций. Это 
теоретико-познавательная и интеллектуально-развивающая, практи-
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ческо-политическая и патриотическо-воспитательная функции, а так-
же функция формирования мировоззрения. 

В свою очередь история сама является многоотраслевой наукой. 
Самостоятельными ветвями, или типами исторических знаний, счи-
таются экономическая история, социальная история, гражданская и 
военная история, история государства и права, история религии, этно-
графия (изучение культуры и быта народов мира), археология (изучение 
истории человечества посредством вещевых источников древности). По 
предметам исследования выделяют вспомогательные дисциплины: хро-
нологию (системы отсчета времени), палеографию (рукописные памят-
ники), сфрагистику (печати), флаговедение, геральдику, нумизматику, 
генеалогию, топонимику. По ширине объекта изучения история разделя-
ется на всеобщую историю, историю континентов, историю отдельных 
стран и народов. 

Более чем 2 тыс. лет назад возникли два основных подхода в исто-
рической мысли, которые существуют и в настоящее время. Предста-
вители идеалистической концепции считают, что дух, мышление, со-
знание первичны и более важны, чем материя и природа, и что имен-
но они составляют основу исторического процесса. Материалисты 
настаивают на том, что материальная жизнь определяет сознание лю-
дей, и экономические процессы в обществе определяют духовное 
развитие человека и взаимоотношения. 

Современная отечественная историческая наука использует диа-
лектико-материалистический метод (способ) исследования, который 
рассматривает развитие общества как естественно-исторический про-
цесс, который определяется объективными закономерностями и 
находится под влиянием субъективного фактора (деятельности масс, 
классов, партий). Все исторические факты изучаются на основе прин-
ципов историзма и объективности, принципа социального подхода, 
принципа альтернативности. 

 
 

РАЗНООБРАЗИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, 
КРИТЕРИИ ЕГО ПЕРИОДИЗАЦИИ: АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ, 

МАРКСИСТСКИЙ, ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ 
 

Периодизация истории – это определение хронологически после-
довательных этапов в общем развитии человечества. Система клас-
сификации исторических этапов называется критерием периодизации 
истории. Критерии бывают следующие: археологический, марксист-
ский, цивилизационный. 
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Археологи выделяют исторические эпохи по основным материа-
лам для изготовления орудий труда: каменный век (он слишком 
большой и потому подразделяется на палеолит, мезолит, неолит), по-
том идет бронзовый и железный век. В настоящее время наблюдают-
ся переход от железного века и его производных (стали, сплавов) к 
веку композитов, искусственных материалов. 

К. Маркс и его последователи отличают исторические эпохи по 
формам собственности, связанных с развитием классов и государства. 
Маркс назвал выделенные им эпохи общественно-экономическими 
формациями. К ним относятся первобытная (на базе господства об-
щественного присвоения), рабовладельческая, феодальная и капита-
листическая (на базе господства частной собственности), социали-
стическая общественно-экономическая формация (возвращение к об-
щественному имуществу) и ее завершающий этап – коммунистичес-
кая. Л. Морган и Ф. Энгельс, в свою очередь, на основании совокуп-
ности семейных и экономических отношений выделяли три историче-
ских этапа: дикость (присваивание готовых продуктов природы), вар-
варство (развитие животноводства и земледелие), цивилизацию (раз-
витие промышленности). С точки зрения марксизма, формы присвоения 
имущества, способы производства, орудия труда отражают шаги по-
знания и освоения человеком внешнего мира. Марксистская периоди-
зация была главенствующей в большинстве учебников по истории и 
обществоведению в СССР. В конце ХХ в. стало очевидно, что обще-
ственная собственность отчуждает человека от условий и итогов ра-
боты, подрывает инициативу, делает человека винтиком государ-
ственно-бюрократической машины. С 90-х гг. ХХ в. на постсоветском 
пространстве начался ренессанс частной собственности, личного при-
своения, малого бизнеса, рыночной конкуренции. Начался процесс раз-
государствления (деэтатизации) общества. 

В настоящее время разработан новый подход к периодизации ис-
тории, который назван цивилизационным. Он оспаривает марксистское 
толкование логики развития исторического процесса, где толчком к пе-
реходу к новой исторической эпохе считается развитие средств произ-
водства (орудий труда, источников энергии, технологий). Цивилиза-
ционный подход начал разрабатываться еще в ХІХ в. Н. Данилев-
ским, О. Шпенглером и получил свое дальнейшее развитие в работах 
Н. Бердяева, П. Сорокина, А. Тойнби, К. Ясперса, Ф. Броделя, Л. Гу-
милева, Ю. Яковца. С данной точки зрения человек является биосо-
циальным существом. С живой природой его роднит биологическое 
начало, а отличает от других живых существ мышление. Потому 
главной производственной силой является сам человек, с его нуждами 
и желаниями, способностями, знаниями и навыками, свободой. Ради-
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кальные новообразования в историческом процессе происходят толь-
ко потому, что люди осмыслили их необходимость и сознательно 
осуществили. Таким образом, общая закономерность развития чело-
вечества (общая историческая тенденция) заключается в том, что на 
протяжении развития homo sapiens духовное начало приобретает в 
обществе все более важный значение, определяет его динамику, 
находится в единстве с материальным миром и окружающей природ-
ной средой. 

Духовный и материальный мир, созданный людьми, ежедневно 
изменяется, что обусловливает разнообразие исторического процесса 
и формирует логику его развития. Рост потребностей идет скачками и 
служит импульсом к поиску новых путей их удовлетворения. Осмыс-
ление потребности приводит к смене правовых норм, способов при-
своения средств производства, к реорганизации производства и обме-
на материальных благ и услуг. Такое движение общества происходит 
неровно, через чередование кризисов и прорывов вперед в относи-
тельно постепенном развитии техники, науки и культуры какой-либо 
страны или народа. Когда вершина очередной степени прогресса до-
стигнута, общество начинает стагнировать, ведь имеющиеся техноло-
гические системы и экономические формы не могут уже удовлетво-
рить и успеть за скорым ростом потребностей людей, которые уже 
привыкли к высокому качеству жизни. Руководящая власть чаще все-
го пытается решить противоречия за счет внешних источников – 
войн, захвата чужих земель и т. д., – но тем самым углубляет предпо-
сылки кризиса, развивает милитаризм, когда бюджет страны идет 
главным образом на военные нужды, что приводит к массовой гибели 
людей. В итоге растет, а не снижается количество людей недоволь-
ных политикой правящих кругов на общем фоне моральной и техни-
ческой деградации, потери внутренних производственных сил. Начи-
нается кризис, в глубине которого вызревают предпосылки для ново-
го прорыва. 

 
 

СТРУКТУРА И ТИПЫ ЦИВИЛИЗАЦИЙ, 
ДИНАМИКА ИХ РАЗВИТИЯ. 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ 

 
Термин «цивилизация» был введен около 200 лет назад француз-

скими философами в эпоху Просвещения. Историки определяли ци-
вилизацию как стадию развития человечества, которая следовала по-
сле стадии дикости и варварства. На этой стадии общественный строй 
был уже упорядочен, возникли классы, государство, частная соб-
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ственность. В настоящее время, при всем разнообразии взглядов на 
цивилизацию, они совпадают по следующему ряду черт: 

 существование государства; 
 возникновение письменности; 
 отделение ремесла от земледелия; 
 разграничение общества на классы; 
 появление городов. 
Особую роль играют первые две черты, присутствие остальных 

нередко считается необязательным. Большое значение придается тех-
нологии, посредством которой общество устанавливает отношения с 
природой. Что касается культуры, то в ней первостепенную роль иг-
рают национальная самобытность и оригинальность, неповторимость. 
Следует отметить, что культура сформировалась раньше цивилиза-
ции, ведь цивилизация возникла в итоге неолитической революции. 

Классификация цивилизаций, другими словами, их типология за-

висит от основных принципов подхода исследователей. Это могут 

быть: 

 экономико-технологическое состояние развития общества; 

 границы рассмотрения цивилизаций; 

 антропологические носители цивилизации; 

 исторические этапы развития общества как человеческого суще-

ства, живого организма и т. д. 

Например, в рамках первого типологического принципа могут вы-

деляться: 

 аграрно-традиционные цивилизации (космогенные), индустри-

альные (техногенные) и постиндустриальные (антропогенные); 

 первобытная общественно-экономическая формация, рабовла-

дельческая, феодальная, капиталистическая, социалистически-комму-

нистическая общественно-экономические формации; 

 хозяйственно-культурные типы присваивающего хозяйства, руч-

ного земледелия и животноводства, пахотного земледелия и т. д. 

В рамках второго типологического принципа могут выделяться 

следующие цивилизации: мировая, континентальные (например, евро-

пейская), национальные (французская, японская), региональные (северо-

африканская), или просто цивилизации Востока («психогенные», цикли-

ческие) и цивилизации Запада («техногенные», прогрессивные), вместе с 

которыми существуют непрогрессивные человеческие сообщества (пле-

мена Сибири и Дальнего Востока, Северной Европы и Аляски, Южной 

Америки, Африки, Австралии и островов Тихого океана). 
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В рамках третьего типологического принципа выделяются следу-
ющие цивилизации: европеоидов – «белая», экваториальная (негро-
австролоидная) – «черная», монголоидно-американоидная – «желтая». 
В них главном фактором развития считается биологический, природ-
но-географический. 

В рамках четвертого типа, когда рассматривают развитие обще-
ства по фазам жизни (возникновение, становление, зрелость (рост), 
надлом и гибель), возникает дискуссия между сторонниками плане-
тарного, универсального, единственного развития цивилизаций и сто-
ронниками существования большого количества отдельных, локаль-
ных цивилизаций, которые сложно отнести к единственной модели, а 
смысл их развития заключен в цикличной смене стадий. 

Смена цивилизаций может рассматриваться как потеря, гибель 
старой и рождение новой цивилизации, которая не может ничего 
взять от предыдущей. Это возводит уникальность, индивидуальность 
и изолированность цивилизаций на такую высоту, что нельзя найти 
между ними никакой основы для взаимодействия, влияния, общности 
и единства. 

Такие концепции цивилизационного развития не соответствуют 
культурно-исторической действительности. Вот почему в ХХ в. среди 
сторонников многолинейной эволюции стала популярной идея ло-
кально сосуществующих вместе цивилизаций, которые могут влиять 
одна на одну. Цикличность их развития заключена в приобретении 
человечеством какой-то совокупности достижений во всех сферах об-
щества: от духовной, социально-политической, экономико-технологи-
ческой до сферы существования самой человеческой личности, семьи 
(К. Ясперс, Ю. Яковец). Например, в настоящее время Ю. Яковцом 
выделяются такие типы цивилизаций, как мировые и локальные. Ми-
ровые развернуты, как правило, во времени, а локальные цивилиза-
ции – в определенной точке пространства. 

Мировая цивилизация – это временной этап в истории человече-
ства, сверхдлительный исторический цикл. 

Структуру мировой цивилизации можно рассматривать как струк-
туру исторического цикла, или как структуру общественно-историчес-
кой системы. В первом случае она обычно такая: фаза зарождения но-
вой общественно-исторической системы, фаза ее рождения, потом 
наступают фазы распространения, зрелости, вхождения в кризис, от-
мирания и фаза существования как реликта на периферии какой-то 
новой общественно-исторической системы. Во втором случае, ее 
можно изобразить как пирамиду из пяти уровней, где каждый уро-
вень включает в себя ряд элементов. Сначала идет человек и семья, 
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вторым идет технологический способ производства, третьим – эконо-
мический способ производства, потом социально-политический строй, 
а завершает эту пирамидальную структуру духовный мир человека. 

Точкой отсчета развития человеческой цивилизации считается 
неолитическая революция – переход от присваивающего хозяйства 
(собирательство, охота, рыболовство) к производящему (животновод-
ство, земледелие) и создание моногамной семьи. Эта революция дала 
название первой цивилизации – неолитической. 

Смена мировых цивилизаций отображает постепенное движение 

исторического процесса и саморазвитие человечества. Выделено семь 

мировых цивилизаций: неолитическая, раннеклассовая эпохи бронзы, 

античная железного века, средневековая, прединдустриальная ранне-

капиталистическая цивилизация, индустриальная и постиндустриаль-

ная. По времени своего существования они объединены Ю. Яковцом 

в исторические суперциклы, каждый из которых состоит из трех ци-

вилизаций. Первый суперцикл отображает период становления чело-

веческого общества, второй суперцикл – период его зрелости, а тре-

тий суперцикл сейчас только начинается. 
Хронологические рамки первого суперцикла следующие: 
 неолитическая цивилизация – до 5-го тысячелетия до н. э.; 
 раннеклассовая – до второй половины 2-го тысячелетия до н. э.; 
 античная – V в. до н. э. – V в. н. э. 
Хронологические рамки второго суперцикла: 

 средневековая – середина IX – середина XIV в.; 

 прединдустриальная – середина XV – 1790 г.; 

 индустриальная – 1790–1972 гг. 

Хронологические рамки третьего суперцикла: 

 постиндустриальная – 1972–2130 гг.; 

 информационно-техническая – 2131–2240 гг.; 

 3-я цивилизация еще не названа – 2241–2315 гг. 

Динамика развития мировых цивилизаций показала, что эпицен-

трами исторического прогресса на первом суперцикле были Египет, 

Месопотамия, Греция, Рим, Индия, Китай. На втором суперцикле – За-

падная Европа, Северная Америка. На третьем суперцикле эпицентр пе-

реместился в Японию, США, Китай, Тайвань, Сингапур, Южную Ко-

рею. При этом каждый исторический суперцикл давал целый ряд дости-

жений в развитии человеческого общества – от возникновения 

письменности и государств до ядерной технологии и систем компью-

терных коммуникаций. 
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Локальные цивилизации отображают особенности страны или груп-
пы стран, культурно-исторические, этнические, религиозные, эконо-
мико-географические особенности определенной территории, осво-
енной человеком в течение истории. По утверждению А. Тойнби, в 
настоящее время насчитывается пять живых цивилизаций: 

 христианско-католическая, западная; 
 православно-христианская, византийская; 
 индуистская; 
 исламская (Северная Африка, Близкий и Средний Восток); 
 дальневосточная (Юго-Восточная Азия). 
Известный современный американский социолог С. Хантингтон 

также называет восемь живых цивилизаций: 
 западная; 
 славяно-православная; 
 индуистская; 
 исламская; 
 японская; 
 конфуцианская; 
 латиноамериканская; 
 африканская. 
С его точки зрения, грядущее человечества зависит от отношений 

между этими цивилизациями, а не от взаимодействия отдельных 
стран, народов, отдельных социально-экономических систем. 

Каждая локальная цивилизация проходит в своем развитии также 
четыре фазы: 

 возникновения и становления (генезиса); 
 роста и зрелости; 
 надлома и кризиса; 
 распада и гибели. 
Механизм смены цивилизаций отображает причины перемен в 

общественно-исторической системе и помогает объяснить, почему 
один исторический цикл сменяется другим. Тут возникает вопрос, от 
чего же зависит динамика развития цивилизаций, другими словами, 
скорость движения их жизненного и исторического циклов, которые 
заканчиваются приходом новой цивилизации? Прежде всего, от раз-
вития потребностей и духовного мира человека, общественного со-
знания. Смена цивилизации начинается потому, что возрастает раз-
рыв между человеческими потребностями, которые возросли в пери-
од технологического и экономического подъема, и все более 
ограниченными возможностями их удовлетворения в имеющемся 
обществе. 
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НАУКА И РЕЛИГИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА 

НА ЗЕМЛЕ: ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ 
 
Наиболее распространенными концепциями о происхождении че-

ловека на Земле являются следующие: эволюционная (материалисти-
ческая), религиозная (идеалистическая) и космогоническая. Самой 
известной и доминирующей является эволюционная. Ее автором яв-
ляется Чарльз Дарвин, сначала студент-теолог, который позже пере-
шел на позиции материализма. В 1859 г. он издал книгу «Происхож-
дение видов», в которой попытался научно объяснить, что современ-
ные животные произошли в результате естественных процессов, без 
участия Бога-Творца. Дарвин и его последователи проповедовали ве-
ру в прогресс, стремление к более высоким ступеням развития, ко-
нечная цель которого – достижение совершенства. Эволюционисты 
опирались на идеи Дарвина и утверждали, что при наличии соответ-
ствующих условий энергия и материя всегда приведут к созданию 
жизни. Как только появляется жизнь, говорят они, природа автомати-
чески заставит ее эволюционировать в сторону наивысшей формы. 
Эволюционисты утверждают, что животные приспосабливаются к 
изменяющейся окружающей среде: бактерии к антибиотикам, насе-
комые к пестицидам и т. д. Дарвин считал, что подобные небольшие 
изменения должны передаваться по наследству. Практический опыт 
этого не подтверждает. Родители, которые занимаются тяжелой атле-
тикой, не передают автоматически своим детям развитую мускулату-
ру. Ампутация ноги у человека не приводит к рождению безногих де-
тей, даже в случае, если у всех отцов во всех поколениях были ампу-
тированы ноги. У глухонемых рождаются дети со слухом. 

В эпоху Дарвина в Чехии жил монах, генетик и ботаник Грегор 
Мендель. Он проводил опыты с садовым горошком, чтобы выяснить, 
почему два растения с красными цветками могут произвести потом-
ство с желтыми цветками. Мендель доказал, что оба «родителя» несут 
скрытый ген, который и дает желтый цвет. Таким образом, появление 
желтого цветка не означает, что в самих растениях произошло какое-
то изменение. Код желтого цвета все время сохранялся в ДHK цветка, а 
не появился у растений с красными цветками как бы ниоткуда. Физио-
логические особенности любого создания природы соответствуют четко 
определяемым математическим законам. Генетические законы Менделя 
опровергали эволюционную модель наследственности. Однако в 
СССР долгие годы было запрещено упоминать имя Менделя, по-
скольку генетика преследовалась как буржуазная наука. 
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В 2001 г. в Кейптауне состоялся мировой археологический кон-
гресс, который подтвердил, что человек произошел от обезьяны, но 
не по той схеме, которая существовала раньше. Была признана нена-
учность «саванной теории» Раймонда Дарта и подтверждена другая – 
о гидропитеке, или водяной обезьяне, – ее смысл в том, что обезьяна 
эволюционировала в человека в воде. 

Против эволюционной теории выступают ученые-креационисты, 
которые считают, что Вселенная, Земля, жизнь и человек – это ре-
зультат творения Бога. Они пришли к выводу, что эволюция вообще 
невозможна по причине действия второго закона термодинамики, т. е. 
универсального закона распада. Этот закон гласит, что энергии, при-
годной для использования, в мире становится все меньше. Все старе-
ет и приходит в негодность, даже сама смерть является проявлением 
этого закона. Ежегодно тратятся большие суммы денег, чтобы проти-
водействовать этому закону (ремонт, покраска, медицинские про-
граммы). Однако в итоге все в природе подчиняется ее неизменным 
правилам. 

Эволюционисты утверждают, что Земля существует примерно 
4,5 млрд лет. Креационисты называют другой возраст – от шести до 
десяти тысяч лет. В пользу более молодого возраста земли они назы-
вают ряд научных доказательств. Одно из них – рост населения Зем-
ли. Если бы жизнь на Земле зародилась так давно, как утверждают 
эволюционисты, Земля уже давно оказалась бы перенаселенной. Сей-
час жили бы триллионы триллионов людей, а именно 102 100 остан-
ков или культурных слоев, которые свидетельствовали бы об этом, не 
найдено. 

Эволюционисты утверждали, что большинство земных пластов 
откладывалось медленно, в течение миллионов лет. Однако окамене-
лости, содержащиеся в этих осадочных породах, ясно говорят о быст-
ром погребении. Все больше эволюционистов присоединяются к точ-
ке зрения креационистов о катастрофе. Эта катастрофа известна в 
разных культурах как всемирный потоп. Дарвин говорил, что земные 
окаменелости – самое серьезное возражение против его теории. Но он 
верил, что со временем будут найдены доказательства его правоты. 
Со времени Дарвина многие тонны окаменелостей были найдены и 
изучены, но доказательства эволюции до сих пор не найдены. 

Сторонники космогонической теории появления человека на Зем-
ле утверждают, что люди прибыли на планету из космоса, с других 
планет. Доказательством этого они считают необъяснимую загадку 
египетских пирамид; плато в пустыне Наска с правильными геомет-
рическими рисунками в виде посадочных авиаполос; наскальные рель-
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ефы в индийских храмах, где есть изображения людей негроидной 
расы с прическами как в Месопотамии, бородками египетских фарао-
нов, нимбами либо скафандрами на головах (доплыть из Африки в 
Америку в то время было невозможно); смотрящие в небо каменные 
фигуры на острове Пасха, где не было и нет скал; появление в разных 
частях света в течение очень долгого времени неопознанных летаю-
щих объектов и т. д. 

Ни одну из трех теорий нельзя с абсолютной уверенностью дока-
зать или опровергнуть с помощью чистой науки, поскольку все они в 
значительной степени имеют дело с событиями далекого прошлого, 
которые невозможно исследовать или подвергнуть эксперименту. По-
этому каждый имеет право выбрать свою точку зрения в зависимости 
от своих знаний, веры, мировоззрения. 

 
 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРВОБЫТНОГО 
ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ, 

ЕГО ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ И ОСОБЕННОСТИ. 
НЕОЛИТИЧЕСКИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНОСТИ 

 
Человек разумный (Homo sapiens) появился на территории восточ-

ной Азии и на Большом Африканском разломе около 4,5–5 млн лет 
тому назад. Там были найдены древние останки обезьяноподобного 
человека. Под влиянием космической радиации мутировали гены 
ДНК и понадобилось 3 млн лет, чтобы на планете началась эволюция 
типа хордовых (100 млн лет тому назад), потом класса млекопитаю-
щих (60 млн лет тому назад). После гибели динозавров появляется 
отряд приматов (к нему относятся современные обезьяны), где в се-
мействе гоминидов (2 млн лет тому назад) возник новый род, кото-
рый был назван Homo, а после получил дополнительное название 
sapiens (разумный). В настоящее время людей называют Homo sapiens 
urbanize civilize (человек разумный, городской, цивилизованный). 

За 2,5 млн лет прошел антропогенез и мозг неандертальца (назва-
ние происходит от находки в долине р. Неандер, Германия) уже мог 
обрабатывать информацию, обобщать, делать выводы. Возникнове-
нию современного человека содействовало прямохождение, употреб-
ление в еду мяса (животного белка). Постепенно происходит освое-
ние орудий труда и огня. Люди перешли от стада к общинам, которые 
кочевали, странствовали вслед за стадами животных – объектами 
охоты (мамонты, шерстистые носороги, северные олени и т. д.). Так 
были заселены Европа, Азия, Африка, Америка. В основе организа-
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ции работы общины лежал половозрастной раздел труда и первичная 
кооперация. Плотность населения была 1 человек на 50–100 км

2
. 

Миллион лет тому назад люди проникли в Средиземноморье, а по-
том на Кавказ и юг Украины. Первое проникновение человека на Бе-
ларусь произошло 100–35 тыс. лет тому назад. Скорее всего, древние 
люди проникли на юго-западную Беларусь по долинам рек Днепра, 
Десны, Сожа и Припяти в середине палеолита во время ледникового 
периода. Наидревнейшие стоянки на Беларуси следующие: 

 д. Юровичи Калинковичского р-на Гомельской области, 
 д. Бердыж Чечерского р-на (соответственно 26 тыс. лет и 23 тыс. 

лет тому назад). Тогда уже существовала раннеродовая община при 
коллективном потреблении, распределение продуктов было уравни-
тельное, род был материнским. 

В эпоху палеолита люди использовали речь и знали способы фор-
мирующего насилия (табу-запрет) на кровосмешение и т. п. Внешний 
облик неандертальца существенно отличается от облика кроманьонца 
(название идет от первой находки в пещере Кроманьон во Франции) 
периода мезолита, чего нельзя сказать о кроманьонце и современном 
человеке, мало чем отличающихся друг от друга. Неандерталец имел 
средний рост 164 см, высокие челюсти, большие надбровные дуги, 
массу мозга на 200 г больше, чем имеет современный человек, плохо 
развитые центры торможения, выступающий подбородок, значитель-
но скошенный лоб, руки ниже колен, сгорбленную осанку. Кромань-
онец, рост которого составлял примерно 186 см, охотился с луком и 
стрелами, много бегал. Немецкие ученые-генетики доказали, что 
неандертальцы не являются нашими предками. В связи с этим цер-
ковь вновь активизировала работу по пропаганде идеи творения чело-
века Богом. Уже давно поставлен вопрос учеными об отсутствии 
промежуточных видов в разных классах животных и несовпадение их 
ДНК друг другу. Поэтому, как считает церковь, «не удивительно ли», 
что именно в мезолите вдруг откуда-то появляются все современные 
виды растений, животных и человек. Может это Бог сотворил и за 
семь дней, но наука этого в настоящее время ни опровергнуть, ни 
объяснить не может. 

Последний ледник покинул Беларусь 15–10 тыс. лет тому назад. 
На Беларуси наступила эпоха мезолита, появились кроманьонцы. 
Шло глобальное потепление климата. В это время значительно уве-
личивается количество населения, распространяются лук и стрелы 
как новый вид оружия, увеличивается разработка кремниевых место-
рождений. Известно уже более чем 120 стоянок людей по долинам 
белорусских рек. Появляются сложные орудия труда, идет потепле-
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ние, начинает развиваться первое земледелие (мотыжное) в долинах 
рек, первым злаком был ячмень. Что касается всего мира, то ячмень 
впервые появился в Палестине, потом в Малой Азии, потом (6 тыс. 
лет до н. э.) в Египте, Индии, на Дунае и Балканах. В животноводстве 
первой была приручена собака, а потом мелкие рогатые животные, 
коровы, свиньи и т. д. 

Технический переворот привел к имущественной дифференциа-
ции. Появляются бедные и богатые роды, семьи. Люди начинают ве-
сти оседлый образ жизни, появляются поселения, окруженные стена-
ми. Самые старые из них Чатай-Хююк и Иерихон в Палестине. В это 
время впервые орудия охоты стали использоваться для убийства себе 
подобных. Кроме того, животноводство исчерпало ресурсы древних 
пастбищ, продолжалось потепление и они превратились в полупу-
стыни. По этой причине начинается миграция населения в страны Се-
верной Африки и на Ближний Восток в 8-м тысячелетии до н. э. В 
недрах мезолита зародилась первая цивилизация на Земле, неолити-
ческая. К 5-му тысячелетию до н. э. эпицентры жизни передвинулись 
в долины Нила, Евфрата, Инда, Ганга и только потом в северо-
восточную Европу. 

На территории Беларуси неолит наступил в 5–3-м тысячелетиях  
до н. э. Это была эпоха племен гребенчатой керамики. Этническое и 
культурное сообщество составили племена четырех культур: 

 неманской; 
 днепро-донецкой; 
 верхнеднепровской; 
 нарвенской. 
Часть племен, что проживала на севере Беларуси, имела керамику 

с такой же орнаментацией, которую в настоящее время традиционно 
приписывают финно-уграм. В конце неолита, несмотря на то, что 
орудия труда и керамика имели много общего, в каждой из этих че-
тырех групп был свой быт. В это время и начинается постепенный 
переход к производящему хозяйству, что получило название неоли-
тической революции. 

Достижения неолитической цивилизации следующие: 
 общественное разделение труда (охота, рыболовство, собира-

тельство, потом – животноводство и земледелие); 
 выделение ремесел, строительства как особого вида деятельно-

сти, добычи кремня шахтовым методом; 
 формирование слоя представителей, которые управляют трудом 

и жизнью людей (жрецы, вожди, воины); 
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 зарождение основ наук (астрономии, биологии, арифметики, ме-
дицины, агрономии); 

 отображение знаний через систему мифов и религиозных веро-
ваний (тотемизм, фетишизм, анимизм), магию. 

Когда раньше собственность была ничейной и одновременно об-
щей, а границы носили условный характер, то сейчас на лучшие при-
родные ресурсы утверждается общинная собственность. Доминирует 
уравнительный принцип распределения. Специализация семей и об-
щин привела к обмену продуктами труда, появляются племена, как 
крупные объединения нескольких родовых общин, в особенности в 
районах ирригационных земель. Все чаще происходят военные столк-
новения, но государства, чтобы регулировать их, еще нет. 

Искусство, которое зародилось в эпоху верхнего палеолита (юж-
ная Испания – пещера Альтамира, юг Франции – пещера Нио в Аль-
пах украшены наскальной живописью), получило еще большее разви-
тие в эпоху мезолита, неолита, в особенности в обрядах, музыке и 
танцах. Появляется скульптура, так называемые палеолитические Ве-
неры (изображение беременной женщины без головы, рук и ног, ко-
торая символизирует продолжение человеческой жизни). 

В концы периода неолита в Европе центр цивилизации перемеща-
ется на территорию между Днепром и Карпатами. В связи с развити-
ем земледелия и животноводства возрастает роль мужчины в обще-
стве, патриархат окончательно сменяет матриархат. В границах родо-
вой общины появляются семьи с мужчиной во главе, который требует 
от жены доказательств законности своего потомства. 

Энеолит (медно-каменный век) – это переходный период от 
неолита к бронзовому веку. Люди стали использовать медь, золото, 
олово, свинец. Из-за того, что открытые месторождения меди на Зем-
ле встречаются редко, не все страны могли ее использовать. Начина-
ется падение рождаемости и многочисленные войны за владение пло-
дородными землями и месторождениями полезных металлов, проис-
ходит кризис ирригационной технологии. 

К периоду энеолита относится трипольская культура, которая 
находилась между Днепром и Карпатами и датируется 6–3-м тысяче-
летием до н. э. Для того, чтобы выйти из технологического кризиса, 
трипольцы стали использовать не только металл, а также рабов, част-
ное имущество, денежный оборот. В это время появляется государ-
ство. После возникновения государства мы имеем уже дело с ранне-
классовой цивилизацией бронзового века. В ней с течением времени 
распространилось рабовладение. Одновременно на земле наметились 
большие культурные сообщества, которые, возможно, соответствова-
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ли языковым семьям (индоевропейцы, угро-финны, тюрки, кавказ-
ские племена). Так закончился доиндоевропейский период и начался 
второй период – индоевропейский (3–2-е тысячелетие до н. э.) Индо-
европейские племена, пришедшие на белорусские земли с Дуная и 
Днестра, принесли более развитую земледельческую культуру, кото-
рая продолжалась около 2 тыс. лет (с 3500 по 1500 гг. до н. э.). 

 
 

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
БЕЛОРУССКОГО ЭТНОСА И НАЗВАНИЯ «БЕЛАРУСЬ». 

ЭТНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ БЕЛОРУСОВ 
 
Белорусский этнос – это устойчивая общность людей, исторически 

сложившаяся на территории современной Беларуси, соседних во-
сточных и северных землях, которая характеризуется общими осо-
бенностями языка, быта, культуры, психологии и самосознанием, пе-
редающимися из поколения в поколение. Процесс формирования бе-
лорусского этноса является длительным, сложным и многогранным. 
Существуют различные подходы к вопросу об истоках, корнях, пред-
ках белорусов. Споры исследователей вызывает время завершения 
процесса складывания (этногенеза) белорусской этнической общно-
сти. Одни утверждают, что белорусы как этнос уже существовали в 
XIII в., а процесс формирования белорусской народности начался еще 
в VII–VIII вв. (Г. Штыхов, Н. Ермолович, М. Ткачев и др.). По мне-
нию В. Седова, белорусская этническая общность сложилась в XIII–
XIV вв. М. Гринблат считал, что формирование белорусов происхо-
дило в XIV–XVI вв. 

Возникло несколько концепций, которые имеют как научный, так 
и ненаучный характер, политическую окраску, нередко взаимоисклю-
чающие друг друга. В XIX в. появились польская и великорусская 
концепции, которые отрицали существование самостоятельного бе-
лорусского этноса на том основании, что у населения Беларуси будто 
бы не было самостоятельного славянского языка. Сторонники поль-
ской концепции (Л. Голембовский, А. Рипинский) считали белорус-
ский язык диалектом польского языка, а белорусов – частью польско-
го этноса. Создатели великорусской концепции (А. Соболевский, 
И. Срезневский) утверждали, что Беларусь – часть великорусской эт-
нической территории, а белорусский язык – диалект русского языка. 
Эти концепции были опровергнуты в начале ХХ в. выдающимся сла-
вистом Е. Карским, которым в фундаментальном труде «Белорусы» 
убедительно доказал, что белорусский язык является самостоятель-
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ным славянским языком, который по своему лексическому составу, 
синтаксису, фонетике и морфологии входит в группу восточнославян-
ских языков наравне с великорусским и украинским. Тогда же М. По-
годин и В. Ластовский предложили кривичскую концепцию. Она ба-
зировалась на утверждении, что единственными и непосредственны-
ми предками белорусов являлись кривичи. Авторы данной концепции 
отождествляли белорусов и кривичей и даже предлагали называть бе-
лорусов кривичами, а Беларусь – Кривией. Ошибочность этой кон-
цепции состоит в том, что кривичи занимали только северную и цен-
тральную часть территории современной Беларуси. На вопрос о том, 
как возникло южнобелорусское население, кривичская концепция от-
вета не дает. Не объясняет концепция также и то, почему на части 
территории, которую занимали кривичи, позже сформировалась ве-
ликорусская народность. Однако самая большая ошибка кривичской 
концепции проявляется в хронологическом несоответствии исчезно-
вения кривичей и появления белорусского этноса. Кривичи исчезли к 
середине XII в., а белорусы как этнос к этому времени еще не сфор-
мировались. 

Авторы кривичско-дреговичско-радимичской концепции (Е. Карский, 
В. Пичета, М. Гринблат, М. Довнар-Запольский) основными предками 
белорусов считали этнические общности кривичей, дреговичей и ра-
димичей. Основная их аргументация основана на изучении распро-
странения традиционных земледельческих орудий и особенностях го-
воров в разных регионах Беларуси. Но и эта концепция имеет спор-
ные моменты. Те элементы культуры и языка белорусов, которые 
считаются составными элементами культуры и языка дреговичей или 
кривичей, возникли позже, чем существовали эти общности, не ранее 
XII в., и занимали более широкие ареалы, чем территории дрегови-
чей, кривичей и радимичей. 

В соответствии с финской концепцией (автор И. Ласков) предками 
белорусов были славяне и финны. В качестве доказательства он ссы-
лается на то, что некоторые названия белорусских рек (например, 
Двина) финского происхождения. Однако этот факт свидетельствует 
только о том, что в Подвинье и Понеманье когда-то жило финское 
население. Это было в каменном веке. Оно было ассимилировано 
балтами еще до расселения славян на территории Беларуси. 

Согласно балтской концепции предками белорусов были сла-
вяне и древние балты. Сторонники балтской концепции (в частно-
сти,  
В. Седов) утверждают, что на балтов как предков белорусов указы-
вают некоторые элементы традиционной белорусской культуры и 
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языка (культ ужа, женский головной убор намитка (плат), твердый 
«р» и др. Аргументами этой концепции считаются также названия бе-
лорусских рек (Сож, Ректа, Клева, Ареса и др.). Полагают, что они 
балтского происхождения. Однако в данной концепции много спор-
ных моментов. Многие факты, на которые ссылаются ее сторонники, 
характерны не только для балтов и белорусов. Твердый «р» присут-
ствует в языке украинцев, болгар, сербов, чехов, словаков, на которых 
балты не оказали культурного влияния. Женский головной убор на-
митка встречался и у других славянских народов. А культ ужа был 
распространен еще шире, встречается также у греков и албанцев. 
Названия белорусских рек также не являются основой доказательства 
наличия балтского субстрата (подосновы) белорусов. Они показыва-
ют только то, что в прошлом на территории Беларуси жили балты. 
Однако большая часть их была ассимилирована еще до формирова-
ния белорусов. 

В 50-е гг. ХХ в. советский этнограф С. Токарев обосновал так 

называемую новую (или древнерусскую) концепцию. По его мнению, в 

конце IX – начале Х в. усилились процессы нивелировки этнокуль-

турных особенностей восточных славян. Это было обусловлено эко-

номической, политической, культурной и конфессиональной инте-

грацией. Начала формироваться общая территория восточных славян. 

Центром собирания восточных славян было Среднее Поднепровье, 

где находился Киев, ставший столицей нового государства – Киев-

ской Руси. В результате смешения различных общностей (кривичей, 

дреговичей, радимичей, древлян, полян, вятичей и других) в Среднем 

Поднепровье в IX–X вв. сформировалась новая восточнославянская 

этническая общность – древнерусская народность. Во второй поло-

вине Х в. утвердилось и название этой территории – «Русь». Сильное 

Древнерусское государство защищало восточных славян от нападе-

ний иноземцев. В этом государстве существовала единая культура и 

язык. 
Затем в результате политического разъединения, распада Киевской 

Руси разъединилась и древнерусская народность. В результате воз-
никли три родственных народа: русский, белорусский и украинский. 

У этой концепции появилось много оппонентов (Г. Штыхов, Н. Ер-
молович, М. Ткачев и др.). Они полностью отрицают сам факт суще-
ствования древнерусской народности и формирования на ее основе 
белорусов, украинцев и русских. В соответствии с концепцией Н. Ер-
моловича, никакой древнерусской народности не было. Киевская 
Русь не была таким государством, как его описывали в советской 
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исторической и учебной литературе. Она, по мнению Н. Ермоловича, 
не была собирателем славянских народов. При этом автор ссылается 
на К. Маркса. Последний называл Киевскую Русь неудачной, неск-
ладной, скороспелой, «лоскутной» империей. Это государство, до-
полнял Н. Ермолович, было искусственным и поэтому непрочным во-
енно-административным образованием. В нем поспешно и против во-
ли и интересов народов объединялись племенные земли, оно не име-
ло общей экономической базы. Главной целью этого государства 
было проведение военных походов на Византию. Для этого и собира-
ли на завоеванной территории многочисленное и разноплеменное 
войско. Поэтому, считал Н. Ермолович, было проблематичным воз-
никновение древнерусской народности в таком государстве, как Ки-
евская Русь. О несуществовании древнерусской народности свиде-
тельствует тот факт, что Киевское государство в XII в. распалось на 
части, которые соответствовали первоначальным племенным терри-
ториям. 

Отвечая на вопрос о том, как же возникли три восточнославянских 

народа, Н. Ермолович полагал, что все дело в том, на какой террито-

рии поселились славянские племена и с каким коренным населением 

(субстратом) произошло смешение. Так, русский этнос сформировал-

ся на основе финского субстрата, украинский – тюркского, белорус-

ский – балтского. 

Автор считал, что доля балтского субстрата в формировании бело-

русов была значительно меньшей, чем финского в этногенезе велико-

русов. Объяснялось это тем, что Беларусь по причине ее географиче-

ского положения была местом, где особенно интенсивно концентри-

ровался славянский элемент, поэтому он мог легко побеждать балтский. 

Отдельные регионы Беларуси вообще не были заселены балтами (юг 

Минщины, междуречье Вилии и Гайны, юг Полоччины). Н. Ермоло-

вич отмечал еще одну особенность формирования белорусского этно-

са: на территории Беларуси проходили очень интенсивные процессы 

смешения, сращивания славянских этнических общностей – криви-

чей, радимичей, дреговичей. Результатом этого было усиление сла-

вянского элемента, что способствовало более быстрой ассимиляции 

балтов. 

В начале 90-х гг. ХХ в. еще одну концепцию (современную) воз-

никновения белорусского этноса предложил белорусский этнограф 

и историк М. Ф. Пилипенко. Он отказывается от представления о  

белорусском этногенезе как упрощенной эволюции, от объяснения  
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его только миграционными процессами. Исследователь считает, что  

в формировании белорусского этноса имели место как эволюция, так 

и диффузия, которые тесно взаимодействовали и дополняли друг дру-

га. Пилипенко считает, что в результате широкого расселения славян 

и смешивания их с восточными балтами возникли не белорусы, а 

первоначальные этнические общности кривичей, дреговичей и ради-

мичей. Это произошло в IX–X вв. Затем в конце Х – начале XI в. вме-

сте с другими восточнославянскими общностями кривичи, дреговичи 

и радимичи консолидировались в новую общевосточнославянскую 

этническую общность. Для нее были характерны общие язык, мате-

риальная и духовная культуры. После трансформации этих первона-

чальных этнических славянских общностей в общеславянскую древ-

нюю общность их территории стали общей этнической территорией, 

которая получила название «Русь». Именно с этого времени приме-

нительно к территории Беларуси и другим восточнославянским зем-

лям стало использоваться название «Русь», а население стало назы-

ваться «руссами», «русичами», «русинами», «русскими». 
Со времени своего формирования этническая территория Руси не 

была однородной. Она делилась на регионы, которые не совпадали с 
прежними этническими территориями первоначальных восточносла-
вянских этнических общностей. Территория современной Беларуси 
по локальным особенностям языка и культуры входила в две диа-
лектно-этнографические зоны общевосточнославянской этнической 
общности – полесскую и подвинско-днепровскую. Кроме общего 
названия «Русь» за южной частью территории Беларуси закрепилось 
название «Полесье», за центральной и северной – «Белая Русь». В 
южной поприпятской зоне на основе трансформации дреговичей, 
древлян и южной части радимичей шел процесс формирования новой 
этнической общности – полешуков, в северном (подвинско-днепровс-
ком) регионе в результате трансформации кривичей, вятичей и север-
ных радимичей – древних белорусов. М. Пилипенко считает, что 
именно они стали непосредственными предками белорусов. 

Со временем, отмечает М. Пилипенко, в результате интенсивных 
этнических процессов на основе взаимодействия, объединения двух 
значительных групп (поприпятской и подвинско-днепровской) во-
сточнославянского населения с одной стороны, и консолидации их с 
отдельными группами невосточнославянского населения – западно-
славянского (польского), балтского и тюркского (татарского) с дру-
гой, на широкой территории, расположенной между Припятью на 
юге, Западной Двиной на севере, Неманом на западе и Днепром на 
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востоке, к середине XVI в. сформировался новый комплекс культуры 
и связанная с ним система языка. Все это свидетельствовало о появ-
лении новой восточнославянской этнической территории, которая с 
того времени получила свое название «Белая Русь». 

Происхождение его объясняли по-разному. Его связывали с красо-
той земли (Макарий, XVI в.), большим количеством снега (С. Гер-
берштейн, XVI в.), свободой (В. Татищев, XVIII в.), независимостью 
от татаро-монголов (М. Любавский, XIX в.), светлопигментирован-
ным антропологическим типом жителей (М. Янчук, начало ХХ в.). 
Появились и другие объяснения: более раннее принятие христианства 

по сравнению с Черной Русью (И. Юхо), широкое распространение в 
топонимике названий со словом «белая» (П. Крапивин), ассоциация у 
одного из этнических предков белорусов (балтов) запада с черным 
цветом, а востока – с белым. 

Дальнейшее формирование белорусской народности проходило с 
конца XIII до середины XVIII в. Процесс этот проходил под влиянием 

социально-экономических, политических, географических, церковно-
религиозных и других факторов. Объединение белорусских земель в 
составе Великого Княжества Литовского (ВКЛ), подчинение единой 
верховной власти привело к территориальной консолидации и послу-
жило толчком к складыванию этнической территории компактного 
расселения народа, с которой связаны его формирование и развитие. 

Централизация государства (организация управления, ликвидация 
остатков раздробленности, унификация административного деления, 
введение единого законодательства, символики) способствовало более 
тесному политическому объединению белорусских земель. Прогресс в 
производстве и развитии товарно-денежных отношений, рост городов 
спо-собствовали языковой интеграции, нивелировали местные особен-

ности и воздействовали на формирование сословно-классовой струк-
туры этноса – уже к середине XVIII в. оформились шляхетское, ме-
щанское и крестьянское сословия. 

Этническая территория Беларуси охватила земли, на которых жи-
ли потомки кривичей (Витебщина, Смоленщина, Виленщина, Грод-
ненщина), дреговичей (центральная Беларусь, Полесье, Брестчина), 
радимичей (Могилевщина, Гомельщина, западная Брянщина). На 
этой территории формируется новый самостоятельный язык со свои-
ми специфическими фонетическими и синтаксическими особенно-
стями, своим лексическим составом. Она коренным образом отлича-
ется от древнерусского, русского и украинского языков. В фонетике 
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ее особенностями стали «дзеканье», «цеканье», «аканье», «яканье», 
твердый «р», фрикативное произношение «г». В синтаксисе – исполь-
зование слов «каб», «калі», частиц «ці», «чы». Развитию белорусского 
языка способствовало то, что в конце XIV–XVII вв. он был государ-
ственным в ВКЛ. Ей пользовались судебные учреждения, княжеская 
канцелярия, магистраты, на нем писались законы, летописи, мемуары 
и публицистические произведения. Такой статус языка был закреплен 
в конституции того времени – Статуте 1588 г. Родной язык Ф. Скори-
на ввел в Библию и этим показал ее равноправие с классическими ка-
ноническими языками – латинским, греческим, древнееврейским. Ис-
пользованию белорусского языка в конфессийной литературе способ-
ствовала Реформация. Униатская церковь использовала язык коренного 
этноса наравне с латинским и церковнославянским. Достигнув значи-
тельного развития, белорусский язык со второй половины XVI в. 
начал сдавать свои позиции под давлением польского. 

Специфические черты материальной и духовной культуры бело-
русской народности отражены в типах поселений (местечки, фоль-
варки, застенки, околицы), жилья (хата и сени), орудиях труда (соха, 
деревянная борона), в одежде и народной кухне. 

Основным показателем степени консолидации народа выступает 

этническое самосознание – осознание людьми принадлежности к сво-

ему народу, его примечательности. Оно возникло прежде всего в сре-

де прогрессивно настроенных горожан, шляхты, духовенства и про-

явилось в любви к родному краю, народу, культуре, в заинтересован-

ности их прошлым, настоящим и будущим, в заботе о спасении нацио-

нальных форм духовной культуры перед угрозой денационализации. 

Реформация содействовала пробуждению национального самосозна-

ния, интереса к национальному языку. Рубеж XVI–XVII вв. породил 

новую форму национального самосознания, в которой доминировал 

религиозный компонент и идея религиозной свободы для православ-

ных. Униатские деятели (С. Зизаний, М. Смотрицкий, А. Филиппо-

вич) защищали национально-культурные ценности (язык, обрядность, 

праздники), стремились объединить их с западноевропейскими. В 

дальнейшем национальное самосознание подвергалось деформации 

под воздействием вначале полонизаторских, а затем русификаторских 

тенденций. 
Внешней формой проявления самосознания является название 

народа, этноним. В XIII–XVI вв. в отношении населения Беларуси 
употреблялись различные этнонимы. До XVII в. обобщающим по от-
ношении к населению Беларуси, Украины, Московии и частично 
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Литвы, Польши, Латгалии было название «Русь», «русские», «руси-
ны». Несмотря на то, что православная церковь закрепляла в обще-
ственном сознании представление об особой близости восточносла-
вянских народов, население Руси Литовской считала именно себя 
«настоящей» Русью, а своих соседей называло «московитами». А 
население Руси Московской, наоборот, считало себя Русью «настоя-
щей», а соседей – Русь Литовскую – Литвой. Однако белорусские «ру-
сины» уже в XV–XVI вв. отличали себя от «московитов» соседнего 
государства, называя их язык «московским», а свой – «русским». При 
царском дворе в Москве держали «толмачей» – переводчиков, имели 
словари для перевода с «русского» на «московский» языки. Этноним 
«русские люди» имел более стабильное распространение среди жите-
лей восточной Беларуси и Смоленщины. В конце XVI–XVII в. он 
трансформировался в название «белорусцы». Украинцы, русские, по-
ляки и большинство европейских народов называли белорусов «лит-
винами». Так себя называли в XIV–XV вв. преимущественно жители 
запада Беларуси и востока Литвы. В XV и особенно в XVII–XVIII вв. 
это название распространяется почти на весь белорусский этнос. Та-
кая форма национального самоопределения населения Беларуси (осо-
бенно шляхты) закрепляется после объединения в Речь Посполитую 
Польского королевства и Великого княжества Литовского. Поляки 
рассматривали Речь Посполитую как объединение двух наций в одну, 
а магнаты и шляхта ВКЛ упорно подчеркивали, что они «литвины», а 
не поляки. Первое упоминание о Беларуси в отношении к собственно 
белорусским землям в Ипатьевской летописи датируется 1305 г. Это 
название вначале закрепилось за Витебщиной, Смоленщиной, Моги-
левщиной и только во второй половине XIX в. распространяется на 
всю нашу Родину. Упомянутые этнонимы в зависимости от обстоя-
тельств могли употребляться отдельно или одновременно («литвин-
белорусец», «литвин русского рода»), но все они были элементами эт-
нического самосознания белорусского народа. 

Постепенно формировался и особый белорусский менталитет – 
образ ума народа, его мышления, национальный характер, психоло-
гия. К лучшим моральным и духовным качествам белорусов относятся 
национальная и религиозная толерантность (терпимость), рассудитель-
ность, гостеприимство, мягкосердечность, выносливость, щедрость, 
сообразительность, немстительность, добросовестность, доброжела-
тельность, поэтичность души, трудолюбие. К отрицательным сторо-
нам белорусского менталитета можно отнести апатичность, нереши-
тельность, консерватизм, недоверчивость, скрытность, покорность. 
Общими чертами для белорусов являются также молчаливость, домо-
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седство, неагрессивность, склонность к согласию и поиску компро-
миссов. От евреев белорусы отличаются меньшей энергичностью, 
находчивостью, настойчивостью, менее развитым умением приспо-
сабливаться к жизненным обстоятельством, большим индивидуализ-
мом, меньшей сплоченностью. Белорусы чаще всего не обладают тем 
легкомыслием и самовосхвалением, которые присущи полякам. От 
украинцев их отличает неразвитое чувство мести. Кроме восточно-
славянского населения в формировании белорусской этнической 
общности принимали участие западнославянские (поляки), балтские 
(прусы, борцы, ятвяги, литовцы, жемайты, латгалы), тюркские (тата-
ры) этнические группы. Кроме того, на Беларуси проживали неболь-
шие группы евреев, цыган, караимов, шотландцев, французов, 
немцев, русских и украинцев. 

Под воздействием польского этнокультурного влияния после 
Люблинской унии в 70-е гг. XVI в. через знакомство наших предста-
вителей высшего сословия с культурно-научными достижениями За-
падной Европы с помощью польского языка начался процесс посте-
пенной полонизации магнатов и шляхты ВКЛ. Тогда, в XVI в., не 
предвиделось никакой опасности от знакомства передовых, по-евро-
пейски образованных белорусов с латинским и польским языком, на 
которых они писали свои произведения. Таким образом, период кон-
ца XIII – середины XVIII в. стал для белорусской народности време-
нем становления, развития и подъема. Ее успешное развитие прервал 
«кровавый потоп» (антифеодальная казацко-крестьянская война 1648–
1651 гг. и русско-польская война 1654–1667 гг.), который стал первой 
национальной катастрофой. Впоследствии идет процесс размывания и 
упадка белорусского этноса, который проявился вначале в его массо-
вой полонизации (отмена белорусского языка как государственного 
произошла в 1696 г.), а затем в русификации. 
 

 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БЕЛОРУССКОГО РЕГИОНА 

НА ЭТАПЕ РАЗЛОЖЕНИЯ ПЕРВОБЫТНОГО СТРОЯ. 
СТАНОВЛЕНИЕ ФЕОДАЛЬНОГО СПОСОБА  

ПРОИЗВОДСТВА В VII–VIII вв. 
 

Основу хозяйства населения на территории Белоруссии в VII–VIII вв. 

составляло подсечно-огненное земледелие. Орудия труда изготовля-

лись из дерева с элементами железа, это были сохи, копаницы, серпы, 

косы, бороны и т. д. Крестьяне сеяли рожь, ячмень, просо, овес, греч-
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ку, лен, коноплю и другие огородные культуры. Животноводство 

привело к разведению рабочего скота (быков и коней), а также до-

машних животных (коров, свиней, коз и птицы). Это давало человеку 

мясо, молоко, шкуры животных. Первобытный строй постепенно 

уступает место феодализму. На смену родовой общине пришла сель-

ская, основой которой стали территориальные и экономические связи 

и отношения. Феодализм (от лат. владение) обозначает общественно-

политический склад жизни, основой которого являются частная соб-

ственность на землю класса феодалов и зависимое, подчиненное по-

ложение крепостных крестьян. Феодализм также характеризуется ру-

тинным, не совершенным способом производства и господством руч-

ного труда. Кроме того, характерной чертой феодализма является 

натуральное хозяйство, в котором все, что производится, то и упо-

требляется. В этот период происходит закрепление крестьян к земле и 

личная их зависимость от помещиков. Появляется феодальная иерар-

хия, которая представляется в виде пирамиды: Великий князь – кня-

зья-владельцы отдельных земель – князья мелких удельных княжеств 

(вотчин) – феодалы-владельцы маентков. 

Хронологически эпоха феодализма у восточных славян приходит-

ся на период с IX в. по 1961 г. и разделяется на три основных этапа: 

 IX – первая половина XII в. – становление феодальных отношений; 

 вторая половина XII – вторая половина XVIII в. – классический 

феодализм, где проявились все его основные черты и особенности; 

 первая половина XIX в. – закат и кризис феодально-крепостни-

ческих отношений. 

Основными формами феодального землевладения являлись: 

 великокняжеские или государственные земли; 

 панские земли, которые подразделялись на крупные землевладе-

ния (вотчины) и мелкопоместные, которые назывались служба и да-

вались за службу князю или магнатам; 
 церковно-монастырские; 
 общинные земли, земли общего пользования, которые называ-

лись сервитутами. 
Крестьяне в зависимости от формы ренты назывались смердами, 

рядовичами, закупами, холопами. Основными формами земельной 
ренты являлись отработочная, она была связана с барщиной; нату-
ральная (оброк) выплачивалась продуктами труда крестьян; денежная 
(чинш) выплачивалась деньгами. Ренту получали владельцы земли 
феодалы. 
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КНЯЖЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 
(ПОЛОЦКОЕ, ТУРОВСКОЕ И ДРУГИЕ) 
В ЭПОХУ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. 
ХАРАКТЕР ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

С ЕВРОПЕЙСКОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИЯМИ 
 

Уже с конца X в. Полоцкое княжество выделяется как самостоя-
тельное, независимое от Киева и представляет собой новое государ-
ственное образование. Особую роль в его возвышении сыграло вы-
годное географическое положение, а также Великий путь «из варяг в 
греки», который проходил по его территории. От князя Изяслава по-
шла ветвь полоцких князей, которых стали называть Изяславичами 
или Рогволодовыми внуками. Полоцкое княжество было раннефео-
дальной республиканской монархией с ограниченной властью главы 
государства – князя, которому принадлежала исполнительная власть. 
Законодательным органом власти в Полоцке являлось вече (народное 
собрание), которое решало все важнейшие проблемы и даже выборы 
самого князя. Наиболее знаменитым полоцким князем, который пра-
вил в XI в. был Всеслав, прозванный Чародеем. В годы его правления 
расширился авторитет Полоцка и возросло его могущество. Всеслав 
построил в Полоцке Софийский собор, который стал символом мо-
гущества и независимости этих земель, их государственности. Он не-
однократно ходил войной на Псков и Новгород. В ответ на это киев-
ские князья пошли войной на Полоцк, а Всеслав вышел им навстречу. 
Недалеко от Менска на р. Немиге в марте 1067 г. произошла самая 
кровавая битва, которая была описана в «Слове о полку Игореве». 
После смерти Всеслава полоцкая земля была разделена между его 
сыновьями и начался период феодальной раздробленности и между-
усобных войн. 

Туровское княжество в этот период также выделяется среди дру-
гих княжеств. Его выгодное географическое положение – на пути с 
Киева в Западную Европу содействовало быстрому развитию. Уже с 
X в. наблюдается расцвет Турова, а в XII в. он избавляется от опеки 
киевских князей. Туров подчиняет себе удельные княжества Пинска, 
Клецка и Слуцка. В Турове тоже было вече, имеющее большой авто-
ритет не только в светской, но и духовной жизни, оно выбирало даже 
епископа. Кроме того, в Турове совмещались должности князя и по-
садника, что было довольно необычным. 

В XII в. выделяется также Менское княжество, которое достигает 

наибольшего расцвета в период князя Глеба Всеславича. Он возглав-
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ляет борьбу за единство всех белорусских земель и выступает против 

междоусобиц, которые приводят в упадок белорусские земли. 

В это время существовали также и такие удельные княжества, как 

Берестейское, Новогородское, Городенское и др. Однако, следует от-

метить, что любое феодальное княжество представляло собой своеоб-

разное государство и имело все атрибуты власти – законодательную, 

исполнительную и судебную. Те княжества, которые не имели неза-

висимости, стремились ее получить и это проводило к войнам или 

локальным конфликтам. Однако, все княжества Беларуси объединяло 

общее происхождение населения (продолжался процесс этногенеза 

белорусов) и тесные политические, религиозные и культурные связи. 

До XIII в. на территории Беларуси насчитывалось около 35 горо-

дов. Наиболее крупными из них были Полоцк, Туров, Берестье, Ви-

тебск, Копысь, Слуцк, Борисов, Городня. Город начинался со строи-

тельства феодального замка, который назывался детинец и строился 

на высоком берегу реки. Вокруг города располагался городской по-

сад, где жили ремесленники и торговцы. В городах Белоруссии раз-

вивались ремесла (в XII в. их насчитывалось более 60), торговля, ос-

новой которой был натуральный обмен товарами. Прообразом денег у 

восточных славян был скот, затем шкуры куниц – куны. Позже с 882 г. 

появляется такая денежная единица, как гривна. Гривны представля-

ли собой золотые и серебряные слитки разного весового достоинства 

и разной конфигурации. Кроме того, население использовало в обо-

роте иностранные деньги. С незапамятных времен по территории Бе-

ларуси проходил по Днепру Великий торговый путь «из варяг в греки», 

который связывал бассейн Средиземноморья и Балтийского моря. 

 

 

ПРИНЯТИЕ ХРИСТИАНСТВА НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ 

И ЕГО РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

И КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ. 

КУЛЬТУРА БЕЛАРУСИ IX – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIII в. 
 
В Беларусь христианство начало проникать и распространяться в 

IX в. Оно было принято и стало господствующим к моменту образо-

вания Полоцкой Епархии в 992 г., определившей православное 

направление духовной жизни белорусов, среди которых однако со-

хранилось язычество. Большая часть священников первоначально 

были греками или болгарами. С принятием христианства в городах и 
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селах Беларуси было построено множество церквей (в византийском 

стиле). С XIII до середины XVI в. было построено 40 монастырей. 

Православная церковь имела свой суд, который строго следил за 

нарушением церковных канонов и семейными отношениями. 

Первоначально народная культура белорусов была связана с язы-

ческой верой и ее богами: Даждьбогом, Стрибогом, Перуном, Ярилой 

и др. Существовала богатая мифология, было распространено устное 

народное творчество: легенды, мифы, предания, песни, пословицы, 

поговорки, заговоры. Праздновались такие языческие праздники, как 

Коляды, Купалье, Масленица, Радуница, Дяды, Семуха. 

С приходом на белорусские земли христианства духовная культу-

ра белорусов обогатилась. В XII в. в Беларуси существовало 2 школы 

зодчества: Городенская и Полоцкая. 

Наиболее значительными архитектурными памятниками того вре-

мени стали: Софийский собор в Полоцке (середина XI в.), Благове-

щенская церковь в Витебске (XII в.), Спасо-Евфросиньевская церковь 

в Полоцке (XII в.), Борисоглебская (Коложская) церковь в Городне 

(XII в.). Кроме того, были заложены замки – Полоцкие нижний и 

верхний, Городенский, Туровский, Новогородский и др. Церкви и зам-

ки украшались фресками, иконами, мозаикой, глазурованной плиткой. 

При монастырях и церквях существовали скриптории, библиотеки, 

школы. Есть сведение о летописании в Полоцке, Турове и Нового-

родке. Образцом стародавней книги на Беларуси являются Туровское 

евангелие (XI в.), Оршанское евангелие (XIII в.). Были на нашей зем-

ле и такие просветители, как Климент Смолятич (первая половина 

XII в.), который занимал должность митрополита Киевского и изве-

стен своим посланием смоленскому священнику Фоме, а также разъ-

яснением Библии. Кирилл Туровский (XII в.), епископ, приобщенный 

к лику святых и прославивший землю белорусскую как ученый язы-

ковед, оратор и религиозный деятель. Выступления, слова, молитвы и 

поучения сделали его «Златоустом паче всех просиявших на Руси». 

Широкую известность получила внучка Всеслава Чародея Евфроси-

ния Полоцкая (XII в.), игуменья Полоцкого монастыря, канонизиро-

ванная православной церковью и причисленная к лику святых. До сих 

пор она является заступницей всех белорусов перед Богом. Евфроси-

ния Полоцкая была просвещенной женщиной, которая посвятила себя 

Богу, на ее средства в Полоцке были открыты 2 монастыря (мужской 

и женский). Она была переводчиком церковных книг и переписывала 
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их, основала первые скриптории и школы на Беларуси. Существует 

также мнение, что белорусская святая являлась автором Полоцкой ле-

тописи, которая была утрачена. Напрестольный крест Евфросинии 

Полоцкой, сделанный Лазарем Богшей, является чудом декоративно-

прикладного искусства и ценнейшим памятником древней письмен-

ности. Он стал святыней белорусского народа, но был утрачен в годы 

Великой Отечественной войны. Аналог этого креста в наше время был 

воспроизведен белорусским художником А. Кузьмичем. 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО, 

РУССКОГО И ЖЕМОЙТСКОГО: 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ 

 

Причины образования ВКЛ следующие: 

 внешнеполитические (общая борьба против татаро-монголов, 

крестоносцев и русских князей); 

 внутриполитические (феодальная раздробленность и междоусо-

бицы, постоянные внутренние войны); 

 экономические (единая техника обработки земли, натуральное 

хозяйство, единые ремесла и промыслы, расширение внутренней и 

внешней торговли, потребность общей денежной системы); 

 культурные (необходимость в обмене и развитии культурных до-

стижений всех регионов – письменности, строительстве городов, хри-

стианизации). 

Это государство образовалось на добровольной основе, оно было 

полиэтническим, однако славяне занимали в нем 
11

/12 территории и 

составляли 80% всего населения, поэтому его можно с уверенностью 

назвать белорусско-литовским государством. 
Время существования ВКЛ (с середины XIII в. по 1791 г.) включа-

ет 2 периода: первый – 1253–1569 гг. (от образования до Люблинской 
унии, когда Великое княжество существовало как самостоятельное 
государство в Восточной Европе; второй – 1569–1791 гг. (ВКЛ в сою-
зе с Польским королевством в составе федеративного государства Ре-
чи Посполитой). 

Первым князем ВКЛ был Миндовг, а первой столицей – белорус-
ский город Новогрудок. Долгое время между князьями шла сильная 
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внутриполитическая борьба за власть, но, несмотря на это, происхо-
дило объединение белорусских земель с единым центром. Наследни-
ки Гедимина великие князья Ольгерд и Кейстут значительно расши-
рили границы ВКЛ и присоединили Волынь (1352 г.), Брянск и Смо-
ленск (1357 г.), Киев (1362 г.), Подолию (1364 г.), Северско-Черни-
говские земли (60–70-е гг. XIV в.). В 1385 г. была подписана дина-
стическая Кревская уния с Польшей, главным содержанием которой 
стала женитьба великого князя Ягайло на польской принцессе Ядви-
ге. По условиям унии Ягайло, став королем Польши, обещал полякам 
объединить земли ВКЛ с Польшей, а также внедрить католицизм на 
землях Беларуси. 

В 1432–1436 гг. произошла гражданская война между князьями 
Свидригайло и Сигизмундом за власть и господствующую веру. Эта 
война привела к временному разделу единого государства на две ча-
сти: Великое княжество Литовское со столицей в Вильно и Великое 
княжество Русское со столицей в Полоцке. Закончилась эта борьба 
победой Сигизмунда и объединением территории и населения в преж-
них границах со столицей Вильно. 

Политический строй ВКЛ выглядел следующим образом: Великий 

князь (глава государства, возглавляет войско, издает законы, приви-

легии, заключает мир, объявляет войну), однако его должность была 

выборной всей шляхтой ВКЛ; рада (паны-рада): совещательный ор-

ган при князе, которому принадлежала власть во время отсутствия 

князя. В ее состав входили католический епископ, воеводы, кашталя-

ны (командиры местных войск), некоторые старосты и правитель-

ственные чины – канцлер (глава канцелярии, хранитель государ-

ственной печати), маршалок-дворный (хранитель церемониала при 

дворе князя), гетман (командующий войском), подскарбий (хранитель 

казны). Вскоре появляется законодательный орган власти – сейм, в 

котором первоначально участвовала вся шляхта, а затем на поветовых 

сеймиках выбирались по два представителя, которые образовывали 

представительный орган власти – посольскую избу, входящую в сейм. 

Сейм выбирал князя, утверждал законы и т. д. ВКЛ было парламент-

ской монархией республиканского типа. 

Первые попытки кодификации процессуального права были сде-

ланы в судебнике Казимира 1468 г., который был написан на бело-

русском языке. Последующими шагами стало принятие трех Статутов 

(1529, 1566, 1588). Статуты стали законодательными документами, не 

имеющими аналогов в Европе, и предвосхитили современное право. 
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Последний Статут 1588 г. закрепил юридически отношения ВКЛ с Поль-

шей после Люблинской унии. 
 

БОРЬБА БЕЛОРУССКОГО НАРОДА ПРОТИВ 

КРЕСТОНОСЦЕВ. ВЕЛИКАЯ ВОЙНА 1409–1411 гг. 

БОРЬБА ВКЛ С МОНГОЛО-ТАТАРАМИ 

И КРЫМСКИМ ХАНСТВОМ 

 
В начале XIII в. на земли Прибалтики пришли крестоносцы (мона-

хи-рыцари). Под видом миссионеров, для того чтобы распространить 
католицизм и просветить местное население, у истоков Западной 
Двины в 1201 г. они основали свою крепость – Ригу. Здесь действовал 
Тевтонский орден, орден меченосцев и Ливонский орден. Их истин-
ные цели заключались в том, чтобы вместо полоцкого князя собирать 
дань с прибалтийских племен, а главной задачей было завоевание зе-
мель Беларуси. Однако они встретили сильный отпор со стороны бе-
лорусов. С 1203 г. начинается долгое и тяжелое противостояние и 
борьба белорусов с агрессией крестоносцев. Александр Невский, зять 
и вассал полоцкого князя возглавил объединение войска и в 1242 г. на 
льду Чудского оз. русские и белорусские воины остановили кресто-
носцев. Но набеги их на земли Беларуси продолжались, и началась 
Великая война Польши и ВКЛ с Тевтонским орденом. Главной схват-
кой стала Грюнвальдская битва, которая произошла 15 июля 1410 г. 
Объединенные силы белорусов, поляков, литовцев, татар, чехов 
нанесли сильный удар по крестоносцам. Войсками ВКЛ командовал 
князь Витовт, Польши – король Владислав II (князь Ягайло), кресто-
носцами – Ульрих фон Юнинген. С этого времени уже не наблюдает-
ся значительных нападений крестоносцев на земли ВКЛ. Это означа-
ло, что агрессия со стороны крестоносцев была остановлена на пять 
столетий. 

Другой сильный враг, который нападал с востока, были татаро-

монголы. Они захватили в 1237–1238 гг. восточные и южные земли 

Руси и установили на этих землях татаро-монгольское иго. Белорус-

ские земли сохранили свою независимость и не платили дань Орде. 

Был дан сильный отпор татарским нашествям, которые происходили 

в 1258, 1275, 1287, 1315, 1325 и 1338 гг., таким образом, белорусские 

войска стали на пути татаро-монголов на западе Европы. В 1363 г. 

князь Ольгерд разбил татаро-монголов на р. Синие Воды и присоеди-

нил к ВКЛ освобожденную часть территории Украины. Это была 

первая крупная победа восточных славян и их союзников над Золотой 
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Ордой. В 1380 г. на Куликовское поле битвы на помощь московскому 

князю Дмитрию Донскому князь Андрей Полоцкий привел белорус-

ское войско (около тысячи воинов). 
Со второй половины XV в. обострились отношения ВКЛ с Крым-

ским ханством. Почти каждый год крымские татары нападали на 
Киевщину, Подолию, Волынь и доходили да Полесья. В 1505 г. тата-
ры отвоевали Менск и Новогородок, взяли в плен около 100 тыс. 
мирных жителей. С 1474 по 1569 гг. крымские татары осуществили 
75 набегов на земли ВКЛ. Для охраны южных границ княжества 
власть вынуждена была поставить казацкие заслоны. В 1506 г. на  
р. Лань под Клецком произошла значительная битва с крымскими 
татарами, когда их войско, насчитывающее 12 тыс. воинов, которое 
вели два сына Менгли-Гирея, было разбито войском ВКЛ в составе  
7 тыс. воинов под руководством Михаила Глинского. В результате 
было освобождено 40 тыс. невольников и взято 30 тыс. коней. В 1527 г. 
совместными усилиями белорусско-литовских и украинских отрядов 
было нанесено тяжелое поражение крымским татарам под Каневом на 
Украине. 

 

 

ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙНЫ С МОСКОВСКИМ 

ГОСУДАРСТВОМ В XIV–XVI вв. 

 
До конца XV в. закончился процесс объединения русских земель 

вокруг Москвы. Московские князья не хотели признать факт суще-
ствования самостоятельного государства ВКЛ, они стали бороться за 
власть на восточно-европейском пространстве. Главными причинами 
этих войн со стороны Москвы были борьба за «вотчину», которой 
они считали земли ВКЛ по наследственному праву, столкновение из-
за расширения торговых путей в условиях отсутствия свободного вы-
хода к Балтийскому и Черному морям. Кроме того, они стали высту-
пать за установление единого православного центра в Москве, поэто-
му сражение велось и за веру. Поэтому на протяжении XV–XVI вв. 
отношения между ВКЛ и Москвой носили враждебный характер. 

Произошли следующие войны: 
 В 1492–1494 гг. Иван III пошел воевать «за вотчину», когда 

узнал о смерти короля и великого князя Казимира IV, и направил свое 
войско на территорию ВКЛ. Он сжег и разорил ряд городов: Любецк, 
Менск, Рогачев. Чтобы остановить агрессию, шляхта ВКЛ предложи-
ла заключить брак великого князя Александра с дочкой Ивана III 
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Аленой. Брак состоялся, однако ВКЛ все равно утратило часть своей 
территории в верховьях Оки. 

 В 1500–1503 гг. Иван III заключил союз с Крымским ханством 

против ВКЛ, а формальным поводом для начала войны послужили 

слухи о том, что Алену принуждают принять католицизм. Итогом этой 

войны была утрата ВКЛ большой территории с городами Брянском, 

Мценском, Велижем, Гомелем, Черниговом, Дорогобужем, Невелем, 

Стародубом, Путивлем и Новгород-Северским. 

 В 1507–1508 гг. Виленский сейм принял решение о возвращении 

утраченной территории в предыдущей войне. Посольство ВКЛ потре-

бовало это. Однако Великий князь Московский Василий III отказал и 

пошел войной на Полоцк и Смоленск, потом на Кричев и Мстиславль. 

Война велась с переменным успехом и закончилась безрезультатно. 

Был подписан «вечный мир», который закреплял ту территорию, ко-

торая была определена по результатам прежних войн. 

 В 1512–1522 гг. Василий III заручился поддержкой Ливонского и 

Тевтонского орденов обложил Смоленск, но не взял его. В 1514 г. 

произошла Оршанская битва, в которой войско ВКЛ разбило 80-

тысячное русское войско. После этой победы войны велись сдержано. 

Летом 1518 г. русские войска под Полоцком снова были разбиты.  

С помощью Тевтонского ордена Василий III начал наступление на 

Вильню, по дороге они жгли белорусские города и села. Итогом вой-

ны стало перемирие на пять лет. Смоленск остался за Москвой, а 

многочисленный «московский полон», состоящий из бояр, воевод и 

детей боярских – в ВКЛ. 

 В 1534–1537 гг. ВКЛ, узнав о смерти Василия III, решило вер-

нуть свою территорию и надеялось на помощь крымских татар. Война 

снова шла с переменным успехом. На компромиссных условиях был 

заключен мир, по которому Гомель отошел к ВКЛ, а Себеж и Заво-

лочье остались за Москвой, остальные границы оставались неизмен-

ными. Мир был подписан на пять лет и он давал также свободу тор-

говли. 

Все эти войны показали, что ВКЛ не может дать достойный отпор 

Московскому государству и вынуждено искать тесного государствен-

ного объединения с Польшей. 

 Ливонская война 1558–1583 гг. началась из-за конфликта по по-

воду владения прибалтийскими землями, в частности, Ливонией, 

между ВКЛ, Польшей и Москвой. После разгрома под Нарвой Ливон-
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ский орден попросил помощи у ВКЛ, в ответ на это, Иван IV Грозный 

занял Полоцк, Витебск, Оршу и путь на Вильню был открыт. В ре-

зультате такой агрессии, ВКЛ вынуждено было подписать в 1569 г. 

акт Люблинской унии с Польским королевством об объединении в 

новое государство – Речь Посполитую. После этого новый король Ре-

чи Посполитой Стефан Баторий, который был талантливым полко-

водцем, сумел вернуть в 1580 г. Полоцк, Псков, Витебск, Велиж, 

Невель, Великие Луки в состав нового государства. В 1582 г. был 

подписан Ям-Запольский договор о перемирии с Россией на 10 лет. 

По этому договору Речь Посполитая возвращала Великие Луки Рос-

сии, а та в свою очередь отказывалась от притязаний на Полоцк, Ве-

лиж и Ливонию. 

 

 
УКРЕПЛЕНИЕ ФЕОДАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ  

XVII в. ЗАКРЕПОЩЕНИЕ КРЕСТЬЯНСТВА 
 
Поскольку главным богатством в эпоху феодализма была земля, то 

те, кто владели землей, имели значительные преимущества. С конца 
XIV в. основными формами землевладения были следующие: 

 великокняжеско-государственные земли; 
 частновладельческие (магнатские, боярские, шляхетские); 
 церковно-монастырские; 
 общинные (сервитуты) – это земли общего пользования (выпасы, 

луга, леса, рыбные ловы). 
Крестьянский двор назывался «дым» и был единицей налогообло-

жения до 1557 г. За пользование земельными наделами крестьяне 

должны были нести различные многочисленные повинности, которые 

получили название феодальная рента. 

Основными формами феодальной ренты были следующие: 

1) барщина (отработочная рента); 

2) дань (натуральный оброк); 

3) чинш (денежный оброк). 

В зависимости от оплаты ренты все крестьяне подразделялись на 

тяглых, которые отрабатывали барщину и имели другие повинности 

(толоки, гвалты, строительство мостов, дорог, замков и т. д.); осад-

ных, которые барщину не выполняли, их основной повинностью был 
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чинш; огородников, которые имели только огороды и отрабатывали 

барщину; крестьян-слуг (воинов, конюхов, ловчих, егерей, рыбаков), 

которые были наиболее привилегированным слоем, так как жили в 

усадьбе барина; кутников, холупников, коморников, которые не имели 

«ни кола ни двора», работали по найму, чаще всего за хлеб и крышу 

над головой. По степени феодальной зависимости крестьяне делились 

также на «похожих» и непохожих» людей (имевших право перехода к 

другим феодалам, и лишенных этого права). 

В процессе закабаления крестьянства можно выделить несколько 

этапов: 

1. Привилей 1447 г., изданный Казимиром IV, который определил 

положение крестьян, которые прожили на земле помещика 10 и более 

лет, как «старосельцев», и лишал их права выйти из этих земель. Та-

кие крестьяне становились «непохожими». Это давало основу для по-

иска крестьян, возвращения их к помещику и определения меры нака-

зания тем, кто принимал беглых крестьян. 

2. Статут 1529 г. отказывал крестьянам в праве собственности на 

землю, без согласия феодала они не могли выйти из этих земель. 

3. Сигизмунд II Август в 1557 г. провел аграрную реформу под 

названием «Волочная помера». Эта реформа должна была упорядо-

чить земельный фонд в государстве, увеличить доходы от земли, за-

крепить крестьян за землями феодалов. 

С этой целью была введена новая единица налогообложения – во-

лока (21,3 га). Все земли делились на волоки, которые закреплялись в 

землепользование за крестьянскими дворами, налоги взимались не с 

«дыма» (двора), а с волоки. Налог становился дифференцированным, 

поскольку зависел от размеров надела и качества земли. Вводился 

обязательный трехпольный севооборот. Крестьяне еще крепче при-

креплялись к земле. 

4. Статут 1566 г. утвердил «Волочную померу» как закон и ввел 

10-летний срок поиска беглых или ворованных крестьян, а также ад-

министративное наказание тем, кто принимал к себе беглых. 

5. Статут 1588 г. вводил 20-летний срок сыска беглых крестьян. 

Так, во второй половине XVI – первой половине XVII в. на бело-

русских землях завершается процесс формирования феодализма и 

юридического закрепления основных черт феодальной системы: 

 исключительное право феодалов на землю как собственность; 

 особые сословные привилегии и обязанности феодалов; 
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 лишение крестьян права собственности на землю и закрепление 

их за землями феодалов; 

 полная личная зависимость крестьян от феодалов. 
 
 

РОЛЬ ГОРОДОВ ВКЛ В РАЗВИТИИ РЕМЕСЛА И ТОРГОВЛИ. 
ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

МАГДЕБУРГСКОЕ ПРАВО И СИСТЕМА ГОРОДСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Города Беларуси в эпоху расцвета феодализма становятся настоя-

щими центрами культуры, ремесла и торговли. В ХIV в. на террито-

рии Беларуси было более 40 городов, в ХVII в. – уже 467 городов и 

местечек. Города были крупные, такие, как Полоцк, Витебск, Пинск, 

Слуцк (насчитывали более 8 тысяч жителей); средние (5–8 тыс. жите-

лей) – это Берестье, Быхов, Городня, Менск; малые (от 2 тыс. – до 200 тыс. 

жителей) – Бобруйск, Кобрин, Лида, Орша, Кричев. Существовали так-

же местечки, которые принадлежали феодалам. 

Около 40% городов были частнособственнические, они принадле-

жали феодалам, жители их выполняли на них разные повинности. 

Однако и в больших городах могли существовать «юридики», т.е. 

часть города, которая принадлежала феодалам, и жила по тем прави-

лам и порядкам, которые установили эти феодалы. В городах 80% 

жителей были белорусы, однако жили и литовцы, поляки, немцы, 

русские, а с ХIV–ХV вв. евреи и татары. 
В городе развивались ремесла и промыслы, такие, как деревообра-

ботка (27 профессий), металлообработка (около 25 профессий), гон-
чарство, выделка шкур, ткачество. Во второй половине ХIV в. доку-
менты называют более 100 профессий и специализаций. Ремесленни-
ки объединялись в цехи, приблизительно по 60–70 человек. Цехи 
имели свои традиции, статут, грамоты, привилегии, эмблему и т. д. 

Развитие ремесла привело к расширению торговли. В городах су-
ществовали ярмарки (1–3 раза в год) и осуществлялась постоянная 
торговля в магазинах. Купцы объединялись в братства и гильдии. 
Между купцами разных городов существовали связи и заключались 
договоры. Развитие торговли содействовало строительству дорог и 
других путей сообщения. Белорусские купцы торговали с польскими, 
чешскими, германскими городами, с Венгрией, Валахией, а некото-
рые добирались до Византии. На Беларусь ввозили железо, медь, оло-
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во, свинец, сукно, голландское полотно, заморские вина, сельдь, 
украшения, оружие. Из Беларуси вывозили сало, воск, шкуры, меха, 
лес, лен, зерно, деготь, хмель, пеньку и другие товары. 

Чтобы избавиться от феодальной зависимости, города стремились 
к получению права на самоуправление. Оно получило название «маг-
дебургское право». 

Магдебургское право первыми получили столица Вильня (1387), 

позже Берестье (1390), Городня (1391), Слуцк (1441), Полоцк (1498), 

Менск (1499) и т. д., всего более 40 городов. По этому праву горо-

жане платили один налог (денежный), они освобождались от суда и 

власти великокняжеских чиновников. Главным органом управления 

был магистрат, который возглавлял глава города – войт. Магистрат 

состоял из рады (выборного органа власти) и лавы (суда). Местом ра-

боты рады было специальное здание – ратуша. 

В ВКЛ действовала своя денежно-весовая система. Начало эмис-

сии литовских денариев было связано с именем Кейстута. На терри-

тории ВКЛ имели широкое хождение гривна, рубль, полтина, праж-

ские гроши, ливонские шиллинги, английские нобли. 
 
 

КУЛЬТУРА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЕЛЬ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVI в. 

 

Культура белорусских земель в середине XIII – первой половине 

XVI в. приобрела свои оригинальные черты, национальную самобыт-

ность и достигла высокого уровня. Православная церковь играла 

большую роль в развитии образования, морали, искусств. Права пра-

вославной церкви в XV в. оговаривал «Свиток Ярослава», который 

был подтвержден великим князем Александром. С XV в. из белорус-

ских знаменитых семей стали выходить свои первые епископы. В го-

родах Беларуси существовали православные братства, они были цен-

трами культуры и объединяли вокруг себя всех верующих. Ограниче-

ние прав православной церкви на территории ВКЛ стало ощущаться 

со стороны великокняжеской власти уже в первой половине XV в., в 

период укрепления католической церкви, и уже с первой половины 

XVI в. митрополиты и епископы стали назначаться великокняжеской 

властью. В ВКЛ сохранялись епархии еще с времен Киевской Руси, 

кроме того, православную церковь поддерживало большинство фео-

далов государства и православные составляли 80% населения княже-
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ства. Несмотря на это, высшее духовенство не было представлено в 

великокняжеском совете (паны-раде). Единственное, чего удалось 

добиться, так это принятия в первой половине XVI в. ряда государ-

ственных актов, которые закрепили прежние права и привилегии пра-

вославной церкви в ВКЛ. 

Католицизм на землях Беларуси пробовали насадить крестоносцы 

еще с XIII в., однако он не прижился. Великий Князь Ягайло заклю-

чил в 1385 г. Кревскую унию, в соответствии с которой он обещал 

Короне Польской содействовать принятию католической религии на 

литовских и белорусских территориях, а поляки давали ему возмож-

ность стать королем польским. С конца XIV в. католицизм был при-

нят правящими кругами ВКЛ, а с 1387 г. создается Виленская католиче-

ская епархия, и к концу века на землях Беларуси действовало 6 католи-

ческих парафий (приходов). Право создавать парафии принадлежало 

великому князю, однако епископы ВКЛ подчинялись польскому архи-

епископу. К концу XVI в. было создано 259 парафий, в основном в За-

падной Беларуси и Литве. 

Католическая церковь имела большие земельные владения, вме-

шивалась во внутреннюю политику власти. Так, в 1413 г. Городель-

ская уния между ВКЛ и Польшей дает преимущество католикам в 

верховной власти и запрещает браки между католиками и православ-

ными (действовала до 20-х гг. XVI в.). Это привело к гражданской 

войне 1432–1434 гг. Все же ВКЛ было толерантным государством, 

подтверждением чему стало уравнение в правах всей шляхты «веры 

христианской» в 1568 г. на Городенском сейме. В Литовском статуте 

1588 г. упоминалось об этом привилее и говорилось о свободе веро-

исповедания. 

Интенсивно развивалась материальная культура, одновременно с 

традиционными ремеслами (ткачество, обработка металлов, дерева, 

кости) распространяется изготовление одноцветной и полихромной 

плитки, бумаги, стекла, начинает развиваться книгопечатание. Ду-

ховное творчество белорусского народа отражалось в фольклоре, пе-

сенном и музыкальном искусстве. Возникает новый жанр – историче-

ские песни и предания, которые посвящались борьбе белорусского 

народа против иноземных захватчиков. Значительно место принадле-

жало обрядовой поэзии и лирическим песням, театрально-хореогра-

фическим постановкам на народных праздниках. В XVI в. возник 

народный кукольный театр – батлейка. 
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В XV–XVI вв. на территории Беларуси сложились условия для 

развития культуры Возрождения и Реформации. Среди горожан и 

шляхты распространяются идеи гуманизма, меценатства.  

Старобелорусский язык имел государственный статус. На нем бы-

ли написаны Статуты ВКЛ 1529, 1566 и 1588 гг. Своеобразной эн-

циклопедией исторических знаний эпохи Средневековья стали сле-

дующие летописи: Летописец Великих князей литовских, Хроника 

ВКЛ, Хроника Быховца. Выдающимися личностями Возрождения бы-

ли Григорий Цамблак, митрополит ВКЛ, первым внесший в белорус-

скую литературу идеи гуманизма; М. Гусовский, дополнивший лите-

ратурную сокровищницу поэмой «Песня о зубре»; Ф. Скорина, осно-

ватель нового литературного жанра предисловий к читателю. Он 

основал белорусское книгопечатание, перевел и издал 23 книги Биб-

лии в 1517–1519 гг. в Праге, а в Вильне – «Малую подорожную кни-

жицу». Деятелем протестантского направления Реформации был  

С. Будный, который перевел на старобелорусский язык «Катехизис» и 

издал его в 1562 г. в Несвиже для обучения «людей простых». В Тя-

пинский на свои средства основал типографию и издал «Евангелие» 

на старобелорусском и церковнославянском языках. 

В развитии архитектуры соседствовали национальные и западно-

европейские традиции – романский, готический стили и стиль барок-

ко. В связи с постоянной внешней опасностью были построены кре-

пости и замки в Новогородке, Лиде, Берестье, Креве, Городне, Кой-

данове, Мире, Гольшанах, Несвиже и др. Наилучшими образцами 

белорусской готики в культовой архитектуре являются православные 

церкви в Сынковичах, Малом Можейкове, Супрасле и Заславле, като-

лический костел в Ишкольде. Их принято называть храмами оборон-

ного типа, так как эти церкви одновременно являлись крепостями. 

Расширяется развитие фресковой живописи и иконописи («Ади-

гитрия Иерусалимская» в Пинской Варварьинской церкви и «Покая-

ние» в Малорите). В XV в. впервые появляются произведения свет-

ской живописи, что было обусловлено влиянием европейского Воз-

рождения – портреты княгини Анны Радзивилл, слуцкого князя 

Олельковича, князя Александра Ходкевича. С XV в. распространяют-

ся библиотеки при монастырях и иезуитских коллегиумах в Городне, 

Берестье, Менске, Новогородке, формируются частные книжные со-

брания Гаштольдов, Радзивиллов, Сапег. 
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ЛЮБЛИНСКАЯ УНИЯ 1569 г., ЕЕ ИСТОКИ И СУЩНОСТЬ. 
БОРЬБА ЗА СОХРАНЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ВКЛ  

В СОСТАВЕ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ. 
ВВЕДЕНИЕ СТАТУТА 1588 г. 

 
Первого июля 1569 г. на карте Европы появилось новое государ-

ство – Речь Посполитая, конфедерация двух государств – ВКЛ и 
Польского королевства. Причины данного союза следующие: 

 Борьба Московского княжества и ВКЛ за объединение земель 
Восточной Европы под своей властью. Итогом этой борьбы была Ли-
вонская война (1558–1582). Армии Ивана ІV Грозного удалось в 1563 г. 
занять Полоцк и Витебск. В 1564 г. армия ВКЛ достигла временного 
успеха, но после разгрома в 1565 г. армии ВКЛ срочно требовался 
союзник. 

 Стремление к унии самого Польского королевства, ибо польской 

шляхте в королевстве давно не хватало свободных земель для пожа-

лования, и она обратила внимание на великокняжеские земли сосед-

него государства. Они сулили новые богатства, должности и награды. 

Кроме того, Польша, как католическое королевство, могла осуще-

ствить планы Ватикана по расширению влияния католицизма в Во-

сточной Европе, в том числе и на землях ВКЛ. 

 Внутриклассовые противоречия в шляхетском сословии. Неогра-

ниченная власть магнатов во ВКЛ не давала покоя многочисленной 

средней и мелкой шляхте, которая желала усиления своего влияния в 

сейме и расширения шляхетских вольностей так, как это было в со-

седней Польше. Шляхта ВКЛ поддерживала идею унии, надеясь за-

нять главенствующее положение в будущем государстве. 

 Неудача в заключения унии с самим Московским княжеством, 

ведь для шляхты Иван ІV Грозный был символам опричнины, угро-

зой их вольностям. 

Поэтому заключение унии с Польшей было предрешено, ускорила 

это событие Ливонская война. Польские феодалы использовали тяже-

лое военное положение и добились передачи в состав Польши следу-

ющих земель ВКЛ: Подляшья, Волыни, Подолья и Киевщины, что 

сузило границы ВКЛ до литовских и белорусских земель. По услови-

ям унии также в ВКЛ сохранялся свой административный аппарат, 

законодательство, судебная организация, титул и печать князя, армия 

и казна. Потому нельзя говорить о поглощении Польшей ВКЛ, ведь 

Речь Посполитая была конфедеративным образованием. Однако сейм 
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стать общим и собираться должен был только в Польше, во всяком 

случае так было решено первоначально. Короля выбирали совместно, 

а внешняя политика была в компетенции исключительно Польши. 

Поляки могли приобретать земли в ВКЛ, а литовцы и белорусы в 

Польше, однако не на украинских землях, только что отобранных 

Польшей. Экономическая дискриминация дополнялась политической: 

на сейме Речи Посполитой из 180 голосов представители ВКЛ имели 

всего 46, таким образом, шляхта, магнаты ВКЛ попали в подчиненное 

положение при решении законодательных вопросов. 

Антипольские настроения вылились в «великокняжеское возрож-

дение». В течение 70–80-х гг. ХVІ в. в ВКЛ регулярно собираются 

свои сеймы, а с 1581 г. начал действовать и суд (Главный Трибунал). 

Однако самым большим всплеском государственной независимости 

стало принятие Статута 1588 г., который по своей сути упразднил 

многие положения Люблинской унии. В Статуте об унии 1569 г. во-

обще не упоминается. Одна из статей отменяет право поляков приоб-

ретать земли на территории ВКЛ и занимать там должности. Вторая 

разрешает различные нормы христианского вероисповедания. Статут 

подтвердил использование старобелорусского («русского») языка в 

качестве государственного. Статут действовал до 1840 г. 

Вторым направлением борьбы с засильем поляков и насаждением 

католицизма среди шляхты стало образование братств (национально-

религиозных объединений православного населения по приходам). 

Они сыграли большую роль в пропаганде белорусского языка, рас-

ширения просвещения и книгопечатания. Однако с течением времени 

ВКЛ начинает терять свою самостоятельность. Польша в 1696 г. за-

прещает использование белорусского языка в официальном делопро-

изводстве и переводит последнее на польский. Фактически останав-

ливается книгопечатание на белорусском языке. Сужается его роль в 

культурной жизни, образование ведется в основном на латыни и 

польском языках. Шляхта ВКЛ переходит на польский язык и начина-

ет идентифицировать себя с поляками, постепенно образуется «поль-

ский народ шляхтетский» (своеобразное религиозно-языковое корпо-

ративное сообщество). Таким образом, монархическо-республикан-

ская система, которая сформировалась в Польше, была не в состоянии 

объединить земли Речи Посполитой. Для этого была необходима такая 

сильная централизованная власть, как, например, московское самодер-

жавие. 
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РЕФОРМАЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ В ВКЛ. 
ЦЕРКОВНО-РЕЛИГИОЗНАЯ УНИЯ 1596 г. 

КОНТРРЕФОРМАЦИЯ XVII в. 
НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ ВКЛ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ 

 
Реформация – это широкое общественно-политическое движение в 

Западной Европе XVI в., которое имело антифеодальную и гумани-
стическую направленность, противостояло католической церкви. 
Главными его идеологами были Я. Гус, М. Лютер, Ж. Кальвин, А. Цвин-
гли. Единственным источником веры они считали Священное писа-
ние, кроме того они требовали секуляризации церковного имущества. 
Реформация нашла отражение в протестантизме, имевшем следую-
щие принципы: авторитет Библии, право всех верующих обращаться 
к Богу без посредника (церкви), оправдание личной верой. 

Реформация на территории Беларуси стала составной частью ев-
ропейской Реформации и восприняла более всего кальвинизм и ан-
титринитаризм (арианство). Социальной опорой кальвинизма была 
знать, оппозиционная шляхта и мещанство. Наиболее видными рас-
пространителями Реформации на Беларуси стали Радзивиллы, Воло-
вичи, Сапеги, Кишки, Ходкевичи. 

Протестантизм вызвал значительный всплеск развития культуры. 
В конце XVI в. появилось много арианских школ в Ивье, Слуцке, 
Койданове, были основаны типографии в Несвиже, Берестье, Лоске. 
Патриотические памфлеты представителя мелкой шляхты В. Цяпин-
ского отмечали необходимость противостояния полонизации. Полу-
чила распространение переводная литература. В целом, Реформация в 
ВКЛ носила шляхетско-магнатский характер. В сейме ВКЛ заседали 
в 1569 г. 15 сенаторов-протестантов, 2 католика, 5 православных, а в 
1580 г. – 13 протестантов, 6 католиков, 4 православных сенатора. Ре-
формационное движение способствовало развитию толерантности 
(веротерпимости) в ВКЛ, и Городенский сейм 1568 г. уравнял в пра-
вах всю шляхту христианской веры. Это подтвердил акт Варшавской 
конфедерации 1573 г. «О свободе вероисповедания». Его текст вошел 
в Статут 1588 г. Отрицательные отношения многих магнатов ВКЛ 
(Радзивиллов, Сапег, Кишек, Ходкевичей) к Люблинской унии 1569 г. 
и стремление шляхты сохранить свои привилегии в Речи Посполитой 
путем децентрализации как государственных, так и церковно-
религиозных структур католической и православной церквей, обусло-
вило их приверженность к Реформации. Некоторые слои мещанства 
выступали против привилегий католической и православной церквей, 
которые ограничивали социально-экономические права граждан. Боль-
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шинство крестьян и городского населения были приверженцами пра-
вославной религии, несмотря на попытки магнатов-протестантов 
привлечь их к Реформации принудительно,через наказания за непо-
сещение протестантских собраний. 

В XVI – первой половине XVII вв. на территории Беларуси дей-
ствовало 85 кальвинистских, 7 арианских сборов (реформационных 
общин) в Берестье, Несвиже, Клецке, Заславле, Менске, Витебске, 
Полоцке. Наиболее выдающимся представителем белорусско-
литовско-го антитринитаризма, его умеренного крыла стал С. Буд-
ный, писатель, просветитель, гуманист. В Лоске в 1583 г. он издал 
книгу «О светской власти», в которой есть его диспут с представите-
лями радикальной части антитринитариев: Якубом из Калиновки, 
Петром из Ганендза, Мартином из Чеховиц, Павлом из Визны. Они 
критиковали феодальный строй и государство, угнетение и эксплуа-
тацию крестьян. Их стремление избавиться от этого и реализовать 
свои лозунги на практике привело к обеспокоенности шляхты и госу-
дарственных кругов, даже кальвинистской шляхты. К середине XVII 
в. антитринитаризм был законодательно запрещен, а члены арианских 
общин изгнаны из Речи Посполитой. 

Реформационное книгопечатание в Берестье, Лоске, Несвиже и 
Любче существовало с середины XVI до середины XVII вв. Наиболее 
значительными были переводы и издания книг Библии – Берестей-
ская Библия (1563 г.), Евангелие В. Тяпинского. Реформационное 
книгопечатание содействовало распространению ренессансных, гу-
манистических и рационалистических тенденций в белорусской куль-
туре. 

После Люблинской унии начинается распространение контрре-
формации, которая через католические ордена боролась с Реформа-
цией. На Беларуси существовали католические ордена бенедиктинцев, 
бернардинцев, доминиканцев, францисканцев и иезуитов. Контрре-
формация привела даже православную шляхту к переходу в католи-
цизм. В этом плане можно считать, что Реформация содействовала 
полонизации белорусской шляхты, а с другой стороны, помогала раз-
витию отношений с Западной Европой. 

Идеи униатства существовали среди католических кругов Польши 
еще в XIV в. Удобный момент наступил после падения Византии 
(1453) и после Люблинской унии 1569 г. Это должно было ослабить 
влияние Московской патриархии. В 1596 г. состоялся Берестейский 
церковный собор, принявший церковную унию, которая признала 
приоритет католической прагматики и религиозное главенство Папы 
Римского, но при сохранении традиционной обрядности православ-
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ной церкви и использовании местного языка для богослужения. Вна-
чале она вызвала широкий социальный протест. Антиуниатское 
направление носил Витебский бунт 1623 г., когда был убит униатский 
архиепископ И. Кунцевич. Борьбу также вели православные братства 
в городах. В 20–30-е гг. XVII в. правящие круги Речи Посполитой 
вынуждены были признать права православной церкви и ее легаль-
ную деятельность. Однако реформационная деятельность униатских 
митрополитов Я. Руцкого, А. Селявы, Р. Корсака, Базилианского ор-
дена содействовала влиянию униатства на белорусский народ. В XVII в. 
белорусы мирно переходили в униатство. Укреплению унии содей-
ствовало создание в 1617 г. монашеского ордена базилиан. И. Кунце-
вич, Я. Руцкий, С. Полоцкий, М. Смотрицкий были базилианами. Бла-
годаря сохранению белорусского языка в богослужении униатство 
помогло белорусам сохранить свою национальную культуру. 

 
 

ВОЙНЫ И ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ  
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В СЕРЕДИНЕ ХVІІ – ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЕ ХVІІІ в. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УПАДОК. 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВА НА БЕЛОРУССКИХ 

ЗЕМЛЯХ ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ ХVІІІ в. 
ПОПЫТКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНО-

ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕФОРМ В РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ 
 
Во второй половине ХVІІ – начале ХVІІІ в. Речь Посполитая всту-

пила в полосу разрушительных войн и внутриполитических конфлик-
тов. Войнам сопутствовали эпидемии, разорение крестьянства, раз-
рушение городов. Наиболее кровавыми были антифеодальная казац-
ко-крестьянская война 1648–1651 гг. и война Московского государст-
ва с Речью Посполитой в 1654–1667 гг. Последняя была вызвана 
стремлением царя Алексея Михайловича присоединить к своим вла-
дениям Беларусь и Украину, которая уже по договоренности с Б. Хмель-
ницким и московским боярством (Переяславская Рада 1654 г.) вошла 
в состав Русского государства. Эта война стала для развития белорус-
ского общества самой трагичной, она почти лишила белорусов их 
мещанства и аристократии, ускорила процессы полонизации. В итоге 
войн с 1650 по 1667 гг. количество населения на Беларуси сократи-
лась с 2,9 до 1,4 млн чел. Одна треть хозяйств в Берестейском и Ново-
городском воеводствах осталась без хозяев. В восточных Полоцком, 
Витебском и Мстиславском воеводствах 70% крестьянских хат стоя-
ли пустыми, свирепствовал сыпной тиф, почти исчезли города Пинск 
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и Берестье. Для восстановления хозяйства понадобилось более чем 
два десятилетия, за это время количество населения увеличилась до 
2,2 млн чел. Однако Северная война 1700–1721 гг., которую вели Рос-
сия, Дания, Саксония и Речь Посполитая против Швеции, ликвидиро-
вала усилия народа по восстановлению экономики. Беларусь опять 
потеряла одну треть населения и стала ареной главных битв русских 
и шведских армий перед Полтавой. Карл ХІІ желал утвердить свои по-
зиции в Европе, а Петр I стремился «прорубить окно» в ту же Европу, 
иначе говоря, получить свободный выход к Балтийскому морю. 

Тяжелая послевоенная ситуация усугублялась сохранением фоль-
варочно-барщинной системы хозяйствования, феодальной анархией и 
междоусобицами. Для ведения войн правительство Речи Посполитой 
брало взаймы большие денежные суммы у магнатов и отдавало ссуды 
государственными землями. Итогом такой политики стало появление 
на Беларуси огромных латифундий (крупных земельных владений) 
Радзивиллов, Сапег, Кишек, Пацов, Вишневецких, Глебовичей, Яб-
лонских, Гаштольдов, Воловичей и др. В конце ХVІІІ в. эту плеяду 
магнатов возглавили Сапеги. При гетмане Казимире Сапеге армии 
ВКЛ расквартировывались во владениях конкурирующих родов, ко-
торые из-за этого разорялись. Поэтому такое всемогущество Сапег 
вызвало недовольство Радзивиллов, Пацов, Огинских. Они при под-
держке короля выступили против частной армии Сапег и разбили его 
под Олькениками. Владения Сапег были конфискованы, а затем 
розданы другим феодалам. Такие «домашние войны» были результа-
том соперничества магнатских группировок в условиях децентрали-
зации королевской власти. Королевская власть в Речи Посполитой не 
передавалась по наследству, а избираемость короля приводила к то-
му, что претенденты на престол должны были делать все новые 
уступки шляхте. Любое решение короля или сейма шляхта могла 
оспорить посредством создания конфедерации – военного союза для 
защиты своих прав. Руководство конфедерации имело право прини-
мать постановления, обязательные для всей Речи Посполитой. Кроме 
того, сейму вообще было тяжело принимать решения по любому во-
просу. Его деятельность была парализована правом «либерум вето» 
(свободный запрет), иначе говоря, правом любого посла (депутата 
сейма) отклонить постановление, даже когда все остальные голосова-
ли «за». 
С 1652 по 1764 гг. из 80 сеймов 44 были сорваны. В таких условиях 
Речь Посполитая в XVIII в. претерпевала экономический, социальный 
и политический кризис, когда ни местные, ни центральные власти не 
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могли ограничить и остановить своеволие и анархию магнатов и 
шляхты в стране. 

Крестьяне, которые кормили государство, шляхту, армию и цер-
ковь, по-прежнему платили чинш, дякло и отрабатывали барщину, 
при этом нормы ренты были увеличены уже к началу XVIII в. Гвалты, 
толоки и сгоны в связи с разрухой в стране начали использоваться 
феодалами постоянно. Это вызвало обострение социальных противо-
речий, которые проявились в Кричевском восстании 1740–1744 гг. 
под руководством В. Ващилы. Кричевское восстание, как и другие 
крестьянские выступления того времени, носило стихийный, ограни-
ченный по требованиям и локальный характер, поэтому его легко по-
давил владелец Кричева Радзивилл. 

Города Беларуси по-прежнему пользовались магдебургским пра-
вом, которое гарантировало свободу занятий ремеслами. В начале 
XVIII в. на Беларуси появляются первые мануфактуры. Это Налибок-
ская и Уречская – стеклянные, Уречская – зеркальная, Слуцкая и Не-
свижская – шелковых поясов, Вишневская – железоделательная, Ру-
жанская – ткацко-суконная. В 60–70-е гг. XVIII в. по указу короля 
С. А. Понятовского были созданы А. Тизенгаузом в Городенской и 
Берестейской экономиях еще 21 королевская мануфактура. К концу 
XVIII в. таких мануфактур на Беларуси было более чем 50, и методы 
рыночного хозяйствования, система наемного труда стали довольно 
быстро распространяться. Введение в 1766 г. единой системы мер и 
весов, валюты, единственной нормы пошлин в Речи Посполитой, 
ограничения заемных процентов (7%) для кредиторов, строительство 
путей и каналов содействовало развитию товарного производства, ис-
пользованию принудительного найма, денежной оплаты мануфактур-
ным рабочим. С другой стороны, это свидетельствует о начале распа-
да феодальных отношений и развитии элементов капиталистического 
производства. 

 
 

РАЗДЕЛЫ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ В 1772, 1793, 1795 гг. 

И ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

К РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ: 

ПРИЧИНЫ, ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ИТОГИ 
 
Ослабление Речи Посполитой обусловило много причин, среди ко-

торых были слабое развитие промышленности и упадок городов, анар-

хия магнатов, существование в конституции права «либерум вето», 
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угнетение православных и протестантов, отсутствие сильной регу-

лярной армии и агрессия из стороны соседних государств. Причи-

ной первого раздела стало нежелание сейма 1766 г. уравнять в правах 

диссидентов (христиан-некатоликов) с католиками, а в 1772 г. Россия, 

Австрия и Пруссия подписали конвенцию о разделе Речи Посполи-

той, использовав для этого борьбу Слуцкой, Торуньской и Барской 

конфедераций. Россия поддержала Слуцкую православную конфеде-

рацию и ввела армии под командованием А. В. Суворова (40 тыс. чел.) 

для защиты православного народа. Права диссидентов были восстанов-

лены вместе с правом «либерум вето». К России отошла территория По-

лоцкого, Витебского, Мстиславского и Менского воеводств (92 тыс. км
2
). 

Первый раздел Речи Посполитой пробудил реформаторское дви-

жение среди части шляхты и магнатов. Объединение усилий патрио-

тично настроенной части сейма дало возможность принять 3 мая 1791 г. 

новую Конституцию. Речь Посполитая превращалась из конфедера-

ции в унитарное централизованное государство с наследственной, а 

не элекционной монархией, единой казной и армией. Использование 

права «либерум вето» запрещалось. Запрещалось и образование во-

оруженных конфедераций, отменялись все внутренние таможенные 

налоги, что улучшало развитие рынка. Горожане (податное сословие) 

впервые получили право посылать в сейм своих представителей и по-

купать землю (за границами города), раньше это было привилегией 

шляхты. Феодал-барин не мог более казнить своих крестьян, и был 

теперь обязан платить государственные налоги. Конституция 3 мая 

сохраняла феодально-крепостной строй, но не препятствовала разви-

тию мануфактурного производства и торговли. Часть шляхты, недо-

вольная расширением прав горожан и ограничением шляхетских воль-

ностей, образовала Торговицкую конфедерацию и обратилась за по-

мощью к России в борьбе против своего собственного правительства 

и своей Конституции 3 мая, которая содействовала развитию страны 

в прогрессивном буржуазном направлении. Россия, которая боялась 

распространения идей Французской буржуазной революции, ввела 

стотысячную армию, и уже в январе 1793 г. был подписан акт о вто-

ром разделе Речи Посполитой и об отмене новой Конституции.  

К России отошли южная и центральная части Беларуси по линии 

Друя – Пинск – Збруя (250 тыс. км
2
). 

Чтобы отстоять достоинство и честь дважды разделенной страны, 

патриоты Польши и ВКЛ подымают восстание против Российской 
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империи под руководством Т. Костюшки в 1794 г. На территории 

Литвы и Беларуси его возглавил Я. Ясинский. Цели восстания были 

следующие: возврат к границам 1772 г., изгнание оккупантов, про-

должение демократических реформ. К восстанию присоединились 

представители всех вероисповеданий. «Полонецким универсалом» 

Т. Костюшко упразднил личную зависимость крестьян, а тем кресть-

янам, которые будут участвовать в восстании, пообещал освобожде-

ние от крепостного права. Всего в восстании приняло участие 25 тыс. 

чел., самая крупная битва произошла недалеко от д. Крупчицы.  

К концу года А. В. Суворов сумел подавить восстание, и в 1795 г. 

произошел третий раздел Речи Посполитой. К России отошел запад 

Беларуси, украинские и литовские земли площадью 482 тыс. км
2
. Фе-

деративное государство Речь Посполитая, которое встало на путь хо-

зяйственного и общественного реформирования, прекратило свое су-

ществование. 
 
 

КУЛЬТУРА БЕЛАРУСИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХVІ – ХVІІІ в. 
 

Культура эпохи Возрождения на Беларуси захватила ХVІ – первую 
половину ХVІІ в. В это время наблюдается подъем ремесла, рост го-
родов, формируется и развивается белорусский язык, национальная 
письменность и литература. В 70–80-х гг. ХVІІ в. В. Тяпинский, из-
вестный своими выступлениями на сейме против католической и 
польской экспансии, заботой о расширении образования на родном 
языке, начал печатать Евангелие на белорусском языке. В то же время 
начали действовать братства – национально-религиозные организа-
ции православного населения (горожан, шляхты, духовенства). Брат-
ства вели борьбу против униатской и католической церквей, занима-
лись школьным образованием. Начальные школы были организованы 
при братствах, протестантских (кальвинических) сборах, иезуитских 
учреждениях. Первое высшее учебное учреждение открылось в Виль-
но в 1579 г. Широко известны были Слуцкая гимназия Я. Радзивилла 
и Полоцкий иезуитский коллегиум. В середине ХVІ в. из Западной 
Европы на Беларусь начали проникать идеи Реформации, обществен-
но-политического и идеологического движения против католической 
церкви антифеодального характера. Протестанты выступали против 
диктата Папы, за богослужение на родном языке. Особенностью Ре-
формации на Беларуси было то, что она стала не народной, а охватила 
высшие круги общества, которые использовали ее как средство борь-
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бы ВКЛ за обособленность от католической Польши после Люблин-
ской унии. Выдающиеся представители Реформации – Николай Рад-
зивилл Черный, Симон Будный и Василий Тяпинский. Контррефор-
мация проводилась в стране с помощью ордена иезуитов и его знаме-
нитого деятеля Петра Скарги. Он предлагал в книге «О единстве 
церкви Божеской» план унии, где новая объединенная православно-
като-лическая церковь должна была подчиняться Ватикану. Этот 
план утвердил в 1596 г. Берестейский церковный собор. Поэтому 
большая часть протестантов, православных и католиков, которые 
поддерживали идею прекращения в Речи Посполитой конфликтов на 
религиозной почве, поддержала унию и к концу ХVІІ в. три четверти 
населения Беларуси стали униатами. Ведущим монашеским орденом 
униатов стал базилианский во главе с И. Руцким. Он стремился рас-
ширить школьное образование при униатских учреждениях на бело-
русском языке. В ходе антиуниатской борьбы в 1581 г. была издана 
на средства князя Константина Острожского Библия в его Острож-
ской резиденции. Она стала единственным каноническим текстом, 
который обеспечивал литургические потребности православного сла-
вянства в течение четырех столетий (московское издание 1663 г. было 
повтором Острожского свода Библии). Однако в 1696 г. белорусский 
язык как государственный была запрещен. Его место занял польский 
и латинский, что отрицательно повлияло на развитие белорусской 
культуры. Белорусскоязычной осталась преимущественно народная 
культура – культура крестьянства, городских низов, части шляхты и 
священства. 

На вторую половину ХVІІІ в. приходится распространение идей 
Просвещения в Беларуси через произведения философов-энцикло-
педистов, в особенности Вольтера. Изменяются общественные идеа-
лы. Если раньше это был образ «сармата» – набожного, сурового вои-
на, ненавистника иноземного и чужого, хранителя старошляхетских 
традиций, то сейчас популярным стал образ разумного и образован-
ного, рационалистичного человека, который не боится брать лучшее 
из зарубежной культуры. На Беларуси наука развивалась благодаря 
работам ученых-одиночек. К. Семенович, который первым в мире со-
здал проект многоступенчатой ракеты, стал известен благодаря своей 
работе «Большое искусство артиллерии» (1650 г., Амстердам). И. Ка-
пиевич издал более чем 20 учебников только по грамматике в Ам-
стердаме, Копенгагене, и был приглашен на работу в Москву Петром I. 
Широкую известность приобрели атеистические взгляды К. Лыщин-
ского. За трактат «О несуществовании Бога» он был сожжен католи-
ческой инквизицией. 
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В ХVІІ в. практически отмирает жанр летописания (одна из по-
следних «Баркулабовская летопись»), его место занимает историко-
мемуарный жанр («Дневник Ф. Евлашевского»). Одновременно пло-
дотворно развивалась латинская поэзия в произведениях Я. Вислиц-
кого, А. Римши на белорусскую историческую тематику. Например, в 
поэме «Прусская война» Я. Вислицкого прославляется победа под 
Грюнвальдом. Наиболее значительным представителем белорусской 
литературы того времени был Симеон Полоцкий. Он владел белорус-
ским, латинским, польским, старославянским языками. С. Полоцкий 
был учителем Петра I, по его проекту было основано в России первое 
высшее учебное учреждение – Славяно-греко-латинская академия, 
также он является основателем российского стихосложения (сборник 
стихотворений «Вертоград многоцветный»). В ХVІІ в. в Сморгони 
создали академию для подготовки скоморохов и дрессировки медве-
дей, которые непременно сопровождали народный кукольный театр – 
батлейку (вертеп). 

Широкую известность за границами Беларуси получило мастер-

ство отечественных золотарей и резчиков. Белорусской деревянной 

резь-бой украшены соборы и помещения Московского Кремля, Ново-

девичий монастырь в Москве и царский дворец в Коломенском селе 

(ныне территория Москвы). Ремесленники, которых взяли в плен во 

время войн Московского княжества и ВКЛ, познакомили Россию с 

техникой производства полихромного кафеля. В каменном зодчестве 

развивался стиль барокко. Его примерами стали Несвижский Фарный 

костел, бернардинский и иезуитский костелы в Городне, францискан-

ский костел и монастырь в Пинске. Даже православные, униатские 

храмы и монастыри (Николаевская Могилевская церковь, Жирович-

ский монастырский комплекс) были построены в стиле барокко. Во 

второй половине ХVІІ–ХVІІІ вв. в иконописи Беларуси появляются 

черты реалистичности, фон икон обычно золочено-узорчатый. В 

светской живописи окончательно складываются три типа портрета: 

парадный, сарматский – рыцарский, похоронный. Сарматский порт-

рет получил такое название потому, что польская шляхта считала 

племена сарматов ІV–VІ вв. до н. э. в Восточной Европе своими 

предками и обосновывала этим свое привилегированное положение в 

обществе. На европейском уровне была книжная графика, традиции 

которой велись от Ф. Скорины. Сформировались супрасльская и мо-

гилевская школы графики (М. Ващенко и В. Ващенко, А. Тарасевич и 
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Л. Тарасевич). Несмотря на неблагоприятные условия ХVІІ–ХVІІІ вв., 

культура Беларуси оставалась богатой и разнообразной. 
 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧНОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЕЛЬ 

В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

(КОНЕЦ XVIII – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX в.) 

 

После разделов Речи Посполитой на присоединенных к Россий-

ской империи белорусских землях вводилось новое территориально-

административное деление. Были созданы Полоцкая (с 1802 г. – Ви-

тебская), Могилевская, Менская, Гродненская губернии. Начали дей-

ствовать органы административного управления: губернии, управы, 

казенные палаты, приказы. Все население было приведено к присяге 

и получило паспорта. 

В целях создания на присоединенной территории Беларуси надеж-

ной опоры для российской власти Катерина II и Павел I начали широ-

кую раздачу белорусских земель и крестьян из бывших великокняже-

ских государственных фондов, доли конфискованных земель своим 

генералам и российским помещикам. Всего раздали свыше 208,5 тыс. 

душ «мужескаго полу» (свыше 1 млн белорусов). Только братья Ор-

ловы получили около 50 тыс. крепостных крестьян. Белорусских кре-

стьян опять погнали на барщину (в Речи Посполитой они платили де-

нежный оброк – чинш). Белорусские города лишались магдебургско-

го права. Государственный налог был большим, чем на российских 

землях в 4–5 раз, ведь собирался он не ассигнациями, а серебром. 

Профессиональную армию заменили рекрутским набором. 

В социально-культурной жизни общества стал насаждаться анти-

семитизм на официальном уровне. Была введена граница еврейской 

оседлости. Налоги евреи платили в два разы большие, чем христиане. 

Над высшими учебными учреждениями вводился надзор. После по-

давления восстания 1830–1831 гг. Указом Николая I был закрыт Ви-

ленский университет. С 1832 г. начинается секуляризация униатско-

католической церкви и монастырей, в результате который было ото-

брано 230 церквей. В 1839 г. Полоцкий собор принимает акт о ликви-

дации униатской церкви. Делопроизводство в государственных учреж-

дениях и обучение в школах с 1836 г. переводится на русский язык.  

С 1835 г. все должности занимались российскими чиновниками.  
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Во второй четверти XIX в. в стране были проведены некоторые 

реформы. Министр государственного имущества П. Д. Киселев про-

вел реформу управления государственными крестьянами. Она преду-

сматривала три направления: реформу системы управления государ-

ственными крестьянами, политику «попечительства» по отношению к 

крестьянам, ряд аграрных преобразований, известных как «люстра-

ция» государственного имущества. 

Был создан аппарат управления, а с 1838 г. Министерству государ-

ственного имущества стало подчиняться местное управление, которое 

состояло из следующих уровней: губерния – округ – сельская управа. 

Следующая часть программы «попечительства» над государственны-

ми крестьянами включала продовольственную помощь, первую ме-

дицинскую помощь, агрономические мероприятия. Во всех государ-

ственных поместьях уничтожалась фольварочно-крепостная система 

и крестьян переводили на оброк. Это стало главным итогом реформы 

Киселева. Перевод на оброк государственных крестьян способствовал 

росту имущественной дифференциации, процессу первоначального 

накопления капитала, освободил рабочие руки для капиталистического 

про-изводства. 

В 1839–1843 гг. в России под руководством министра финансов 

России Е. Ф. Канкрина была проведена денежная реформа. Суть ре-

формы заключалась в замене денежного бумажного обращения на кре-

дитные билеты, которые свободно разменивались на серебро. Рефор-

ма Е. Ф. Канкрина помогла укрепить финансы России и способство-

вала продолжению существования крепостничества. 

Надо иметь в виду и попытки реформаторской деятельности М. М. Спе-

ранского, предложения которого сводились к тому, чтобы придать 

самодержавию некоторые формы конституционной монархии. Он 

предлагал формально сохранить порядок общинного землевладения, 

но постепенно превратить его в институт семейного наследственного 

землепользования. 

Хозяйственные реформы, проведенные во второй четверти XIX в. 

как в России, так и в Беларуси, отображали стремление господствую-

щего класса сохранить основы своего господства – феодальное земле-

владение и крепостную систему. В середине XIX в. перед Беларусью, 

как и перед Россией, встала проблема отмены крепостного права, вы-

бора путей перехода к капитализму – революционный или эволюци-



 
55 

онный (реформаторский). Кстати, Западная Европа и США проде-

монстрировали оба из них. 
 
 

БУРЖУАЗНЫЕ РЕФОРМЫ 60–70-х гг. XIX в. 
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, МЕХАНИЗМ И ОСОБЕННОСТИ 

ИХ ПРОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ. 
ВОССТАНИЕ 1863 г. НА БЕЛАРУСИ 

И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ К. КАЛИНОВСКОГО 
 
На рубеже 50–60 гг. ХІХ в. развитие капиталистических отношений 

вошло в такие острые противоречия со старой феодально-крепостничес-
кой системой, что сложилось революционная ситуация. Созрела 
необходимость в буржуазных реформах. В этих условиях царизм по-
шел на отмену крепостного права сверху, не дожидаясь отмены сни-
зу. Александр II 19 февраля 1861 г. подписал «Манифест об отмене 
крепостного права» и «Положения», которые делились на 
3 группы. На Беларуси реформа проводилась на основе «Общего по-
ложения», двух местных и дополнительных правил. «Общее положе-
ние» отменяло крепостное право и уравнивало крестьянина с другими 
категориями граждан. Помещики признавались владельцами земли, 
часть ее закон обязывал продать своим бывшим крепостным на опре-
деленных условиях. В течение девяти лет крестьяне считались вре-
меннообязанными. После заключения выкупной операции крестьяне 
переводились в разряд крестьян-собственников. Выкупная сумма за 
крестьянский надел определялась таким образом, чтобы помещик, 
положив ее в банк под 6% процентов годовых, мог получить ежегод-
ную прибыль, равную годовому оброку дореформенного времени. 
Необходимых для выкупа денег у крестьян не было, а помещики хо-
тели получить их сразу. Навстречу им пошло правительство: при вы-
купе крестьяне платили только 20% соответствующей суммы, а 
остальные 80% помещикам давало государство в виде ценных бумаг, 
которые можно было продавать или закладывать. В результате такой 
операции крестьяне становились должниками государства. На протя-
жении 49 лет надо было вернуть долг в виде выкупных платежей, ку-
да включались еще и проценты за заем. За этот период крестьянам 
приходилось выплачивать до 300% одолженной суммы. 

По «Общероссийскому местному положению» вся территория де-
лилась на полосы: черноземную, нечерноземную и степную. Для пер-
вых двух были установлены высшая и низшая нормы душевых наде-
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лов. Низшая норма в три раза была меньше высшей. Когда дорефор-
менный надел превышал высшую норму, помещики отрезали изли-
шек себе. Отсюда – отрезки. В Витебской и Могилевской губерниях 
размеры наделов были следующие: высший – от 4 до 5,5; низший – от 
1 до 2 десятин. Надо припомнить, что жизненный минимум склады-
вал от 5,5 до 6–8 десятин. В Виленской, Гродненской, Менской и ча-
стично Витебской губерниях за крестьянами остались дореформен-
ные наделы. Основными обязанностями на Беларуси в течение вре-
меннообязанного положения были барщина и оброк (4 дня в неделю 
для мужчин и 3 для женщин).  

В результате восстания 1863 г. правительство внесло существен-
ные изменения в ход реформы. Во-первых, был введен обязательный 
выкуп наделов крестьянами в Виленской, Гродненской, Ковенской и 
Менской губерниях. Во-вторых, с 1 мая 1863 г. было приостановлено 
временнообязанное положение крестьян, и они были переведены в 
разряд крестьян-собственников. В-третьих, выкупные платежи за 
землю сокращались на 20%. В-четвертых, за крестьянами оставили 
сервитутное право. В итоге белорусские крестьяне получили более 
высокие наделы и по более низкой цене. 

Отмена крепостничества обусловила проведение ряда реформ гос-
ударственного управления, военного дела, органов суда, системы город-
ского самоуправления, народного образования, цензуры, финансов. 

Военная реформа проводилась с 1862 по 1874 гг. Были созданы 
15 военных округов, сокращен срок службы до 7–8 лет, введена все-
общая воинская повинность для мужчин с 20-летнего возраста. Муж-
чины, которые закончили высшее учебное заведение, служили 6 ме-
сяцев, гимназию – 1,5 года, городское училище – 3 года, начальную 
школу – 4 года. 

Земская реформа 1864 г. вводила земства, первые избирательные 
органы власти России, которые управляли местным хозяйством, 
народным образованием, медицинским обслуживанием. Они не име-
ли функций исполнительной власти и должны были обращаться к 
правительственному административно-полицейскому аппарату. Изби-
рательная система земств строилась по куриям (землевладельческая, 

городская, крестьянская). Земства были своеобразным оппозиционным 
центрам буржуазно-либерального и либерально-народнического 
направле-ний. На Беларуси после восстания 1863 г. местным помещи-
кам не доверяли, поэтому земства были введены только в 1911 г. 

Цензурная реформа 1865 г. предусматривала отмену предыдущей 
цензуры для оригинальных произведений размером не меньше 10 пе-
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чатных листов, а для переводов – 20. Издания меньших размеров, как 
и органы периодической печати, проходили цензуру. 

Городская реформа проводилась на Беларуси в 1875 г. Были со-
зданы органы самоуправления: городская дума, городская управа, ко-
торую возглавлял городской голова (исполнительный орган). Право 
выбирать и быть избранными в городскую думу имели горожане с 

25-летнего возраста, которые платили городские налоги. Дума зани-
малась организацией коммунального хозяйства города, вопросами 
народного образования и здравоохранения, сборам налогов, благо-
устройством городской территории. Наблюдали за деятельностью 
думы и управы губернаторы. 

Школьная реформа 1864 г. отменила сословные ограничения при 

поступлении в высшие учебные заведения и расширила сеть началь-
ных школ. Общее среднее образование давали семилетние гимназии, 
подразделявшиеся на реальные и классические. В классических гим-
назиях внимание уделяли изучению иностранных языков и гумани-
тарных дисциплин, в реальных гимназиях – дисциплинам естество-
ведческого цикла. Без вступительных экзаменов зачислялись в уни-

верситеты выпускники классических, а в технические институты – 
выпускники реальных гимназий. 

В 1871 г. реальные гимназии были преобразованы в шестикласс-
ные реальные училища, в которых резко сокращалось преподавание 
общеобразовательных дисциплин и расширялось изучение приклад-
ных технических наук. Выпускники этих училищ уже не могли по-

ступать в технические институты без экзаменов, а прием их в универ-
ситеты был запрещен. Из-за довольно высокой платы за обучение воз-
можность получить хорошее образование имели преимущественно 
представители привилегированных и состоятельных сословий. Для жи-
телей Беларуси положение осложнялось тем, что там не было ни одно-
го высшего учебного заведения.  

Судебная реформа проводилась с опозданием в 1872 г. Суд преду-
сматривал бессословность, публичность, независимость суда от прави-
тельства. Мировые суды и уездные съезды мировых судей были низ-
шими судебными инстанциями, потом шли окружные суды в губер-
ниях и судебные палаты для нескольких губерний. При рассмотрении 
уголовных дел предусматривалось участие в судебном процессе при-

сяжных заседателей, которые независимо от судей выносили реше-
ние, виновен подсудимый или нет. Для юридической помощи подсу-
димым был создан институт присяжных поверенных (адвокатов). 
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Для крестьян сохранялся сословный волостной суд. На Беларуси 
мировые судьи назначались министром полиции, так как не было 
земств. Окружные суды, прокуратура с институтом присяжных были 
созданы в западных губерниях только в 1882 г. Причиной более позд-
него проведения городской, судебной и земской реформ на Беларуси 
послужило шляхетское восстание 1863 г. 

Восстание 1863 г. было вызвано нерешенностью национальных 
проблем на территории бывшей Речи Посполитой и подъемом нацио-
нально-освободительного движения в Европе. Патриотичный лагерь 
бывшей Речи Посполитой разделился на демократов (красных) и ли-
бералов (белых). К красным присоединилась мелкая и безземельная 
шляхта, офицеры, мелкая городская буржуазия, интеллигенция, сту-

денты. К белым – помещики, средняя буржуазия, часть интеллиген-
ции. Красные выступали за организацию восстания и имели два кры-
ла: правое и левое. Правые выступали за единственную независимую 
Польшу в границах 1772 г. и делали ставку на шляхту. Левые делали 
ставку на крестьянскую революцию. Белые были против восстания, 
не желали никаких социально-экономичных преобразований, отказы-

вали в праве литовцам и белорусам на самоопределение. Они высту-
пали за международную военную помощь и влияние западноевропей-
ских стран на Россию, чтобы последняя вернула независимость Речи 
Посполитой в границах 1772 г. 

Причиной начала восстания стал расстрел царскими войсками де-
монстрации в Варшаве 8 марта 1861 г. Осенью 1861 г. был создан ЦНК 

(Центральный национальный комитет). Он сумел собрать широкую 
общепольскую организацию. Революционные силы столицы возгла-
вил Я. Домбровский, который имел связи с офицерами русских гар-
низонов, руководством «Земли и воли» в Петербурге. С целью подго-
товки восстания на Беларуси и в Литве летом 1862 г. в Вильне был 
создан ЛПК (Литовский провинциальный комитет), который фор-

мально подчинялся ЦНК. В него входили как красные, так и белые. 
Левых на Беларуси возглавил К. Калиновский (1838–1864). Сын обед-
невшего шляхтича, он закончил юридический факультет Петербург-
ского университета, после возвращения на родину организовал в 
Гродно нелегальную революционную организацию, в которую вхо-
дила интеллигенция разночинного происхождения. Кроме того, он 

вместе с В. Врублевским и Ф. Рожанским издавал газету «Мужыцкая 
праўда» (7 номеров), с ее помощью они пытались перетянуть на свою 
сторону крестьян. Восстание началось 22 января 1863 г. и ЦНК про-
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возгласил себя Временным национальным правительствам. ЦНК вы-
дал два аграрных декрета, где была помещена программа восстания. 
Во-первых, Польша была объявлена независимым государством с 
равными правами всех граждан перед законом. Во-вторых, позволя-
лось униатское вероисповедание. В-третьих, крестьянам передавали 
землю в полное владение, а помещики получали компенсацию от гос-

ударства. ЛПК 1 февраля 1863 г. также выдал Манифест о восстании, и 
на Беларуси начали создаваться местные отделы восстания. 

Причины поражения восстания были следующие: 

1) оборонительная тактика восставших; 

2) недостаток вооружения и воинской выучки; 

3) разногласия в руководстве; 

4) крестьяне в своем большинстве не поддержали восстание; 

5) агитация со стороны царских властей была подкреплена ослаб-

лением условий аграрной реформы для губерний Беларуси(отмена 

положения о временнообязанных крестьянах); 

6) присоединение к восстанию белых, которые взяли руководство 

в свои руки. 

В мае 1863 г. М. Муравьев, который был назначен Виленским ге-

нерал-губернаторам, применил очень жестокие карательные методы и 

целую программу политических и экономичных действий для подав-

ления восстания. Было повешено 128 его участников, 850 – отправле-

но на каторгу, 11 500 – сослано. В Вильне 22 марта 1864 г. был пове-

шен К. Калиновский. Итогами восстания стали более выгодные усло-

вия проведения аграрной реформы 1861 г. и развитие белорусского 

национального движения. 
 
 

НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО БЕЛАРУСИ 
В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД 60–90-х гг. ХІХ в. 

 
Сельское хозяйство. На смену крепостному хозяйству пришла пе-

реходная система, которая включала в себя элементы феодального и 
капиталистического строя. Крестьяне работали на помещиков из-за 
экономичной необходимости. На Беларуси доминировало крупное 
латифундистское помещичье землевладение (88,6% земельных соб-
ственников были латифундистами). Сельское хозяйство втягивалось 
постепенно в рыночные отношения, что требовало увеличения ассор-
тимента и количества сельскохозяйственной продукции. На первом 
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месте стояло производство зерна, с 70-х гг. XIX в. Беларусь стала 
экспортерам зерновых в Россию и зарубежье. К концу 90-х гг. живот-
новодство также увеличивает темпы развития и количество стад воз-
растает на 50%. Крестьянское хозяйство давало на рынок во второй 
половине ХІХ в. 

1
/4 товарного зерна, ¾ товарного льна, картофеля, 

мяса и молока. С ростом товарно-денежных отношений ускорился 
процесс имущественного и классового расслоения крестьянства. Зем-
ля стала объектам купли-продажи и к концу 70-х гг. XIX в. 62% кре-
стьянских дворов имели по 15 десятин земли, около 10,4% – более 
чем 20 десятин. 

В 80-х гг. XIX в. поток дешевого и качественного хлеба из Амери-
ки, Канады, Австралии и Аргентины снизил его цену в Европе.  
В процессе мирового аграрного кризиса цена на пшеницу упала на 
10–35%, ячмень – на 38–62%, на рожь – в два раза. Белорусские по-
мещики разорялись, ведь отечественная пшеница была низкого каче-
ства и стоила дороже. Помещичье хозяйство стало заемным и расши-
рилась аренда земли. Падение цен начинается в 1881 г. и продолжает-
ся до 1897 г. Из-за того, что вывоз хлеба в Ригу и Варшаву стал 
невыгодным, помещики переводили хозяйство на молочное животно-
водство, изготовление масла и сыра (третье место по России после 
Сибири и Прибалтики), льноводство, картофелеводство, выращива-
ние конопли. Под влиянием кризиса начинается введение машинной 
техники. Кроме того, быстрыми темпами шла дифференциация кре-
стьянского хозяйства – крупная буржуазия составила 8–10%, серед-
няки – 32, беднота – 60%. В хозяйствах крестьянской буржуазии ра-
ботало 55 тыс. батраков. 

Мировой аграрный кризис привел к смене специализации сельско-
го хозяйства Беларуси. Главными центрами производства льна стали 
уезды Виленской, Витебской и Могилевской губерний. Лен вывозили 
в Германию и Австрию. Производство конопли размещалось в основ-
ном в Могилевской губернии. Пеньку вывозили в Германию и Ан-
глию. Гродненская и Менская губернии выращивали картофель и за-
нимались винокурением. 

Промышленность. Развитие капитализма в Беларуси проходило в 

три этапа: 

1) мелкотоварное производство (мелкие крестьянские промыслы); 

2) капиталистическая мануфактура; 

3) фабрика. 

Первые два пореформенные десятилетия совпадают с первым и 

вторым этапами. Происходил рост ремесленного производства по 
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всем показателям: возросло количество предприятий, рабочих, про-

дукции. В местечках было 63% ремесленников, в городах – 37%. Не-

большие капиталистические мануфактуры действовали в пищевой, 

кожевенной, суконной, стеклянной, керамической, кирпичной и тек-

стильной промышленности. Их количество увеличилось с 7 до 17%. 

Большой удельный вес мелкотоварного производства на Беларуси 

объясняется следующими историческими условиями: 

1) принудительно переселенное из сельской местности еврейское 

население в своем большинстве не обладало большими капиталами; 

2) на Беларуси не существовало открытых месторождений полез-

ных ископаемых (нефти, угля, железной руды); 

3) отрицательно сказалось соседство с хорошо развитыми круп-

ными промышленными регионами Прибалтики, Петербурга и цен-

тральных российских губерний. 

Фабрично-заводская промышленность развивалась медленно. Ос-

новное количество фабрик и заводов было построено в 1880–1890-х гг. 

Преобладали средние и мелкие предприятия с количеством рабочих 

не более 50 чел. Крупных предприятий с количеством трудящихся до 

500 чел. было немного – девять. Концентрация производства обусло-

вила создание акционерных компаний. С 1877 г. действовали объеди-

нение «Витебский трамвай» и Гродненское товарищество водоснаб-

жения. 

Развивалась банковская система. Существовали Менский коммер-

ческий банк, пять отделений Государственного банка, многочислен-

ные филиалы Петербургско-Азовского, Азово-Донского банков и 

другие. Фабрично-заводская промышленность подтолкнула развитие 

городов Пинска, Гомеля, Менска, Могилева, Витебска. К крупным 

предприятиям относились машиностроительный и металлургический 

заводы в Менске, льнопрядильная фабрика «Двина» в Витебске, де-

ревообрабатывающий завод в Пинске, спичечно-бумажный завод в 

Гомеле, пивзавод в Могилеве. 

В целом, белорусская промышленность имела перерабатывающие 

отрасли специализации: переработка сельскохозяйственной продук-

ции, деревообработка, переработка минерального сырья. Первое ме-

сто принадлежало винокурению. На втором было производство спи-

чек, бумаги, картона (тут лидировали Менская и Могилевская губер-

нии). Текстиль стоял на третьем месте (Гродненская губерния). В ре-

зультате экономического кризиса 1881–1886 гг. среднегодовой при-
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рост продукции снизился в два раза. Оживление белорусской про-

мышленности началось в 1887–1890 гг., а с 90-х гг. наблюдался бур-

ный подъем, особенно в крупной промышленности. За 10 лет возник-

ло более чем 16 тыс. новых предприятий. 
 

КУЛЬТУРА БЕЛАРУСИ 
ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ ХVІІІ – ХІХ в. 

 
Культура Беларуси развивалась в новых обстоятельствах, связан-

ных с формированием капиталистических отношений, белорусской 
нации, зарождением и постепенным усилением национального само-
сознания белорусов. В конце XVIII – первой половине XIX в. силь-
ные позиции имела польская культура. Польский язык действовал как 
разговорный, язык образования, театра, книгопечатания. Одновре-
менно с полонизацией начинается русификация, однако, несмотря на 
это, идет процесс роста самосознания белорусов, становления куль-
туры белорусской нации. Становление капиталистических отношений 
проходило в условиях господства идеологии Просветительства, кото-
рое на Беларуси было представлено разными направлениями: 

1) магнатским (И. Хрептович, А. Тизенгауз); 
2) шляхетско-буржуазным (Б. Добшевич, М. Почебут, К. Нарбут); 
3) последовательно-реформационным (И. Вольский); 
4) радикальным (Я. Ялинский, Я. Ясинский). 
Под влиянием идей Просветительства была проведена реформа 

образования. Витебская, Гродненская, Менская и Могилевская губер-
нии вошли в состав Виленского учебного округа. Научным центром 
стал Виленский университет. После подавления восстания 1830–1831 гг. 
он был закрыт, а в сфере образования повсеместно вводится обучение 
на русском языке. Одновременно Полоцкий церковный собор запре-
тил деятельность униатской церкви. С другой стороны, приобрели 
распространение светские учреждения образования – школы, частные 
пансионаты, профессиональные училища. В 1848 г. был открыт Горы-
Горецкий земледельческий институт (но скоро и он будет закрыт, 
также как и Новогородская гимназия, Свислочская и Молодечненская 
прогимназии). После восстания 1863–1864 гг. Беларусь не имела сво-
их высших учебных учреждений. 

Литература этого периода представлена анонимными поэмами 
«Энеіда навыварат» и «Тарас на Парнасе», произведениями Я. Чечо-
та, Я. Борщевского, В. Дунина-Марцинкевича. Высокого уровня раз-
вития достиг крепостной и профессиональный театры, известность 
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приобрели Залесский театр М. Огинского, Слуцкий и Несвижский те-
атры Радзивиллов, Ружанский и Деречинский театры Сапег, широкую 
распространенность имел любительский театр. Появляются первые 
городские профессиональные театры в ХІХ в., по-прежнему популяр-
ным был народный театр, в рамках которого работал Дунин-Марцин-
кевич. 

Среди известных деятелей музыкальной культуры были М. К. Огин-
ский, М. Ельский, И. Глинский, С. Монюшко. В изобразительном ис-
кусстве доминировал классицизм, который потом сменился роман-
тизмом. В живописи развиваются жанры портрета (Я. Рустем, В. Вань-
кович), исторический (Н. Орда, Я. Дамель), пейзажный (В. Дзьмахов-
ский, А. Горавский, С. Жуковский), натюрморта (И. Хруцкий). Архи-
тектура барокко в конце ХVІІІ в. на Беларуси начинает постепенно 
сменяться классицизмом. Наиболее известными памятниками клас-
сицизма являются дворцовый комплекс Румянцевых-Паскевичей в 
Гомеле, дворец в Жиличах, Сновский дворец, Витебский дворец ге-
нерал-губернатора, собор Петра и Павла в Гомеле. На смену класси-
цизму в середине ХІХ в. пришел романтизм, который ярко проявил 
себя в садово-парковом искусстве (пейзажные парки Гомеля, Логой-
ска, Жиличей, Савеек). Среди представителей скульптурного искус-
ства получили признание отец и сыновья Ельские, Я. Островский, Р. 
Слизень. 

 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПАРТИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХІХ – НАЧАЛЕ ХХ в. 
БЕЛОРУССКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ГРОМАДА 

 
Подавление восстания 1863–1864 гг. замедлило развитие нацио-

нально-освободительного движения. Оно оживилось только в конце 
70-х гг., когда в борьбу включилось новое поколение революционных 
демократов народнического и либерально-просветительского направ-
лений. 

На родном языке было подпольно издано несколько публицисти-
ческих произведений: «К белорусской молодежи», «К белорусской 
интеллигенции», «Листы о Беларуси», «Послание к землякам-белору-
сам», подписанных Даниилом Боровиком. В этих публикациях про-
возглашалось существование белорусского этноса, давалось научное 
обоснование права каждой нации на самоопределение, а белорусскую 
интеллигенцию призывали стать более близкой к народу.  
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Народническое движение на Беларуси было идейно и организаци-
онно связано с общероссийским. Среди российских народников были 
уроженцы Беларуси – Н. Судзиловский, И. Гриневицкий, Г. Исаев, 
 А. Бонч-Осмоловский, Е. Брешко-Брешковская, С. Ковалик. Во вто-
рой половине 70-х – начале 80-х гг. ХІХ в. в Менске, Могилеве, 
Гродно, Витебске, Пинске, Орше, Слуцке действовали кружки народ-
ников. В них входили учащиеся, которые изучали запрещенную лите-
ратуру. Делались попытки вести агитацию среди крестьян. Возмож-
ности этих кружков были весьма ограниченными. Их участники не 
видели особенностей развития белорусского края, и их деятельность 
зависела от процессов, которые проходили в российских организаци-
ях. Когда летом 1879 г. «Земля и воля» распалась на «Народную во-
лю» и «Черный передел», то большинство народников на Беларуси 
поддержало последних, которые руководствовались старой пропаган-
дистской тактикой. После исчезновения в 1882 г. этой организации 
народники на Беларуси перешли на позиции индивидуального поли-
тического террора против представителей власти. После нескольких 
неудачных попыток 1 марта 1881 г. был убит император Александр II. 
Бомбу в царя бросил уроженец Менской губернии И. Гриневицкий. 
Руководители «Народной воли» надеялись, что убийство царя явится 
сигналом к народному восстанию в России. Однако восстание не 
началось, а репрессии против революционеров привели к уничтоже-
нию центральных и многих провинциальных организаций «Народная 
воля». 

В первой половине 1880-х гг. в Петербурге существовали студен-
ческие кружки народовольческого и либерально-просветительского 
направлений, участниками которых были выходцы из Беларуси. 
В 1884 г. члены группы «Гомон» издали два номера журнала «Гомон» 
на русском языке. Гомоновцы были первыми, кто поставил вопрос о 
праве белорусов иметь свое самостоятельное государство. 

Во второй половине 1880-х – 1890-х гг. господствующим направ-
лением в народничестве было либеральное. Народники отказались от 
революционных методов борьбы, и основное внимание обратили на 
реформирование земельного законодательства с целью увеличить кре-
стьянское землевладение и сохранить общину в деревне.  

В конце XIX в. идеология народничества начала уступать место 
марксизму. Первые марксистские кружки в Беларуси были немного-
численными и почти не связанными с массовым рабочим движением. 
Приблизительно с середины 90-х гг. социал-демократы стали нала-
живать пропаганду идей социализма в рабочей среде. В Менске 
оформились две социал-демократические группы. Одну из них воз-
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главили Е. Гурвич и П. Берман, которые развернули агитацию среди 
еврейских рабочих, занятых в мелком производстве. Вторая группа, 
под руководством С. Трусевича, вела пропаганду на крупных пред-
приятиях Менска. В 1894–1896 гг. к экономической агитации среди 
рабочих перешли социал-демократы Вильно, Сморгони и других го-
родов. В 1895–1897 гг. прошло более чем 114 экономических заба-
стовок. Вместе из тем среди значительной части социал-демократов 
Западной губернии зародилась тенденция образования рабочих орга-
низаций по национальной принадлежности. В 1896 г. на такую плат-
форму стала Литовская социал-демократическая партия. 

В сентябре 1897 г. в Вильне состоялся съезд представителей ев-
рейских социал-демократических организаций Вильно, Менска, Ви-
тебска, Белостока, Варшавы, на котором был создан Бунд – Всеобщий 
еврейский рабочий союз Литвы, Польши и России. Его возглавил  
А. Кремер. Бундовцы считали, что защитить интересы еврейских 
рабочих может только их национальная организация. Однако с по-
зицией Бунда согласились не все еврейские рабочие организации. 
Противники Бунда в Менске образовали «Рабочую партию политиче-
ского освобождения России» (РППОР), руководителями которой 
стали Л. Родионова-Клячко, Е. Брешко-Брешковская, А. Бонч-Осмо-
ловский, Г. Гершуни. Эта группа занимала интернациональные пози-
ции и склонялась к террористическим методам борьбы с самодержа-
вием. 

Значительный рост рабочего движения, возникновение крупных 
городских и региональных социал-демократических организаций 
вызвали необходимость объединения социал-демократов в единую 
партию. Инициатором объединительного процесса стал созданный  
В. И. Лениным в 1895 г. петербургский «Союз борьбы за освобожде-
ние рабочего класса». В Менске 1–3 марта 1898 г прошел съезд пред-
ставителей петербургского, московского, киевского и екатеринослав-
ского отделений «Союза борьбы», киевской «Рабочей газеты» и Бун-
да, на котором представленные организации объединились в Российс-
кую социал-демократическую рабочую партию – РСДРП. Бунд вошел в 
РСДРП на правах автономии и решения местных дел. Официальным 
органом стала «Рабочая газета». Был избран ЦК. После съезда был 
подготовлен Манифест РСДРП, где были определены социал-
демократические задачи рабочего движения в России. После съезда 
социал-демократия окончательно раскололась на экономическое и 
революционное направления. Центр последнего – газета «Искра» по-
могла подготовить второй съезд РСДРП в 1903 г. На нем была приня-
та программа РСДРП. Ближайшей политической задачей партия ста-
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вила свержение самодержавия и установление демократической рес-
публики, а своей конечной целью пролетарскую революцию, диктату-
ру пролетариата и построение социализма. При обсуждении устава 
РСДРП и выборах в руководящие органы партии произошел раскол. 
С этого времени революционно настроенных российских социал-
демократов стали называть большевиками (лидер – В. И. Ленин), сто-
ронников реформаторского направления – меньшевиками (лидер – Л. 
Мартов).  

В 1902 г. оформилась Партия социалистов-революционеров (эсе-

ров) (ПСР). Они выступали за построение социализма на базе социа-

лизации земли с уравнительным землепользованием и распростране-

нием кооперации. Их целью было свержение самодержавия, уничто-

жение помещичьего землевладения и установление в России Феде-

ративной демократической республики. Главным средством борьбы 

эсеры считали индивидуальный политический террор. Лидером эсе-

ров был Г. Гершуни. В 1902–1904 гг. эсеровские организации возник-

ли в Менске, Витебске, Гомеле, Вильне, Смоленске, а потом объеди-

нились в северо-западную областную организацию ПСР. С течением 

времени эсеры стали самой влиятельной партией среди крестьянства 

Беларуси, что объясняется аграрной частью их программы. 

В конце 90-х гг. ХІХ в. среди учащихся Менска по инициативе 

гимназистов Ивана и Антона Луцкевичей была создана организация, 

целью которой стало изучение Беларуси и разработка белорусского 

национального вопроса. В 1902 г. они основали в Санкт-Петербурге 

«Кружок белорусского народного просвещения». В декабре 1903 г. 

в Вильне на базе этого кружка было создана Белорусская революци-

онная громада (БРГ). К числу основателей БРГ относились Вацлав 

Ивановский, братья Иван и Антон Луцкевичи, Алоиза Пашкевич (Тет-

ка), Феликс Уместовский, Александр Бурбис, Казимир Кастровицкий, 

Вацлав Ивановский. Почти все они происходили из мелкопоместной 

католической белорусской шляхты. 

На I съезде БРГ в 1903 г. была принята программа, в которой она 

объявила себя социально-политической организацией белорусского 

трудового народа, к которому относила крестьян и рабочих. Своей 

окончательной целью БРГ объявила уничтожение капиталистическо-

го строя и передачу в собственность всего народа земли, средств про-

изводства и коммуникаций (транспорта и связи), предоставление пра-

ва каждому человеку обрабатывать землю «своими руками без ис-

пользования чужого труда» и постепенный переход к социалисти-



 
67 

ческому хозяйству. Ближайшую свою задачу БРГ видела в свержении 

самодержавия совместно с «пролетариатом» всех народов Российско-

го государства» и образовании на территории Беларуси независимой 

демократической республики на основе равноправия всех граждан и 

полной власти народа. Позже БРГ была переименована в Белорусскую 

социалистическую громаду (БСГ). 
СОБЫТИЯ РЕВОЛЮЦИИ 1905–1907 гг. НА БЕЛАРУСИ. 

СТОЛЫПИНСКИЕ РЕФОРМЫ 
 
Причиной революции 1905–1907 гг. была борьба между ростом 

капитализма и остатками крепостничества. Среди них – самодержа-
вие, помещичье землевладение, крестьянская община и общинное 
землевладение, полукрепостнические формы эксплуатации крестьян 
(отработки, натуральная оплата частью урожая и т. д.), сословное де-
ление общества и сословное неравенство, отсутствие у граждан демо-
кратических прав и свобод: свободы слова, печати, собраний, союзов, 
права избирать и быть избранным, права на проведение митингов, 
шествий и демонстраций. Поэтому главными целями и задачами рос-
сийской революции являлись уничтожение этих пережитков и созда-
ние условий для более быстрого развития капитализма в России. Це-
ли и задачи, стоящие перед революцией, определили ее буржуазный 
характер. По своим движущим силам она была демократичной. В 
ней приняли участие самые широкие слои демократического населе-
ния: крестьяне, ремесленники, торговцы, рабочий класс, буржуазия, 
интеллигенция. 

В Петербурге 9 января 1905 г. было расстреляно мирное шествие 
рабочих, направлявшихся к царю с просьбой об улучшении положе-
ния народа. Это событие (Кровавое воскресение) вызвало могучую 
волну протеста.  

В январе 1905 г. в тридцати городах и местечках Беларуси про-
изошли забастовки солидарности, в которых участвовало 34 тыс. че-
ловек. Инициаторами и руководителями революционных выступле-
ний были партии Бунд, РСДРП, ПСР, Польская партия социалистов 
(ППС), БСГ. Взаимопонимания между ними не наблюдалось, что 
отобразилось в тактике борьбы. Наибольшим влиянием пользовались 
эсеры, они распространяли литературу, принимали участие в стачках 
и забастовках. К рабочему движению присоединилось крестьянское: с 
января по апрель прошло 53 крестьянских выступления. Много сде-
лала для идейной консолидации белорусского движения БСГ, вместе 
с эсерами она провела съезд крестьян, где был создан Белорусский 
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крестьянский союз. Весной и летом прошла новая волна забастовок 
(56 городов, 250 тыс. чел., 380 крестьянских выступлений). Револю-
ционное движение было на подъеме. В августе 1905 г. царь принял 
решение о созыве Булыгинской думы (проект был разработан мини-
стром внутренних дел А. Г. Булыгиным), но ее бойкотировали, так 
как к выборам в Думу не допускались трудящиеся города и деревни. 
Осенью 1905 г. революционное движение охватило уже всю страну и 
переросло во всероссийскую политическую стачку. По всей России 
бастовало около 2 млн человек. В Беларуси октябрьская политическая 
стачка охватила 32 населенных пункта, а число стачечников только в 
промышленности достигло 66 тыс. человек. В декабре 1905 г. в 
Москве состоялось вооруженное восстание. В декабрьские дни в Бе-
ларуси политические забастовки произошли в Менске, Гомеле, Мо-
зыре, Пинске и других городах, охватили большинство железнодо-
рожных узлов. Активизировали свои выступления крестьяне (286 вы-
ступлений) и армия. 

Однако самодержавие смогло подавить революционную волну. 
Этому содействовал царский Манифест от 17 октября 1905 г., кото-
рый декларировал свободу слова, собраний, вероисповедания, выбо-
ров, организаций. Новая Дума наделялась законодательными права-
ми. Однако выборы в Государственную Думу были многоступенча-
тыми, не всеобщими и не равными. Все выборщики делились на 
4 курии: землевладельческую (помещики), городскую (буржуазия), 
крестьянскую и рабочую. Значительное преимущество имели поме-
щики: один голос помещиков соответствовал 3 голосам городской 
буржуазии, 15 голосам крестьян и 45 голосам рабочих. Но даже отме-
ченные ограничения в избирательном законе не помогли самодержа-
вию получить желаемый состав депутатов. В I Государственную думу 
(1906 г.) было избрано 36 депутатов от белорусских губерний и толь-
ко 10 мест принадлежали помещикам. Деятельность Думы носила оп-
позиционный характер и 9 июля 1906 г. она была распущена. Еще бо-
лее радикальной оказалась II Государственная дума (1906–1907 гг.). 
Главным был крестьянский вопрос: трудовики, эсеры, социал-
демократы отстаивали революционный путь его решения, а октябри-
сты и помещики поддерживали реформационную программу П. Сто-
лыпина, и после принятия столыпинской программы Государственная 
дума раскололась. Царь 3 июня 1907 г. издал Манифест о роспуске II 
Государственной думы и об изменении избирательного закона. Этот 
шаг правительства получил название государственного переворота и 
свидетельствовал об окончании первой российской революции.  
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Поражение революции 1905–1907 гг. не означало возвращения к 
прошлому. После революции в России, хотя и в урезанном виде, су-
ществовали политические свободы, были созданы и получили воз-
можность легальной деятельности различные политические партии, 
продолжала свою деятельность Государственная Дума, трудящиеся 
добились значительного улучшения экономических условий жизни. 
Однако главная цель революции – свержение самодержавия и уни-
чтожение помещичьего землевладения – не была достигнута.  

Небывалый размах революционного крестьянского движения в 

1905 г. вынудил царское правительство признать необходимость но-

вой аграрной реформы. Инициаторам и главным руководителем рефор-

мы выступил премьер-министр и министр внутренних дел П. А. Столы-

пин, который, кстати, в 1902–1903 гг. был гродненским губернаторам. 

Суть преобразований на селе заключалась в разрушении крестьян-

ской общины и создании класса крестьян-собственников, заинтересо-

ванных в увеличения сельскохозяйственного производства. Юридиче-

ской базой реформы явился указ от 9 ноября 1906 г. и закон от 14 июня 

1910 г. Каждый крестьянин мог в любимое время выйти из общины и 

получить землю, которую он использовал в личную собственность, 

причем на одном участке, на хуторе. Крестьянин переезжал из дерев-

ни на хутор и перевозил туда дом и хозяйственные строения. Иногда 

крестьянин получал землю в одном месте в виде отруба. В таком 

случае необязательно было переносить усадебные и хозяйственные 

строения в поле, на место нахождения отруба. Можно было жить в 

деревне. При отказе выдел мог совершаться принудительно. Обеспе-

чение крестьян землей курировал Крестьянский банк, который прода-

вал землю крестьянам по дешевой цене. Государство также поддер-

живало переезд крестьян в малообитаемые регионы России – Сибирь, 

Казахстан, Поволжье, Далекий Восток. За 1904–1914 гг. из 5 запад-

ных губерний переселились около 370 тыс. человек. Абсолютное 

большинство переселенцев состояло из безземельных и малоземель-

ных крестьян. Однако в силу разных причин (суровые природные и 

климатические условия, не совсем хорошее отношение коренного 

населения, отсутствие медицинской помощи, массовые заболевания, 

необычайно тяжелые условия освоения новых земель) 37 тыс. пересе-

ленцев в 1907–1914 гг. вернулось в Беларусь. 

Итогами реформы стало следующее: к 1915 г. в Могилевской и 

Витебской губерниях вышли из общины и закрепили надельную зем-

лю в личную собственность 48% дворов, а по России в целом – толь-
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ко 22%. За то же время в Беларуси было создано 128 тыс. хуторов. 

Принимались меры для расширения в деревне агрономической, тех-

нической, ветеринарной служб. Реформа содействовала распаду дво-

рянской, полуфеодальной и росту буржуазной земельной собственно-

сти. Только за 1911–1914 гг. привилегированные сословия продали бо-

лее чем 1,5 млн десятин земли. Из них почти половину купили 

крестьяне. Реформа способствовала расширению многопольных се-

вооборотов (на крупных хуторах) и дальнейшему углублению специ-

ализации сельского хозяйства Беларуси в направлении молочного 

животноводства и винокурения. Со стороны фермерских помещичьих 

хозяйств повышался спрос на продукцию промышленности – улуч-

шенные инструменты работы, сельскохозяйственные машины, а так-

же оснащение для винокуренных, маслодельных, сыроваренных и дру-

гих заводов. В итоге повышалась урожайность сельскохозяйственных 

культур. Сбор картофеля в Беларуси увеличился на 38%, зерновых – на 

19%. 

Еще одной реформой, проведенной П. А. Столыпиным на Белару-

си, была земская реформа. Согласно законопроекту Столыпина зем-

ства планировалось создать в Витебской, Менской, Могилевской гу-

берниях, а в Гродненской, Виленской и Ковенской они не вводились 

ввиду значительного перевеса католиков, которых относили к поля-

кам. С этой реформой Столыпин связывал создание определенного 

противовеса местным крупным землевладельцам «польского проис-

хождения», которые по площади своих земельных владений заметно 

превосходили русских помещиков.  

Выборные уездные и губернские земства за короткое время их де-

ятельности сыграли заметную роль в развития местного хозяйства, в 

повышения культуры земледелия и животноводства. При содействии 

земских управ создавались кооперативные товарищества, сельскохо-

зяйственные кружки, прокатные пункты сельскохозяйственных ма-

шин, составы искусственных удобрений, зерноочистительные пункты. 

В некоторых уездах открывались заводы по производству черепицы и 

кирпича. Определенную роль земства сыграли также в развития обра-

зования и здравоохранения. 
 
 

БЕЛАРУСЬ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г. 
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Причинами Первой мировой войны стали претензии Германии на 

передел уже разделенного мира, имперские амбиции стран Трой-

ственного союза и Антанты. Поводом для этого стало убийство бу-

дущего наследника австро-венгерского престола Франца-

Фердинанда. Но с любой точки зрения это была захватническая война. 

С самого начала войны в белорусских губерниях было введено военное 

положение. Тут находилась ставка Верховного главнокомандующего, 

штаб Менского военного округа, штаб Западного фронта. С лета 1915 г. 

значительная часть Беларуси стала ареной боевых действий. В авгу-

сте началось военное наступление в направлении Ковно – Вильня – 

Менск. Российская армия оставила Вильню, Гродно и Брест. В октяб-

ре фронт стабилизировался по линии Двинск – Поставы – Барановичи 

– Пинск. Около половины территории очутилось под немецкой окку-

пацией, в том числе Гродно, Ошмяны, Сморгонь, Лида, Слоним, Ко-

брин, Пинск, Новогрудок, Барановичи, Волковыск, Пружаны. Боль-

шой проблемой стали беженцы (1 млн 320 тыс. чел.). Оккупационный 

режим включал в себя насилие, грабеж, деспотизм. Пострадала и 

промышленность: то, что не разрушили, вывезли в Германию. Коли-

чество предприятий сократилась с 829 до 297. Вместе с тем, отдель-

ные отрасли (швейная, текстильная, обувная, металлообрабатывающая, 

хлебопекарная, табачная), выполнявшие военные заказы, значительно 

увеличили выпуск продукции. В исключительно тяжелом положении 

оказалось сельское хозяйство. Более половины всех трудоспособных 

мужчин белорусской деревни были мобилизованы и отправлены на 

фронт. Резко сократились посевные площади. Цены на продукты и 

одежду возросли в 5–8 раз, что вызывало разрозненные выступления 

рабочих и крестьян. В армии начинается дезертирство. За период 

войны произошло 62 солдатских выступления. Война привела к 

острому экономичному и политическому кризису. В стране нарастала 

революционная ситуация. 

Массовые забастовки, митинги и демонстрации в Петрограде, ко-

торые произошли 23 февраля 1917 г., и были вызваны дефицитом 

продуктов питания, особенно хлеба, стали началом Февральской ре-

волюции. Вооруженное восстание началось 27 февраля. В итоге были 

захвачены главный арсенал, телеграф, вокзал, из тюрем освободили 

политических заключенных. Важную роль в свершении Февральской ре-

волюции сыграло высшее командование российской армии: М. В. Алексе-

ев (начальник штаба Верховного главнокомандующего) и его едино-
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мышленники – А. И. Деникин, Л. Г. Корнилов, А. В. Колчак, сделав-

шие карьеру после февраля 1917 г. Николай II отрекся от престола  

2 марта 1917 г. Опасаясь реставрации монархии, Временное буржу-

азное правительство арестовало царя и его семью и отправило их в 

Сибирь. После прихода к власти большевиков в связи с наступлением 

войск А. В. Колчака, царь и его семья были перевезены на Урал, в  

г. Екатеринбург. Там в ночь на 17 июля 1918 г. по приказу В. И. Ленина 

и Я. Свердлова (Председатель Всероссийского Исполнительного Ко-

митета) царь и его семья были зверски уничтожены. Исполнителями 

этого преступления были Ш. Голощекин, Я. Юровский (лично стре-

лял в царя), Т. Вайнер и др. В 1990-е гг. останки членов царской се-

мьи были перезахоронены в Санкт-Петербурге. 

В феврале – марте 1917 г. по всей стране начали создаваться Со-

веты, которые и стали органами новой власти. Большинство в Сове-

тах составляли меньшевики и эсеры. 2 марта 1917 г. на основе согла-

шения между Временным комитетом Думы и меньшевистско-эсеров-

ским руководством Петроградского Совета было создано Временное 

правительство во главе с князем Г. Львовым. Должность министра 

иностранных дел занял лидер кадетов П. Милюков, военных дел – 

лидер октябристов – А. Гучков. Должность министра юстиции занял 

эсер А. Керенский, одновременно являясь заместителем председателя 

Петроградского Совета. Так в стране установилось двоевластие: с 

одной стороны, Временное правительство, олицетворявшее власть 

буржуазии и помещиков, с другой – Советы рабочих и солдатских 

депутатов. 

Сведения о победе революции в Петрограде пришли в Беларусь в 

начале марта 1917 г. По примеру Петрограда в городах и местечках 

Беларуси начали формироваться вооруженные отряды. Были осво-

бождены из тюрем политические заключенные, арестованы команду-

ющий Менского военного округа, начальник штаба, комендант горо-

да. Менский совет рабочих и солдатских депутатов и единый испол-

ком во главе с меньшевиком Б. Позерном был создан 4 марта, его 

заместителем стал большевик И. Любимов. В течение марта Советы 

были созданы в Витебске, Могилеве и других городах. Они признали 

руководящую роль Петроградского совета, а также Временного пра-

вительства. Более того, Советы помогли Временному правительству в 

формировании его власти в Беларуси. Почти во всех городах Белару-

си были созданы буржуазные общественные комитеты порядка, кото-
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рым Советы фактически подчинялись. Проводниками такой политики 

в Советах были эсеры, меньшевики и бундовцы, составлявшие преоб-

ладающее большинство депутатов. 

Белорусское крестьянство положительно отнеслось к победе Фев-

ральской революции. В Менске 20 марта 1917 г. на съезде крестьян-

ских депутатов Менской и частично Виленской губерний (что не бы-

ли под оккупацией) депутаты требовали передачи земли в общена-

родную собственность и равное землепользование по рабочей норме. 

Продолжалась демократизация армии. В апреле 1917 г. под руко-

водством эсеров и меньшевиков произошел I съезд военных и рабо-

чих депутатов армии и тыла Западного фронта. Он признал необхо-

димым для России продолжение военных действий и призывал под-

держивать политику Временного правительства. Таким образом, Фев-

ральская революция стала началам демократичного развития России, 

в том числе Беларуси, открыла путь к экономичному и социальному 

прогрессу страны. 

 
 

БЕЛАРУСЬ НАКАНУНЕ И ВО ВРЕМЯ  
ОКТЯБРЬСКИХ СОБЫТИЙ 1917 г. РАЗГРАНИЧЕНИЕ  

ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ 1917 г.  
I ВСЕБЕЛОРУССКИЙ СЪЕЗД 

 
К осени 1917 г. социально-экономичное положение страны ухуд-

шилось. Продолжалась Первая мировая война и Западный фронт про-
ходил через Беларусь. Население страдало от тяжести содержания 
более чем двухмиллионной армии Западного фронта, продолжал сни-
жаться жизненный уровень. Нерешенным оставался вопрос о мире, 
как итог, опять возросли антиправительственные настроения. Все это 
было использована большевиками для осуществления курса VІ съезда 
РСДРП(б) на вооруженное восстание. Они начали активно проводить 
своих представителей в Советы, потому в сентябре 1917 г. имели зна-
чительный успех в крупных промышленных центрах, в том числе, в 
Менске и Гомеле на Беларуси. Чтобы компенсировать слабость своих 
позиций в Советах по всей Беларуси, большевики развернули силь-
ную агитацию среди солдат Западного фронта. Последние устали от 
войны и с готовностью поддались агитации за мир. Поэтому боль-
шевицкие организации на Беларуси на 95% состояли из солдат. Вли-
яние на армию давало большевикам возможность развернуть для за-
хвата власти подготовку вооруженных формирований, получивших 
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название «Красная гвардия». По-большевистски настроенные рабо-
чие и солдаты 25 октября 1917 г. под руководством ЦК РСДРП(б) 
сбросили Временное правительство. 26 октября II Всероссийский 
съезд Советов объявил Советскую власть в центре и на местах. 

Известия о победе вооруженного восстания в Петрограде пришли 

в Беларусь в полдень 25 октября. Их получили по воинскому радио 

большевики Менска. Менский Совет, в котором преобладали боль-

шевики, объявил о переходе власти в его руки. Из освобожденных из 

тюрем солдат был организован Первый революционный полк. Боль-

шевицкий контроль был установлен над правительственными и воен-

ными учреждениями, железнодорожным узлом, почтой, телеграфом. 

Были созданы военно-революционные комитеты (ВРК), которые опи-

рались на солдатские массы. Сопротивление большевикам пытался 

оказать Комитет спасения революции во главе с меньшевиком Т. Ко-

лотухиным. Комитет ввел в Менск Кавказскую дивизию и предъявил 

Менскому Совету ультиматум с требованием передачи ему всей вла-

сти в городе и на Западном фронте. На некоторое время установилось 

двоевластие. Перевес сил сначала оказался на стороне Комитета спа-

сения, что вынудило Менский Совет пойти на временный компромисс 

с ним. Однако, сразу после прибытия 1 ноября в Менск бронепоезда и 

других по-большевистски настроенных военных формирований соот-

ношения сил изменились. Комитет спасения революции не решился 

пойти на вооруженный конфликт. Власть в Менске и на Западном 

фронте перешла окончательно в руки ВРК. Комитет спасения рево-

люции был распущен, а Т. Колотухин арестован. При помощи ВРК 

большевики распускали Советы, в которых не имели преимуществен-

ного большинства, проводили их перевыборы и таким образом обес-

печивали установление своей власти. В Могилеве была ликвидирова-

на Ставка Верховного главнокомандующего русской армией генерала 

М. Духонина. Вместо него большевики назначили прапорщика М. Кры-

ленко. Переход власти в руки Советов в армиях Западного фронта 

произошел бескровно и быстро. 

На Беларуси после октября 1917 г. началось формирование боль-

шевистских органов власти и управления. В октябре 1917 г. прошли 

съезды рабочих и крестьянских депутатов, съезды армий Западного 

фронта. Был создан исполнительный комитет Западной области и 

фронта (Облисполкомзап), председателем которого стал большевик 

М. Рогозинский, а также Совет Народных Комиссаров (СНК) под 

председательством К. Ландера. Местные органы управления – город-
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ские думы, управы, земские учреждения – были ликвидированы и за-

менены Советами, которые проводили политику только большевист-

ской партии. 
Летом 1917 г. активизировались белорусские национальные силы. 

Они провели в июле 1917 г. II съезд белорусских национальных орга-
низаций, где приняли решение добиваться автономии Беларуси в со-
ставе демократически-республиканской России. На съезде была со-
здана Центральная белорусская рада, которая после октября 1917 г. 
была преобразована в Великую белорусскую раду (ВБР). ВБР не при-
знала власть Облисполкомзапа и рассматривала его как исключи-
тельно фронтовой орган власти. Сотрудничества ВБР и Облиспол-
комзапа в деле создания белорусской государственности не получи-
лось. В декабре 1917 г. по приказу Облисполкомзапа был разогнан  
I Всебелорусский съезд, который был созван в Менске по инициативе 
БСГ и ЦБР и главной целью которого было самоопределение белору-
сов, создание на Беларуси национально-демократического государства.  

 
 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ БЕЛАРУСИ В ПЕРИОД ГЕРМАНСКОЙ 

ОККУПАЦИИ 1917–1919 гг. И ПОЛЬСКОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ 
1919–1920 гг. БОРЬБА ЗА СОЗДАНИЕ БЕЛОРУССКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В 1917–1920 гг. 
 

Между Советской Россией и Германией 9 декабря 1917 г. начались 

мирные переговоры. Однако по вине Л. Троцкого они были сорваны. 

Германское командование начало 18 февраля 1918 г. наступление, что 

резко обострило ситуацию на Западном фронте. Немецкие войска 

быстро приблизились к Гомелю и Менску. Большевистское руковод-

ство Облисполкомзапа и СНК Западной области эвакуировалось в 

Смоленск.  

Созданный участниками разогнанного в декабре 1917 г. I Всебело-

русского съезда Исполком решил взять власть в свои руки. Он обра-

тился 21 февраля 1918 г. к народу Беларуси с Уставной грамотой, в 

которой объявил себя временной властью на территории Беларуси. 

До открытия Всебелорусского учредительного собрания функции но-

вой власти возлагались на созданный Исполкомом Народный Секре-

тариат. Его председателем стал один из лидеров БСГ И. Воронко. 

Исполком принял 9 марта 1918 г. вторую Уставную грамоту, в ко-

торой объявил Беларусь Народной Республикой – БНР. Исполком 
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был переименован в Раду БНР, президиум которой возглавил пред-

ставитель БСГ И. Середа. Она объявлялась законодательным органом 

до созыва Учредительного собрания. 

Между Советской Россией и Германией 3 марта 1918 г. без уча-

стия белорусов был заключен Брестский мирный договор, в соответ-

ствии с которым белорусские земли, располагавшиеся на запад от ли-

нии Двинск – Свентяны – Пружаны, принадлежавшие ранее России, 

передавались Германии и Австро-Венгрии. Это подталкивало разви-

тие независимых от большевистской России тенденций в белорус-

ском национальном движении. В условиях противостояния с больше-

вистской властью надежда оставалась только на помощь Германии в 

строительстве белорусского государства. 

После долгих споров в Исполкоме между сторонниками независи-

мости и автономии Беларуси в составе России 25 марта 1918 г. боль-

шинством голосов была принята третья Уставная грамота, объявляв-

шая независимость БНР. 

Акт о независимости БНР признали Украина, Литва, Турция, Фин-

ляндия. Большевики заявляли, что создание БНР – это попытка бур-

жуазно-помещичьих кругов оторвать Беларусь от России, присоеди-

нить к Германии. Не признала БНР и Германия, так как это противо-

речило условиям Брестского мирного договора. Однако немецкая 

администрации не мешала Раде самостоятельно решать ряд вопросов. 

Рада БНР обратилась к германскому императору с телеграммой, в ко-

торой благодарила за освобождение Беларуси, просила помочь в со-

здании ее государственной независимости в союзе с Германией. От-

правка телеграммы вызвала в БНР острый кризис, Исполком и сама 

БСГ раскололись, возникли новые политические партии. 

После революции в Германии (ноябрь 1918 г.) Советское прави-

тельство денонсировало Брестский мирный договор и выдвинуло 

Красную Армию на Запад. Красная Армия 10 декабря 1918 г. заняла 

Менск. Менский совет объявил о восстановлении Советской власти. 

К середине февраля 1919 г. почти на всей территории Беларуси вновь 

установилась власть большевиков. Правительство БНР уехало в эмиг-

рацию. 

После ухода немецкой армии с территории Беларуси вновь встал 

вопрос о самоопределении белорусов. Облисполкомзап не признавал 

существования белорусской нации. Им руководили А. Мясников и 

В. Кнорин. В руководстве РКП (б) господствовала идея, что челове-
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чество находится накануне мировой пролетарской революции. Гер-

мания и Польша будто бы стояли на пороге социального взрыва. Са-

моопределение наций, создание самостоятельных республик казались 

ненужным и даже вредным делом, поскольку создавало барьеры на 

пути всемирной революции. Однако надежды на пролетарскую рево-

люцию в Германии и Польше не сбылись. Расширялось движение за 

национальное самоопределение в Литве, Украине, на Беларуси. Про-

большевистский Белорусский национальный комитет (Белнацком) во 

главе с А. Червяковым предложил преобразовать Западную область в 

автономную республику в составе РСФСР. Предложение Белнацкома 

поддержали белорусские секции РКП(б) , которые объединяли бело-

русов-коммунистов во главе с Д. Жилуновичем. Это, а также угроза 

присоединения белорусов к только что созданному польскому госу-

дарству, вынудило большевистское руководство прислушаться к тре-

бованиям национальных секций ЦК РКП (б) о создании белорусской 

государственности. ЦК РКП (б) принял решение о создании БССР. 

В Смоленске 30 декабря 1918 г. состоялась VII Северо-Западная об-

ластная конференция РКП (б). Было принято решение о создании са-

мостоятельной Советской Социалистической Республики Беларусь 

(ССРБ) и о переименовании Северо-Западной организации РКП(б) в 

Коммунистическую партию (большевиков) Беларуси (КП(б)Б). ЦК 

КП(б)Б возглавили А. Мясников и В. Кнорин. Правительство ССРБ 

возглавил Д. Жилунович. Был обнародован 1 января 1919 г. Манифест 

правительства Беларуси, который объявил о создании ССРБ. Вся власть 

передавалась Советам. Столицей ССРБ стал Менск. 

Поскольку ни первый съезд КП(б)Б, ни ЦК КП(б)Б не имели пра-

ва создавать органы власти, был созван I Всебелорусский съезд Со-

ветов, который состоялся в Менске 2–3 февраля 1919 г. До съезда 

ЦК РКП(б) принял решение о присоединении к РСФСР белорусских 

по составу населения Витебской, Могилевской, Смоленской губерний 

и об объединении ССРБ с Литовской ССР. Это было сделано для от-

межевания РСФСР от Польши, чтобы предотвратить открытую войну 

с ней. Единая Литовско-Белорусская ССР со столицей в Вильне по-

явилась 27 февраля 1919 г. 

В марте 1919 г. началась советско-польская война. Поляки окку-

пировали большую часть Беларуси, фронт стабилизировался на линии 

р. Березины. На захваченной территории польские власти установили 

жесткий оккупационный режим. 
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После освобождения Менской губернии от поляков 31 июля 1920 г. 

в Менске была принята декларация о независимости ССРБ, название 

республики было изменено на БССР. На освобожденной территории 

восстанавливалась советская власть. Был подписан 18 марта 1921 г. 

Рижский мирный договор между Польшей с одной стороны, и Совет-

скими Россией и Украиной, с другой. Польше отошли белорусские 

земли с населением около 4,5 млн чел. В составе БССР остались 6 

уездов бывшей Менской губернии. Витебская и Гомельская губернии 

находились в составе РСФСР. 
Таким образом, создание белорусской государственности шло в 

тяжелых условиях. Не удалось наладить сотрудничество большевиков 
и национально-демократических сил. Последние попытались создать 
белорусскую государственность при поддержке немецких оккупантов, 
но неудачно. Большевики создали белорусское национальное госу-
дарство, которое реально не имело атрибутов независимости. 

БССР 30 декабря 1922 г. вместе с РСФСР, УССР и ЗСФСР основа-
ли Союз Советских Социалистических Республик (СССР). 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ БССР В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ. ПОЛИТИКА ХУТОРИЗАЦИИ 

 

Новая экономическая политика (нэп) осуществлялась по решению 

Х съезда РКП(б) с марта 1921 г. до 1928 г. Она была направлена на 

подъем и быстрый рост экономики. Основным ее принципом, в отли-

чие от ранее проводившейся политики военного коммунизма, явля-

лось использование товарно-денежных отношений. Основными 

направлениями нэпа были: 

1) замена продовольственной разверстки продовольственным 

налогом, меньшим в два раза; 

2) свобода выбора форм землепользования; 

3) разрешение аренды земли и найма рабочей силы; 

4) замена натурального налога денежным; 

5) право крестьянина свободно распоряжаться излишками произ-

веденной продукции; 

6) пропаганда и широкое использование различных форм кооперации; 

7) децентрализация управления производством, передача мелких и 

средних предприятий в аренду; 
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8) существование в промышленности частных, кооперативных, 

смешанных и государственных форм собственности при сохранении 

«командных высот» в экономике за государством; 

9) отмена уравниловки в оплате труда, бесплатных услуг, карточ-

ной системы, расширение материальной заинтересованности в ре-

зультатах труда; 

10) использование хозяйственного расчета и расширение самосто-

ятельности в работе государственных предприятий; 

11) разрешение предпринимательской деятельности и частной тор-

говли при монополии государства на внешнеторговую деятельность; 

12) финансовая стабилизация в результате денежной реформы 

1922–1924 гг. с переходом к новой денежной единице – советскому 

червонцу, сделанному из золота или бумаги, но обеспеченного золо-

том и равного немногим больше 5 долларов США. 

В Беларуси нэп имел также некоторые особенности: 
1. Широкое распространение получила хуторская форма хозяй-

ственной деятельности, которую поддерживало правительство БССР 
(это получило название «политика хуторизации», инициатором ее 
осуществления стал нарком земледелия БССР Дмитрий Прищепов). 
Распространение хуторов было обусловлено исторической традицией, 
которую поддерживало крестьянство. В БССР обеспеченность землей 
была ниже, чем в среднем по СССР, природные условия для земледе-
лия были более неблагоприятными из-за болотистости, лесистости и 
низкого качества земли. Чересполосными были 74% крестьянских хо-
зяйств. Перечисленные особенности землепользования позволяли обес-
печить себя только 4,5% крестьянских хозяйств, а остальные 95,5% из 
них были нерентабельными. Развитие хуторской формы землепользо-
вания обеспечило быстрые темпы восстановления и развития сель-
ского хозяйства в БССР. Успешными были посевные кампании 1921–
1922 гг. Разными формами кооперативов было охвачено 60% сельско-
го населения. До 1927 г. благодаря нэпу в БССР было полностью вос-
становлено сельское хозяйство, а промышленность по основным по-
казателям превысила довоенный уровень развития. 

2. Кроме того, только в БССР на момент введения нэпа (начало 20-х гг. 
ХХ в.) существовал организованный частноторговый аппарат, сохра-
ненный в годы иностранной интервенции и военного коммунизма. Он 
способствовал экономическому развитию в годы нэпа. 

3. На территории Беларуси существовала преимущественно мелкая 
промышленность, а не фабрики и заводы, как в РСФСР, поэтому в 
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БССР государственные тресты не получили значительного распро-
странения. 

4. Переход к нэпу привел к некоторому оживлению общественно-

политической жизни в республике. В 20-е г. в БССР была предприня-

та попытка национально-культурного возрождения, получившая 

название «белорусизация». Из-за рубежа на родную землю вернулась 

значительная часть политических деятелей, не разделявших больше-

вистскую идеологию. 

Однако до 1928 г. большевики отказываются от принципов нэпа. 

Среди основных причин свертывания нэпа были следующие: 

1) рост социального расслоения общества, в котором большевики 

видели угрозу осуществлению своих политических целей; 

2) невозможность экономического диктата пролетарского государ-

ства в условиях существования частной собственности; 

3) укрепление личной власти И. Сталина и его большие геополи-

тические планы. 
 
 

ПОЛИТИКА БЕЛОРУСИЗАЦИИ КАК ПОПЫТКА 
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ 

 
Белорусизация – национально-культурная политика в БССР в 20-е гг. 

ХХ в. Она представляла собой комплекс мероприятий, направленных 
на возрождение белорусской нации, пробуждение национального са-
мосознания белорусов, развитие национальной культуры, белорус-
ского языка, национальной школы, выдвижение на руководящие 
должности представителей коренного населения (так называемая 
«коренизация»). Основными создателями политики белорусизации 
стали А. Червяков, В. Игнатовский, А. Бурбис, Д. Жилунович (Тишка 
Гартный), А. Балицкий, М. Куделька (Чарот). Благоприятствовала 
проведению белоруссизации политическая борьба в руководстве 
СССР за лидерство в связи с болезнью и смертью В. Ленина, которая 
привела к ослаблению контроля со стороны болшевистского центра 
за национальными окраинами. 

Условно время осуществления политики белорусизации можно 
разделить на два периода: 

1) с начала 20-х гг. до июля 1924 г., когда был заложен фундамент 
белорусизации; 
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2) с 15 июля 1924 г. до конца 20-х гг., когда белорусизация на 2-й сес-
сии ЦИК БССР была провозглашена официальной государственной 
политикой. 

Первые ростки белорусизации были видны уже в начале 20-х гг. 
В декабре 1920 г. на Втором Всебелорусском съезде Советов впервые 
было заявлено о необходимости организации жизни общества и госу-

дарства на родном языке. В 1923 г. состоялась патрконференция КП(б)Б, 
посвященная рассмотрению национального вопроса. Так были сдела-
ны первые политические шаги к белорусизации, которые не нрави-
лись некоторым руководителям верхних эшелонов власти. Делались и 
практические шаги по пробуждению самосознания белорусов: в 1920 г. 
начали действовать передвижной белорусский театр Владислава Го-

лубка и Белорусский государственный драматический театр в Мен-
ске, в котором ставились спектакли «Павлинка». «Машека», «Кастусь 
Калиновский». В 1921 г. было открыто первое в БССР высшее учеб-
ное заведение – Белорусский государственный университет (БГУ), 
первым ректором которого стал историк В. Пичета, в 1922 г. – Институт 
белорусской культуры (научно-исследовательское учреждение) и Ин-

ститут сельского хозяйства. Начали работать государственный музей 
и центральный архив. В 1921 г. было образовано издательство «Са-
вецкая Беларусь», начали выходить газеты, журналы, книги на бело-
русском и других языках. 

С 15 июля 1924 г. политика белорусизации обрела официальный 
статус. Проводились мероприятия и работала комиссия по ее осу-

ществлению в БССР. Среди основных направлений белорусизации 
были языковая политика, переход школ на белорусский язык, разви-
тие общественных наук, белорусского издательского дела, белорусиза-
ция государственного и партийного аппаратов. 

Политике белорусизации придали сильный импульс «укрупнение» 
республики в 1924, 1926 гг., употребление белорусского языка, из-

брание на руководящие должности белорусов. Делопроизводство 
государственного аппарата и частей Красной Армии переводилось на 
белорусский язык. Белорусский, русский, польский, еврейский язык 
были признаны равноправными. Ученики в школах учились на род-
ном языке с обязательным изучением государственного языка – бело-
русского. В 1928 г. в БССР было 23 еврейских, 19 польских, 16 рус-

ских, 2 украинских и 2 немецких Совета. Появился и отдельный 
польский район с центром в Дзержинске. 
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Была объявлена амнистия всем участникам национальных форми-

рований и организаций периода гражданской войны. Вернулись в рес-

публику В. Ластовский, Я. Лесик и другие деятели освободительного 

движения. Процесс выдвижения белорусов на ответственную работу 

принял характер «коренизации» – выдвигали тех, кто владел белорус-

ским языком и хорошо знал местные условия. С уважением относи-

лись к белорусскому языку аппаратчики других национальностей. 

Например, А. Криницкий, возглавлявший КП(б)Б в 1924–1927 гг., рус-

ский по национальности, овладел белорусским языком и выступал на 

нем  

с докладами. В 1929 г. Инбелкульт был реорганизован в Белорусскую 

Академию наук, президентом которой стал историк В. Игнатовский.  

Политика белорусизации содействовала развитию белорусской ли-

тературы: возникли литературные объединения «Маладняк», «Полы-

мя», «Узвышша». Октивными проводниками этой политики были пи-

сатели Я. Колос, Я. Купала, В. Дубовка, М. Чарот, П. Головач, К. Чер-

ный, М. Лыньков. В 1928 г. был создан первый белорусский худо-

жественный фильм «Лесная быль», режиссер – Ю. Тарич. В 1928 г. от-

крылась киностудия художественных фильмов «Советская Беларусь» 

в Ленинграде (собственной кинематографической базы не было). 

Политика белорусизации имела свои достижения. До конца 20-х гг. 

на белорусский язык преподавания было переведено около 80% сред-

них школ, в центральных учреждениях служащие овладели белорус-

ским языком: в 1925 г. – 20%, в 1927 г. – 80%. Все это делалось на де-

мократических основах с сильной поддержкой населения, которому бе-

лорусизация помогла осознать себя нацией. Но национально-куль-

турное строительство осуществлялось в переплетении интересов раз-

ных сил. С одной стороны, были попытки приостановить, с другой 

– форсировать белорусизацию. Расцвет белорусоведения был недол-

гим. В конце 20-х гг. политика белорусизации была свернута. Деяте-

ли, ее проводившие, были названы национал-демократами и обвине-

ны в стремлении ставить национальные интересы выше классовых, 

желании реставрировать капитализм в БССР и ее отделении от СССР. 

Именно тогда по национальной интеллигенции был нанесен удар та-

кой силы, что его результаты ощущаются, к сожалению, даже в 

настоящее время. 
 
 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ В БССР 
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Индустриализация в Беларуси была частью единого процесса ин-

дустриализации СССР. В соответствии с решениями XV съезда 
ВКП(б) был разработан первый пятилетний план развития народного 
хозяйства БССР на 1928/29 – 1932/33 гг. Его контрольные цифры в 
феврале 1929 г. принял XII съезд КП(б)Б, а в мае 1929 г. утвердил 
IX Всебелорусский съезд Советов. Основные фонды государственной 
промышленности республики планировалось увеличить в 4,4 раза, в 
то время как в целом по СССР – в 2,9 раза. В пятилетнем плане прио-
ритет был отдан легкой промышленности. План был хотя и напря-
женным, но сбалансированным. 

Первые два года пятилетки дали ощутимые результаты. Значи-
тельно выросла промышленность, изменилась психология и полити-
ческие взгляды рабочего класса. Многие показатели были перевы-
полнены. Во второй половине 1929 г. И. Сталин стал осуществлять 
«большой скачок» в развитии государства. Оптимальный план был от-
брошен как устаревший, и были навязаны повышенные задания. На 
завершающий 1932 г. планировался прирост промышленной продук-
ции БССР на 22,3% больше, чем было предусмотрено заданием. 
Вскоре было объявлено, что целый ряд отраслей промышленности в 
состоянии выполнить пятилетку за 3 года. Такие высокие темпы не 
соответствовали финансовым возможностям страны. Тем не менее, 
руководство страны вместо снижения темпов промышленного строи-
тельства пошло на окончательное уничтожение еще существовавших 
элементов рыночных отношений. Дополнительными источниками 
финансирования становятся эмиссия денег, увеличение вино-водоч-
ного производства, искусственное повышение цен на промышленную 
продукцию и снижение на сельскохозяйственную, увеличение нало-
гов с населения. Возросла доля государственных внутренних займов. 
Они стали ежегодными, распространялись организованно по подпис-
ке среди населения. В 1928 г. золотой рубль перестал быть конверти-
руемым. Реальная заработная плата к концу пятилетки снизилась почти 
на 20%. 

В БССР многие отрасли не выполнили первый пятилетний план 
(промышленность строительных материалов, химическая, топливная, 
энергетическая). Тем не менее, итоги пятилетки были значительными. 
Было введено в строй 538 предприятий, из них 78 крупных, в том 
числе завод «Гомсельмаш», Могилевская фабрика искусственного 
волокна, Бобруйский и Гомельский деревообрабатывающие комбина-
ты и др. В Беларуси были созданы топливная, машиностроительная, 
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химическая отрасли промышленности, налажено производство искус-
ственного волокна, трикотажа. 

В годы второй пятилетки (1933–1937 гг.) было достигнуто увели-
чение валовой продукции в 1,9 раза. Этот показатель был ниже за-
планированного (в 3,8 раза). В строй действующих вступили Гомель-
ский стекольный и Кричевский цементный заводы, Оршанский льно-
комбинат и др. 

За годы предвоенных пятилеток в БССР была создана новая мате-
риально-техническая база, построено свыше 1000 предприятий, в том 
числе 400 крупных. В крупные индустриальные центры превратились 
города Менск, Витебск, Могилев, Гомель, Бобруйск, Борисов, Орша. 
В конце 30-х гг. структура промышленного производства отвечала 
роли, которая была отведена ей в общесоюзном разделении труда. 
Составляя около 3% от всего населения СССР, БССР выпускала от 
общесоюзного производства 34,7% фанеры, 28,6% спичек, 25% дрож-
жей, 10% металлорежущих станков и т. д. 

Важную роль в решении задач индустриализации сыграл массовый 
трудовой энтузиазм рабочего класса. Широко использовалось мо-
ральное стимулирование труда. Большое значение имело массовое со-
циалистическое соревнование в таких его формах, как ударничество, 
движение хозрасчетных бригад, встречное планирование. С осени 
1935 г. развернулось стахановское движение. Результаты в развитии 
промышленности были достигнуты не только трудом рабочего класса 
республики, они явились также результатом экономического сотруд-
ничества и взаимопомощи народов СССР. 

Вслед за ростом производительности труда отдельных рабочих 
администрацией повышались нормы выработки, снижались расценки, 
что вызывало недовольство рабочих. В начале 30-х гг. на ряде пред-
приятий республики прошли забастовки, вызванные низкой оплатой 
труда, тяжелыми условиями жизни и быта. Чтобы прекратить недо-
вольство, руководство страны в качестве громоотвода использовало 
«раскрытие» так называемых «вредительских» организаций типа 
«Промпартии», отдельных буржуазных специалистов. 

Высокие темпы развития были достигнуты также за счет внеэко-
номического принуждения. В народном хозяйстве использовался 
труд десятков миллионов заключенных, которые строили Беломор-
ско-Балтийский канал, канал Москва – Волга, БАМ (строительство 
началось в 1933 г.), работали на Дальстрое, Магнитке, в Норильске, до-
бывали золото и т. д. 

Перед войной была принята серия чрезвычайных мер, в числе ко-
торых решение об укреплении трудовой дисциплины (1938 г.), о за-
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креплении рабочих и служащих за предприятиями и о криминальной 
ответственности за выпуск некачественной продукции (1940 г.). Од-
нако эти меры не решили всех проблем низкого качества продукции и 
неэффективности производства.  

В 1927 г. в стране возник кризис хлебозаготовок. План хлебозаго-
товок в БССР был выполнен только на 71,5%. Сокращение государ-
ственных заготовок зерна создало угрозу планам индустриализации, 
обострило социальные конфликты в городе и деревне. Предложения 
Н. И. Бухарина о выходе из кризиса путем отказа от чрезвычайных мер, 
подъеме крестьянского хозяйства и развитию разнообразных форм ко-
операции И. В. Сталиным и его соратниками были отклонены как 
уступка «кулаку» и проявление правого уклона. Перевод сельского 
хозяйства на путь крупного обобществленного производства стал 
рассматриваться как средство решения проблемы зерна и одновре-
менно ликвидации кулачества как главного врага Советской власти. 

В Беларуси в правоуклонистских тенденциях были обвинены нар-
ком земледелия Д. Ф. Прищепов и его сотрудники. Им предъявили 
обвинения за распространение идеи насаждения хуторов, кулацких 
хозяйств, недооценку сложной машинной техники, перспектив кол-
хозно-совхозного строительства. При этом совсем забывался тот факт, 
что советское законодательство допускало свободный выбор форм 
землепользования. Д. Прищепов, а также 29 других «правых уклони-
стов» были исключены из партии и репрессированы.  

Борьба с правым уклоном сопровождалась форсированием коллек-
тивизации, наступлением на кулака. Как известно, в Беларуси к концу 
первой пятилетки намечалось обобществить 18% посевных площадей. 
Но вскоре цифры были пересмотрены. В январе 1930 г. ЦК ВКП(б) 
принял постановление «О темпах коллективизации и мерах помощи гос-
ударства колхозному строительству», а Пленум ЦК КП(б)Б, проходив-
ший 6 января 1930 г., поставил задачу коллективизировать к началу 
весеннего сева текущего года 75–80% крестьянских хозяйств. ЦК 
КП(б)Б 10 февраля 1930 г. направил в ЦК ВКП(б) записку, в которой 
просил включить Беларусь в число районов сплошной коллективиза-
ции. 

Для проведения коллективизации в деревню были направлены сот-

ни уполномоченных, которые не знали запросов крестьян. Часто 

угрожая оружием (наганом), они составляли списки «желающих» 

вступать в колхозы. Всех сопротивляющихся раскулачивали. К маю 

1930 г. было раскулачено 15 629 хозяйств. Уровень коллективизации 

стремительно повышался. Если в январе 1930 г. коллективизацией 
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было охвачено 20,9% крестьянских дворов, то к марту этого же года 

уже 58%. 
Главным итогом насилия при создании колхозов стало массовое 

недовольство и протесты крестьян, вплоть до вооруженных выступ-
лений. Только в Беларуси в 1930 г. состоялось более 500 крестьян-
ских выступлений. Перед вступлением в колхоз крестьяне резали скот. 
К маю 1930 г. численность крупного рогатого скота сократилась на 
532,6 тыс. голов, или на 25,6%. Нарастание скрытого, а временами и 
активного, сопротивления в деревне вынудило Москву вмешаться. 
Второго марта 1930 г. была опубликована статья Сталина «Голово-
кружение от успехов», в которой он всю вину за допущенные «ис-
кривления» переложил на местных работников. Семнадцатого апреля 
1930 г. бюро ЦК ВКП(б)Б приняло резолюцию «О борьбе с перегиба-
ми в колхозном движении». После этих решений начался отток кре-
стьян из колхозов. С марта по июнь 1930 г. число коллективизиро-
ванных хозяйств в Беларуси сократилось с 58% до 11,1%. 

Но и после этого должных выводов сделано не было. Бюро  
ЦК КП(б)Б 11 сентября 1931 г. приняло решение завершить коллек-
тивизацию в республике к весне 1932 г. Коллективизация проводи-
лась прежними методами. Продолжалась практика раскулачивания.  
В 1932 г. было раскулачено еще 2 775 крестьянских дворов. Весной 
1932 г. вместо сплошной коллективизации начался активный выход 
крестьян из колхозов. За два-три месяца распалось 1 002 колхоза, из 
которых вышли более 55 тыс. крестьянских хозяйств. Закон о защите 
социалистической собственности (закон «О пяти колосках») был 
принят 7 августа 1932 г. За кражу колхозной и кооперативной соб-
ственности вводился расстрел с конфискацией всего имущества, а 
при смягчающих обстоятельствах – лишение свободы на срок не ме-
нее чем 10 лет с конфискацией всего имущества. Амнистия за такие 
преступления была запрещена. В БССР на протяжении 1933–1934 гг. 
по этому закону было осуждено более 10 тыс. человек. 

В результате такой политики в стране и республике начался голод. 

По оценкам самого Сталина, в 1933 г. в стране голодало 20–30 млн 

человек. Но и в этих условиях репрессии не ослабевали. В их усиле-

нии свою роль сыграли политотделы при МТС, созданные в январе 

1933 г. Только за год своей работы они «разоблачили» и исключили 

из колхозов 2700 «кулаков-вредителей», сняли с работы за враждеб-

ную деятельность 1544 работника. Активное участие политотделы при-

няли в чистке партии, которая была проведена в 1933 г. В Беларуси 

было исключено из партии свыше 6 тыс. коммунистов, 13,7 тыс. кан-
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дидатов в члены партии, что составляло соответственно 15,6 и 25% всего 

числа партийной организации республики. 
В годы второй пятилетки коллективизация в Беларуси фактически 

была завершена. В колхозы было объединено 87,5% крестьянских хо-
зяйств и обобществлено 96% посевных площадей. На колхозных по-
лях работало 8 тыс. тракторов, 600 комбайнов. Однако производ-
ственные показатели в конце 30-х гг. оставались на уровне доколхоз-
ной деревни. Урожайность зерновых культур составляла в 1933 г. 6,3 ц с 
1 га, в 1940 – 7 ц, а надой на одну корову – соответственно – 810 и 834 
л молока. Колхозники оставались самой низкой по оплате категорией 
населения. 

Коллективизация отдалила крестьян от средств производства и ре-
зультатов их труда. Сложилась система планирования и командования 
колхозами. Колхозники не имели паспортов, что исключало возмож-
ность свободного перемещения, юридически привязывало к колхозу, 
придавало их труду принудительный характер. 

Социально-экономические результаты хозяйственного строитель-
ства в конце 20–30 гг. были противоречивы. С одной стороны, хозяй-
ственное строительство создало в СССР хозяйственный комплекс, ко-
торый выводил страну на рубеж мирового прогресса. На заложенной 
в 30-е гг. технической базе стала возможна победа в войне и восста-
новление разрушенного хозяйства. С другой стороны, социалистиче-
ское строительство сопровождалось огромными материальными и люд-
скими потерями, были ликвидированы разные формы собственности, 
государство стало монополистом в сфере производства и распределе-
ния, сформировался затратный механизм хозяйствования, утверди-
лась командно-административная система руководства всеми сфера-
ми общественной жизни. 

 
 

ЗАПАДНАЯ БЕЛАРУСЬ В 20–30-е гг. ХХ в.  
В СОСТАВЕ ПОЛЬШИ 

 
В соответствии с Рижским мирным договором от 18 марта 1921 г. 

к Польше отошли Гродненская губерния, Новогрудский, Пинский, 
часть Слуцкого, Мозырского и Менского уездов Менской губернии, а 
также Ошмянский, Лидский, Виленский и Дисненский уезды Вилен-
ской губернии. Еще в октябре 1920 г. захваченные территории Ви-
ленского, Свентянского и Трокского уездов Виленской губернии 
также были присоединены к Польше. Эти территории в исторической 
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литературе получили название Западная Беларусь. В официальных 
польских документах употребляется название «кресы восточные», т. е. 
«восточные окраины». Площадь их составляла 112,9 тыс. км

2
, а насе-

ление в 1931 г. – 4,6 млн человек. Около 70% населения составляли 
белорусы. Польскими властями эта территория была разделена на че-
тыре воеводства: Полесское, Новогрудское, Виленское и Белосток-
ское. 

Западная Беларусь являлась отсталой окраиной Польши, составляя 
24% ее территории и 13% населения. Удельный вес промышленности 
Западной Беларуси едва превышал 3%. Большинство действующих 
предприятий были мелкими (до 20 рабочих) и занимались переработ-
кой продукции сельского хозяйства и некоторых видов местного сы-
рья. В 1926 г. в Виленском, Новогрудском и Полесском воеводствах 
насчитывалось 127 предприятий с количеством рабочих более 20 че-
ловек, и только 19 из них имели более 100 рабочих. Это стеклозавод 
«Неман» в Новогрудском повете, спичечная фабрика в Пинске, та-
бачная фабрика в Гродно, фабрика резиновых изделий в Лиде и др. 
Некоторое развитие получила деревообрабатывающая промышлен-
ность, что объяснялось хищнической эксплуатацией лесных богатств. 
С 1921 по 1936 гг. было вырублено 400 тыс. га лесов. Более 70% де-
ловой древесины в необработанном виде вывозилось за границу. 

В промышленности, на транспорте было занято около 128 тыс. чело-
век. Рабочий день продолжался 10–12 часов. Заработная плата рабочих 
была в 2 раза ниже, чем в коренной Польше. Постоянным спутником ра-
бочих была безработица. В результате кризиса 1929–1933 гг. прекрати-
ли работу 230 предприятий. Пособие по безработице выдавалось не 
всем безработным. В 1930 г. из 1000 зарегистрированных безработных в 
Пинске пособие получали только 70 человек, из 3000 в Гродно – 342 че-
ловека. 

Земельные отношения в Западной Беларуси характеризовались гос-
подством крупного помещичьего землевладения. Помещичьи и маг-
натские имения, которые в начале 20-х гг. не насчитывали и 1% от 
всех хозяйств, имели 40,5% всех земельных угодий. В среднем на по-
мещичье хозяйство приходилось 500 га, а на крестьянское хозяйство – 
7 га земли. От 2 до 5 га земли владели 34,2% крестьянских хозяйств. 
Лишние свободные руки в крестьянских хозяйствах были источником 
пополнения дешевой «армии» сельскохозяйственных рабочих, кото-
рых насчитывалось в разные годы от 80 до 100 тыс. человек. Часть 
беднейших крестьян в поисках лучшей доли выехали в Западную Ев-
ропу, США, Канаду, страны Латинской Америки. С 1921 г. по 1939 г. 
были вынуждены оставить Западную Беларусь 130 тыс. человек. 
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В целях снижения социальной напряженности власть пошла на аг-
рарные реформы. В июле 1925 г. сейм Польши принял «Закон об 
осуществлении земельной реформы», который вошел в историю под 
названием «Закона о парцелляции и комассации». Составной частью 
реформы являлось проведение так называемой парцелляции, т. е. про-
дажи мелкими участками (парцеллями) части помещичьей и государ-
ственной земли, а также комассации (хуторизации) и ликвидации 
сервитутов. 

Власти использовали парцелляцию для насаждения на «восточных 
кресах» польских военных колонистов-осадников, которые стали его 
военно-политической опорой. С 1921 г. по 1930 г. в трех западно-
белорусских воеводствах поселилось 4 436 военных осадников. Боль-
шинство из них составляли бывшие офицеры и унтер-офицеры леги-
онов Пилсудского, участвовавшие в польско-советской войне 1919–
1920 гг. Осадники получили бесплатно или по низкой цене земельные 
наделы до 45 га. 

С 1921 по 1925 г. в трех западно-белорусских воеводствах под ви-
дом парцелляции помещики продали около 450 тыс. га земли. Сред-
няя цена 1 га земли по частной парцелляции была 610–830 злотых. 
Основными покупателями земли были торговцы, предприниматели, 
чиновники, осадники. С 1923 г. по 1938 г. в Виленском, Новогруд-
ском и Полесском воеводствах было переселено на хутора 259,3 тыс. 
крестьянских хозяйств, что составляло 43% хозяйств и 50% крестьян-
ской земли. Объективно комассация была прогрессивным мероприя-
тием и являлась продолжением известной столыпинской аграрной 
реформы. 

Почти 14% урожая крестьянин вынужден был продавать, чтобы 
рассчитаться с налогами. Недоимки по налогам в 1934 г. составили 
80 млн злотых. Судебные исполнители (коморники), финансовые ин-
спекторы (секвестраторы) и другие чиновники при взимании недои-
мок использовали средства принуждения. Только в 1929 г. в Ново-
грудском и Полесском воеводствах отмечено 11 948 случаев конфис-
кации имущества. Широко практиковались так называемые лицита-ции 
– распродажа имущества должников на публичных торгах. В 1931 г. 
только в Новогрудском воеводстве было 12 053 лицитаций. 

Тяжелое социальное положение переплеталось с политическим бес-
правием и национальным угнетением. Правящие круги Польши нару-
шали положения Версальского договора, Рижского мирного договора 
и польской конституции 1921 г., которые декларировали «свободное 
развитие национальных меньшинств». За белорусской нацией не при-
знавалось право на существование. Ее приравнивали к территориаль-
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но-диалектной группе, называя белорусов «тутэйшыми». Закрыва-
лись белорусские школы. В 1918–1919 гг. было около 400 белорус-
ских школ, 2 учительские семинарии и 5 гимназий. В 1938/39 учеб-
ном году в Западной Беларуси осталось только 5 белорусских школ. 
Польских школ также было недостаточно, 

2
/3 населения было негра-

мотным. Высшее и среднее образование из-за высокой платы за обу-
чение для крестьян было недоступным. В целях полонизации белору-
сов власти использовали католических священников, которые доказы-
вали, что католик – значит поляк.  

Власти надеялись, что путем распространения католицизма Запад-

ная Беларусь через 10–12 лет станет этнографически польской. Имела 

место нетерпимость властей по отношению к православным. В 1924 г. 

власти объявили о независимости православной церкви и выведении 

ее из-под юрисдикции Московского патриархата. Из 500 существо-

вавших в Западной Беларуси церквей 300 были закрыты или переда-

ны католическому духовенству. 
На страже политики правящих кругов стояла государственная ма-

шина с ее явной и тайной полицией (дефензивой), судами, армией и 
тюрьмами. Сопротивление крестьян самоуправству помещиков и осад-
ников контролировалось полицией. Особенно усилились репрессии в 
1934 г., когда был создан Береза-Картузский концентрационный ла-
герь. В 30-е гг. ХХ в. в Польше насчитывалось более 10 тыс. политза-
ключенных. 

Социально-экономическая и национальная политика польских вла-

стей на «восточных кресах» вызывала недовольство большинства 

населения Западной Беларуси, которое непрерывно вело борьбу за 

свои социальные и национальные интересы. Во главе этой борьбы 

стояли политические партии и организации, которые делились на два 

лагеря: национально-демократический и революционно-

демократический. 

Партии национально-демократического лагеря часто не оформля-

лись официально, а существовали в виде мелких политических и куль-

турных организаций и товариществ. В Вильно в 1921–1939 гг. суще-

ствовал представительный орган белорусских партий и общественных 

организаций – Белорусский Национальный комитет (БНК). Наиболее 

влиятельной национально-демократической партией была Белорус-

ская христианская демократия (БХД), которая охватила своим влия-

нием определенную часть белорусов-католиков. Ее лидерами были 

ксендзы А. Станкевич, В. Годлевский, И. Позняк и др. Центральным 
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органом партии была газета «Белорусская криница». Программа БХД 

отстаивала основы буржуазного общества, не признавала классовой 

борьбы и придерживалась теории «самобытности Беларуси», выдви-

гала требования земельной реформы в пользу крестьянства и др. В 

1936 г. БХД была переименована в Белорусское национальное объ-

единение. 

В 1925 г. послы сейма В. Рагуля и Ф. Яремич организовали нацио-

нально-крестьянскую партию – Белорусский крестьянский союз, ко-

торая просуществовала до 1928 г. В своей программе она выдвигала 

демократические требования, выступала за создание Белорусской 

буржуазной республики, издавала газету «Сялянская нива». В 1929–

1930 гг. оформилась национальная группа А. Луцкевича и Р. Остров-

ского. В своем органе «Наперад» («Вперед») группа подчеркивала, 

что «не будет служить ни Москве, ни Варшаве». Главной задачей она 

видела работу на культурном поприще, в области национального воз-

рождения. В 1930 г. эта группа создала «Центросоюз» (Центральный 

союз культурных и хозяйственных организаций). В 1926 г. был со-

здан Белорусский институт хозяйства и культуры как национально-

просветительная организация. Она создавала клубы, библиотеки, ко-

оперативы. Была запрещена польскими властями в 1936 г. 

Во главе революционно-демократического лагеря стояла Комму-

нистическая партия Западной Беларуси (КПЗБ). Она была создана в 

октябре 1923 г. как составная часть Коммунистической партии Поль-

ши (КПП). Боролась за победу пролетарской революции в Польше, за 

право самоопределения Западной Беларуси вплоть до отделения от 

Польши и воссоединения с БССР, за ликвидацию помещичьего зем-

левладения и передачу земли крестьянам без выкупа. В конце де-

кабря 1923 г. в КПЗБ влилась Белорусская революционная органи-

зация (БРО), которая выделилась весной 1922 г. из левого крыла 

партии белорусских эсеров. Руководителями БРО были И. К. Логи-

нович (П. Корчик), А. В. Кончевский, А. Г. Капуцкий. 

КПЗБ действовала в условиях глубокого подполья. К началу 30-х гг. 

она насчитывала 4 тыс. человек. Кроме того, около 3-х тыс. членов 

партии постоянно находились в тюрьмах. На территории Западной Бе-

ларуси действовало 7 окружных и 60 районных комитетов КПЗБ. ЦК 

КПЗБ издавал газеты «Чырвоны сцяг», «Партработник», журнал «Боль-

шевик» и другие издания на белорусском языке. На польском языке из-
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давались газеты «Куймы бронь», «До вальки», на еврейском – «Ройтэ 

фон». 
Первыми организаторами КПЗБ были С. А. Дубовик, С. А. Мен-

терс, А. С. Славинский, С. Т. Миллер. Секретарем ЦК КПЗБ с 1926 г. 
по 1936 г. был И. К. Логинович (П. Корчик). К руководящему активу 
КПЗБ принадлежали А. А. Ольшевский, Н. С. Орехво, А. Н. Арон-
штам и другие. 

Под руководством КПЗБ в январе 1924 г. был создан Коммунисти-
ческий Союз Молодежи Западной Беларуси (КСМЗБ). Вожаками 
КСМЗБ были В. З. Хоружая, М. С. Майский, Н. Н. Дворников, С. О. При-
тыцкий , С. Г. Анисов и др. ЦК КСМЗБ издавал газету «Малады ка-
муніст». 

Борьба трудящихся осуществлялась разными способами. В 1921–
1925 гг. в Западной Беларуси развернулась партизанская борьба. Пар-
тизаны громили полицейские участки, жгли помещичьи имения, осад-
ницкие хутора. В 1923 г. общая численность партизан составляла 
около 6 тысяч. В числе наиболее известных руководителей партизан-
ских отрядов и групп были К. Орловский, С. Ваупшасов, В. Корж,  
А. Рабцевич, Ф. Яблонский и др. 

В результате выборов в сейм и сенат 1922 г. от блока национальных 

меньшинств, который создали национально-демократические партии, в 

сейм было избрано 11, а в сенат – 3 депутата-белоруса, которые со-

здали в сейме свою фракцию – Белорусский посольский (депутат-

ский) клуб. В июне 1925 г. группа левых депутатов Белорусского по-

сольского клуба вышла из него и создала Посольский клуб Белорус-

ской крестьянско-рабочей громады (БКРГ). Ее деятельностью 

руководил центральный комитет, в состав которого входили члены 

фракции БКРБ в сейме: Б. А. Тарашкевич (председатель),С. А Рак-

Михайловс-кий (заместитель председателя), П. В. Метла (казначей), 

П. П. Волошин и М. Бурсевич. Принятая в мае 1926 г. программа БКРБ 

требовала конфискации помещичьих земель и раздела их между беззе-

мельными крестьянами, создания рабоче-крестьянского правительства и 

установления демократических свобод, самоопределения Западной Бе-

ларуси и т. д. Громада издавала газеты. В начале 1927 г. БКРБ насчи-

тывала более 2 тыс. кружков (120 тыс. членов). 
Громада подготовила немало выступлений крестьян против нало-

гового гнета, за освобождение политзаключенных и др. Она вела вме-
сте с Товариществом белорусской школы (ТБШ) культурно-просвети-
тельную работу. Напуганное размахом национально-освободительной 
борьбы правительство разгромило БКРБ. В ночь с 14 на 15 января 
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1927 г. начались массовые обыски и аресты. Без согласия сейма были 
арестованы ее руководители – депутаты Б. А. Тарашкевич, С. А. Рак-
Михайловский, П. П. Волошин и др. БКРБ была запрещена 21 марта. 

Трудящиеся Западной Беларуси ответили на разгром БКРБ мно-

гочисленными митингами и демонстрациями. Крупная демонстра-

ция состоялась в Косове Полесского воеводства 3 февраля 1927 г. 

Она была расстреляна, 6 человек убито, несколько десятков ранено.  

В 1928–1929 гг. состоялся процесс над 56 руководителями и активи-

стами Громады, которые были осуждены на длительные сроки за-

ключения. Дело БКРБ в 1928 г. стремился продолжить посольский 

клуб «Змаганне». 

Во второй половине 30-х гг., в период борьбы за единый фронт 

против фашизма и войны, КПП и КПЗБ более реально стали смотреть 

на вопросы целостности Польши и защиты ее независимости. Они за-

явили, что поддержат любое демократическое правительство, которое 

обеспечит народу свободу и будет придерживаться политики мира. В 

этом и была главная трагедия партии. Сталин начал расправу над 

КПП и КПЗБ. Вся работа этих партий была сведена к «диверсионной 

деятельности агентов классового врага». Принимая эту фальшивую 

версию, ЦК КПП исключил из КПП и КПЗБ ряд известных деятелей, 

обвинив их в агентурных связях с дефензивой и белорусскими нацио-

налистами. 

В Минске 11 марта 1936 г. состоялся закрытый II пленум ЦК 

КПЗБ, на котором был необоснованно обвинен первый секретарь ЦК 

И. К. Логинович (Корчик). Его арестовали еще до пленума и поста-

новлением особого совещания при НКВД от 25 июня 1936 г. за 

контрреволюционную деятельность сослали в исправительно-трудо-

вой лагерь сроком на 5 лет. Решением «тройки» Архангельской обла-

сти от 15 марта 1936 г. за контрреволюционную агитацию среды за-

ключенных И. К. Логинович был приговорен к высшей мере наказа-

ния. Приговором военного трибунала 26 октября 1939 г. он второй 

раз был приговорен к расстрелу. И. К. Логинович умер 15 апреля 

1940 г. в Минской тюрьме. 

В организациях КПЗБ были созданы специальные «комиссии 

чистки» для борьбы с провокаторами. Многие руководители КПЗБ 

были вызваны в Минск и расстреляны. Летом 1937 г. в Москве было 

арестовано и расстреляно все руководство КПП. Летом 1938 г. реше-

нием Коминтерна КПП, КПЗБ и КПЗУ были распущены. 
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К концу 1939 г. в Западной Беларуси почти целиком были ликви-

дированы деятели как коммунистического, так и национально-демок-

ратического движения. 
 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ ПРОТИВ  
БЕЛОРУССКОГО НАРОДА в 20–50-х гг. XX в. 

 
Эпоха сталинизма в СССР (вторая половина 20-х – первая полови-

на 50-х гг.) имела противоречивый характер. Великий трудовой энту-
зиазм народа и его вера в Сталина сочетались с укреплением тотали-
тарной системы, снижением цены человеческой жизни, массовыми 
нарушениями прав человека, укоренением в общественной жизни идеи 
о непогрешимости представителей высшей партийной и государ-
ственной власти, незнанием или нежеланием знать, что вдохновите-
лем массовых политических репрессий является именно Сталин.  

Истоки политических репрессий связаны с началом советской эпо-

хи. Они связаны с ленинским периодом существования советской 

власти (1917 г. – середина 20-х гг. ХХ в.) и ярко проявились во время 

захвата большевиками власти неконституционным путем в октябре-

ноябре 1917 г., при разгоне I Всебелорусского съезда в Менске в де-

кабре 1917 г., в период осуществления политики «военного комму-

низма» (конец 1917 г. – март 1921 г.), при установлении однопартий-

ной системы летом 1918 г., в ходе «красного террора» после покуше-

ния на жизнь В. И. Ленина. В сталинский период политические реп-

рессии продолжились и достигли наибольшего размаха на этапе за-

вершения формирования культа личности Сталина и связанного с 

ним тоталитарного политического режима в СССР (конец 20-х – 

30-е гг. ХХ в.). теоретическим обоснованием необходимости и зако-

номерности политических репрессий послужил вывод И. В. Сталина 

об обострении классовой борьбы по мере приближения к социализму, 

сделанный им на февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП (б) в 1937 г. 

Политические репрессии были вызваны необходимостью для руковод-

ства СССР переложить просчеты и недостатки в экономической, по-

литической, социальной и национально-культурной сферах жизни 

общества на «врагов народа», желанием создать атмосферу страха в 

обществе и условия для уничтожения политических противников, сфор-

мировать из заключенных многомиллионную армию для почти бес-

платного труда на стройках социализма. 
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Развертывание массовых обвинений и репрессий против белорус-
ского народа совпало со свертыванием новой экономической полити-
ки, политики белорусизации, осуществлением индустриализации и 
коллективизации сельского хозяйства, а также с празднованием 50-летия 
И. В. Сталина в 1929 г. Повсеместно активизировались поиски «вра-
гов народа», провоцировались и поощрялись доносы, создавалась ат-
мосфера всеобщей подозрительности. Особую роль в выявлении вра-
гов и их наказании приобрел Народный комиссариат внутренних дел 
(НКВД), наделенный чрезвычайными полномочиями. Ему же для 
удобства использования дармового труда миллионов репрессирован-
ных советских людей были подчинены все «ударные» стройки стра-
ны. С 1929 г. развернулось раскулачивание и высылка в отдаленные 
районы СССР крестьян, которые были против насильственного со-
здания колхозов. В конце 20-х гг. в БССР начинается уничтожение 
национальной интеллигенции, которую обвиняли в правом уклоне и 
«национал-демократизме», в пропаганде вражеской идеологии и же-
лании «реставрации капитализма» на белорусской земле. Против бе-
лорусской культурной элиты, обозванной «нацдемами», фабрикуется 
дело о будто бы созданной ею антисоветской организации «Союз 
освобождения Беларуси». В 1931 г. за принадлежность к ней было 
арестовано 108 и осуждено 90 человек, среди которых – Д. Жилунович,  
В. Игнатовский, Д. Прищепов, А. Балицкий, В. Ластовский. В ходе 
следствия, в ноябре 1930 г., попытку самоубийства предпринял Я. Ку-
пала, которому отводили роль руководителя «Союза освобождения 
Беларуси». Он написал в предсмертном письме, что «лучше смерть 
физическая, чем политическая». 

Массовые репрессии проводились не только с использованием су-
дебных органов. Начиная с 1929 г. стали создаваться чрезвычайные, 
не предусмотренные законом судебные органы – «тройки», в состав 
которых входили секретарь райкома партии, председатель райиспол-
кома и начальник местного отдела НКВД. Их использование позволя-
ло упростить и ускорить рассмотрение многочисленных дел «врагов 
народа». Точного определения этого понятия не было, что позволяло 
при желании осудить практически любого. Зачастую с момента аре-
ста человека до вынесения приговора проходили сутки. Широко ис-
пользовались планы и нормы по выявлению «врагов народа». 

Пиком репрессий в БССР принято считать 1937 г., когда было 
сфабриковано дело об «Объединенном антисоветском подполье» в 
Беларуси во главе с А. Червяковым (председатель ЦИК БССР), Н. Го-
лодедом (председатель СНК БССР). По делу было арестовано и заму-
чено свыше 2,5 тыс. человек. В результате партийных чисток и ре-
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прессий количество коммунистов в БССР сократилось почти наполо-
вину. Было репрессировано 99 первых секретарей райкомов партии 
БССР из 101. 

В 30-е гг. ХХ в. в результате репрессий Союз писателей Беларуси 
потерял более половины своих членов. Еще большие потери понесла 
Академия наук БССР, среди репрессированных оказались 26 акаде-
миков и 6 членов-корреспондентов. С сентября 1939 г. репрессии ак-
тивно проводились в Западной Беларуси, присоединенной к БССР. 

Места массовых расстрелов осужденных на смерть, которые име-
лись во всех уголках Беларуси, тщательно скрывались. Среди таких 
мест широкую известность приобрели Куропаты под Менском. Там в 
30-е гг. было расстреляно около 30 тыс. человек. Недалеко от Гомеля 
по Черниговскому шоссе также находится место массовых расстрелов 
эпохи сталинизма. 

По подсчетам исследователей количество репрессированных в 
БССР в эпоху сталинизма (30-е – начало 50-х гг. ХХ в.) составляет 
около 600 тыс. человек. Из них только в 30-е гг. было репрессировано 
свыше 250 тыс. Руководили карательными органами НКВД на терри-
тории БССР и являлись главными организаторами репрессий против 
белорусского народа Берман, Цанава, Наседкин, Раппопорт. 

 
 

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ЕВРОПЕ 
В КОНЦЕ 30-х – НАЧАЛЕ 40-х г. ХХ в. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ПЛАНЫ НЕМЕЦКОГО ФАШИЗМА И СОВЕТСКОГО 
СТАЛИНИЗМА. НАЧАЛО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
И ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ К БССР 

 
В конце 30-х гг. Европа и мир все больше втягивались в новую 

мировую войну. Сложились три блока стран, которые готовились ре-
ализовать свои геополитические планы не только мирными средства-
ми, но и с помощью военной силы. В первый входили государства 
фашистско-милитаристского блока – Германия, Италия, Япония и их 
сателлиты. Ведущая роль принадлежала в нем Германии, которая по-
сле прихода к власти фашистов стремилась к мировому господству 
под лозунгом исключительности немецкой «арийской расы». Второй 
политический блок составляли крупные буржуазные страны: Англия, 
Франция, США и союзники, которые на них ориентировались (Поль-
ша, Чехословакия и др.). Их целью было сохранение, а по возможно-
сти и расширение, своих колониальных владений, ослабление стран, 
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стремившихся к переделу сфер влияния. Третий блок был представ-
лен Советским Союзом, который имел мощный военно-экономичес-
кий потенциал, огромные людские и природные ресурсы. Устано-
вившийся в СССР сталинский режим также имел далеко идущие пла-
ны – осуществление мировой пролетарской революции, победа ком-
мунизма в мировом масштабе и коренные изменения на планете, в 
том числе с использованием, при необходимости, военной силы. Дей-
ственным инструментом для осуществления планов сталинизма стала 
в 30-е гг. международная организация Коминтерн, подконтрольная 
Сталину. Глубокие противоречия, существовавшие между ведущими 
державами того времени и их блоками, сложное переплетение поли-
тических, экономических, идеологических и других факторов толкали 
их к войне. Все названные страны и блоки несут ответственность за 
начало Второй мировой войны в большей или меньшей мере. 

Началу новой мировой войны предшествовали локальные и регио-
нальные войны и конфликты, в том числе гражданская война в Испа-
нии, агрессия Италии против Эфиопии, Японии против Китая, присо-
единение («аншлюс») Австрии к Германии, затем Мюнхенский сго-
вор, в результате которого Чехословакия исчезла с карты Европы. В 
конце 1938 г. Германия начала дипломатическое наступление на 
Польшу, создав данцигский кризис. Гитлеровцы 22 марта 1939 г. за-
няли Клайпедскую область. Германия подписала «дружеские догово-
ры» о ненападении с Литвой и Эстонией. Провалились переговоры о 
коллективной безопасности в Москве. В этих условиях 23 августа 
1939 г. в Москве был подписан пакт о ненападении между СССР и 
Германией. К нему был приложен секретный протокол, которым раз-
граничивались сферы влияния Германии и СССР. Западная Беларусь 
и часть Польши на восток от р. Нарев, Висла, Сан, а также Финлян-
дия, Эстония, Латвия и Бессарабия вошли в сферу влияния СССР. 

Гитлеровская Германия 1 сентября 1939 г. напала на Польшу. 
Франция и Англия 3 сентября объявили войну Германии. Началась 
Вторая мировая война. Мужественное сопротивление польской армии 
у Гдыни, Модлина, Варшавы не смогло противостоять хорошо во-
оруженной машине гитлеровского рейха. К середине сентября фа-
шист-ские войска заняли почти все жизненно важные центры Поль-
ши, 
14 сентября окружили Брест, 15 сентября пал Белосток. 

Красная Армия 17 сентября перешла советско-польскую границу. 
Белорусский фронт насчитывал более 200 тыс. солдат и офицеров. 
Ему противостояло 45 тыс. польских солдат и офицеров. Военных 
действий между польскими и советскими войсками почти не было. 
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Зафиксировано около 40 случаев сопротивления пограничных патру-
лей, а также бои под Кобрином, Вильно, Сопоцкином. Наиболее упор-
ные бои развернулись под Гродно. Потери Белорусского фронта со-
ставили 316 человек убитыми и 642 ранеными. 

К 25 сентября Западная Беларусь была полностью занята Красной 
Армией. Уже 22 сентября генерал Гудериан и комбриг Кривошеин на 
главной улице Бреста приняли парад германских и советских войск, 
затем советские войска были отведены за Буг. 

В Москве 28 сентября был подписан договор между СССР и Гер-
манией о дружбе и границах, по которому устанавливалась новая за-
падная граница Советского Союза по так называемой «линии Керзо-
на». В секретном дополнительном протоколе была зафиксирована до-
говоренность о вхождении территории Литвы в сферу влияния СССР 
в обмен на Люблинское и часть Варшавского воеводств, которые по-
падали в сферу влияния Германии. По решению правительства СССР 
10 октября 1939 г. Литве были переданы Вильно и Виленское воевод-
ство, и летом 1940 г. – Свентянский и Гадутишковский районы, часть 
Островецкого, Ошмянского, Поставского и Свирского районов. 

Большинство крестьян, рабочих, ремесленников, интеллигенции 

Западной Беларуси встречало Красную Армию как освободительни-

цу. ЦК Коммунистической партии Беларуси 20 сентября составил 

списки работников для временных управлений, были подобраны на 

руководящие должности партийные, советские и хозяйственные кад-

ры. Всего до октября 1940 г. в Белостокскую область было направле-

но 12 396 человек, Брестскую – 5 989 человек. Эти люди не знали 

местного уклада жизни, обычаев, языка, а поэтому не пользовались 

доверием местного населения. Во всех городах и поветах были созда-

ны временные управления, в деревнях – крестьянские комитеты из 

местных активистов, представителей Красной Армии и присланных 

из восточных районов коммунистов и комсомольцев. Они налажива-

ли работу промышленных предприятий, медицинское обслуживание 

населения, открывали школы. 
Политбюро ЦК ВКП(б) 1 октября 1939 г. приняло постановление 

«Вопросы Западной Беларуси и Западной Украины», которым обязы-
вало созвать Украинское и Белорусское Народные собрания. В Запад-
ной Беларуси 22 октября 1939 г. были проведены выборы в Народное 
собрание, в которое было избрано 929 депутатов. В Белостоке 28–30 ок-
тября состоялось Народное собрание Западной Беларуси. Оно приня-
ло декларацию об установлении Советской власти на всей территории 
Западной Беларуси, конфискации помещичьих земель, национализа-
ции банков и крупной промышленности. Собрание приняло деклара-
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цию о вхождении Западной Беларуси в состав СССР и БССР и избра-
ло полномочную комиссию, которой поручалось передать Верховно-
му Совету СССР и Верховному Совету БССР его решения. Сессия 
Верховного Совета СССР 2 ноября 1939 г. и сессия Верховного Сове-
та БССР 12 ноября приняли законы о включении Западной Беларуси в 
состав СССР и воссоединении ее с БССР. 

В результате этого территория БССР увеличилась с 125,5 тыс. км
2
 

до 225,7 тыс. км
2
, а численность населения выросла в 2 раза и соста-

вила 10 млн 200 тыс. человек. В декабре 1939 – январе 1940 гг. было 
введено новое административно-территориальное деление, созданы 
Барановичская, Белостокская, Брестская, Вилейская и Пинская обла-
сти и 101 район. В феврале – марте партийные и комсомольские ор-
ганизации, местные органы власти в Западных областях оказались 
включенными в сталинскую командно-административную систему, 
стали ее составной частью. Это отразилось на методах работы и ходе 
социально-экономических преобразований. 

НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
И ОККУПАЦИЯ БЕЛАРУСИ. 

ПЛАНЫ ФАШИСТОВ «ОСТ» И «БАРБАРОССА». 
НЕМЕЦКИЙ ОККУПАЦИОННЫЙ РЕЖИМ, 
БЕЛОРУССКИЙ КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ 

 
Готовясь к нападению на СССР, фашисты в конце 1940 г. разрабо-

тали план «Барбаросса», по которому рассчитывали еще до наступле-
ния зимы разгромить основные силы Красной Армии и победоносно 
закончить войну. Германия постепенно перебрасывала свои войска на 
территорию Польши, ближе к границе СССР. На границе с Беларусью 
германское военное командование к началу войны сконцентрировало 
самую мощную группировку армий «Центр», которая насчитывала 
50 дивизий, 1800 танков, 14300 орудий и минометов, 1680 боевых са-
молетов, 820 тыс. солдат и офицеров. С советской стороны этим си-
лам противостояли войска Западного Особого военного округа, кото-
рый с 22 июня 1941 г. стал называться Западным фронтом. Он имел в 
своем составе 44 дивизии, 3 бригады, 8 укрепленных районов и Пин-
скую военную флотилию, 2202 танка, 10087 орудий и минометов, 
1909 боевых самолетов. Общая численность войск Западного фронта 
составляла 672 тыс. солдат и офицеров. 

О намерениях Гитлера напасть на Советский Союз предупреждали 
разведчики, перебежчики, которые называли точную дату фашист-
ского нападения. Тем более удивительным было заявление ТАСС 
14 июня 1941 г. о том, что слухи о предстоящем нападении на СССР 
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лживы и провокационны. Именно в этот день Гитлер собрал в Бер-
лине всех командующих группами армии, чтобы выслушать их до-
клады о завершении подготовки к войне. На этом совещании Г. Гуде-
риан заявил, что ему потребуется 5–6 дней, чтобы дойти до Минска. 

На рассвете 22 июня 1941 г. германские войска пересекли границу 
СССР. Пользуясь безалаберностью железнодорожников, командова-
ния Брестского гарнизона, немцы перебросили из-за Буга эшелон с 
опломбированными вагонами, в которых были вооруженные солдаты 
и офицеры, на станцию Брест-Западный. Они заняли станцию и часть 
города, оставив в тылу пограничников и военных в крепости. 

Неспособность командования предвидеть ход военных действий 
проявилась и в размещении воинских соединений Западного фронта в 
Белостокском выступе. Из 26 дивизий первого эшелона здесь было 
сконцентрировано 19, в том числе все танковые и моторизованные, 
10-я армия должна была держать оборону в центре – наиболее силь-
ная. По флангам стояли 3-я и 4-я армии – более слабые. Немцы об 
этом хорошо знали и наступление начали с флангов. В первый день 
войны 4-я группа Гоппнера прорвала фронт 3-й армии и в прорыв во-
рвался корпус Манштейна, к вечеру 22 июня 3 дивизии Красной Ар-
мии были рассеяны, а 5 других понесли потери до 70% личного со-
става, 14 мехкорпус в районе Пружаны – Кобрин в этот же день был 
почти полностью уничтожен. Здесь погибло около 14 тыс. советских 
солдат. 

В ночь с 22 на 23 июня командующий фронтом Павлов пытался 
организовать контрнаступление, но это привело к огромным потерям 
живой силы и техники, 23 и 24 июня погибли 6-й и 11-й мехкорпуса. 
Командование фронтом предприняло попытки задержать наступление 
немцев в районе Полоцк – Витебск. И эта попытка была безуспешной. 

К северо-востоку от Слонима танки Гудериана и Гота 25 июня за-
вершили окружение частей, которые отходили от Белостока. Немцы 
26 июня захватили Барановичи, а 27 – большинство частей Западного 
фронта попали в новое окружение в районе Новогрудка, 11 дивизий 
3-й и 10-й армий были уничтожены. 

Немецкие механизированные части 26 июня 1941 г. подошли к 
Минску. Войска 13 армии удерживали рубежи до 28 июня. Героически 
сражались войска сотой стрелковой дивизии генерал-майора И. М. Рус-
сиянова в районе Острошицкого городка. К вечеру 28 июня немецкие 
войска заняли Минск. Отступая на восток, части Красной Армии вели 
тяжелые оборонительные бои. Все тяготы обороны страны были воз-
ложены на плечи простых солдат. Только 29 июня была дана дирек-
тива СНК СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям 
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прифронтовых областей, в соответствии с которой проводилась до-
полнительная мобилизация в Красную Армию. В июне – августе бы-
ло мобилизовано более 500 тыс. жителей Беларуси. 

Для борьбы с вражескими диверсантами и парашютистами созда-
вались истребительные отряды. В середине июля было создано 78 ис-
требительных батальонов. Для помощи армии было создано более 
200 формирований народного ополчения. В восточные районы СССР 
было эвакуировано более 1,5 млн человек, вывезено оборудование 
124 предприятий, 5 тыс. тракторов, 674 тыс. голов скота. В восточные 
районы страны были эвакуированы коллективы 60 научно-исследо-
вательских институтов и лабораторий, 6 театров, более 20 высших и 
средних специальных заведений, 190 детских учреждений. 

В начале июля 1941 г. советское командование предприняло по-
пытку создания линии обороны вдоль Западной Двины и Днепра. Три 
дня шли бои в Борисове. Под Оршей 14 июля впервые были примене-
ны реактивные минометы. Жестокие бои развернулись в районе Боб-
руйска. С 3 по 28 июля продолжалась оборона Могилева. Только во 
время 14-часового боя на Буйницком поле было уничтожено 39 тан-
ков и бронетранспортеров противника. Тяжелые бои 12–19 августа шли 
за Гомель. К началу сентября 1941 г. вся территория Беларуси была 
оккупирована немецкими войсками. 

В ходе оборонительных боев войска Красной Армии потеряли 
1,5 млн человек, 10 тыс. орудий и минометов, 5 тыс. танков и 2 тыс. 
самолетов. Несмотря на тяжелые потери, советские воины самоот-
верженно сражались, совершали беспримерные подвиги. В районе Го-
родня застава пограничников отбивала атаки фашистов в течение де-
сяти часов. До конца июня 1941 г. стойко сражался гарнизон Брест-
ской крепости. В первые дни войны экипаж капитана Н. Д. Гастелло 
направил свой подбитый самолет на скопление вражеской техники и 
живой силы. Таранили вражеские самолеты в первые часы войны лет-
чики П. С. Рябцев над Брестом, А. С. Данилов в районе Гродно, С. М. Гу-
димов в районе Пружан. 

Катастрофа Красной Армии в начале войны была следствием су-
ществования в стране жесткого тоталитарного режима. Одной из 
причин этой катастрофы была некомпетентность, самоуверенность 
партийного, государственного аппарата в центре и на местах. Руко-
водство БССР в первые дни войны призывало население сохранять 
спокойствие, убеждало людей, что враг не пройдет. Принимались 
постановления о борьбе с «паникерами». В это же время готовились 
эшелоны для эвакуации сотрудников ЦК и государственных орга-
нов. За три дня до оккупации, в трагический для народа период, ру-
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ководители республики, не объявив общей эвакуации, тайно в ночь 
с 24 на 25 июня покинули город. Оборона западных военных окру-
гов оказалась неподготовленной. В результате репрессий военных 
кадров во второй половине 30-х гг. было уничтожено около 40% 
наиболее подготовленных, опытных офицеров, генералов, марша-
лов. Маршал A. M. Василевский впоследствии заявил, что без репрес-
сий 1937 г., возможно, войны 1941 г. не было бы вообще. 

Захватив территорию Беларуси, гитлеровцы установили здесь ок-

купационный режим, так называемый «новый порядок». По плану 

«Ост» предполагалось оставить в Беларуси только 25% населения для 

использования в качестве рабочей силы. Остальные 75% подлежали 

уничтожению или высылке. Было установлено новое административ-

ное деление Беларуси. Восточная часть была отнесена к «области ар-

мейского тыла». Власть здесь осуществлялась военными и полицей-

скими органами, подчиненными штабу группы армий «Центр». Юж-

ная часть Беларуси по линии 20 км севернее железной дороги Брест – 

Гомель была отнесена к рейхскомиссариату Украины. Северо-восточ-

ную часть немцы включили в состав Пруссии и генерального округа 

«Литва». Оставшаяся 1/3 территории Беларуси – Барановичская, Ви-

лейская, Минская (без восточных районов), северные районы Брест-

ской, Пинской и Полесской областей – вошла в состав генерального 

округа Беларуси, который был включен в рейсхкомиссариат «Ост-

ланд» с резиденцией в г. Риге и разделен на 10 округов. Во главе этих 

округов стояли немецкие чиновники (гебитскомиссары). Вспомога-

тельную роль играли местные учреждения – управы, во главе которых 

стояли назначенные гитлеровцами бургомистры, старосты, войты.  

Так называемый «новый порядок» поддерживался вооруженными 

формированиями СС (охранные отряды), СА (штурмовые отряды), 

полицией безопасности и службой безопасности СД, гестапо, тайной 

полевой полицией, контрразведывательными органами «Абвер», жан-

дармерией и др. Были созданы специальные оперативные группы (айн-

зацгруппы) для борьбы с партизанами и подпольщиками. 
На территории Беларуси действовало 260 лагерей смерти, их фи-

лиалов и отделений. Только в Тростенецком лагере смерти было уни-
чтожено 206 тыс. 500 человек. Во всех городах были организованны 
гетто для евреев. Одним из наиболее крупных было Менское гетто, в 
котором было уничтожено около 100 тыс. евреев. За период оккупа-
ции оккупанты провели в Беларуси более 140 крупных карательных 
операций против партизан и мирных жителей. Во время  
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28 таких операций только в 1942–1943 гг. карателями было убито  
70 тыс. человек. Карателями было уничтожено свыше 5 295 населен-
ных пунктов, в том числе 628 сожгли вместе с жителями. В период 
войны в Беларуси погибло 2 млн 200 тыс. человек, 380 тыс. жителей 
было вывезено в Германию. 

Чтобы поставить на службу рейху экономику Беларуси, оккупанты 

организовали работу промышленных предприятий. Они провели реги-

страцию трудоспособного населения. Рабочий день продолжался 12 ча-

сов. Заработная плата была мизерной. Даже за незначительное непо-

слушание рабочего могли отправить в концлагерь. Весной 1942 г. на 

территории генерального округа Беларуси была проведена земельная 

реформа. Все колхозы были распущены, а их земли перешли в семей-

ное пользование крестьян в рамках так называемых земельных коопе-

ративов. На территории восточной части Беларуси колхозы еще долго 

сохранялись. 

Немецкую администрацию в Беларуси с 17 июля 1943 г. по 22 сен-

тября 1943 г. возглавлял генеральный комиссар (гауляйтер) В. Кубе. 

После того, как Е. Мазаник и М. Осипова привели приговор партизан 

в исполнение, генеральный комиссариат возглавил генерал полиции 

К. Готберг. В. Кубе стремился привлечь к сотрудничеству местных 

жителей в рамках вспомогательных органов управления и полиции. 

Белорусская народная самопомощь (БНС), возглавляемая доктором 

И. Ермаченко, была создана 22 октября 1941 г. Она взяла на себя 

функции по обеспечению нуждающегося населения, имела право ор-

ганизовывать приюты, медицинские учреждения, проводить культур-

ные мероприятия, издавать книги, журналы на белорусском языке. 

О создании Белорусского корпуса самообороны (БКС) было провоз-

глашено 29 июня 1942 г. С июня 1942 г. по апрель 1943 г. было со-

здано 20 батальонов. Они были слабо вооружены, не рвались в бой, 

легко поддавались пропаганде партизан. Весной 1943 г. отряды БКС 

были расформированы. 

Союз белорусской молодежи (СБМ) был создан 22 июня 1943 г. 

Высшим органом СБМ был Центральный штаб во главе с М. Ганько и 

Н. Абрамовой. Задачей этой организации было воспитание молодежи 

в духе гитлерюгенда, подготовка ее к работе на военных заводах Гер-

мании и службе в военно-вспомогательных частях Вермахта. Члены 

организации носили специальную форму. СБМ насчитывал в 1944 г. 

12 тыс. 635 человек. Около 5 тыс. из них были направлены на работу 

и учебу в Германию. 
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В декабре 1943 г. была создана Белорусская центральная рада 

(БЦР). Президентом БЦР был назначен Р. Островский. Рада стала со-

вещательным органом. Ей формально оккупационные власти переда-

ли социальное обеспечение, культуру и образование. Готберг 23 фев-

раля издал приказ о создании Белорусской краевой обороны (БКО) и 

поручил БЦР провести мобилизацию мужского населения 1908–1924 гг. 

рождения. На конец апреля 1944 г. было сформировано 45 батальо-

нов, которые насчитывали около 30 тыс. человек. Главной задачей 

БКО была борьба вместе с полицией против партизан. Однако со-

зданные батальоны не оправдали надежд немцев. После освобожде-

ния Беларуси часть формирований БКО оказалась в Германии. По 

разным источникам, коллаборационистское движение в Беларуси 

насчитывало 80–100 тыс. человек, значительная часть из них была 

вовлечена в разные формирования немцев принудительно. 
 

БОРЬБА БЕЛОРУССКОГО НАРОДА ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛАРУСИ. ИТОГИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ ДЛЯ БЕЛОРУСОВ 
 
С первых дней оккупации Беларуси на ее территории развернулась 

всенародная борьба против немецко-фашистских захватчиков. Уже в 

июне 1941 г. начал действовать Пинский партизанский отряд под ко-

мандованием В. З. Коржа. На территории Октябрьского района По-

лесской области действовал отряд под командованием Т. П. Бумаж-

кова и Ф. И. Павловского, которым в августе 1941 г. было присвоено 

звание Героя Советского Союза. В Суражском районе Витебской об-

ласти действовал отряд М. Шмырева. Партизанские отряды в 1941 г. 

возникали на основе истребительных батальонов, из числа попав-

ших в окружение красноармейцев, партийных и советских активи-

стов. В июле – сентябре 1941 г. на территории Беларуси было сфор-

мировано 430 партизанских отрядов и групп, в которых насчитыва-

лось 8 300 человек. 

Осенью и зимой 1941 г. партизанское движение испытывало труд-

ности. Не хватало продовольствия, оружия, боеприпасов, медикамен-

тов, опыта ведения боев, не было должной координации и взаимодей-

ствия партизанских отрядов и групп. Население Беларуси в первые 

месяцы оккупации было в растерянности. С первых дней оккупанты 

начали массовый террор. Многие партизанские отряды и группы рас-
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пались. Часть партизан вышла в советский тыл, а часть – разошлась 

по домам. Зимой 1941 г. насчитывалось всего около 3 тыс. партизан. 

Важную роль в укреплении партизанского движения сыграли под-

польные организации. Осенью и зимой 1941 г. в республике активно 

действовали Минская, Оршанская, Осиповичская, Брестская, Моги-

левская и другие подпольные антифашистские организации. В годы 

Великой Отечественной войны в подполье Беларуси насчитывалось 

около 70 тыс. человек. Уже в июне 1941 г. в Минске были созданы 

первые подпольные организации, которые затем объединил Минский 

подпольный горком КП(б)Б. Его возглавил И. Ковалев. Подпольщики 

выпускали газеты, листовки антифашистского содержания, проводи-

ли диверсионные акты. Например, только диверсия на Минском же-

лезнодорожном узле в декабре 1941 г. снизила его пропускную спо-

собность в 20 раз. В Оршанском железнодорожном депо действовала 

группа подпольщиков во главе с К. Заслоновым. Подпольщики также 

оказывали материально-техническую помощь партизанам, обеспечи-

вали их информацией, направляли к ним людей. Подпольщики г. Мин-

ска только в ноябре 1941 г. – феврале 1942 г. направили в партизанские 

отряды свыше 450 человек. 

Большое влияние на расширение партизанского движения оказала 

победа Красной Армии под Москвой. В результате наступления со-

ветские войска приблизились к территории Беларуси. На стыке 

немецких групп армий «Север» и «Центр» была образована брешь 

(«Витебские ворота»), которая использовалась для помощи белорус-

ским партизанам, переброски отрядов и диверсионных групп в тыл 

противника. 

В мае 1942 г. был создан Центральный штаб партизанского движе-

ния, в сентябре 1942 г. его отдел – Белорусский штаб партизанского 

движения, который возглавил второй секретарь ЦК КП(б)Б П. З. Ка-

линин. Это дало возможность координировать действия партизанских 

отрядов и армии, обеспечивать их оружием, типографским оборудо-

ванием, снаряжением и т. д. С 15 сентября 1942 г. по 1 января 1943 г. 

белорусским партизанам авиация перебросила 3762 автомата, 2106 ка-

рабинов, 444 пулемета, 294 миномета и др. Из-за линии фронта в Бе-

ларусь направлялись специально подготовленные группы. В течение 

1943 г. из советского тыла прибыло 13 партизанских отрядов и 111 ор-

ганизаторских и диверсионных групп. 
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В 1943 г. продолжалась концентрация партизанского движения. Из 

разрозненных отрядов создавались бригады, которые входили в пар-

тизанские соединения. Наиболее значительными были Баранович-

ское, Белостокское, Вилейское, Полесское соединения. Всего на тер-

ритории Беларуси действовало около 40 соединений. Партизанские фор-

мирования совершали рейды, освобождали целые районы и создавали 

партизанские зоны. Существовало более 20 партизанских зон, кото-

рые занимали более половины территории Беларуси. 

Летом 1943 г. ЦШПД разработал операцию под кодовым назва-

нием «Рельсовая война». Она началась 3 августа и продолжалась до 

15 сентября и была приурочена к наступлению советских войск на 

белгородско-харьковском направлении. В Беларуси железнодорож-

ное движение было парализовано на 15–30 суток. Оккупанты понес-

ли огромные потери паровозов, вагонов, рельс, шпал, живой силы.  

С 25 сентября по 1 ноября проводилась вторая операция «Рельсовая 

война» под кодовым названием «Концерт». В ходе операции партиза-

ны подрывали железнодорожное полотно, пуская под откос эшелоны 

с живой силой и техникой врага. Ими взорваны тысячи эшелонов, 

72 железнодорожных моста, истреблено более 30 тыс. солдат и офи-

церов противника. С 20 июня 1944 г. до полного освобождения Бела-

руси продолжался 3-й этап операции «Рельсовая война». В ней участ-

вовали все партизаны Беларуси. 

Большую роль в организации и деятельности партизанского и под-

польного движения сыграли партийные и комсомольские организа-

ции Беларуси. Действовало 203 обкома, межрайкома, горкома и рай-

кома КП(б)Б, более 1 200 первичных партийных организаций, 224 об-

ластных, межрайонных, городских и районных комитетов комсомола 

и свыше 5500 первичных партийных организаций. В партизанских отря-

дах и подполье находилось 135 тыс. коммунистов и комсомольцев. 

На территории Западной Беларуси партизанское движение было 

менее активным. Существенным препятствием развитию здесь парти-

занского движения была деятельность Армии Краевой (АК), создан-

ной польским эмиграционным правительство в Лондоне. Основной 

задачей АК было возрождение независимого польского государства в 

границах 1939 г. В Западных областях Беларуси действовали от 12 до 

14 тыс. солдат и офицеров АК. Наиболее крупным формированием 

АК являлся Новогрудский округ, который насчитывал 7 тыс. человек. 

Кроме того, существовали Полесский, Виленский и Волынский окру-
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га АК. В начале большинство рядовых солдат и офицеров АК воевали 

с фашистами. Только в Новогрудском округе с 1942 по 1944 гг. отряды 

АК провели 102 боя против гитлеровцев. В 1942 г. – первой половине 

1943 г. формирования АК и партизан провели немало совместных 

операций против оккупантов. В июле – августе 1943 г. белорусские и 

польские партизаны оказали мощное сопротивление 60-тысячной груп-

пировке фашистских войск, которые блокировали Налибокскую пущу. 

Разрыв дипломатических отношений советского руководства с поль-

ским эмиграционным правительством в апреле 1943 г. привел к кон-

фронтации между АК и партизанами. За осенне-летний период 1943–

1944 гг. отряды Новогрудского округа АК провели 81 операцию про-

тив белорусских партизан. Аковцы проводили акции и против той ча-

сти белорусского населения, которая не поддерживала идею восста-

новления Польши в довоенных границах. Только в Лидском округе в 

феврале – апреле 1944 г. АК было убито около 1 200 чел. Жертвами 

польского националистического подполья в Беларуси в годы Второй 

мировой войны стали 10 тыс. граждан БССР. С некоторыми подраз-

делениями аковцев гитлеровцы сотрудничали. После освобождения 

Западных областей Беларуси часть отрядов АК передислоцировалась 

на территорию Польши, часть вступила в Войско польское, некото-

рые продолжали борьбу в составе немецких формирований. 
В годы Великой Отечественной войны в Беларуси сражались с 

врагами 370 тыс. партизан и около 70 тыс. подпольщиков. Наряду с 
белорусами в партизанской борьбе участвовали представители 70 
национальностей и народностей Советского Союза. В рядах партизан 
находилось около 4 тыс. зарубежных антифашистов, в том числе 3 тыс. 
поляков, 400 словаков и чехов, 235 югославов, около 100 немцев. За 
доблесть и мужество более 140 тысяч партизан и подпольщиков 
награждены орденами и медалями, 88 из них присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

В результате стратегического наступления Красной Армии в 1943 г. 

фронт приблизился к Беларуси. Первый районный центр Комарин 

был освобожден 23 сентября. Двадцати воинам, которые отличились 

при форсировании Днепра в районе Комарина, было присвоено зва-

ние Героя Советского Союза. В конце сентября были освобождены 

Хотимск, Мстиславль, Климовичи, Кричев, 23 ноября 1943 г. был 

освобожден Гомель, куда сразу же переехал ЦК КП(б)Б, СНК БССР и 

БШПД. В январе – марте была проведена Калинковичско-Мозырская 

операция с участием Гомельского, Полесского и Минского партизан-
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ских соединений, в результате которой были освобождены Мозырь и 

Калинковичи. 

Одной из крупнейших операций на завершающем этапе Великой 

Отечественной войны была Белорусская, которая вошла в историю 

под кодовым названием «Багратион». Немцы создали в Белоруссии 

глубокоэшелонированную оборону. Ее удерживала группировка ар-

мии «Центр», две армейские группировки «Север» и «Северная 

Украина». Они имели 63 дивизии, 3 бригады, 1,2 млн человек, 9,5 

тыс. орудий и минометов, 900 танков и штурмовых орудий, 1350 са-

молетов. С советской стороны к участию в операции «Багратион» 

были привлечены войска 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов (ко-

мандующие маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский, генерал 

армии Г. Ф. Захаров и генерал-полковник И. Д. Черняховский), а так-

же войска 1-го Прибалтийского фронта (командующий генерал армии 

И. Х. Баграмян). Общая численность советских войск составляла 

2,4 млн солдат и офицеров, 36 400 орудий и минометов, 5 200 танков и 

самоходно-артиллерийских установок, 5300 самолетов. Важная роль  

в освобождении республики отводилась белорусским партизанам и 

эскадрильи «Нормандия – Неман». 
Утром 23 июня 1944 г. началась операция «Багратион». Оборони-

тельная линия немецких войск была прорвана 24 июня, 25 июня была 
окружена, а затем ликвидирована витебская группировка противника 
в составе 5 дивизий, 27 июня была освобождена Орша, 29 июня раз-
громлена окруженная бобруйская группировка врага. Здесь фашисты 
потеряли 50 тыс. человек. Войска 3-го Белорусского фронта 1 июля 
освободили Борисов. В Минском «котле» на востоке от города оказа-
лась окруженной 105-тысячная вражеская группировка. Танкисты и пе-
хотинцы 1-го и 2-го Белорусских фронтов 3 июля 1944 г. освободили 
столицу Беларуси город Минск. 

В результате первого этапа операции «Багратион» вражеская 

группировка армий «Центр» потерпела полное поражение, главные ее 

силы были разбиты. 

В ходе второго этапа Белорусской операции в июле 1944 г. были 

освобождены Молодечно, Сморгонь, Барановичи, Новогрудок, Пинск, 

Гро-дно. Освобождением 28 июля Бреста завершилось изгнание 

немецко-фашистских захватчиков с территории Беларуси. В конце ав-

густа советские войска вышли к Риге, на границу с Восточной Прус-

сией, на Нарву и Вислу. 
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В ходе Белорусской операции были разгромлены 17 дивизий и 

3 бригады противника, 50 дивизий потеряли более половины своего 

состава. Общие потери немецких войск составили 500 тыс. убитыми. 

За мужество и героизм, проявленные на белорусской земле, более 

1600 генералов, офицеров и солдат получили звание Героя Советско-

го Союза, орденами и медалями награждено более 400 тыс. воинов и 

партизан, 747 воинских частей и соединений получили почетное зва-

ние «Кричевская», « Минская» и др. 

Между СССР и ПНР 16 августа 1945 г. был подписан договор о 

советско-польской границе. В соответствии с ним вся Белостокская 

область была передана Польше. Отошли к Польше также Клещель-

ский и Гайновский районы Брестской области. 
Белорусский народ внес весомый вклад в победу над фашистской 

Германией. Свыше 1100 тыс. воинов-белорусов сражались на фрон-
тах Великой Отечественной войны. После освобождения Беларуси 
более 600 тыс. ее жителей, в том числе 180 тыс. партизан, были при-
званы в Красную Армию и отважно сражались, приближая полную 
победу над врагом. 

Героически сражались на польской земле тысячи солдат и офице-

ров – уроженцев Беларуси, 61 воину-белорусу за героические подви-

ги, совершенные при освобождении Польши, было присвоено звание 

Героя Советского Союза. Тысячи наших земляков участвовали в боях 

на территории Германии, 70 из них были удостоены звания Героя Со-

ветского Союза. Тысячи белорусов отличились в боях при разгроме 

Японии, многие белорусы участвовали в европейском движении Со-

противления. Они сражались в антифашистских отрядах Италии, Фран-

ции, Югославии, Польши, Словакии и Чехии. Высшим орденом Фран-

ции награжден уроженец Могилевщины лейтенант Ф. Кожемякин. 

Известно в Европе имя В. Мешкова, партизанский отряд которого 

уничтожил немецкую радиолокационную станцию под Клермоном и 

др. 

Свыше 300 тыс. воинов-белорусов были награждены правитель-

ственными наградами СССР, 443 белоруса стали Героями Советского 

Союза. Дважды высшую награду получали белорусы генерал-майор 

авиации П. Я. Головачев и маршал Советского Союза И. И. Якубов-

ский. 

Сотни тысяч белорусов самоотверженно трудились в тылу, обес-

печивали Красную Армию оружием, боеприпасами, продовольствием 

и т. д. Десятки тысяч наших соотечественников за трудовой подвиг во 
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время Великой Отечественной войны были награждены орденами и 

медалями. 

Великая Отечественная война и фашистская оккупация принесли 

белорусскому народу огромные бедствия. Гитлеровцы разрушили и 

сожгли 209 городов и районных центров, 9 200 деревень, 628 из них – 

с людьми. Погибло свыше 2,2 млн человек. Республика лишилась бо-

лее половины национального богатства. Это составило 75 млрд руб-

лей, что было равнозначно 35 ее бюджетам 1940 г. 

На помощь Беларуси пришли союзные республики. В 1944 г. со-

ветское правительство ассигновало на восстановление хозяйства 

БССР 490,7 млн рублей, в 1945 г. – 1 200 млн рублей. К июлю 1945 г. 

в республике было восстановлено более 8 тыс. промышленных пред-

приятий, мастерских, артелей. К февралю 1946 г. было восстановлено 

более 10 тыс. км железных дорог, 1 735 мостов. Со второго полугодия 

1944 г. стали работать 72 электростанции. 
 
 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВА БССР В ПЕРВЫЕ 
ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ. УСИЛЕНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО 

ДАВЛЕНИЯ И РЕПРЕССИВНОЙ ПОЛИТИКИ 
СТАЛИНСКОГО РЕЖИМА 

 
В сентябре 1946 г., когда был принят Закон о пятилетнем плане 

восстановления и развития народного хозяйства БССР на 1946–1950 гг., 
экономика республики находилась в тяжелейшем состоянии. Ее про-
мышленность в 1945 г. произвела только 20% довоенного объема 
промышленности. Население остро нуждалось в жилье, одежде, обу-
ви, предметах первой необходимости. Не хватало рабочих рук. 

Народ республики работал с большим энтузиазмом. Его усилиями 

к концу 1950 г. промышленность БССР по объему валовой продукции 

превысила довоенной уровень на 15%, причем в западных областях 

Беларуси почти в 2 раза. 

В пятой пятилетке (1951–1955) в Беларуси вошли в строй 150 

крупных промышленных предприятий и более 200 средних и мелких. 

В их числе были Минские подшипниковый и часовой заводы, радио-

завод, завод отопительного оборудования, камвольный комбинат, за-

вод швейных машин в Орше, Витебская шелкоткацкая фабрика и др. 

За годы пятилетки валовой объем промышленной продукции увели-

чился более чем в два раза, при этом продолжался преимуществен-
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ный рост тяжелой индустрии. Производство грузовых автомобилей 

увеличилось в 5,4 раза, металлообрабатывающих станков – в 2,4 раза, 

электроэнергии – в 2,5 раза. 

В определенной мере было преодолено отставание в легкой и пи-

щевой промышленности, допущенное в четвертой пятилетке. Выпуск 

хлопчатобумажных и шелковых тканей вырос в 2 раза, шерстяных 

тканей и чулочно-носочных изделий – в 2,6 раза, кожаной обуви – в 

1,7 раза. В 1955 г. на душу населения было произведено почти вдвое 

больше товаров народного потребления, чем в 1950 г. Однако уже в 

это время на эффективности экономического развития отрицательно 

сказывались чрезмерная централизация руководства, игнорирование 

хозрасчета, использование административно-командных, приказных 

методов руководства. 

Более сложным и противоречивым явилось восстановление сель-

скохозяйственного производства. За годы оккупации пришли в не-

годность и запустение сотни тысяч гектаров сельскохозяйственных 

угодий, резко сократилось поголовье скота. Сельское население за 

годы войны значительно уменьшилось. Сотни тысяч сельчан погибли, 

многие были угнаны в Германию. В 1944–1945 гг. боле 80 тыс. лиц 

гражданского населения и 180 тыс. партизан были мобилизованы в 

армию. В результате в сельском хозяйстве работали практически только 

женщины, подростки и старики. К весеннему севу 1946 г. не хватало 

семян, минеральных удобрений, инвентаря и машин. Из-за нехватки 

лошадей и тракторов в качестве тягловой силы использовались коро-

вы. В плуг запрягались даже люди – по 3–4 женщины, дети. 

Правительство принимало меры по материально-техническому 

укреплению сельского хозяйства. За три послевоенных года колхозы 

БССР получили 160 тыс. т зерна, 122 тыс. лошадей, 113 тыс. голов 

крупного рогатого скота и др. В 1948 г. Совет Министров СССР 

принял решение о мерах помощи сельскому хозяйству Беларуси, на 

основании которого республика получила 3 тыс. тракторов, 200 

комбайнов, 2 тыс. тракторных плугов и др. Принимались и админи-

стративные меры. За нарушение Устава сельхозартели были привле-

чены к уголовной ответственности 420 партийных, советских и хо-

зяйственных работников. Определенные надежды возлагались на 

укрупнение колхозов. 

В годы четвертой пятилетки началось проведение коллективиза-

ции в западных районах Беларуси, однако она шла медленно. Кресть-
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яне неохотно вступали в колхозы. Коллективизация осуществлялась 

методами администрирования, принуждения, угрозы «раскулачива-

ния». После сентябрьского (1949 г.) Пленума ЦК КП(б)Б и постанов-

ления ЦК ВКП(б) и Совета министров СССР от 30 марта 1950 г.  

«О серьезных недостатках в колхозном строительстве Западных обла-

стей БССР» коллективизация начала проводиться форсированными 

темпами. В 1950 г. в колхозах насчитывалось уже 84% крестьянских 

хозяйств. В целом коллективизация в Западных областях Беларуси 

завершилась к 1952 г. 

Несмотря на некоторые успехи, сельское хозяйство Беларуси по 

ряду важных отраслей не справилось с заданиями четвертой пяти-

летки. По сравнению с довоенным уровнем, в 1950 г. посевные 

площади составляли 99,3%, поголовье крупного рогатого скота – 

96,5, лошадей – 62, свиней – 64,7%. Имелось много экономически 

слабых хозяйств, которые получали низкие урожаи, отставали в раз-

витии животноводства, отличались чрезвычайно низкой оплатой 

труда. 

Сложные задачи перед сельским хозяйством стояли в начале 50-х гг. 

В этот период наметилось снижение темпов развития сельскохозяй-

ственного производства. Главная причина этого коренилась в недо-

статочности финансирования, проведении жесткой налоговой поли-

тики. Основные средства направлялись на развитие промышленности. 

Со сменой руководства СССР в 1953 г. были сделаны попытки улуч-

шить ситуацию в сельском хозяйстве. Увеличилось производство сель-

скохозяйственной техники, были списаны задолженности с колхозов, 

они были укреплены кадрами специалистов, изменился порядок пла-

нирования. Вместо централизованного задания, когда колхозам и 

совхозам определялись планы сева в гектарах и по отдельным куль-

турам, содержания скота по видам и количеству голов, устанавливал-

ся только общий объем продаж государству продукции. Это способ-

ствовало расширению самостоятельности, развязыванию инициативы 

колхозов и совхозов для более рационального ведения хозяйства. К 

концу пятилетки сельское хозяйство заметно окрепло. Вместе с тем 

многие колхозы оставались экономически слабыми. 

Восстановление народного хозяйства дало возможность несколько 

улучшить материальное благосостояние народа. Этому способствова-

ла отмена карточной системы в декабре 1947 г., некоторое увеличе-

ние доходов трудящихся. В начале 50-х гг. ХХ в. завершилось пере-
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селение сельских жителей, потерявших жилье в годы войны, из зем-

лянок в дома. За годы четвертой пятилетки было построено 4 247 тыс. 

м
2
 жилья в городах и 290,3 тыс. домов в сельской местности. В авгу-

сте 1953 г. были снижены размеры налога с приусадебных хозяйств 

колхозников. 

Восстанавливалась система здравоохранения. Постепенно налажи-

валось медицинское обслуживание населения. Были ликвидированы 

эпидемии инфекционных заболеваний, проведено массовое санитар-

ное обследование населения. Уже к 1949 г. полностью была восста-

новлена сеть медицинских учреждений, которые обеспечивались не-

обходимым медицинским оборудованием. За короткий срок было со-

здано 252 детских дома, в них воспитывались около 27 тыс. детей. 

Более 31 тыс. сирот разместили в семьях. И все же уровень матери-

ального и бытового положения оставался низким. 

Победа в Великой Отечественной войне породила у многих граж-

дан республики надежды на улучшение жизни. Демобилизованные 

офицеры и солдаты, многие из которых познакомились с жизнью ев-

ропейских стран, по-новому, более критически стали относиться к 

окружающей действительности, надеялись на перемены в обществен-

но-политической жизни. Однако исход войны еще больше укрепил 

диктаторский режим. Сталинская пропаганда связывала победу над 

фашизмом только с «мудрым руководством» партии и Сталина. 

Сталинский режим стремился не только восстановить, но и укре-

пить свои идеологические и хозяйственные структуры. При этом учи-

тывалось, что население оккупированных немецкими фашистами тер-

риторий узнало правду о репрессиях накануне войны, о своей исто-

рии, поэтому власти относились к освобожденному населению с не-

доверием, подозрительностью. Л. Цанава, который накануне и в пер-

вые послевоенные годы возглавлял НКВД БССР, считал, что все, кто 

не принял активного участия в партизанской борьбе – предатели.  

В тюрьму были брошены многие Минские подпольщики, партизан-

ские связные, бывшие военнопленные. Был арестован ряд деятелей 

Коммунистической партии Западной Беларуси. Готовилась расправа 

и над секретарем Гродненского обкома С. О. Притыцким. В 1951 г. 

был необоснованно обвинен в сговоре с «югославскими ревизиони-

стами», в троцкизме нарком просвещения М. В. Саевич. 

В Беларуси большим авторитетом пользовался первый секретарь 

ЦК КП(б)Б и Председатель правительства республики П. К. Понома-
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ренко . Это вызывало недоверие И. Сталина. Вместо П. К. Понома-

ренко был прислан секретарь Пермского обкома Н. Гусаров. Новое 

руководство активизировало борьбу с национальным движением и 

ускорило процесс коллективизации в Западных областях Беларуси.  

В 1944–1946 гг. на территории Западной Беларуси создавались груп-

пировки и организации оппозиционно настроенной молодежи. 

Весной 1946 г. в Слониме возникла подпольная организация, ко-

торая установила связь с патриотическими группами в Баранович-

ском учительском институте и на Брестском железнодорожном узле. 

Главной задачей этой организации была защита национальных прав и 

свобод, борьба за сохранение и развитие белорусской культуры, язы-

ка, пропаганда своего видения истории. В конце 1946 г. подпольные 

группы стали действовать в Жировичском сельхозтехникуме, Ганце-

вичском педучилище. В июне – августе 1947 г. члены этих органи-

заций были арестованы. Их дела были рассмотрены в военных три-

буналах в Барановичах и Минске. В начале 1946 г. в Глубокском пе-

дучилище возникла организация «Союз белорусских патриотов»,  

к которой присоединилась группа из Поставского педучилища. В это 

же время в Минске, а также в Молодечненской и Пинской областях 

действовала организация «Свободная Беларусь». В феврале 1947 г. 

эти организации были раскрыты, а их участники осуждены на сроки 

заключения от 5 до 25 лет. 

В первые послевоенные годы продолжали вооруженную борьбу 

против советской власти остатки польской Армии Краевой, Украин-

ской повстанческой армии, банды немецких прислужников, которые 

не успели сбежать со своими хозяевами. Жертвами их стали не толь-

ко партийные и комсомольские активисты, врачи, учителя, военно-

служащие, но и простые крестьяне. Так, в феврале 1946 г. бандиты 

совершили 120 убийств, 190 грабежей и 18 разбоев. Последние бан-

дитские формирования были ликвидированы только к середине 1952 г. 

В послевоенные годы велась борьба с так называемым космополи-

тизмом, преклонением перед Западом. В этом были незаконно обви-

нены многие крупные ученые, в том числе президент Белорусской 

академии наук А. Р. Жебрак. Были признаны безыдейными пьеса К. Кра-

пивы «Милый человек» и ошибочной пьеса А. Кучера «Заложники» и 

др. В республике возобновились аресты писателей, причем некото-

рых арестовывали неоднократно. Такое испытание прошли Г. Берез-

кин, С. Граховский, А. Александрович, С. Шушкевич и др. В январе 
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1948 г. на одной из улиц Минска был найден мертвым руководитель 

Государственного еврейского театра СССР, бывший председатель ев-

рейского антифашистского комитета в 1941–1945 гг. С. Михоэлс. 
 

 

БЕЛАРУСЬ В ГОДЫ ХРУЩЕВСКОЙ «ОТТЕПЕЛИ»  

И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ (1953–1964 гг.) 

 

В истории страны промежуток времени после смерти Сталина  

(5 марта 1953 г.) и до отставки Н. С. Хрущева в октябре 1964 г. назы-

вают десятилетием политической «оттепели», периодом относитель-

ной демократизации жизни общества. В эти годы активизировалась 

общественная и культурная жизнь. Однако эти преобразования носи-

ли не глубинный, а скорее косметический характер и не затрагивали 

основ существующего строя. 
После XX съезда КПСС (1958) в БССР начался процесс реабили-

тации жертв сталинских репрессий. С 1953 по 1963 гг. были восста-
новлены в правах 5 619 человек. Среди них партийные, государствен-
ные и общественные деятели В. Г. Кнорин, Н. Ф. Гикало, Н. М. Го-
лодед, А. Г. Червяков, И. П. Уборевич и др. Однако отношение руко-
водства страны к этому процессу было сложным. Например, до 1988 г. 
власти не соглашались на партийную реабилитацию Д. Жилуновича, 
В. Ластовского, В. Игнатовского и др. С приходом к власти Л. И. Брежне-
ва пересмотр дел был почти прекращен. С 1972 по 1988 гг. было реа-
билитировано только 169 человек. 

Процесс либерализации, который затронул разные сферы обще-
ственной жизни, начался, прежде всего, с демократизации. Стали ре-
гулярно созываться съезды и пленумы ЦК КПСС и партийных орга-
низаций союзных республик. По важнейшим вопросам развития 
народного хозяйства начали созываться совещания. 

В деятельности Коммунистической партии Беларуси, советов, проф-
союзов, комсомола расширялась коллегиальность и предпринимались 
попытки по широкому привлечению к работе в них рядовых членов. 
Однако коренных изменений в их деятельности не произошло. Эко-
номические преобразования были также направлены на расширение 
хозяйственных прав союзных республик. Только в 1956 г. в распоря-
жение правительства БССР было передано 356, в 1957 г. – более 500 
предприятий. Верховный Совет СССР 11 марта 1957 г. принял закон, 
согласно которому республики могли самостоятельно решать вопро-
сы областного и районного административно-территориального 
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устройства. Уже в 1959 г. было изменено административно-террито-
риальное деление БССР. 

В 1962 г. была изменена структура руководящих партийных орга-
нов Беларуси. Они были разделены на промышленные и сельские. 
Был создан единый контролирующий орган – Комитет партийно-
государственного контроля. В Беларуси было создано 12 обкомов,  
25 горкомов, 23 комитета по промышленным зонам и 77 – по произ-
водственным колхозно-совхозным управлениям. По такому принципу 
были разделены советские, комсомольские, профсоюзные и обще-
ственные организации. Эта структура не оправдала себя и в 1964 г. 
была ликвидирована. 

В октябре 1961 г. на XXII съезде КПСС была принята новая пар-

тийная программа, которая поставила цель уже через 20 лет постро-

ить коммунизм в СССР и обеспечить народу самый высокий жизнен-

ный уровень. Политический авантюризм на уровне руководства КПСС 

порождал недоверие народа к партии как руководящей силе, дискре-

дитировал идею коммунизма как таковую. В партии растет форма-

лизм, фразерство, лозунги заменяют реальные дела. В руководстве на-

родным хозяйством набирает силу авантюризм, некомпетентность, кам-

панейщина. 

Политикой Н. С. Хрущева была недовольна партийная бюрокра-

тия. Старая номенклатура не могла простить разоблачение культа 

личности Сталина. Военные круги были недовольны сокращением 

вооруженных сил, деятели науки и культуры – грубым вмешатель-

ством в их творчество. Крестьянство не могло во всем согласиться с 

политикой правительства в сельском хозяйстве. Несмотря на это, пе-

риод «оттепели» был мощным ударом по тоталитарной системе. 

В середине 50-х гг. в мире началась научно-техническая револю-

ция, которая открывала возможности комплексной автоматизации 

производства, использования ЭВМ, новых источников энергии, мате-

риалов и т. д. Эти процессы затронули и экономику Беларуси. На ос-

нове решений июльского (1955) Пленума ЦК КПСС в шестой пяти-

летке (1956–1960) в республике ускоренными темпами развивались 

машиностроение, энергетика, происходило внедрение в народное хо-

зяйство новейших достижений науки и техники. За 1955–1958 гг. на 

предприятиях республики было установлено около 200 поточных ли-

ний, освоен выпуск почти 300 новых типов станков. Минский авто-

мобильный завод начал выпуск 25-тонных самосвалов. На Могилев-

ском металлургическом заводе в 1957 г. был выпущен первый бело-
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русский прокат. Новая продукция появилась на многих других пред-

приятиях. Происходили изменения в управлении промышленностью. 

Вместо отраслевых министерств были созданы совнархозы, которые 

руководили промышленностью по территориям (1957). В Беларуси 

был создан один совнархоз. 
После решений сентябрьского (1953) Пленума ЦК КПСС, который 

определил меры по экономическому укреплению сельского хозяй-
ства, повышению самостоятельности колхозов и совхозов, матери-
альной заинтересованности крестьян, несколько улучшилось состоя-
ние сельского хозяйства. Укрепилась экономика колхозов и совхозов, 
росло производство сельхозпродукции. В 1958 г. машинно-трактор-
ные станции (МТС) были преобразованы в ремонтно-технические 
станции (РТС). Техника МТС была продана колхозам. 

В силу ряда причин шестая пятилетка не была доведена до конца. 

Последние два года шестой пятилетки объединялись со следующей, и 

в результате был принят семилетний план развития народного хозяй-

ства СССР (1959–1965). Аналогичным планом по БССР предусматри-

валось увеличение объема промышленной продукции на 80%. В годы 

семилетки в республике ускоренными темпами развивались приборо-

строение, электроника, радиоэлектроника, машиностроение. Была вве-

дена в строй Березовская электростанция, что дало возможность со-

здать единую Белорусскую энергосистему. Вступили в строй Соли-

горский калийный комбинат, Гродненский азотно-туковый, Полоцкий 

нефтеперерабатывающий заводы и др. 

Несмотря на то, что промышленность в целом справилась с зада-

ниями семилетки, негативных явлений избежать не удалось. Значи-

тельное количество предприятий выпускало продукцию устаревших 

образцов. Снизились темпы роста валовой продукции промышлен-

ности, снизилась производительность труда. Не оправдали себя по-

пытки перестройки промышленности по территориальному принци-

пу. В начале 60-х гг. началось снижение производства сельскохозяй-

ственной продукции. Не дала положительных результатов и реоргани-

зация МТС, в результате которой колхозы оказались в больших дол-

гах у государства. Появился дефицит не только промышленных това-

ров, но и сельскохозяйственных продуктов. Страна начала закупать 

зерно за границей. Стало очевидным, что экстенсивный путь развития 

экономики исчерпал себя. 

В середине 60-х гг. были проведены экономические реформы. В про-

мышленности вернулись к отраслевому принципу руководства. В Бе-
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ларуси вместо одного совнархоза было создано шесть министерств 

союзно-республиканских и три республиканских. Предусматривалось 

расширение хозяйственной самостоятельности предприятий. Сокра-

тилось количество утверждаемых «сверху» плановых показателей 

(вместо 109 только 9). Предприятиям разрешалось распоряжаться ча-

стью полученной ими прибыли. Создавались три фонда: развития 

производства и усовершенствования техники, социально-культурных 

мероприятий и жилищного строительства. Деятельность предприятий 

оценивалась не по валовой, а по реализованной продукции. 

В сельском хозяйстве предусматривались меры по росту капиталь-

ных вложений в сельскохозяйственное производство, увеличению по-

ставок техники колхозам и совхозам, повышению закупочных цен на 

сельскохозяйственную продукцию более чем на 50%. Утверждались 

стабильные планы закупок сельскохозяйственной продукции, кото-

рые не должны были пересматриваться каждый год. Была списана за-

долженность за купленную технику, уменьшены налоговые обяза-

тельства колхозов перед государством. 
Реформы середины 60-х гг. ХХ в. дали определенный импульс 

экономическому развитию страны, в том числе и Беларуси. Это 
нашло отражение в выполнении восьмого пятилетнего плана (1966–
1970). Объем промышленной продукции увеличился в 1,8 раза, вало-
вая продукция сельского хозяйства возросла по сравнению с семилет-
кой на 45%. В сельском хозяйстве создавались животноводческие ком-
плексы и фермы, осуществлялась механизация сельскохозяйственных 
работ, мелиорация заболоченных земель. 

В целом реформы 60-х гг. не достигли цели и к началу 70-х гг. ХХ в. 
были фактически прекращены. 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ЖИЗНЬ В БССР В 1965–1985 гг. 

 

Началом нового этапа советской истории явился октябрьский 

(1964) пленум ЦК КПСС, который освободил Н. С. Хрущева от зани-

маемых должностей и избрал первым секретарем ЦК КПСС Л. И. Бреж-

нева, который сосредоточил в своих руках всю полноту власти. По-

вышение руководящей роли партии объявлялось универсальным сред-

ством решения всех экономических и социальных проблем. Партия 

объявляет курс на стабилизацию общества. В политической лексикон 
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вводятся новые понятия: «развитой социализм», «развивающийся со-

циализм», «зрелый социализм». Из общественно-политической лите-

ратуры, докладов, материалов съездов и пленумов исчезают недо-

статки, проблемы. Действительность лакируется на фоне нарастаю-

щих экономических трудностей. 

В этих условиях в стране назревает недовольство населения. Пред-

ставители интеллигенции начали выступать с критикой системы. 

Высшее политическое руководство делало все для того, чтобы покон-

чить с политической оттепелью, резко усилилась цензура. В 1969 г. 

ЦК КПБ принял решение осуждать любые отклонения от официаль-

ных установок. Под борьбу с инакомыслием была подведена статья 

67 УК, которая предусматривала за агитацию или пропаганду с целью 

дискредитации власти, распространение, производство и хранение 

литературы такого содержания – наказание лишением свободы на 

срок от шести месяцев до семи лет с высылкой на срок от двух до пя-

ти лет. Людям, которые осмеливались открыто выступать против 

нарушений прав человека, несправедливости, высказывать недоволь-

ство проводимой политикой, навешивали ярлык «диссидента», и они 

подвергались преследованиям властей. 

Авторитет партии сильно пошатнулся, а ее престарелые руководи-

тели вызывали раздражение у народа. Экономические проблемы 

настолько разрослись, что стали угрожать существующей системе. 

Общество ждало перемен. 

Следует сказать, что в 60–70-е гг. ХХ в. произошло определенное 

повышение материального благосостояния населения. Были приняты 

меры по повышению заработной платы, улучшению пенсионного 

обеспечения. Устанавливались государственные пенсии колхозникам. 

В 1960 г. рабочие и служащие переводились на сокращенный рабочий 

день. Вводилась гарантированная оплата труда колхозников. Увели-

чилось количество предприятий бытового обслуживания. В 70-е – 80-е гг. 

были пересмотрены ставки и оклады на производстве. Среднемесяч-

ная заработная плата рабочих и служащих в 1970 г. составила 106 

рублей в месяц, оплата труда колхозников – 57 рублей в месяц, в 1985 г. – 

173 и 155 рублей. Однако инфляционные процессы в 10-й и 11-й пя-

тилетках привели к повышению розничных цен. В лексику советского 

человека прочно вошло понятие «дефицит», который нужно «до-

стать». Обострились проблемы жилья, здравоохранения, продоволь-

ственная, экологическая и ряд других. 
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В 70–80-е гг. ХХ в. экономика Беларуси, как и в целом СССР, ста-

ла снижать темпы роста. В 1982 г. среднегодовой прирост националь-

ного дохода составил 3,4%. Научно-технический прогресс затронул в 

первую очередь оборонную промышленность. Огромные средства 

вкладывались в новое строительство, которое нередко оставалось неза-

вершенным. Увеличилось отставание технического уровня Беларуси от 

уровня промышленно развитых стран. 

Противоречиво развивалось сельское хозяйство Беларуси. С одной 

стороны, шло укрепление его материально-технической базы, а с дру-

гой – снижались темпы развития сельскохозяйственного производ-

ства. Росло количество нерентабельных хозяйств. Этому способство-

вал рост стоимости техники, отчуждение крестьянина от средств 

производства, низкая заработная плата, плохие социально-

культурные условия и т. д. Все это привело к оттоку мужского насе-

ления в города, «старению» деревни. Не дали результатов и решения 

майского Пленума ЦК КПСС о Продовольственной программе. Не-

смотря на то, что изменилась система управления сельским хозяй-

ством, создава- 

лись агропромышленные комплексы, в сельское хозяйство вкладывались 

огромные средства – аграрная проблема осталась нерешенной. 

Таким образом, командно-административные методы руководства 

экономикой к середине 80-х гг. себя изжили. Настала необходимость 

глубоких социально-экономических и политических реформ. 

 

 

ПОЛИТИКА ПЕРЕСТРОЙКИ, ЕЕ НЕОБХОДИМОСТЬ 

И СУЩНОСТЬ. ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА –  

УГРОЗА ГЕНОФОНДУ БЕЛОРУССКОГО НАРОДА 

 
С середины 80-х гг. ХХ в. по инициативе нового руководства 

КПСС во главе с М. С. Горбачевым в СССР начался период ради-
кальных экономических, политических и социальных преобразова-
ний, начало которым положили решения апрельского (1985) Пленума 
ЦК КПСС. Вначале новый курс связывался с идеей ускорения, кото-
рая предусматривала повышение темпов экономического развития 
путем интенсификации производства, структурной перестройки эконо-
мики, внедрения достижений научно-технического прогресса, стиму-
лирования труда. Однако принимаемые меры не дали желаемых ре-
зультатов. Поэтому в июне 1997 г. было объявлено о проведении ра-
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дикальной экономической реформы. Начался перевод предприятий, 
объединений, целых отраслей народного хозяйства на полный хозяй-
ствен-ный расчет и самофинансирование. С июля 1998 г. республики 
стали переходить на региональный хозрасчет, что привело к децен-
трализации и разрушению единого экономического пространства 
СССР. 

Демократизации препятствовал экономический кризис, резко ухуд-

шивший жизнь людей, систематические задержки денежных выплат 

населению, растущая коррупция государственного аппарата, рост пре-

ступности, неприятие демократических ценностей, которые на пер-

вый план выдвигали проблемы индивидуальной адаптации к сло-

жившимся условиям, а не политическое участие. 

Кроме того, решение новых задач в Беларуси было осложнено ава-

рией на Чернобыльской АЭС весной 1986 г. Из всех загрязненных 

территорий (Украина, Россия) 70% пришлось на Беларусь. В зоне ра-

диоактивного заражения проживало 2 млн 100 тыс. человек. Из обо-

рота было выведено более 20% сельскохозяйственных угодий. Общие 

расходы, связанные с переселением людей, строительством домов, 

выплатой компенсации за оставленные жилища и хозяйственные по-

стройки, потерянной техникой (вывозить ее с загрязненных террито-

рий запрещалось) и т. д., составили 16 национальных годовых бюд-

жетов Беларуси.  

Все эти обстоятельства привели к сильнейшему экономическому и 

политическому кризису конца 80-х гг. ХХ в. 

 

 

КУЛЬТУРА БЕЛАРУСИ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 

 

За годы войны была почти полностью разрушена материально-

техническая база науки и культуры республики. Необходимо было, в 

первую очередь, восстановить народное образование. Уже в 1946/47 

учебном году в Беларуси работало 11 300 школ, в 1950 – 12 тысяч. 

Сложным было положение с учительскими кадрами. К 1 января 1946 г. 

в школы из эвакуации вернулись 4 980 учителей, а также 6 840 демо-

билизованных учителей-фронтовиков. В 1949/50 учебном году начал-

ся переход к всеобщему обязательному семилетнему образованию, 

который в основном был закончен к середине 50-х гг. 

В 1951–1955 гг. активно строились средние школы, преобразовы-

вались семилетние в средние, их количество выросло за эти годы с 
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761 до 1 447, а контингент учеников вырос с 429 900 до 632 600 чело-

век, улучшился состав учительских кадров. Если в 1944/45 учебном 

году в школах Беларуси работало лишь 19,7% учителей с высшим и 

неполным высшим образованием, то в 1950/57 – уже 30,2%, а в 1955/56 

учебном году такое образование имели около 50% учителей. 

Тем не менее, в школьном строительстве было много недостатков. 

В 1955/56 учебном году 7 260 школ еще размещались в приспособ-

ленных и 2088 – в наемных зданиях. Почти половина школ работала в 

две смены. На низком уровне велось преподавание многих предметов. 

Резко сократилось количество белорусских школ. Например, в Мин-

ске в 1945/46 учебном году из 28 школ 14 были белорусскими, а в 

1952/53 – из 46 школ – только 9 остались белорусскими. В Бресте в 

этот период из 14 школ только одна являлась белорусской. Это сфор-

мировало у детей и подростков национальный нигилизм, пренебре-

жение к истории и культуре своего народа. 

Восстанавливалось и развивалось среднее специальное образова-

ние – техникумы и училища. В 1955 г. их насчитывалось 123. За по-

слевоенное десятилетие было подготовлено около 90 тыс. специали-

стов среднего звена. 

Возрождалась высшая школа республики. В 1945 г. из 25 довоен-

ных вузов работало 22. Открывались новые высшие учебные заведе-

ния, в их числе – Минский институт иностранных языков, Брестский, 

Полоцкий педагогические и Гродненский сельскохозяйственный ин-

ституты. Высшей школой за послевоенное десятилетие было подго-

товлено 50 тыс. специалистов с высшим образованием. 

После освобождения Минска возобновилась работа Академии 

наук БССР. Уже в 1945 г. действовало 8 академических институтов, к 

началу 50-х гг. – 20 НИИ. В них работало 500 сотрудников, в том 

числе 51 доктор и 139 кандидатов наук. Расширялись направления 

научных исследований. Далеко за пределами Беларуси были известны 

имена ученых А. Р. Жебрака (генетик), Н. И. Гращенкова (физиолог), 

С. И. Губкина (физик), Г. Ф. Александрова (философ), В. Н. Перцева 

(историк) и др. 

Однако развитие науки сдерживалось слабой материально-техничес-

кой базой, администрированием, грубым идеологическим диктатом. 

Ряд ученых подвергся репрессиям и был реабилитирован лишь после 

смерти Сталина. Гражданское мужество проявил академик АН БССР 

А. Р. Жебрак, открыто отвергнувший лженаучные взгляды Т. Д. Лы-
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сенко. На много десятилетий назад были отброшены в своем разви-

тии общественные науки. 

В советском обществе культура, наука, образование были подвер-

жены сильному влиянию идеологии КПСС – КПБ. Уже с 1946 г. 

началась компания борьбы против «коленопреклонения перед Запа-

дом», «белорусского национализма» и «безродного космополитизма». 

Резко критиковались положения о государственности Беларуси в 

средневековье, о «золотом веке» в истории белорусской культуры и 

т. д. Ряд произведений белорусских писателей и поэтов был признан 

«идеологически вредными». Необоснованной критике подверглись  

Э. Огнецвет, К. Буйло, М. Лужанин и др. 

В послевоенные годы продолжалась творческая деятельность 

Я. Брыля, С. Дергая, И. Мележа, И. Шемякина и др. В числе лучших 

произведений тех лет – романы И. Шамякина «Глубокое течение», 

И. Мележа «Минское направление», М. Лынькова «Незабываемые 

дни», драматические произведения А. Мовзона «Константин Засло-

нов», К. Губаревича «Брестская крепость» и др. 

В белорусском изобразительном искусстве преобладала героико-

патриотическая тематика. Многие полотна и скульптурные произве-

дения вошли в золотой фонд белорусского искусства. В их числе – 

«Оборона Брестской крепости» И. Ахремчика, «Минск 3 июля 1944 г.» 

В. Волкова, «Пленных ведут» А. Шибнева, «Парад белорусских пар-

тизан в 1944 г. в Минске» Е. Зайцева и др. 

Скульпторы стремились осмыслить исторический подвиг народа. 

Скульпторы 3. Азгур, А. Бембель, М. Керзин, А. Глебов создали порт-

реты известных революционных деятелей, героев Великой Отече-

ственной войны, курган Славы, памятники воинам, партизанам, под-

польщикам, отважным пионерам и комсомольцам. Самым значитель-

ным достижением белорусских архитекторов и скульпторов стал ве-

личественный ансамбль площади Победы в Минске. 

После освобождения Беларуси на родину вернулись театры, которые 

были в эвакуации. Уже в 1945 г. работало 12 театров. Их деятельность 

регламентировалась известным постановлением ЦК ВКП(б) «О репер-

туаре драматических театров и мерах по его улучшению» (1946). На 

сценах театров с успехом шли пьесы о Великой Отечественной войне: 

«Молодая гвардия», «Константин Заслонов», «Это было в Минске» и др. 

На исторические темы были поставлены спектакли «Нестерка» В. Воль-

ского, «Павлинка», «Разбросанное гнездо» Я. Купалы, «Пинская шлях-
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та» В. Дунина-Марцинкевича и др. Идеологический диктат не смог 

сдержать творчество таких известных актеров, как Г. Глебов. Б. Плато-

нов, С. Станюта и др. 

Мужеству народа посвящались оперы, симфонии и кантаты Е. Ти-

коцкого, Н. Аладова, А. Богатырева. В послевоенные годы появились 

имена композиторов В. Оловникова. Ю. Семеняки, Г. Вагнера и др.  

В 1951 г. начал выступления государственный народный хор БССР во 

главе с Г. Цитовичем. Активно работала Государственная академиче-

ская хоровая капелла БССР под руководством Г. Ширмы. 

Белорусские кинематографисты создали фильмы, отражавшие во-

енное и послевоенное время. В их числе – «Дети партизана», «Кон-

стантин Заслонов». Были экранизированы «Павлинка» Я. Купалы, «По-

ют жаворонки» и «Кто смеется последним» К. Крапивы. Значитель-

ным событием явились фильмы «Красные листья» и «Часы останови-

лись в полночь». Была восстановлена и получила развитие сеть куль-

турно-просветительных учреждений, увеличился выпуск газет, жур-

налов, книг, расширилась киносеть, строились музеи. 

Таким образом, несмотря на экономические трудности, идеологи-

ческий диктат в послевоенное десятилетие были восстановлены и по-

лучили дальнейшее развитие все направления белорусской культуры. 

В 1958 г. было положено начало школьной реформе. Она преду-

сматривала осуществление политехнического обучения и трудового 

воспитания. Семилетние школы преобразовывались в восьмилетние, 

средние – в общеобразовательные одиннадцатилетние с производ-

ственным обучением. Однако эти преобразования не привели к жела-

емым результатам. Поэтому с 1964 г. школы вновь были переведены 

на десятилетний срок обучения. С начала 70-х гг. начался переход ко 

всеобщему среднему образованию. Тогда же на подготовку квалифи-

цированных рабочих со средним образованием перешли профтехучи-

лища республики. Если в 1965 г. среднее образование получили 50 тыс. 

человек, то в 1985 г. – около 170 тыс. В 1975 г. работало более 100 

школ-интернатов, где обучались дети, оставшиеся без родителей, или 

дети из малообеспеченных семей, 65% учителей имело высшее обра-

зование. 

Дальнейшее развитие получило высшее и среднее специальное об-

разование. За 1960–1985 гг. количество средних специальных заведе-

ний увеличилось с 102 до 139, а учащихся в них – с 62,6 тыс. до  

160 тыс. Если в 1962 г. в 24 высших учебных заведениях обучалось  
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59 тыс. студентов, то в 1985 г. в 33 вузах обучалось 182 тыс. студен-

тов. За эти годы были открыты новые учебные заведения: Минский 

радиотехнический институт (1964), Витебский технологический ин-

ститут легкой промышленности (1965), Брестский инженерно-строи-

тельный институт (1966), Минский институт культуры (1975) и др. В 

1969 г. на базе Гомельского педагогического института был создан 

Гомельский государственный университет. В 1977 г. Гродненский 

педагогический институт был преобразован в Гродненский государ-

ственный университет. Центром университетского образования оста-

вался Белорусский государственный университет. В 80-е гг. на его 

факультетах училось около 15 тыс. студентов. 

Значительные изменения произошли в развитии науки БССР. За 

1956–1985 гг. увеличилась сеть научных учреждений. Их количество 

увеличилось с 76 до 167. Ведущая роль среди них принадлежала Ака-

демии наук БССР. Научные учреждения стали действовать в Гомеле, 

Могилеве, Гродно, Витебске. Количество ученых БССР с 1965 г. по 

1985 г. увеличилось на 65% и составило более 42 тыс. человек, в их 

числе 13 тыс. кандидатов и более 1 тыс. докторов наук. По ряду 

направлений науки ученые республики занимали лидирующие пози-

ции в СССР, в частности, в порошковой металлургии, технической 

кибернетике, физике атомных реакторов. В 1965–1985 гг. ученые Бела-

руси получили 26 Государственных премий СССР, 57 Государственных 

премий БССР. Международное признание получили академики Н. Ф. 

Ер-моленко, Б. В. Ерофеев, B. C. Комаров, Г. И. Горецкий, К. И. Лу-

кашев и др. 

Критическое переосмысление сложных проблем истории и совре-

менности в период «оттепели» содействовало появлению новой плея-

ды литераторов – А. Адамовича, В. Быкова, Р. Бородулина, В. Корот-

кевича, И. Науменко, И. Чигринова, Н. Гилевича и др. В военной про-

зе главной становится тема человека на войне. Всеобщее признание 

получили произведения В. Быкова «Альпийская баллада», «Журавли-

ный крик», «Третья ракета» и др. Известными стали романы И. 

Шамякина «Сердце на ладони», «Возьму твою боль» и др. В 1981 г. 

ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Истори-

ческая тема нашла свое отражение в произведениях В. Короткевича 

«Дикая охота короля Стаха», «Черный замок Ольшанский» и др. В 70-е – 

первой половине 80-х гг. ХХ в. в белорусскую литературу пришло 

новое поколение: А. Дударев, С. Законников, В. Некляев и др. 
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Новыми произведениями обогатилось театральное искусство. На 

сценах театров с успехом шли пьесы А. Макаенка «Лявониха на орби-

те», «Извините, пожалуйста», И. Мележа «Люди на болоте», А. Адамо-

вича «Война под крышами», И. Чигринова «Плач перепелки», А. 

Дударева «Порог» и «Вечер». В 1987 г. в БССР работало 19 театров, в 

том числе 2 музыкальных, 11 драматических, 6 кукольных. 

Отображение современной жизни занимало значительное место в 

творчестве многих художников. Такими являются картины И. Стасе-

вича «Шахтеры Солигорска», М. Савицкого «Хлеб», Г. Ващенки «Ав-

густ». Тема Великой Отечественной войны отражена на полотнах 

Л. Щемелева «Генерал Доватор», М. Савицкого «Партизанская Ма-

донна», «Витебские ворота», «Поле» и др. 

Определенных успехов достигли кинематографисты Беларуси. Ис-

торико-революционной теме посвящены фильмы кинорежиссера В. Корж-

Саблина «Первые испытания», «Москва – Генуя», «Крушение импе-

рии». Популярностью у зрителей пользовались фильмы «Альпийская 

баллада», «Отец», «Полонез Огинского» и др. 

На ниве музыкальной культуры плодотворно работали А. Богаты-

рев, Е. Глебов, Ю. Семеняко, Д. Смольский, В. Оловников, И. Луче-

нок, Э. Ханок и др. Теме современности посвящены оперы «Колючая 

роза и «Когда опадает листва» Ю. Семеняки, «Тропою жизни» Г. Ва-

гнера, «Алеся» Е. Тикоцкого. Большую роль в популяризации музыки 

сыграли ансамбли «Песняры», «Верасы», «Сябры», вокально-хорео-

графический ансамбль «Хорошки». 

В настоящее время всем известны мемориальные комплексы «Ха-

тынь» (открыт в 1969 г.), «Брестская крепость-герой», Курган Славы 

под Минском. 

Дальнейшее развитие в Беларуси получила сеть культурно-просве-

тительных учреждений. В 1985 г. в республике было 64 культурных 

комплекса, более 6 300 клубов, около 7 тыс. библиотек, 28 парков 

культуры и отдыха, 76 музеев. Важную роль в культурном воспита-

нии трудящихся играла художественная самодеятельность. 

Достижения белорусского народа в развитии образования, науки и 

культуры во второй половине 50-х – первой половине 80-х гг. ХХ в. 

были значительны. 
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РАСПАД СССР И ОБРАЗОВАНИЕ СНГ.  

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ СУВЕРЕННОЙ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 

На Пленуме ЦК КПСС (январь 1987 г.) был взят курс на усовер-

шенствование социализма. Стажером преобразований должна была 

стать демократизация всех сфер жизни советского общества. Был вы-

двинут лозунг «Больше демократии, больше социализма». В стране 

стали возникать неформальные клубы и объединения. В Беларуси 

возрос интерес к проблемам культуры. В прессе публиковались мате-

риалы, в которых давались негативные оценки не только Сталина, но 

и роли Ленина, Октябрьской революции, партии большевиков. 

Начался новый этап реабилитации. С 1988 г. по 1993 г. в Беларуси 

было реабилитировано 130 тыс. человек. 

На XIX конференции КПСС (1988) подчеркивалось, что неудачи в 

проведении реформ связаны с консерватизмом партийного аппарата, 

командно-административной системой, бюрократизмом. Был сделан 

вывод о необходимости изменения политической системы с обяза-

тельным отказом партии от своей руководящей роли и передачей гос-

ударственной власти Советам. В декабре 1988 г. Верховный Совет 

СССР принял закон о созыве съезда народных депутатов и создании 

постоянно действующего Верховного Совета СССР. Две трети депу-

татов должны были избираться по территориальным округам на аль-

тернативной основе, а третья часть – представлять разные обще-

ственные организации, в том числе и КПСС. Избирательная кампания 

проходила при большой активности населения, в острой и напряжен-

ной борьбе. 

Первый съезд народных депутатов, который открылся 25 мая 1988 г., 

стал ареной острой политической дискуссии. Председателем Прези-

диума Верховного совета СССР был избран М. С. Горбачев. Ради-

кально настроенные депутаты потребовали дать оценку афганской 

войне, опубликовать документы пакта Молотова – Риббентропа. III съезд 

народных депутатов СССР (март 1990) отменил 6-ю статью Консти-

туции СССР о руководящей роли КПСС, избрал М. С. Горбачева 

Президентом СССР. По новой системе в марте 1990 г. состоялись вы-

боры народных депутатов в Беларуси. 

В условиях нарастания политической напряженности в обществе в 

СССР был принят закон об общественных объединениях. Но в рес-
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публике неформальные организации стали возникать раньше. В июне 

1998 г. в Вильнюсе состоялся учредительный съезд Белорусского 

народного фронта (БНФ). В ноябре 1990 г. была создана Объединен-

ная демократическая партия Беларуси (ОДПБ), в ноябре 1991 г. – Бе-

лорусская крестьянская партия и др. 

Политическое развитие советского общества привело к усилению 

в республиках движения за национальную независимость, суверени-

тет, выход из состава СССР. После того, как Верховный Совет СССР 

принял постановление о нелегитимности договора Молотова – Риб-

бентропа, М. С. Горбачев подписал указ о выходе Литвы, Латвии и 

Эстонии из СССР. В июне – июле 1990 г. государственный суверени-

тет провозгласили Российская Федерация и Украина, а 27 июля Вер-

ховный Совет БССР принял Декларацию о государственном сувере-

нитете БССР. В ней провозглашалось верховенство на территории 

республики Конституции БССР. В СССР 17 марта 1991 г. состоялся 

референдум по вопросу сохранения Советского Союза. «За» высказа-

лись 76,4% голосовавших, в том числе в Беларуси – 82,7%. Попытки 

союзного руководства создать «обновленный Союз» и подписать в Но-

во-Огареве новый договор не увенчались успехом. Августовский путч 

в Москве 19 августа 1991 г. «похоронил» эти попытки окончательно. 

Сессия Верховного Совета БССР 25 августа приняла Закон «О 

придании статуса» конституционного закона Декларации Верховного 

Совета Белорусской ССР о государственном суверенитете Белорус-

ской Советской Социалистической Республики» и постановление «Об 

обеспечении политической и экономической самостоятельности Бе-

лорусской ССР». Собственностью республики объявлялись предпри-

ятия, организации и учреждения союзного подчинения, размещенные 

на ее территории. Решение об изменении символики республики и 

переименовании Белоруской Советской Социалистической Республи-

ки в «Республику Беларусь» или «Беларусь» было принято 19 сентяб-

ря 1991 г. 

Руководители России (Б. Ельцин), Украины (Л. Кравчук) и Бела-

руси (С. Шушкевич) 8 декабря 1991 г. в Вискулях в Беловежской пу-

ще подписали Соглашение об образовании «Содружества независи-

мых государств» (СНГ). В Соглашении констатировалось, что Союз 

ССР как субъект международного права прекращает свое существо-

вание. В столице Беларуси расположились координирующие органы 

СНГ. В Алма-Ате 21 декабря 1991 г. состоялась встреча делегаций  
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11 республик, на которой была принята Декларация, провозгласив-

шая, что с образованием СНГ Советский Союз прекращает свое су-

ществование. Президент СССР М. Горбачев 25 декабря ушел в от-

ставку. 

 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

В БЕЛАРУСИ В 90-х гг. ХХ – НАЧАЛЕ ХХІ в. 

 

После объявления независимости, республика вступила в новый 

этап своего развития. Началось формирование органов управления. 

Союзно-республиканские министерства и комитеты преобразовыва-

лись в государственные органы республики Беларусь. Комитет госбе-

зопасности стал подчиняться Верховному Совету, а пограничные 

войска – Совету Министров Республики Беларусь. Белорусский воен-

ный округ ликвидировался, все его части и подразделения перешли в 

подчинение Министерства обороны Республики Беларусь. Проводи-

лась работа по уточнению границ Беларуси с Литвой и Латвией. 

В первой половине 90-х гг. в Беларуси шел процесс активного ста-

новления многопартийной системы. В конце 1995 г. в Министерстве 

юстиции Республики были зарегистрированы 34 политические пар-

тии. Обновлялось профсоюзное движение. В октябре 1990 г. состоял-

ся первый съезд Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ). В Солигор-

ске возник Независимый профсоюз горняков Беларуси. В ноябре 1991 г. 

возникли «Свободные профсоюзы Беларуси (СПБ)». 

Конституция Республики Беларусь была принята 14 марта 1994 г. 

В ней юридически закреплялся суверенитет республики, достигнутые 

демократические преобразования, права и свободы граждан. Консти-

туцией вводилась должность Президента как руководителя государ-

ства и исполнительной власти. Первым Президентом Республики Бе-

ларусь 10 июля 1994 г. был избран А. Г. Лукашенко. За него проголо-

совали 81% избирателей. Председателем Совета Министров стал М. Чи-

гирь, а после его ухода в отставку в ноябре 1996 г. правительство воз-

главил С. Линг. 

Вместе с выборами в Верховный Совет 14 мая 1995 г. состоялся 

республиканский референдум. Итоги голосования по каждому вопро-

су, вынесенному на референдум, свидетельствовали о полной под-

держке народом нового правительства. За придание русскому языку 
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равного статуса с белорусским, утверждение новых Государственного 

флага и Государственного герба Республики Беларусь, интеграцию с 

Российской федерацией, необходимость внесения изменений в Кон-

ституцию, предусматривающих возможность досрочного прекраще-

ния полномочий Верховного Совета Президентом Республики Бела-

русь в случае систематического и грубого нарушения Конституции 

проголосовало около 83% избирателей. В первом туре был избран толь-

ко С. Шарецкий. 

Летом – осенью 1996 г. обострился конфликт из-за разделения 

властных полномочий между Президентом и Верховным Советом рес-

публики. Второй республиканский референдум состоялся 24 ноября 

1996 г. За принятие Конституции Республики Беларусь 1994 г. с из-

менениями и дополнениями проголосовано 70,45% граждан. Избира-

тели высказались также против свободной, без ограничений купли-

продажи земли, против отмены смертной казни. 

Согласно новой редакции Конституции Президент является руко-

водителем государства, гарантом Конституции, прав и свобод чело-

века и гражданина. Руководителем исполнительной власти является 

Премьер-министр. Изменен порядок назначения и увольнения на неко-

торые государственные посты. Создана подчиненная Президенту вер-

тикальная структура, которая включает исполнительные и распоряди-

тельные органы, как в центре, так и на местах. 

На рубеже 80–90-х гг. ХХ в. обострился экономический кризис. 

Падал национальный доход, сокращалось производство продукции, 

появилась безработица, ухудшилось социальное положение граждан. 

Выход из кризиса тогдашнему руководству виделся в переходе к ры-

ночным отношениям. В октябре 1990 г. Верховный Совет республики 

одобрил разработанную Советом Министров БССР программу пере-

хода к рыночной экономике. Она предусматривала создание рыноч-

ных институтов, приватизацию, демонополизацию, изменение систе-

мы государственного регулирования экономики. 
Разрыв экономических связей после распада СССР, неизбежный 

при переходе к рынку спад производства и инфляция, просчеты 
предыдущего этапа перестройки привели народное хозяйство Белару-
си к глубокому экономическому кризису. С 1992 г. началось обваль-
ное падение производства. За 1990–1995 гг. валовой внутренний про-
дукт сократился на 38%, производство промышленной продукции – 
на 41, производство продукции сельского хозяйства – на 27, объем 
капитальных вложений – на 60%. Экономическое положение Белару-
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си, в условиях свободного ценообразования, усложнила проблема по-
ставок топливно-энергетических ресурсов, металла, сырья из России, 
Украины, республик Средней Азии. Цены на них непрерывно росли, 
вызывая многократное повышение цен на товары и услуги. 

В 90-е гг. ХХ в. в тяжелом положении оказалось сельское хозяй-
ство. Происходило сокращение поголовья крупного рогатого скота, 
ухудшалась материально-техническая база колхозов и совхозов. В то 
же время закупочные цены на сельхозпродукцию контролировались, 
оставались крайне низкими и не покрывали затрат на ее производ-
ство. Рыночные отношения на селе начали зарождаться в 1991 г. В 
этом году были приняты законы «О крестьянском (фермерском) хо-
зяйстве», «О праве собственности на землю». Они предусматривали 
возможность частной собственности на приусадебные участки земли, 
личное подсобное хозяйство, дачное строительство, а также возмож-
ность долгосрочной аренды земли по договорной цене. В 1993 г. 
площадь выделенных земель для фермерских хозяйств составляла 
51 959 га или 0,5% всех сельхозугодий республики. Удельный вес 
продукции фермерских хозяйств в общем объеме продукции агро-
промышленного комплекса составлял менее 1%, товарной продукции – 
0,3%. Многие фермерские хозяйства обанкротились. 

В первой половине 90-х гг. ХХ в. резко снизился жизненный уро-

вень населения республики. Кризисное положение переживал потре-

бительский рынок. Гражданам Беларуси выдавались так называемые 

визитные карточки потребителя для приобретения промышленных 

товаров и талоны – для продуктов питания. Тяжелой потерей для 

населения стало обесценивание денежных сбережений. В 1993 г. бы-

ло зарегистрировано 54 тыс. безработных. Все больше жителей Бела-

руси оказывалась за чертой бедности. Количество людей, чьи доходы 

составляли 60% и ниже минимального потребительского бюджета, в 

1995 г. составляло 63% населения страны. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, в Беларуси в 1995 г. была при-

нята программа выхода из кризиса, рассчитанная до 2000 г. (Про-

грамма социально-экономического развития Республики Беларусь до 

2000 г.) 

I Всебелорусское народное собрание, участники которого одобри-

ли курс на создание социально ориентированной рыночной экономи-

ки, осуществление эффективной социальной политики как основы 

внутриполитической деятельности руководства страны, состоялось 19–

20 октября 1996 г. Был рассмотрен проект Конституции Республики 

Беларусь с изменениями и дополнениями. 
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В 1996–1997 гг. удалось снизить инфляцию и темпы экономиче-
ского спада производства, оживить производство в отдельных отрас-
лях промышленности, сдержать падение жизненного уровня населе-
ния, снизить уровень безработицы. 

Однако мартовский валютный кризис в республике и августовский – 
1998 г. в России отрицательно сказались на экономике Беларуси.  
В целях преодоления кризиса были проведены унификация валютно-
го курса в отношении белорусского рубля и частичная либерализация 
цен, усилена бюджетная дисциплина, в значительной мере осуществ-
лен перевод расчетов на денежную основу, сокращен бартер. В ре-
зультате этих мер, инфляция снизилась с 251% в 1999 г. до 108% в 
2000 г. Объем валового внутреннего продукта увеличился в 2000 г. на 
3,8%, а в 2001 г. более чем на 4%. Производство промышленной про-
дукции возросло на 5,5% и составило 106% к уровню 1990 г. В 2001 г. 
реальные денежные доходы населения увеличились на 25%, а реаль-
ная заработная плата – более чем на 30%. Вместе с тем, продолжал 
расти объем нереализованной продукции, оставался низким уровень 
инвестиций, третья часть предприятий является убыточными. 

На II Всебелорусском народном собрании 18 мая 2001 г. была 
утверждена Программа социально экономического развития Респуб-
лики Беларусь на 2001–2005 гг., которая предусматривала в качестве 
стратегической цели повышение благосостояния народа и качества 
его жизни, инновационную и инвестиционную деятельность, увели-
чение экспорта товаров и услуг, эффективное и динамичное развитие 
агропромышленного комплекса, жилищное строительство, охрану здо-
ровья населения. 

III Всебелорусское народное собрание состоялось 2–3 марта 2006 г. 
В его решениях в качестве первоочередной задачи было названо по-
вышение качества жизни граждан Беларуси, в том числе рост реаль-
ных денежных доходов населения, социальное возрождение села, жи-
лищное строительство, социально-экономическое развитие малых го-
родов. 

Последнее пятилетие (2006–2010) проходило на белорусской зем-
ле под лозунгом «Государство для народа, для человека!». Несмотря 
на затяжной мировой финансово-экономический кризис, власть не 
отказалась от взятых обязательств. В настоящее время Республика 
Беларусь – стабильное, динамично развивающееся государство, в ко-
тором политика в области обеспечения социально-экономических 
прав и гарантий соответствует высоким международным стандартам. 

IV Всебелорусское народное собрание состоялось в декабре 2010 г. 
Его участники определили перспективы развития белорусского обще-
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ства и государства на ближайшее пятилетие. В стране 19 декабря 
2010 г. прошли очередные выборы Президента Республики Беларусь. 
Кандидатом в Президенты на новый срок более 1 млн избирателей 
выдвинуло кандидатуру действующего ныне Президента А. Г. Лука-
шенко. Всего в выборах приняли участие десять кандидатов на выс-
ший пост в государстве, 79,65% принявших участие в голосовании 
граждан Республики Беларусь отдали свои голоса в поддержку перво-
го Президента нашей страны.  

 
 

БЕЛОРУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ: ГЕОГРАФИЯ И ЭТАПЫ 
ЭМИГРАЦИИ, СОХРАНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ТРАДИЦИЙ, ВЫДАЮЩИЕСЯ ДЕЯТЕЛИ  
 
До недавнего времени изучению и осветлению жизни белорусской 

эмиграции не придавалось существенного значения. В советской ис-
ториографии этот вопрос не получил освещения, однако обществен-
но-политические процессы последних лет пробудили интерес к изу-
чению данных вопросов. 

Белорусская диаспора (от греч. расселение) – это честь белорус-

ского этноса, которая постоянно или временно проживает за преде-

лами Республики Беларусь, что по тех или иных причинах вынуждена 

была покинуть родину. Исследованием этих вопросов занимались ряд 

как зарубежных, так и отечественных историков: Д. Латышенок, В. Ки-

пель, С. Матюнин, Е. Колубович и другие. Так, на взгляд Е. Колубо-

вича до конца ХVIII в. белорусские эмигранты были редкими особа-

ми, а массовая волна политической белорусской эмиграции пришлись 

на период после присоединения белорусских земель к Российской 

империи.  

Первая волна массовой эмиграции произошла в 1794–95 гг. после 

жестокого подавления восстания под руководством Т. Костюшко, ко-

гда почти 23 тыс. участников этого восстания вынуждены были вы-

ехать в Австрию и Пруссию. Среди известностей этой войны были, 

прежде всего, сам Т. Костюшко, который чудом избежал худшей уча-

сти в также М. K. Огинский, К. Прозар, И. И. Сапега и др.  

Вторая волна связана с отступлением армии Наполеона Бонапарта 

в 1812 г., она захватила ту часть белорусско-литовской шляхты, кото-

рая сотрудничала с Наполеоном и мечтала о том, что он возродит бы-

лую самостоятельность ВКЛ. Среди эмигрантов этой волны было 
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много военных и политических деятелей, таких, как граф С. Солтан, 

генералы С. Грабовский и К. Неселовский, маршалок трибунала Ф. Ель-

ский и другие.  

Третья волна была связана с подавлением шляхетского восстания 

1830–31 г.г., когда тысячи повстанцев эмигрировали во Францию, 

Бельгию, США, Италию. Среди знаменитых людей этой волны следу-

ет отметить белорусского историка И. Климашевского, который 

нашел известную Летопись Быховца, а также художника-пейзажиста В. 

Дмаховского, графика и композитора Н. Орду и поэта А. Рыпинского. 

Четвертая волна наступила после национально-освободительного 

восстания под руководством К. Калиновского. Она насчитывала бо-

лее 7 тыс. самих участников, которым повезло убежать за границу. 

Выехали такие знаменитые люди Беларуси, как поэт Ф. Рожанский, 

этнограф и фольклорист А. Киркор, ученый И. Дамейко, М. Костро-

вицкий – дед французского поэта Г. Аполинера.  

Пятая волна наблюдается в 1897–1914 гг. Она стала наиболее мас-

совой, так как от безземелья, малоземелья, безработицы по различ-

ным социально-экономическим (например, столыпинские реформы) и 

политическим причинам переехали в Сибирь более 700 тыс. человек, 

преимущественно крестьян, а за пределы Российской империи выеха-

ло более 800 тыс. Выезжали в Канаду, США, Бразилию, Аргентину, 

Великобританию. В том числе поэтесса А. Пашкевич (Цетка), теат-

ральный деятель Ф. Алехнович. 

Шестая волна связана с событиями Первой мировой воины, рево-

люцией 1917 г., крушением БНР. В основном, это были военноплен-

ные, беженцы, люди, которые не хотели признать советскую власть, 

деятели БСГ и БНР, белорусские эсеры. Это была первая организо-

ванная политическая волна белорусской эмиграции. Ее представители 

продолжали свою политическую деятельность и создали много эми-

грантских центров в Литве, Латвии, Франции, Чехословакии, США, 

Аргентине и Турции. 

Седьмая волна происходила в 20–30-е гг. ХХ в. в Западной Бела-

руси, когда около 250 тыс. белорусов таким образом спаслись от поло-

низации, угнетения, дискриминации во всех сферах жизни.  

Восьмая волна началась уже в 1939 г. и была связана со Второй 

мировой и Великой Отечественной войнами. Основную часть этой 

волны составляли военнопленные жители Западной Беларуси, кото-

рые воевали в составе польской армии (70 тыс.). Это также те, кто не 



 
135 

захотел оставаться жить при советской власти и стали сотрудничать с 

фашистским режимом (50 тыс.). Кроме того, на Востоке СССР было 

эвакуировано 1,5 млн человек, а также от 400 до 7 000 тыс. жителей 

Беларуси были насильственно вывезены фашистами на работу в Гер-

манию. Многие из них не вернулись на родину. 

В послевоенное время большое число белорусов покинуло родину 

по разным причинам: плановое распределение специалистов в СССР, 

служба в рядах Советской Армии, вербовка специалистов, отправка 

на новостройки, освоение целины. Следует также прибавить 850 тыс. 

белорусских евреев, которые уехали в Израиль, Канаду, Америку в 

80–90 гг. ХХ в. После распада СССР в его бывших республиках оста-

лось проживать 2 млн 130 тыс. белорусов. 

Устойчивые белорусские сообщества сложились в США, Канаде, 

Аргентине, Австрии, Великобритании, Франции, Германии, Бельгии, 

Польше. В этих странах существуют белорусские культурно-просве-

ительские центры, научные и церковные организации, политические 

партии. Так, в Польше существует партия «Белорусское демократи-

ческое объединение», Белорусское обшественно-культурное товари-

щество, Белорусское объединение студентов. Создан Белорусский 

научно-образовательный центр в Белостоке. В Лондоне действует Бе-

лорусская библиотека и музей им. Ф. Скорины – главный центр бело-

русоведения в Европе. Также там существует Объединение белорусов 

Великой Британии. В США действует Белорусский институт науки и 

искусства в Нью-Йорке, Белорусский координационный комитет и 

Белорусско-американская Рада в Чикаго, работает Белорусский Кон-

грессовый Комитет, Белорусско-американская организация молодежи, 

общественно-культурный центр «Полацак» в Кливленде, Великоли-

товский фонд имени Льва Сапеги, издается газета «Беларус». Суще-

ствует церковь Жировичской Божьей Матери и Белорусская авто-

кефальная православная церковь. 

В Австралии работают девять национальных организаций, которые 

объединены в Федеральную Раду. 

В Канаде есть Фонд помощи жертвам Чернобыля, Объединение 

белорусов Канады, Белорусский союз молодежи, в Торонто создан 

Общественный центр, работают Белорусский институт науки и ис-

кусства, Канадское товарищество «Беларусь». 

Во Франции существует Белорусский Хаврус, в Бельгии – Союз 

белорусов, в Израиле – землячество белорусских евреев. Таким обра-
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зом, белорусы за границей создают условия для того, чтобы не утра-

тить свои корни, свое национальное самосознание и связь с родиной. 
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ГЛОССАРИЙ 
 

А 
 

Агрессия – вооруженное нападение одного или нескольких госу-
дарств в отношении к другому суверенному государству с целью за-
хвата территории, политического и экономического подчинения его 
народа. 

Анархия – безвластие в государстве, при котором граждане, об-
щественно-политические группировки и регионы не выполняют рас-
поряжения центральной власти. 

Аннексия – присоединение с помощью вооруженных сил, угрозы 
их применения или принудительного договора части или всей терри-
тории другого государства. 

Аренда – временное пользование собственностью другого лица, 
организации или государства за плату. 

Археология – наука, изучающая прошлое по артефактам матери-
альной и духовной культуры, полученных в результате раскопок. 

Ассимиляция – процесс смешения больших этносов с малыми, в 
результате которого происходит исчезновение существенных черт 
последних. 

 

Б 
 
Барщина – вид крестьянских повинностей (земельной ренты), 

связанный с отработками крестьянами на землях феодала определен-
ного количества дней. 

Белорусизация – государственная политика национально-куль-
турного возрождения белорусского народа, которая проводилась в 
БССР в 1920-е гг. 

Братства – религиозно-политические и культурные объединения 
православного, главным образом, мещанского населения ВКЛ в XVI–
XVII вв. 

 

В 

 

Вече – собрание взрослых, семейных, имеющих собственность 

мужчин в ряде восточнославянских княжеств в X–XV вв. для реше-

ния важнейших дел государства. 
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«Военный коммунизм» – политика большевистской власти во 
время интервенции и гражданской войны (1919–1921 гг.), для кото-
рой были характерны полная национализация промышленности, ми-
литаризация экономики, запрет частного предпринимательства и по-
чти полная ликвидация товарно-денежных отношений. 

Волока – мера земельной площади в ВКЛ (21,36 га), которая стала 
единицей обложения податями крестьян в результате аграрной ре-
формы 1557 г. Сигизмунда II Августа. 

Волоки – места на торговом пути «Из варяг в греки» между Дне-
пром и Западной Двиной, где торговые суда приходилось перетаски-
вать по суше. 

 

Г 

Гражданская война – вооруженная борьба за власть между груп-

пировками в одном государстве. 

Гуманизм – философско-культурное учение, которое возникло в 

период Ренессанса в Западной Европе (XIV–XVI вв.), признавало че-

ловека высшей ценностью и главной целью любой деятельности, от-

стаивала его права на земное счастье и свободу. 

Д 

 
Демократия – государственный строй, основанный на выборности 

сменяемости руководителя государства и высших органов власти в 
соответствии с волеизъявлением народа. 

Денонсация – официальное, должным образом оформленное объ-
явление одному государству в отношении другого о прекращении 
действия подписанного между ними договора.  

Диктатура – установленная с помощью насилия, не ограниченная 
никакими законами власть одного лица, партии или группировки людей. 

Дружина – княжеское войско у восточных и южных славян. 

Е 

 

Епархия – церковно-административная единица в православной, 

католической и греко-католической церквях. 

З 

 

Закрепощение – утрата крестьянами права владения землей и 

личной независимости от феодала. 
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И 
 

Идеология – система философских, политических, правовых, мо-
ральных, религиозных взглядов, которые отражают и обосновывают 
интересы и цели определенных общностей, группировок, организа-
ций, государств. 

Иезуит – член католического монашеского ордена «Общество 
Иисуса», созданного в 1534 г. для борьбы с Реформацией. 

Индустриализация – создание крупного машинного производства 
во всех отраслях экономики. 

Интервенция – вооруженное вмешательство одного государства 
во внутренние дела другого. 

 
К 
 

Капитализм – социально-экономический строй, основанный на 
частной собственности на средства производства, вольнонаемном 
труде и рыночных отношениях.  

Коалиция – объединение, союз государств, политических партий, 
общественных объединений, которые создаются для достижения об-
щих целей. 

Коллективизация – объединение отдельных крестьянских хо-
зяйств в крупные хозяйства (сельскохозяйственные артели, коллек-
тивные хозяйства (колхозы)). 

Конституция – основной закон государства, на котором основано 
все его законодательство. 

Контрибуция – материальные или денежные средства, которые 
государство-победитель взыскивает с государства, потерпевшего по-
ражение. 

Конфессия – религиозное направление, вероисповедание, отдель-
ная церковь и принадлежность к ней человека. 

Культ личности – чрезмерное возвышение роли определенной 
личности в историческом процессе, неоправданное преувеличение ее 
заслуг и достижений. 

 
Л 
 

Летопись – старинный письменный источник, в котором запись 
событий ведется по годам («летам»). 

«Либерум вето» (от лат. liberum veto – свободный запрет или от-
каз) – положение законодательства Речи Посполитой, в соответствии 
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с которым решение в сейме не принималось, если против него голо-
совал хотя бы один депутат. 

 
М 
 

Магдебургское право – право города на самоуправление, само-
стоятельность от административной власти феодала или короля (ве-
ликого князя). 

Магистрат – орган городского самоуправления. 
Магнат – крупный землевладелец-феодал. 
Мануфактура – ремесленное предприятие, основанное на ручном 

труде, в котором процесс производства разделен на отдельные опера-
ции между работниками, что позволяло значительно повысить произ-
водительность. 

Местечко – населенный пункт, который отличался от города мень-
шим населением и отсутствием оборонных сооружений, а от деревни – 
наличием торговли и ремесла как основных занятий населения. 

Мещане – название жителей городов и местечек, которые не отно-
сились к магнатам и шляхте и были лично свободными. 

Милитаризм – государственная политика, направленная на во-
оружение и подготовку к войне. 

Монархия – форма государственного правления, при которой 
власть полностью (абсолютная монархия) или частично (ограничен-
ная монархия) находится в руках одного лица. 

 
Н 
 

Народность – исторически сложившаяся на определенной терри-
тории общность людей, которые разговаривают на одном языке, 
имеют общие черты внешнего облика и менталитета, общую матери-
альную и духовную культуру, самосознание и самоназвание. 

Натуральное хозяйство – хозяйство, в котором производится по-
чти все необходимое для жизни и там же потребляется. 

Национализация – перевод собственности из частной формы в 
государственную. 

Нация – имеет все черты народности, однако дополнительно ха-
рактеризуется общностью экономической жизни, территории, стан-
дартным (литературным, общенациональным) языком, стремится к 
созданию национальной государственности. 

Нумизматика – историческая дисциплина, изучающая историю 
денежных знаков и денежного обращения. 
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О 
 
Оброк – вид крестьянских повинностей (земельной ренты) за 

пользование землей, которые уплачивались сельскохозяйственными 
продуктами. 

Оккупация – захват войсками одной страны всей (или части) тер-
ритории другой страны и установление там своих административных 
органов управления и законов. 

Осадничество – государственная политика польских властей в 
1922–1939 гг., которая предусматривала заселение западнобелорус-
ских земель бывшими польскими военными для укрепления положе-
ния польского государства. 

Отруб – обособленный сплошной надел земли, выделенный из 
общины в частную собственность крестьянской семьи во время про-
ведения столыпинской аграрной реформы. 

 
П 
 

Племя – устойчивая общность нескольких родов, которые живут 
на общей территории и имеют общее происхождение. 

Привилей – государственный законодательный акт великого кня-
зя, в котором обычно даровались или подтверждались права феодала 
на владение или городов на магдебургское право. 

Протестантизм – общее название христианских вероучений, воз-
никших под влиянием Реформации как протест против укрепления 
позиций католицизма. 

 
Р 
 

Рада – представительный орган власти ВКЛ, возник в середине 
XV в. как совещательный орган при великом князе, а с начала следу-
ющего века превратился в законодательный и исполнительный, полу-
чил название «паны-рада». 

Ратификация – утверждение верховными представительными ор-
ганами власти международных соглашений для придания им силы за-
конов. 

Реабилитация – судебное признание незаконным приговора суда 
в отношении гражданина, восстановление его достоинства и прав. 

Революция – коренное, как правило, насильственное изменение 
основ существующего политического и социально-экономического 
строя в стране. 
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Репарация – компенсация материальных потерь от войны госу-
дарством-агрессором пострадавшей стране. 

Репрессии – меры насильственного принуждения, которые госу-
дарство применяет к гражданам и организациям обычно по политиче-
ским мотивам. 

Реформа – преобразование социально-экономических и политиче-
ских отношений при сохранении основ существующего государ-
ственного строя. 

 
С 
 

Сейм – высший сословно-представительный законодательный ор-
ган власти в ВКЛ и Речи Посполитой. 

Социализм – социально-экономический строй, основанный на 
общественной собственности на средства производства, юридическом 
и социальном равенстве и народовластии. 

Статут – свод законов ВКЛ (вышел в трех вариантах – 1529, 1566 
и 1588 гг.). 

 
Т 
 

Толерантность – терпимость, уважение к иным взглядам, культу-
рам, менталитету. 

 
У 
 

Униатство – объединение православной и католической церквей 
на территории Речи Посполитой в результате Брестской унии 1596 г. 

Уния (от лат. unus – один, единый) – союз, объединение госу-
дарств и церквей для решения общих проблем. 

 
 
 

Ф 
 

Фабрика – промышленное предприятие, на котором существует 

процесс разделения производства и используются машины. 

Феодализм – общественно-политический строй, при котором су-

ществуют основные классы феодалов (собственников земли) и кре-
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стьян, зависимых от феодалов экономически (выполняют повинности 

за пользование землей и лично зависят от феодалов). 
Фольварк – двор и многоотраслевое хозяйство феодала, направ-

ленные на торговлю, в которых работают закрепощенные крестьяне 
окружающих деревень. 

 
Ч 
 

Чинш – денежный оброк, который крестьяне уплачивали феодалу 
за пользование его землей. 

 
Ш 

 
Шляхта – привилегированное сословие в ВКЛ и Речи Посполи-

той, которое служило великому князю или королю. 
 

Э 
 

Этнос – см. Народность. 
 

Я 
 

Язычество – первобытная религия большинства народов мира, в 
том числе и славян. Она исходит из одушевленности всего окружаю-
щего, как живой, так и неживой природы.  
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КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ 
 

Примерно 

35–3 тыс. лет до н. э. 

Каменный век на территории Беларуси 

(24–21 тыс. лет до н. э.) – первые сто-

янки первобытных людей у деревень 

Бердыж и Юровичи 

ІІІ – начало І тысячелетия 

до н. э. 

Бронзовый век на территории Беларуси 

VIII в. до н. э. – V в. н. э. Ранний железный век на территории 
Беларуси 

VII – IX вв. Возникновение объединений восточно-
славянских племен на территории Бела-
руси (кривичи, дреговичи, радимичи) 

862 г. Первое упоминание о Полоцке в «По-
вести временных лет» 

980 г. Княжение в Полоцке Рогволода. Брак 
Рогнеды с Владимиром  

988 г. Начало распространения христианства 
киевским князем Владимиром Свято-
славовичем 

1055–1060 гг. Строительство Софийского собора в По-
лоцке 

1067 г. Битва на р. Немига между войсками 
киевских князей Ярославичей и вой-
ском полоцкого князя Всеслава Чаро-
дея. Первое упоминание о Менске в 
«Повести временных лет» 

1253 г. Коронация Миндовга в Новогрудке на 
престол Великого княжества Литовс-
кого 
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1323 г. Князь Гедимин переносит столицу ВКЛ 
в Вильню 

1363 г. Разгром татар войском великого князя 
литовского Ольгерда на р. Синие Воды  

 
1380 г. 

Участие князя Андрея Полоцкого в 
Куликовской битве  

1385 г. Заключение Кревской унии – договора 
о союзе ВКЛ и Польши 

1387 г. Столица ВКЛ (Вильня) получает магде-
бургское право 

1390 г. Получение магдебургского права Бре-
стом – первым из городов на совре-
менной территории Беларуси 

1410 г., 15 июля Грюнвальдская битва 

1413 г. Городельская уния ВКЛ с Польским 
королевством 

1432–1436 гг. Война в ВКЛ между князьями Свидри-
гайло и Сигизмундом 

1468 г. Первый свод законов ВКЛ – Судебник 
Казимира 

1517 г. Начало белорусского книгопечатания – 
издание Ф. Скориной Библии в Праге 

1529, 1566, 1588 гг. Утверждение Статутов ВКЛ 

1557 г. Принятие «Уставы на волоки» – глав-
ного документа аграрной реформы Си-
гизмунда II Августа 

1558–1583 г. Ливонская война 
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1562 г. Издание С. Будным в Несвиже первой 
белорусскоязычной книги на террито-
рии Беларуси – «Катехизиса» 

1569 г., 1 июля Люблинская уния между ВКЛ и Поль-
шей, образование Речи Посполитой 

1596 г. Берестейская церковная уния. Создание 
униатской церкви в Речи Посполитой 

1648–1651 гг. Антифеодальная война на Украине и 
в Беларуси под руководством Богдана 
Хмельницкого 

1654–1667 гг. Война России с Речью Посполитой 

1700–1721 гг. Северная война России со Швецией 

1708 г. Битва у д. Лесная Мстиславского уезда 
между русскими и шведами 

1772, 1793, 1795 гг. Разделы Речи Посполитой, включение 
белорусских земель в состав Россий-
ской Империи 

1791 г., 3 мая Принятие Конституции Речи Посполи-
той – первой в Европе и второй в мире 
(после США)  

1794 г. Восстание под руководством Т. Ко-
стюшко 

1812 г. Боевые действия на территории Бела-
руси во время войны России и Франции 

1817–1823 гг. Тайные студенческие общества в Ви-
ленском университете 

1830–1831 гг. Национально-освободительное восста-
ние в Польше, Литве, Западной Бела-
руси 



 
147 

1831 г. Отмена действия Статута ВКЛ 1588 г. 
в Витебской и Могилевской губерниях, 
с 1840 г. – в Менской, Городенской и 
Виленской губерниях 

1839 г. Полоцкий церковный собор принял ре-
шение о ликвидации униатской церкви, 
передаче ее приходов Русской право-
славной церкви 

1861 г., 19 февраля «Манифест Александра II об освобож-
дении помещичьих крестьян от кре-
постной зависимости». Начало буржу-
азных реформ в России. 

1863–1864 гг. Восстание в Польше, Литве и Беларуси. 
Деятельность К. Калиновского. «Мужыц-
кая праўда» 

1884 г. В Петербурге белорусские студенты из-
дают журнал «Гоман» 

1897 г. Создание Бунда – Всеобщего еврей-
ского рабочего союза в Литве, Польше 
и России 

1898 г. I съезд Российской социал-демократи-
ческой рабочей партии в Минске 

1903 г. Создание первой национальной бело-
русской политической партии Белорус-
ской социалистической грамады (БСГ) 

1905–1907 гг. Первая российская буржуазно-демокра-
тическая революция 

1906 г. В Петербурге создано белорусское из-
дательство «Загляне сонца і ў наша 
аконца» 
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1906, 9 ноября Начало столыпинской аграрной ре-
формы 

1906–1915 гг. Издание в Вильно газеты «Наша Ніва» 

1910–1913 гг. Деятельность первого белорусского про-
фессионального театра Игнатия Буйниц-
кого 

1914 г., 1 августа – 
1918 г., 11 ноября 
 

Первая мировая война 

1915 г., август Оккупация войсками Германии Запад-
ной Беларуси 

1917 г., 26 февраля Свержение самодержавия в России 

1917 г., 25 октября Октябрьское вооруженное восстание 
большевиков в Петрограде. Свержение 
Временного правительства. Начало 
установления власти Советов 

1917 г., 15–17 декабря I Всебелорусский съезд в Менске 

 

1918 г., 3 марта Бресткий мир между Советской Росси-
ей и государствами германского блока 

1918 г., 25 марта Провозглашение независимости Бело-
русской Народной Республики 

1919 г., 1 января Провозглашение Социалистической Со-
ветской Республики Белоруссия (ССРБ), 
создание Временного рабоче-крестьянс-
кого Правительства во главе с Д. Жилу-
новичем 
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1919 г. , февраль I Всебелорусский съезд Советов. При-
нятие первой Конституции ССРБ. Со-
здание Литовско-Белорусской ССР 
(ЛитБел) 

1920 г., 31 июля Второе провозглашение БССР 

1921 г., 18 марта Рижский мирный договор между РСФСР, 
УССР и Польшей. Западная Беларусь 
отошла к Польше 

1921 г., март Переход к новой экономической поли-
тике 

1922 г. Открытие в Менске Института Бело-
русской культуры, в 1929 г. преобразо-
ван в Академию наук БССР 

1922 г., 30 декабря Принятие Декларации и Договора о 
создании Союза Советских Социали-
стических Республик (СССР) в составе 
РСФСР, БССР, УССР, ЗСФСР 

1924, 1926 гг. Первое и второе укрупнение террито-
рии БССР 

1920–е гг. Проведение политики белорусизации 

1925 г. Начало курса на индустриализацию 

1926 г. Первый белорусский художественный 
фильм «Лесная быль» (режиссер Ю. Та-
рич) 

1927 г. Принятие второй Конституции БССР 

1929 г. Начало сплошной коллективизации сель-
ского хозяйства 

1937 г. Принятие новой Конституции БССР 
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1939 г., 1 сентября – 
1945 г., 2 сентября 

 
Вторая мировая война 

Сентябрь – октябрь 1939 г. Воссоединение Западной Беларуси с 
БССР 

1941 г., 22 июня – 
1945 г., 9 мая 

 
Великая Отечественная война 

1944 г., июнь–август Операция «Багратион» по освобожде-
нию Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков 

1944 г., 3 июля Освобождение Минска от немецко-фа-
шистских захватчиков. День независи-
мости Республики Беларусь – День Рес-
публики 

1945 г. Участие БССР в создании Организа-
ции Объединенных Наций (ООН) 

1951 г. Утверждение нового Государственно-
го знамени, Герба и Гимна БССР 

1956–1965 гг. Во главе ЦК КПБ – К. Т. Мазуров 

1965–1980 гг. Во главе ЦК КПБ – П. М. Машеров 

1978 г. Принятие новой Конституции БССР 

1986 г., 26 апреля Авария на Чернобыльской АЭС 

1990 г., 27 июля Принятие Декларации о государствен-
ном суверенитете БССР 

1991 г., 25 августа Придание конституционного статуса Дек-
ларации о государственном суверени-
тете БССР 

1991 г., 19 сентября Утверждение нового названия нашей 
страны – Республика Беларусь и ее 
государственных символов 



 
151 

1991 г., 8 декабря Денонсация договора о создании СССР 
от 22 декабря 1922 г. Создание Содру-
жества Независимых Государств СНГ) 

1994 г., 15 марта Принятие Конституции Республики Бе-
ларусь 

1994 г., 15 июля Избрание на должность Президента Рес-
публики Беларусь А. Г. Лукашенко 

1995 г., май Республиканский референдум по во-
просам государственного статуса бе-
лорусского языка, новой государ-
ственной символики, интеграции с 
Россией, прав Президента 

1996 г., октябрь I Всебелорусское Народное Собрание 

1996 г., 26 ноября Принятие на республиканском Рефе-
рендуме новой редакции Конституции 
Республики Беларусь 

1996 г., 2 апреля Подписание Договора о создании Со-
дружества Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации 

1997 г., 2 апреля Создание Союза Беларуси и России 

1999 г., 7 декабря Подписание между Беларусью и Рос-
сией Договора о создании Союзного 
государства 

2001 г., август II Всебелорусское Народное Собрание 

2001 г., сентябрь Повторное избрание Президентом Рес-
публики Беларусь А. Г. Лукашенко 

2002 г. Утверждение новой редакции Государ-
ственного Гимна Республики Беларусь 
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2004 г., октябрь Республиканский референдум по во-
просу о разрешении первому Прези-
денту Республики Беларусь А. Г. Лу-
кашенко участвовать в качестве кан-
дидата на выборах Президента Рес-
публики Беларусь в 2006 г. и утвер-
ждении соответствующих изменений в 
Конституции Республики Беларусь 

2006 г., февраль III Всебелорусское Народное Собрание 

2006 г., март Избрание Президентом Республики Бе-
ларусь на третий срок А. Г. Лукашенко 

2010 г., декабрь IV Всебелорусское Народное Собра-
ние 

2010 г., 19 декабря Избрание Президентом Республики Бе-
ларусь А. Г. Лукашенко на четвертый 
срок 
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