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Тема 1.5 Национально-государственное строительство в 1917-1941 гг. 

 

     Первая мировая война на белорусских землях. 

     Международные противоречия на рубеже ХІХ-ХХ веков приобрели 

глобальный характер. Два блока ведущих стран мира (Антанта и Тройственный 

союз) вступили в борьбу за передел мира. Германия стремилась расширить 

свои колониальные владения в Африке, влияние на Ближнем Востоке и в Китае. 

Австро-Венгрия соперничала с Россией за влияние на Балканах. Англия и 

Франция пытались сохранить свой статус-кво. Поводом к началу войны стало 

убийство в столице Боснии – Сараево австро-венгерского принца Франца Фер-

динанда. Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум, а 28 июля 1914 года 

объявила ей войну. На следующий день Россия начала частичную мобилиза-

цию. 1 августа Германия объявила войну России, а 3 августа - из Франции. 5 ав-

густа Великобритания начала войну против Германии. Германский блок под-

держали Турция и Болгария.  

    В мировой конфликт было вовлечено 38 государств с населением 1,5 

млрд человек. Военная кампания 1914 г. началась наступлением германских 

войск на Западном фронте. Летом 1915 г. белорусские губернии стали фронто-

вой и прифронтовой территорией. Летне-осеннее наступление немецких войск 

привело к тому, что под оккупацией оказалась почти половина территории Бе-

ларуси. Война существенно повлияла на политическое и социально-

экономическое развитие Беларуси. По территории современной Беларуси про-

ходил самый крупный фронт (полтора миллиона человек), который с августа 

1915 г. имел название «Западный». Около 900 тыс. жителей белорусских губер-

ний были мобилизованы в российскую армию и сражались на Юго-Западном и 

Северном фронтах, более 70 тыс. из них погибли в боях. Германское наступле-

ние вызвало эвакуацию на восток предприятий и учреждений. На восток дви-

нулся огромный поток беженцев. С осени 1915 г. крестьяне стали покидать 

свои поселения и уходить на восток. Жители восточной части Беларуси с со-

чувствием принимали беженцев в свои дома, помогали с инвентарем, обеспечи-

вали продовольствием, но с течением времени хозяйственные и продовольст-

венные запасы неизбежно завершались. Все большее число белорусов было вы-

нуждено двигаться дальше, вглубь российских губерний. Созданные властями 

структуры и учреждения не имели возможности обеспечить даже минимальные 

потребности переселенцев. Родные дома покинули около полутора миллионов 

жителей Беларуси.  

    В Беларуси, как и в промышленных центрах страны – Петрограде, Мо-

скве и других городах, начался продовольственный кризис. Германские войска 

захватили почти половину территории Беларуси с населением до войны около 2 

млн. человек. Действовала жесткая система налогов, штрафов, принудительных 

работ. Катастрофическими для крестьянства были реквизиции. За каждую по-

пытку сопротивления население ждало жестокое наказание.  

    Война явилась большой трагедией для белорусского населения. Общие 

людские потери Беларуси за время мировой и последующей польско-советской 
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войн) оцениваются более чем в 1,5 млн человек. Свыше 400 тыс. жителей бело-

русских территорий так и не вернулись на родину, навсегда осели на новых 

местах проживания в Тамбовской, Смоленской, Саратовской, Калужской гу-

берниях, в Москве и Петрограде.  

    Активизация национального движения в годы Первой мировой войны. 

Нехватка средств и цензура привели к закрытию белорусских печатных орга-

нов. Прекратило деятельность известное петербургское издательство «заглянет 

солнце и в наше оконце». первый год войны многие известные белорусские 

деятели объединились на основе газеты «Наша нива«, но ее издание в 1915 г. 

также остановилось.  

    В условиях войны появился новый фактор роста национального само-

сознания и новое поле деятельности для работы в области национального воз-

рождения - белорусские беженцы. В их среде на основе сравнения своего языка, 

поведения и культуры с языком русского населения ускорилось формирование 

национального сознания. Оказавшись в другой этнической среде, белорусы по-

чувствовали и приняли как особую ценность свое этнокультурное, языковое, 

ментальное различие. Через белорусский язык они воспринимали себя как от-

дельную национальную группу, которая в условиях войны сумела сплотиться, 

совместно преодолевала экономические сложности. Вместе с тем, даже по при-

чине своего собственного положения беженцы не поддерживали призывы к 

полной политической и хозяйственной независимости Беларуси.  

    После оккупации Вильнюса центром белорусского национального 

движения становится Петроград. В начале XX века. белорусы были второй по 

численности национальностью в Петербурге и самой большой диаспорой горо-

да. Оккупация немецкими войсками западной части Беларуси вынуждала бело-

русские национальные силы изменять формы и методы своей деятельности. 

Антон Луцкевич и Вацлав Ластовский остались в Вильнюсе, на захваченной 

Германией территории. Они выступили с идеей создания конфедерации Литвы 

и Западной Беларуси в форме ВКЛ с целью восстановления общего литовско-

белорусского государства. Польские помещики, ксендзы начали настойчиво 

осуществлять полонизацию белорусского населения. Насильственная полони-

зация вызвала возмущение местного населения. Идея создания конфедератив-

ного государства теряла своих сторонников. и украинские политики. В Бело-

русском национальном движении произошел раскол. Группа во главе с В. Лас-

товским учредила тайную организацию «Связь независимости и неделимости 

Беларуси», которая ставила целью образовать независимую Беларусь в ее этно-

графических границах. Таким образом, в 1915-1916 гг. происходила эволюция 

взглядов населения по национальному вопросу.  

    Революции 1917 г. и белорусский вопрос. 

     Разрушения и потери войны актуализировали требование мира. С мар-

та по ноябрь 1917 г. на территории Беларуси действовало 26 политических пар-

тий. Большое влияние в городах и поселках имел Бунд. Активизировались ор-

ганизации польской, литовской и украинской ориентации. В марте 1917 г. во-

зобновила деятельность Белорусская социалистическая община (БСГ). БСГ 
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поддержала временный правительство в надежде, что оно будет действовать с 

учетом интересов белорусов. За период с марта по октябрь свои политические 

партии создали белорусские помещики, буржуазия, духовенство, интеллиген-

ция. С 25 по 27 марта 1917 г. состоялся съезд белорусских политических партий 

и организаций, где присутствовало около 150 человек: представители БСГ, Бе-

лорусской христианской демократии, Белорусской партии народных социали-

стов, Советов рабочих и крестьянских депутатов. Был создан Белнацком для 

подготовки выборов в белорусскую краевой совет во главе с Романом Скир-

мунтом. Представители Временного правительства не считали белорусов от-

дельным народом, В июне 1917 г. на конференции в Петрограде был одобрен 

проект программы-минимум БСГ. БСГ представляла собой крупнейшую бело-

русскую организацию, которая насчитывала около 5 тыс. человек. Среди задач 

обозначались национализация промышленности, создание кооперативных и 

кредитных организаций, введение 8-часового рабочего дня, установление ми-

нимального заработка др. Решение вопроса о земле видели через передачу зем-

ли органам местного самоуправления. 3-4 июля в Петрограде двоевластие за-

вершилось. Большевики взяли курс на подготовку вооруженного восстания.  

    8-10 июля 1917 г. в Минске состоялся II съезд белорусских националь-

ных организаций, на котором был избран Центральный совет белорусских ор-

ганизаций во главе с Иосифом Лесиком. Однако эсеры, меньшевики, бундовцы 

были против политической автономии Беларуси. В июле-августе 1917 г. в бело-

русских губерниях состоялись выборы в местные органы управления, большин-

ство  мест в городах получили эсеры, бундовцы, польский социалистический и 

еврейский национальный блоки. На выборах в волостные земства победу одер-

жали эсеры, в городках-бундовцы. 

    Таким образом, летом 1917 г. ни белорусские национальные партии, ни 

большевики не имели значительной поддержки населения. 30 августа был соз-

дан Временный революционный комитет Западного фронта. В сентябре 1917 г. 

в ходе перевыборов Советов большевики получили большинство в Минском 

Совете. Ведущие политические силы России пытались найти выход из кризиса.  

    Системный кризис продолжался. Временное правительство проявляло 

экономическую некомпетентность, правительство не предложило путей реше-

ния национального вопроса. Большевики решили использовать сложившуюся 

ситуацию в столице для захвата власти. В ночь с 24 на 25 октября 1917 г. в Пет-

рограде произошло вооруженное восстание рабочих и солдат. Вечером 25 ок-

тября 1917 г. открылся II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 

депутатов. От Беларуси и солдат Западного фронта присутствовал 51 делегат. 

Съезд принял решение о переходе власти к советам. Был учрежден Совет на-

родных комиссаров, приняты Декрет о земле, который отменял частную собст-

венность на землю, Декрет о мире. В стране устанавливалась новая власть.  

    Сведения о восстании стали известны в Минске 25 октября днем. Ис-

полком Минского Совета вывел на улицы города солдат двух запасных полков, 

освободил из тюрьмы около 800 арестованных. 26 октября 1917 года исполком 

Минского совета объявил о переходе власти в руки Совета рабочих и солдат-
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ских депутатов. Против перехода власти к совету выступили меньшевики, эсе-

ры, бундовцы, белорусские и еврейские национально-демократические партии. 

На заседании Минского совета они осудили вооруженный захват власти в Пет-

рограде.  

    В конце октября – начале ноября советская власть была установлена в 

Витебске, Гомеле, Полоцке, Орше и других городах. Большевики проводили 

перевыборы Советов и обеспечивали себе большинство. В ноябре 1917 г. со-

стоялись съезд Советов рабочих и солдатских депутатов Западной области, III 

съезд крестьянских депутатов Минской и Виленской губерний, II съезд армий 

Западного фронта. Они приняли решение о создании областного исполнитель-

ного комитета Западной области и фронта (Облисполкомзах, который возгла-

вил Николай Рогозинский, а с января 1918 г.-Александр Мясников (Мясникян)). 

Белорусов в этом органе власти было всего 3. Непосредственное руководство 

было возложено на созданный Совет Народных Комиссаров Западной области 

(Карл Ландер).  

    Руководство Облисполкомзапа не видело перспектив белорусского на-

ционального развития. Они предполагали, что создание национальных респуб-

лик станет препятствием для мировой пролетарской революции. Являясь пред-

ставителями других народов (В. Кнорин, К. Ландер, А. Мясников), они не счи-

тали белорусов нацией. В результате в национальном вопросе большевиками 

Беларуси был допущен ряд просчетов.  

    Всебелорусский съезд 1917 г. - знаменательное событие в истории го-

сударственного строительства Беларуси. Это первая попытка белорусов органи-

зовать свою власть на собственной этнической территории. Многие государст-

венно-правовые вопросы, которые поднимались на съезде, значительно опере-

жали время. Основными инициаторами съезда стали большая белорусская рада 

в Минске и белорусский областной комитет в Петрограде. Они по-разному оп-

ределяли государственно-политическое будущее Беларуси. Великая Белорус-

ская рада (председатель Вячеслав Адамович) группировала вокруг себя носите-

лей национальной идеи, главным образом сторонников БСГ. Они выступали за 

избрание краевого центра власти, передачу земли трудящемуся народу, созда-

ние национальной армии; развитие белорусской культуры; отстаивание интере-

сов Беларуси на международном мирном конгрессе. Определялось образование 

автономной, Демократической Белорусской республики, которая бы должна 

была войти в общероссийский федеративный союз. Белорусский областной ко-

митет (БАК) (во главе с Иосифом Кончаром) . По мнению БАК, самоопределе-

ние Беларуси могло произойти через создание автономной области в составе 

России.  

   24 ноября ВБР, БАК, ЦБВР приняли решение о созыве съезда. В обра-

щении говорилось, что власть в Беларуси должна принадлежать краевому Со-

вету, Беларусь должна быть демократической республикой, объединенной с на 

основе Федерации. Всебелорусский съезд начал работу 5 декабря 1917 г. Обл-

исполкомзап и Северо-Западный комитет РСДРП (б), осознавая угрозу своей 

власти, определили тактику, направленную на срыв Всебелорусского съезда. 17 
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декабря был выработан тексты постановления о самоопределении Беларуси. 

Она была принята всеми и под бурные овации одобрена съездом. Это была бе-

зоговорочная победа делегатов. Большевики с целью сохранения власти были 

вынуждены использовать силу, чтобы прервать работу съезда. Делегаты успели 

единогласно принять только первый пункт резолюции. В ночь с 17 на 18 декаб-

ря 1917 г. съезд был разогнан, а члены президиума съезда арестованы. Разгон 

Всебелорусского съезда прервал естественный, легитимный путь движения бе-

лорусов в направлении современной суверенной политической нации.  

       Провозглашение БНР. Хронологически первым шагом белорусской 

государственности явилось провозглашение Белорусской Народной республи-

ки. Германия и Австро-Венгрия 18 февраля 1918 г. возобновили военные дейст-

вия на фронте. После разгона съезда часть его организаторов и участников со-

бралась в депо железной дороги. На этом заседании было принято решение 

президиум съезда преобразовать в Исполнительный комитет Рады Всебелорус-

ского съезда. В ночь на 19 февраля к руководители Облисполкомзапа покинули 

Минск. Исполнительный комитет Рады заявил, что объявляет себя высшей вла-

стью в крае. 20 февраля был создан Народный секретариат во главе с И. Ворон-

ко. 21 февраля исполком обратился к народам Беларуси с первой уставной гра-

мотой, в которой декларировалось право белорусского народа на самоопреде-

ление. Народный секретариат Беларуси в составе 20 министров, представителей 

различных партий провозглашался до созыва Учредительного собрания вре-

менным правительственным органом. К концу февраля 1918 г. немецкие войска 

захватили большую часть Беларуси. 3 марта 1918 г. между Советской Россией и 

Германией подписан сепаратный мирный договор, по которому примерно 85% 

белорусской территории отходило Германии, 15% - Советской России. Подпи-

сание Брестского мира подтолкнуло исполнительный комитет Рады к изданию 

9 марта 1918 г. Второй уставной грамоты. Этим документом утверждалось на-

звание страны: Белорусская Народная Республика. Предполагалось, что основ-

ные законы утвердит учредительный Сейм, на основах общего, равного, тайно-

го и пропорционального избирательного права. Подтверждались демократиче-

ские свободы, 8-часовой рабочий день, отмена частной собственности на зем-

лю. Действующих органов управления на местах правительством БНР создано 

не было. Все усилия  Я. Воронко были направлены на обретение политической 

поддержки со стороны немецкой администрации в Берлине. Германия с Совет-

ской Россией заключили договор о непризнании Берлином новых государст-

венных образований, которые возникнут на территории России после 3 марта 

1918 года. На ноты правительству Я. Воронко канцлер Рейха Георг фон Херт-

линг заявил, что Берлин относится к Беларуси как к части Советской России. В 

таких условиях появилась Третья Уставная грамота. Она впервые объявляла 

Беларусь независимым государством. Задача признания независимости на меж-

дународной арене определялась как самая главная для ее создателей.  

    Шагом отчаяния явилась телеграмма к императору Германии Виль-

гельма II с благодарностью за освобождение Беларуси от господства России и с 

просьбой о поддержке БНР как государства, которое 26 апреля 1918 г. подписа-



6 
 

ли Р. Скирмунт, Е. Воронко и ряд членов Рады БНР. Правительство В. Ленина в 

августе 1918 г. отменило все предыдущие договоренности с Германией. 10 де-

кабря 1918 г. войска Красной Армии вступили в Минск. К середине февраля 

1919 г. линия фронта закрепилась на линии Вильнюс-Лида-Слоним-Береза-

Картузская. В январе начала работу мирная конференция в Париже. Однако по-

пытки А. Луцкевича получить поддержку стран Антанты успеха не имели. В 

таких условиях деятельность правительства БНР сохраняла только формальное 

значение. Инициатива в борьбе за белорусскую государственность перешла к 

той части делегатов Всебелорусского съезда, которые сохранили надежды на 

сотрудничество и прочные контакты с правительством Советской России. 

    Белнацком и его роль в создании БССР. 

    После разгона Всебелорусского съезда происходит ускорение больше-

визации левого крыла белорусского национал-демократического движения. На 

советской территории Белорусская национальная идея была распространена 

среди белорусов-беженцев и тех, кто давно жил и работал в российских губер-

ниях, среди солдат. В октябре 1917 г. начался процесс создания Белорусской 

социал-демократической Рабочей партии (БСДРП).  

    31 января 1918 г. В. Лениным был подписан декрет, в соответствии с 

которым создавался Белорусский национальный комиссариат на правах отдела 

Народного комиссариата по делам национальностей РСФСР. С 1 марта 1918 г. 

начал выходить печатный орган Белорусского национального комиссариата га-

зета «Денница», ее редакторами был писатель Дмитрий Жилунович (Тишка 

Гартный). Фактически Белнацком и его местные отделения были единственны-

ми учреждениями, которые занимались проблемами беженцев. В начале апреля 

1918 г. прекратила деятельность БСДРП.  

    История не единожды демонстрировала, что сам факт оглашения неза-

висимости еще не означает автоматического становления собственной государ-

ственности. Необходим поиск внешней и внутренней поддержки, реализуемой 

на прагматической основе инициативной и патриотической частью народа, его 

лидерами. Белнацком становился главным центром, который боролся за ста-

новление белорусской государственности, вел политическую и просветитель-

скую работу среди белорусов, заботился о беженцах, белорусских организациях 

и учреждениях, которые были эвакуирован во время Первой мировой войны. 

 В ноябре 1918 г. в Германии произошла революция. После вступления 10 

декабря 1918 г. в Минск войск Красной Армии совет объявил о восстановлении 

в городе советской власти. В этот день был создан Минский Губернский Воен-

но-революционный комитет. На конференции белорусских секций РКП(б), со-

стоявшейся в Москве 21-23 декабря, было признано необходимым создать Вре-

менное рабоче-крестьянское правительство Беларуси, избрать Центральное бю-

ро белорусских секций РКП(б) в составе пяти человек во главе с З. Жилунови-

чем. 25 декабря И. Сталин имел разговор по телефону с А. Мясниковым по бе-

лорусскому вопросу. 30 декабря 1918 г. В Смоленске начала работу VI Северо-

Западная областная конференция РКП(б). Конференция объявила себя первым 

съездом Коммунистической партии (большевиков)Беларуси -- КП(б) Б. 1 янва-
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ря 1919 г. был обнародован «Манифест временного Рабоче-Крестьянского Пра-

вительства Беларуси», который был написан Д. Жилуновичем. 5 января 1919 

года правительство переехало в Минск.  

     Создание ЛитБел ССР. 16 января 1919 г. на пленуме ЦК РКП (б) было 

принято решение выделить из Белорусской Республики Витебскую, Смолен-

скую и Могилевскую губернии, оставляя в составе Беларуси Минскую и Грод-

ненскую губернии. С этим не согласилась большая часть правительства БССР.  

     В это время шла подготовка и Всебелорусского съезда Советов. Он со-

стоялся 2-3 февраля 1919 г. , председатель ВЦИК Яков Свердлов зачитал по-

становление ВЦИК РСФСР о признании независимости ССРБ. Съезд принял 

Конституцию Республики, декларацию об установлении федеративных связей с 

РСФСР, а также решение об объединении Социалистических Республик Бела-

руси и Литвы в одно государство. Совет Народных Комиссаров Социалистиче-

ской Советской Республики Литвы и Беларуси (ЛитБел) возглавил В. Мицкяви-

чюс-Капсюкас.  

     Новое государственное образование так и не смогло приступить к реа-

лизации программ социально-политического развития. В связи с захватом 

большей части территории Литовско-Белорусской Республики в июле 1919 г. 

на заседании ЦК КП (Б) Литбел было принято решение о прекращении работы 

СНК, и правительство Литбела официально завершил свою деятельность.  

      Польско-советская выйна и второе провозглашение БССР. В ноябре 

1918 г. в Варшаве было объявлено о возрождении Речи Посполитой. Ю. Пил-

судский заявил о восстановлении государства в границах 1772 г. Первые бои с 

подразделениями Красной армии произошли в январе 1919 г. в феврале 1919 г. 

В апреле польскими войсками были захвачены Слоним, Вильнюс, Пинск, Бара-

новичи. 8 августа 1919 г. польские войска захватили Минск, в августе-сентябре 

заняли Бобруйск, Борисов, Жлобин, Рогачев. На захваченных территориях 

польское правительство создало гражданское руководство восточных земель.  

     В итоге начальник польского государства не признал белорусскую го-

сударственность. Весной 1920 г. произошли изменения на польско-советском 

фронте. Польские войска начали наступление на Полесье. Они захватили Мо-

зырь, Калинковичи. В середине мая началось наступление Западного фронта в 

Беларуси. 11 июля был освобожден Минск, 14 июля-Вильно, 19 июля – Гродно, 

1 августа – Брест. Летом 1920 года Красная армия провела наступление на 

Варшаву и Львов.  

    Торжественное провозглашение ССРБ состоялось 31 июля 1920 г. в 

помещении Городского театра. Белорусская республика провозглашалась в 

пределах Бобруйского, Борисовского, Игуменского, Минского, Слуцкого и Мо-

зырского уездов.  

     Подписание Рижского мирного договора.  

Августовские события 1920 года на польско-советском фронте подтолк-

нули воюющие стороны к началу мирных переговоров. Такие переговоры нача-

лись 17 августа 1920 г. в Минске. Судьба Беларуси решалась без белорусов. 

Переговоры с польской стороной вела российско-украинская делегация. 18 
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марта 1921 г. в Риге был подписан мирный договор. К Польше отошла почти 

половина белорусской территории). Белорусы составляли большинство населе-

ния Западной Беларуси. Эти территории вместе с Вильнюсом и восточными 

уездами Литвы, получили название «Западная Беларусь», либо «кресы восточ-

ные». Территория была разделена на воеводства, уезды и гмины.  

    Опорой польской власти на захваченной территории должны были 

стать колонисты-военные колонисты из числа бывших участников советско-

польской войны 1919-1920 гг. Согласно Конституции 1921 г. Польша законода-

тельными органами власти являлись Сейм и Сенат, исполнительную власть 

осуществлял президент совместно с министрами. Белорусские депутаты обра-

зовали в Сейме белорусский посольский  клуб. В поисках лучшей доли белору-

сы (по разным подсчетам, от 120 до 150 тыс. человек. эмигрировали в Западную 

Европу, США, Канаду, страны Латинской Америки. Белорусская республика 

как суверенное государство сохранила свое существование на территории 6 

уездов бывшей Минской губернии площадью 52,4 тыс. км2 с населением 1,544 

млн. человек.  

     Формирование Союза Советских Социалистических республик 

(СССР). 

30 июля 1921 г. состоялась ратификация Союзного рабоче-крестьянского 

договора между ССРБ и РСФСР (который был подписан 16 января 1921 г.). О 

ССРБ как автономной единице речь уже не велась. В начале 1920-х гг. функ-

ционировали объединенные наркоматы военных дел, внешней торговли, де-

нежных дел, работы, путей сообщения, почты и телеграфа. Делегация от Совет-

ской Беларуси приложила много усилий, чтобы наполнить договор реальным 

содержанием. От ее имени был предложен целый ряд поправок и дополнений к 

Союзному договору. В частности, предлагалось дополнить несколько пунктов, 

чтобы каждая из республик могла иметь своих полномочных представителей не 

только в высших законодательных органах Союза ССР, но и в исполнительных: 

Союзном Совнаркоме и Союзном Совете Труда и обороны с правом решающе-

го голоса.  ЦИК БССР предложил сохранить за союзными республиками право 

вводить республиканские налоги, отметил неоднородность объединения и пре-

образования в союзно-республиканские наркоматов просвещения, здравоохра-

нения, социального обеспечения, рекомендовал закрепить равноправный статус 

национального языка каждой из республик СССР. Формально Советская Бело-

руссия могла проводить самостоятельную внешнюю политику. В январе 1922 г. 

итальянское правительство от имени организаторов запросило Россию и лично 

В. Ленина принять в Генуэзской конференции, но отказался допустить к уча-

стию в ее работе представителей других советских республик. Именно  проект 

Сталина нового государственного объединения советских республик был по-

ложен в основу решения комиссии согласно этому " плану автономизация " бы-

ло предложение о вхождении Украины, Беларуси, Азербайджана, Грузии и Ар-

мении в РСФСР на правах автономных республик. Ознакомившись с выводами 

комиссии ЦК, мнением И. Сталина и позицией республик, В. Ленин отверг ее и 
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предложил план государственного союза самостоятельных равноправных рес-

публик на основе объединения с общефедеральными органами власти.  

    I Всесоюзный съезд Советов состоялся 30 декабря 1922 г. в Москве. 

Численный состав делегаций от республик определялся пропорционально чис-

ленности их населения. На I Съезде Советов представителями РСФСР, Украин-

ской и Белорусской Советских Социалистических Республик, а также Закавказ-

ской Федерации (в которую вошли Азербайджан, Грузия и Армения) были под-

писаны Декларация о создании СССР и Союзный договор. От РСФСР эти до-

кументы подписал М. Калинин, от УССР — М. Фрунзе, Г. Петровский, от 

ЗСФСР — М. Цхакая, от БССР-А. Червяков. В декларации определялись при-

чины и принципы объединения. Союзный договор состоял из 26 пунктов, в ко-

торых определялись основы объединения — компетенция Союза ССР, структу-

ра органов власти и управления, вводилось единое гражданство и т.п. 

     В компетенцию союзных органов передавались вопросы внешней по-

литики, внешней торговли, финансов, обороны, путей сообщения, связи. Все 

остальное оставалось в ведении союзных республик. Высшим органом страны 

провозглашался Всесоюзный съезд Советов, а в перерывах между его созывами 

—ЦИК СССР, состоявший из двух палат: Союзного Совета и Совета нацио-

нальностей. Съезд избрал Центральный Исполнительный комитет СССР (ЦИК 

СССР), в который вошли представители от всех республик. Председателем 

ЦИК был избран М. Калинин, сопредседателями-Г. Петровский (от УССР) н. 

Нариманов (от ЗСФСР), А. Червяков (от БССР). Было сформировано прави-

тельство-Совнарком СССР-во главе с В. Лениным. Так на заключительном эта-

пе развития сотрудничества советских республик (вторая половина 1922 г.) 

произошло их непосредственное объединение в единое союзное государство.  

     31 января 1924 г. II Съезд Советов СССР окончательно утвердил Кон-

ституцию СССР. Конституция СССР 1924 г. состояла из двух частей-

декларации об образовании СССР Союзного договора. В декларации определя-

лись принципы добровольности и равноправия при объединении республик в 

Союз ССР. В договоре закреплялось объединение республик в одно союзное 

федеративное государство. Предполагалось, что республики будут самостоя-

тельно управлять просвещением, наукой, искусством, высшим школой, здраво-

охранением, соцобеспечением, а союзные органы ограничатся разработкой об-

щих направлений развития этих отраслей. В обсужденном на заседании Цен-

трального Бюро КП (б)б от 7 января 1924 г. проекте Конституции БССР декла-

рировалось как суверенное государство (см. выше). V, арт. 23), которая имела 

право добровольного вхождения и свободного выхода из СССР. Несмотря на 

то, что проект второй Конституции БССР в 1925 г. не был поддержан в Москве, 

принятая VIII Всебелорусским съездом Советов Конституция БССР 1927 г. 

обеспечивала возможности республиканского регулирования социально-

экономической сферой. Можно указать тот факт, что до 1929 г. отсутствовал 

даже такой существенный орган Союзного руководства как Народный комис-

сариат земледелия (по сути, его функции какое-то время выполнял Наркомзем 

РСФСР). Но с конца 1920-х гг. общесоюзные органы управления стали возни-
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кать в тех областях, где их создание Конституцией не предусматривалось. В 

некоторых случаях усиление централизации имело под собой некоторые объек-

тивные основания, но в большинстве своем это определялось стремлением кон-

тролировать и регулировать все процессы, происходившие в союзных респуб-

ликах. В итоге к концу 1930-х гг. почти во всех сферах социально-культурного 

строительства (за исключением социального обеспечения и средней школы) 

были созданы общесоюзные органы управления, а учреждения культуры из 

знания республик были переданы в ведение Союза ССР.  

Формирование территориальных границ и административно-

территориального деления БССР в 1919-1940 гг. Воссоединение Западной Бе-

ларуси с БССР. В январе 1919 г. полномочия Временного рабоче-крестьянского 

правительства ССРБ определялись в пределах Минской, Могилевской, Витеб-

ской, Гродненской губерний, а также Смоленской без нескольких восточных 

уездов, четырех северных уездов Черниговской губернии, трех южных уездов 

(Вилейский, Свентицкий и Ошмянский) Виленской губернии и др. (т. е. в этно-

графических границах Беларуси). 5 января 1919 г. правительство ССРБ из Смо-

ленска переехал в Минск, который стал столицей республики. Однако в сере-

дине января 1919 г. большевистское руководство в Москве принимает решение 

о включении Витебской, Могилевской и Смоленской губерний в состав 

РСФСР. На первом съезде Советов БССР председатель Всероссийского Цен-

трального Исполнительного комитета Е. М. Свердлов заявил о признании неза-

висимости Социалистической Советской Республики Беларуси в составе Мин-

ской и Гродненской губерний. Второе провозглашение (провозглашение неза-

висимости) ССРБ в июле 1920 г. происходило в условиях, когда значительная 

часть территории Беларуси была захвачена польскими войсками.  

    Согласно Рижскому мирному договору более 110 тыс. км2 ее террито-

рии с населением около 4,5 млн человек попало в состав Польского государст-

ва-Речи Посполитой. За БССР сохранилось только шесть уездов Минской гу-

бернии: Минский, Борисовский, Бобруйский, Игуменский, Мозырский и Слуц-

кий, в которых проживало 1,6 млн человек. Государственная граница с Поль-

шей прошла в 30 км западнее Минска. Витебская и Гомельская губернии, за-

падные уезды Смоленской губернии оставались в составе РСФСР. Подписание 

Союзного договора и формирование общих границ Союзного государства дава-

ли надежды на возвращение восточнобелорусских территорий в состав БССР. 

VII съезд Компартии Беларуси, состоявшийся в марте 1923 г., поставил вопрос 

об укрупнении республики. ЦИК БССР также заявил, что «проектирование ад-

министративно-территориального деления не может быть выполнено в преде-

лах территории современной Беларуси без изменения ее восточных границ». 

Первое укрупнение БССР произошло в марте 1924 г. в его результате в состав 

республики вошли уезды Витебской, Гомельской и Смоленской губерний, в ко-

торых преобладало белорусское население. В связи с первым укрупнением тер-

ритории Беларуси в 1924 г. руководство БССР по предложению А. Смолича 

провело новое районирование БССР. Важнейшими принципами стали упроще-



11 
 

ние аппарата управления, а также приближение местных органов власти к насе-

лению.  

   В начале 1925 г. было утверждено новое административно-

территориальное деление. Создавалась новая трехуровневая система управле-

ния: округ, район, сельский совет. Создано 10 округов: Бобруйский, Борисов-

ский, Витебский, Калининский, Могилевский, Мозырский, Минский, Оршан-

ский, Полоцкий и Слуцкий. Округа объединяли 100 районов и 1202 сельсовета. 

В конце 1926 г. завершился процесс возвращения восточнобелорусских земель 

в состав БССР. Постановлением ЦИК БССР от 8 декабря 1926 г. Гомельский и 

Речицкий уезды Гомельской губернии в их административных границах с горо-

дами Гомель и Речица стали частью Белорусской Советской Социалистической 

Республики. Вначале в Гомельском и Речицком уездах сохранялись прежние 

административные границы волостей и сельсоветов-уезды были названы окру-

гами, а волости-районами. Они существенно уступали по территории и населе-

нию соответствующим на то время административным единицам БССР. Это 

подтолкнуло к изменениям в административно-территориальном делении 

БССР.  

   В 1927 г. Борисовский, Калининский, Речицкий и Слуцкий округа были 

упразднены, а их районы распределялись по соседним округам. Процессы цен-

трализации, отличившиеся на рубеже 20-30-х гг 20 в. затронули и администра-

тивно-территориальную сферу. В 1930 г. округа были ликвидированы, на тер-

ритории БССР осталось только районное деление. Более 100 районов республи-

ки управлялись непосредственно из центра. Возникшие проблемы управления 

потребовали создания промежуточного звена. В январе 1938 г. в БССР сущест-

вовавшие 90 районов были распределены между пятью областями: Витебской, 

Гомельской, Минской, Могилевской, Полесской.  

    1939 год явился годом значительного территориального увеличения 

БССР, так как произошло историческое воссоединение белорусского народа в 

составе одного государства. В результате территория БССР увеличилась более 

чем на 100 тыс. кв. км, а численность населения возросла до 10 млн. чел. Со-

гласно новому административно-территориальному делению на основе бывших 

польских воеводств создавалось пять областей: Барановичская, Белостокская, 

Брестская, Вилейская и Пинская. В 1940 г. в их составе был выделен 101 район.  

    В политических интересах после установления советской власти в Лит-

ве и при включении самой Литвы в состав СССР союзное руководство приняло 

решение передать часть территории БССР в состав Советской Литвы. Офици-

ально это было оформлено как предложение правительства и Президиума Вер-

ховного Совета БССР о присоединении к Литовской Советской Социалистиче-

ской Республике «Свенцянского района и части территории других районов» с 

преобладающим литовским населением". В результате территория БССР сокра-

тилась на 2,6 тыс. км2. Противоречия развития социально-культурной сферы в 

1920 - е-1930-е гг. в БССР.  

    Достижения и трагедии межвоенного периода развития БССР. Во-

первых, было создано Белорусское советское государство, аккумулировавшее 
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опыт предыдущего тысячелетнего государственного развития в составе других 

и общинных государств. Политика национально-культурного строительства 

должна была учитывать особенности исторического развития белорусских зе-

мель, национального состава населения. По переписи 1926 г. белорусы состав-

ляли 80% населения, евреи – 8,2%, русские – 7,7%, поляки – около 2%. Белору-

сы жили преимущественно в деревне. Около половины населения городов со-

ставляли евреи. Город был русскоязычным, а деревня – белорусскоязычной. 

Национальная государственность строилась на многоэтнической основе, созда-

вая организационные и образовательные возможности для широкого участия в 

государственной жизни самых широких слоев населения. Фактор государст-

венности (интересов Беларуси и ее институтов) не всегда был связан с факто-

ром национальным и порой далеким от этничности, так как любая деятель-

ность, направленная на защиту полномочий республики, объективно содейст-

вовала укреплению Беларуси как государства. В рамках "коронации", когда 

создавались основания для развития всех этносов, живших на территории БССР 

(4 государственных языка наиболее крупных народов-белорусский, русский, 

польский и еврейский, развитие национальных сельских советов-латышских, 

немецких и др.), разворачивалась "белорусизация". Белорусизация осуществля-

лась не только в сферах образования, науки и государственной жизни, но и в 

военных. Пример национально-государственного строительства БССР в 1920-е 

гг. не только объединил белорусов, отказавшихся от идеи БНР, но и содейство-

вал национально-освободительному движению в Западной Беларуси. Противо-

речивыми являлись и процессы союзного строительства. Создание Союза ССР 

позволило равноправного сотрудничества с другими республиками, в том числе 

с Российской Федерацией, позволило достичь возвращения восточнобелорус-

ских территорий в состав БССР. В перспективе это создало и основания для 

объединения всех белорусских земель в составе БССР и совместной победы в 

Великой Отечественной войне. Однако наличие единой общесоюзной партии 

по мере укрепления ее власти, по-сути, нивелировало эти достижения. Через 

общепартийные решения и механизмы были осуществлены унификационные 

процессы, которые во многом не учитывали особенности национального разви-

тия. При этом отдельные из них были вызваны необходимостью укрепления 

обороноспособности союзной страны в условиях нарастания международных 

противоречий. Важнейшие изменения произошли в социально-экономической 

сфере . В 1920-е гг. в рамках осуществления национальной модели модерниза-

ции акцент делался на индустриализацию сельского хозяйства, которая вклю-

чала не только ее машинизацию, но а развитие переработки продукции сельско-

го хозяйства, что традиционно располагалось в сельской местности. С конца 

1920-х гг. происходит реализация решений по форсированной индустриализа-

ции. К концу 1930-х гг. БССР превратилась в индустриально-аграрную страну. 

Грандиозные планы индустриализации требовали такой же технической и фи-

нансовой поддержки. Однако основные достижения происходили не за счет 

технической оснащенности, а через высокий трудовой энтузиазм и патриотиче-

ский подъем участников индустриализации, особенно молодежи. Среди этих 
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внеэкономических методов наиболее расширенными были ударничество, ста-

хановское движение, прием повышенных планов по инициативе рабочих, при-

менение «общественного буксира» к отстающим и др. Патриотическое движе-

ние, получившее название социалистического соревнования, или стахановского 

движения, охватило около половины рабочих республики. Очень быстро, одна-

ко, это движение было формализовано. Высокий рабочий энтузиазм и достиже-

ния отдельных передовиков стали тиражироваться в отчетных документах. Для 

придания реальности мнимым достижениям широко применялись приписки. 

Для форсированной индустриализации необходимы были ресурсы. Надеяться 

на помощь со стороны зарубежных стран не имело смысла. Необходимые воз-

можности разыскивались на селе. Коллективные хозяйства определялись в ка-

честве механизма реквизиции зерна. Традиционная специализация сельского 

хозяйства Беларуси была нарушена, явления голода в первой половине 1930-х 

гг. стали систематическими. Катастрофический характер приобрело снижение 

численности скота. С целью раскола сельчан советскими властями определяют-

ся различные уровни репрессивных мероприятий в отношении крестьян в зави-

симости от их состоятельности и отношения к коллективизации. Крестьянин 

постепенно отучался думать и действовать самостоятельно. 1920-1930 гг. отме-

чен выдающимися достижениями в области культурной жизни. То, что многие 

нации добывали веками, в БССР было создано за исключительно короткий 

срок. В этом имелись плюсы и минусы. в БССР успешно решались общие для 

СССР вопросы, связанные с ликвидацией неграмотности взрослого населения, 

подготовкой необходимых кадров для индустриализации, В 1920-е гг. в БССР 

проведена реорганизация общеобразовательной школы, а в начале 1939-х гг. 

введено всеобщее обязательное начальное обучение. Создавалась система под-

готовки национальных кадров. В республике начали действовать так называе-

мые рабочие факультеты для подготовки рабоче-крестьянской молодежи к по-

ступлению в высшие учебные заведения. Начал работу ряд институтов: Бело-

русский политехнический институт, Белорусский государственный институт 

сельского и лесного хозяйства, Витебский ветеринарный институт. Важнейшим 

событием стало начало деятельности (30 октября 1921 г.) Белорусского госу-

дарственного университета, решение об открытии которого было подписано 

еще в условиях военных действий 25 февраля 1919 г. в дальнейшем на его ос-

нове была создана Национальная библиотека Беларуси, Минский медицинский, 

технологический, педагогический и ряд других институтов. В 1922 г. был соз-

дан Институт белорусской культуры (Инбелкульт), который в 1928 г. был реор-

ганизован в Белорусскую академию наук. Первым президентом Белорусской 

академии наук стал В. Н. Игнатовский. В 1920-1930-е гг. в белорусскую литера-

туру вошла плеяда выдающихся писателей и поэтов: К. крапива, К. черный, М. 

Лыньков, М. Горецкий, В. Дубовка. Многие из уроженцев Беларуси стали из-

вестными советскими учеными. Был создан Первый Белорусский государст-

венный театр, выпущен в прокат первый белорусский художественный фильм, 

стали заметными черты белорусской советской архитектуры (построен Дом 

правительства, театр оперы и балета в Минске и др.). 1930-е годы. -- это ста-
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новление белорусской музыкальной школы, развитие творчества для детей 

(Детская литература, театр юного зрителя). Изобразительное искусство Белару-

си было связано с именами всемирно известных художников-М. Шагала, Ю. 

Пэна, К. Малевича, М. Филипповича, В. Бялыницкого-Бирули, Я. Дроздовича и 

многих других художников. Знаковым было творчество скульпторов А. Грубе, 

А. Бразера, З. Азгура, А. Бембеля, А. Глебова, М. Керзина, м. Манизера. Имен-

но в 1930-х годах. национальная культура Беларуси понесла необратимые поте-

ри. Она пережила несколько волн репрессий. Затронувших создателей Инбел-

культа, учебных заведений, журналов и т.д. было репрессировано 26 академи-

ков и 6 членов-корреспондентов Академии наук БССР, около 100 ее сотрудни-

ков, из 139 аспирантов осталось только 6. президент Белорусской академии на-

ук Всеволод Игнатовский покончил с жизнью. Были репрессированы большин-

ство преподавателей Белорусского государственного университета, работников 

Государственного академического Большого театра и т.д. пик репрессий против 

национальной интеллигенции – это 1937-1939 гг. К врагам народа были отнесе-

ны даже Я. Купала и Я. Колас. Начиная с ноября 1917 и по апрель 1953 года в 

БССР по политическим мотивам 250 499 человек были осуждены судами или 

наказаны решениями внесудебных органов. Из этого количества 10 тысяч чело-

век были репрессированы в 1917-1929 годах, 46 тыс. – в 1929-1934 годах, в 

1935-1940-х годах пострадали 86 168 жителей Беларуси, из них 28 425 расстре-

ляны. Всего в ноябре 1917-апреле 1953 года за‖ контрреволюционные преступ-

ления " к смертной казни было приговорено 35 868 человек. Таким образом, 

наибольшие жертвы белорусский народ, как и остальные народы СССР, понес 

во времена ―Большого террора‖ 1937 – 1938 гг. Отцом большого террора был 

Сталин, репрессии шли под его личным контролем, при этом правитель опи-

рался на две элитарные группы общества: органы государственной безопасно-

сти и партийную идеологическую верхушку, требовавшие радикального обнов-

ления партии сверху к низу, ее очищения от бюрократии и коррупции. Часть 

историков утверждает, что массовые репрессии были также элементом подго-

товки к мировой войне, которая приближалась в то время и борьбой сталинско-

го руководства страны с ―ленинской гвардией‖–властными бюрократическими 

―кланами‖ на местах. Начало "Большого террора" отсчитывают от приказа 

НКВД № 00447 о» кулацкой операции", утвержденном Политбюро ЦК ВКП (б) 

31 июля 1937 года. Закончился "Большой террор" 17 ноября 1938 года также 

постановлением Политбюро. Всего за период 1937-1938 гг. в СССР было аре-

стовано примерно 1 миллион 550 тысяч человек, из которых во внесудебном 

порядке было осуждено 1 миллион 350 тысяч человек, из которых 681 тысяча-к 

высшей мере наказания, а остальные — к срокам от 8 до 10 лет заключения. 

Массовые репрессии 1937-1938 гг. были прекращены 17 ноября 1938 г. совме-

стным постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) «об аресте, прокурорском над-

зоре и ведении следствия», основные положения которого были в дальнейшем 

конкретизированы приказами нового главы НКВД Берии. Прекращались массо-

вые операции, аресты было приказано проводить исключительно в индивиду-

альном порядке с санкции прокурора, рассмотрение дел «тройками» запреща-
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лось. Все не законченные до 17 ноября следственные дела "троек" должны бы-

ли быть рассмотрены в судебном порядке. Все дела, по которым «тройками» 

был вынесен, но не приведен в исполнение смертный приговор, должны были 

быть пересмотрены в судебном порядке. Довольно много арестованных, но не 

осужденных людей, были освобождены. Произошла частичная реабилитация 

пострадавших. Наиболее запятнавшие(скомпрометировавшие) себя фальсифи-

кацией дел сотрудники НКВД, включая и руководство Наркомата, были осуж-

дены, в том числе и к высшей мере наказания – расстрелу. Чтобы понимать 

достижения советской эпохи, необходимо видеть их социальную сущность, а 

именно то, благодаря чему они стали возможными и какие социальные преоб-

разования стояли за ними, за проявлениями прогресса в образовании, в науке, в 

технике и промышленности: возникновение новых категорий людей, нового 

образа их жизни, новой системы ценностей и жизненных линий. 

 

 

 

 

 


