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ТЕМА 1 
ПЕРВОБЫТНОЕ ОБЩЕСТВО НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

1.1. История Беларуси как наука. Предмет, функции, источники 

Понятие предмета является необходимым атрибутом любой науки. 
Позволяет понять место данной отрасли в процессе познания мира. 

Предметом истории Беларуси является изучение белорусского этноса 
в процессе его развития и взаимодействия с другими этносами, во всем его 
многообразии и конкретности.  

Любая наука должна отвечать принципу полезности. Отсюда вытека-
ют функции, которые выполняет наука история: 

• выработка национального самосознания; 
• функция социального воспитания; 
• политическая функция; 
• функция прогнозирования будущего. 
Таким образом, изучая историю Беларуси, мы выходим на научный 

уровень познания общества. Историки познают прошлое на основании ис-
точников. В целом, источники по истории Беларуси делятся на следующие: 

1. Летописи — погодное описание событий. Древнейший период ис-
тории Беларуси отражен в «Повести временных лет». «ПВЛ» легла в осно-
ву других летописей. Для Беларуси большое значение имеют Кениксберг-
ская, Устюжская, Новгородская, Лаврентьевская, Ипатьевская и др. Также 
есть местные летописи: Витебская, Баркулабовская. Для летописей харак-
терна позиция автора; провиденциализм (вера в то, что все события проис-
ходят по воле Всевышнего); в летописи описываются в основном полити-
ческие события, а экономика, социальная сфера отражены очень слабо. 

2. Хроники отличаются более серьезными ошибками, чем летописи. Для 
белорусской истории характерна хроника Быховца и хроника Длугоща. 

3. Акты — это документы политического, экономического, юридиче-
ского характера. Наибольшее количество актов объединено в «Литовскую 
метрику», которая хранится в Вильнюсском и Белорусском архивах. 

4. Инвентари — это сельскохозяйственные документы. В основном это опи-
сание имений. Там фиксируются доходы, налоги, которые платят крестьяне и т. д. 

5. Воспоминания (письменная переписка, мемуары). 
6. Археологические источники. Особое значение имеют в дописмен-

ный период. 

1.2. Эпоха камня в Беларуси (до III тысячелетия до н. э.) 

• 100–10 тыс. лет назад — период палеолита; 
• 100–35 тыс. лет назад территория Беларуси была покрыта ледником, 

но он периодически отступал; 



• 45–37 тыс. лет назад ледник отошел до уровня современной Орши. К 
этому времени и относятся первые находки на территории Беларуси 
(скребла, остроконечники под Светиловичами, в Быховском районе). Но 
культурного слоя там не было; 

• 27–25 тыс. лет назад ледник опять отступил, и с этого времени юж-
ная Беларусь перестала покрываться льдом; 

• 24–22 тыс. лет до н.э. — стоянка людей в Юровичах (Калинкович-
ский район); 

• 22–20 тыс. лет до н. э. — стоянка у деревни Подлужье в Чечерском районе. 
Климатические условия напоминали современный Ямал, Таймыр. 

Сож был очень широкий, от 3 до 17 км (таяние ледника). Охотились на 
мамонта. Там были залежи кремня. Многокамерные жилища длиной от 5 
до 10 м, шириной 3 м. В центре жилища — кострище. В Юровичах нашли 
кости собаки. Обнаружены остроконечники, топоры, ножи, скребла, остро-
ги. Найдена чуринга (орнаментированная пластиночка) — возможно при-
митивная форма религии. Людей того времени называют кроманьонцами. 

• 9–5 тыс. лет до н. э. — период мезолита. В Беларуси отмечается 
100–160 стоянок. В результате производительности труда и развития воз-
росла продолжительность жизни (до 25 лет). Человек заселяет те области, 
где было мало кремния. Как следствие появляются микролиты и составные 
орудия труда. В это время широко распространяется лук, копье-дротик, 
приручают собаку. Появление зернотерки; 

• 5–3 тыс. лет до н. э. — период неолита. Характеризуется одновре-
менным существованием элементов производящей экономики (земледелие 
и скотоводство), возникновением новых приемов обработки камня и появ-
лением парной семьи. Особенностью белорусского неолита было то, что в 
отличие от других регионов территория Беларуси не была заселена так 
густо, поэтому повсеместно производящее хозяйство не вытесняло при-
сваивающее. Присваивающее хозяйство (охота, рыболовство, собиратель-
ство) было основным, а производящее — дополнительным. Так было в пе-
риод всего неолита и до середины бронзового века. 

Археологический признак белорусского неолита — керамика (гончар-
ство). На территории Беларуси в период неолита отмечается более 800 стоя-
нок. Возникает ткачество. 

1.3. Бронзовый и железный века на белорусских землях 

Бронзовый век (3–1 тыс. до н. э.). Как изобрели литье металла? Рань-
ше это появилось у кочевников. Для обогрева в костер бросали камни, ис-
пользуя эффект бани. Первая руда — медь, позже стали делать добавки к 
меди, получили бронзу, которая уже заменяет камень. В этот период тер-
риторию Европы заселяют индоевропейские племена шнуровой керамики. 
В Беларуси формируются культуры: 



а) Северо-белорусская (оставлена финноуграми, отсутствуют следы 
производящего хозяйства); 

б) Среднеднепровская (в основном скотоводческая, земледелие было 
вспомогательным, курганные захоронения);  

в) Вислонеманская (знали производящее хозяйство, но слабее, чем 
среднеднепровцы, грунтовые могилы). В это время на смену матриархата 
приходит патриархат. 

VIII в. до н. э. — начало белорусского железного века. Железо изо-
брели на рубеже 2–1 тыс. до н.э. на Ближнем Востоке, в Закавказье. В Бе-
ларусь железо проникает из Центральной Европы и распространяется с 
Милоградской культурой (VII–II в. до н. э.). 

Юго-восток Беларуси и прилегающую часть современной Украины 
занимала Милоградская культура (VII–II в. до н. э.). Памятники представ-
лены неукрепленными (селища) и укрепленными (городища) поселениями, 
на которых обнаружены жилища: землянки, полуземлянки и наземные по-
стройки в 12–16 м2, т. е. рассчитанные на одну семью. Умерших хоронили 
в курганах или грунтовых могилах по обряду трупоположения. Этническая 
принадлежность «милоградцев» остается спорной: либо славяне, либо бал-
ты, есть версия и о их близости к скифскому населению. 

В III–II в. до н. э. в регионе, ранее занимаемом «милоградцами», рас-
пространятся памятники Зарубенецкой культуры, которые по уровню ма-
териальной культуры подобны на Милоградскую. Известны селища и го-
родища, на которых размещались полуземлянки, умерших хоронили по 
обряду кремации в грунтовых могилах. Просуществовала культура до III в. 
н. э. Этническая принадлежность решается двояко: славяне или балты. 

1.4. Славяне на территории Беларуси. Происхождение, расселение, 
образ жизни 

II век н. э. — эпоха Великого переселения народов. Племена готов, 
высадившись с территории Скандинавии, начали свое движение по грани-
цам современной Литвы, Беларуси, Западного Буга и разорвали контакты 
зарубинцев с западноевропейскими культурами. В III в. н. э. готы дошли 
до северного Причерноморья и создали государство. В IV в. н. э. с востока 
приходят гунны, готы разгромлены, а славяне уходят на Север. Таким об-
разом, славяне были отрезаны от цивилизации. Их контакты были пере-
ориентированы на балтов, что привело к упадку, так как балты уступали 
им в развитии. Считают, что балты ассимилировали славян. К V в. н. э. на 
территории Беларуси славяне проживали только в Белорусском Полесье. 

Большинство ученых считают прародиной славян междуречье Вислы и 
Одера. В V в. н. э. в центральной Европе начинается расселение германских пле-
мен, которые осуществляют натиск на славян и те, в свою очередь, вторгаются в 
восточную Европу. На территории Беларуси расселяются 3 племенных союза. 



Рубеж VI–VII в. н.э. территорию северной и части центральной Бела-
руси заселяют кривичи. Происхождение названия трактуется по-разному: 
от имен собственных («Крив», «Криво-кривейта»); от слова «кровные»; от 
неровной местности («кривизна»).  

В VII в. н. э. на территории южной и части центральной Беларуси рас-
селяются дреговичи. Наиболее распространена версия, что название про-
исходит от слова «дрыгва» — болото. Другое мнение — от имени собст-
венного («Драг», «Драгувит»). 

На рубеже VII–VIII в. н.э. территорию юго-восточной Беларуси засе-
ляют племена радимичей. Как сказано в летописи, название происходит от 
имени собственного — «Радим». 

ТЕМА 2 
БЕЛОРУССКИЕ ЗЕМЛИ В IX-XVI ВЕКАХ 

2.1. Первые феодальные государства на территории Беларуси 

В 862 г. — первое упоминание города Полоцка. Полоцк сразу попадает в 
сферу влияния государства Рюрика, который объединил северную Русь. После 
объединения Олегом южной и северной Руси Полоцк уже твердо состоит в со-
ставе Древней Руси. Первым известным князем Полоцка был Рогволод. 

После смерти Великого князя на Руси начиналась борьба за Великокня-
жеский стол. Так, после смерти киевского князя Святослава началась усобица 
между его сыновьями. В этой усобице принял участие и Полоцк. В 980 г. от-
мечается поход новгородского князя Владимира на своего брата киевского 
князя Ярополка. По дороге к Киеву Владимир подошел к Полоцку и посва-
тался к княжне Рогнеде (ему нужен был союзник). Рагнеда отказала, и По-
лоцк был взят. Рогволод и его сыновья убиты, а Рагнеда насильно взята в же-
ны. Позже Владимир разбил Ярополка и стал киевским князем. 

Впоследствии Владимир Рагнеду с сыном Изяславом отправил в По-
лоцк на княжение, а второго сына Ярослава сделал князем Новгорода. 
Этим шагом он противопоставил двух братьев, так как у Полоцка и Новго-
рода были одни экономические интересы. 

После смерти киевского князя Владимира в 1015 г. ситуация на Руси 
меняется. Полоцкий князь Брячеслав Изяславович (1003–1044 годы прав-
ления) помогает новгородскому князю Ярославу стать Великим князем ки-
евским. После смерти Брячеслава Полоцким князем стал его сын Всеслав 
Брячеславович по прозвищу Чародей (1044–1101 годы правления). Всеслав 
начинает борьбу за лидерство на Руси, которой правил триумвират Яро-
славичей (сыновья Ярослава Мудрого). 

В 1065 г. он совершает поход на Псков. В 1066 г. разорил Новгород. В 
ответ Ярославичи идут войной на Всеслава. В 1067 г. состоялась битва на 



реке Немиге, в ходе которой Всеслав Чародей был взят в плен и посажен в 
тюрьму в Киеве. В 1068 г. в Киеве произошло восстание горожан, в ходе 
которого был изгнан  киевский князь Изяслав. А Всеслав был освобожден 
и посажен на Киевский стол и 7 месяцев он был киевским князем. В 1069 г. 
Изяслав захватил Киев, Всеслав бежал в Полоцк, который тоже был захва-
чен Изяславом. В 1071 г. Всеслав вернул себе Полоцк. После смерти Все-
слава Чародея полоцкая земля дробится на ряд княжеств: Полоцкое, Мин-
ское, Изяславское, Витебское, Друцкое, Логойское. 

Политическое устройство Полоцкой земли. Существовал княжеско-
вечевой строй. Полоцкая земля складывалась как конфедерация внутрен-
них автономий. Это связано с тем, что во многих городах формировались 
свои династии. А у Полоцка не было достаточно сил, чтобы держать такую 
территорию под контролем, — это стало причиной того, что полоцкая зем-
ля раньше других княжеств начинает дробиться. 

Туровское княжество. 980 год — первое упоминание Турова (первый 
князь — легендарный Тур). История туровской земли очень тесно связана 
с историей Киева. На туровском столе очень часто находятся старшие сы-
новья киевского князя (чтобы были под присмотром Великого князя). 

Так, Владимир отправил старшего сына Святополка в Туровское кня-
жество, где он был князем до 1015 года. 

1019–1054 гг. — Изяслав туровский князь (с 1054 — он киевский князь). 
1078–1088 гг. — Ярополк Изяславич 
1088–1113 гг. — Святополк Изяславич          Изяславичи 
1113–1125 гг. — Ярослав Изяславич 
Временное прерывание династии Изяславичей. 
1125–1142 гг. — Вячеслав Владимирович (сын Владимира Мономаха). 
1158–1162 гг. — Юрий Ярославич – восстановление династии Изясла-

вичей. В 1158 г. он отбил штурм киевских князей, при нем стабилизирова-
лась граница с Полоцкой и Галицкой землей. Со смертью Юрия Туровская 
земля раздробляется на ряд княжеств: Туровское, Пинское, Клецкое, Слуц-
кое, Дубровицкое. 

Интересно, что в отличие от Полоцкой земли, где был только князь, в 
Турове: наряду с князем, был и посадник; вече решало вопросы выбора 
князя; была должность тысяцкого, который возглавлял городской полк.  

2.2. Создание Великого княжества Литовского, деятельность пер-
вых Великих князей 

Причины образования ВКЛ: 
• Внешние. Немецкая и татарская агрессия вызывала процессы консо-

лидации княжеств. 
• Внутренние. Складывание единого хозяйственного комплекса в верх-

нем Понеманье и достижение балтами уровня развития славян. 



Центром образования государства являлась не летописная Литва, а 
Новогрудок. В 40-е гг. XIII в. в Новогрудке князем становится литовский 
князь Миндовг (видимо, был приглашен на княжение). В это же время от-
мечается обострение взаимоотношений между Новогрудком и Галицко-
Волынским княжеством. Проходит ряд военных столкновений. В 1253 г. 
Миндовг принимает крещение по католическому образцу. Этим поступком 
он пытается выбить идеологическую почву из-под ног крестоносцев. Но 
военные столкновения с ними продолжаются. В 1260 г. Миндовг разбил у 
озера Дурбе крупное соединение немецких рыцарей. В 1263 г. он был убит. 

Князем становится Тренята (1263–1264 гг.). Он убил своего соперника 
на великокняжеский трон Полоцкого князя Товтивила, но вскоре сам был 
умерщвлен людьми сына Миндовга-Войшелка. 

Войшелк (1264–1267 гг.). Завоевал Нальшаны и Дяволту. Убит. В ис-
торию он вошел как первый монах, который стал правителем государства. 

Шварн (1267–1270 гг.). Сын Галицко-Волынского князя Даниила. 
Можно считать, что в этот период княжество было в вассальной зависимо-
сти. Возникает оппозиция. Также был убит. 

Тройден (1270–1282 гг.). Воевал с нальшанскими князьями. В 1277 г. 
разбил в районе Гродно и Слонима объединенные войска татар и русских 
князей. В 1278 г. разгромил Ливонских рыцарей. В 1281 г. отобрал у кре-
стоносцев крепость Динабург, вел военные действия с польскими князья-
ми. После его смерти на новогрудском престоле начинается борьба за 
власть, которая характеризуется частой сменой князей. Относительная ста-
бильность наступает в период княжения князя Витеня. 

Витень (1293–1316 гг.). В годы его правления складывается двуэтнич-
ное балто-славянское государство. Ни один из этносов не ставился выше 
другого. Население начинает называться литвинами (гражданин ВКЛ). Ви-
тень вводит государственный герб «Погоня». В 1307 г. в состав ВКЛ была 
включена Полоцкая земля. Термин «Новогрудское княжество» употребля-
ется в последний раз в 1314 г. 

Гедемин (1316–1341 гг.). Летопись о нем говорит: «Знатный муж, но 
не княжеского рода». Он был выходец из Литвы. В 1323 г. создает новую 
столицу в Вильно (территория Литвы), чтобы усилить власть Великого 
князя. За правление Гедемина ВКЛ увеличилось почти в 2 раза. Этому спо-
собствовала не только успешная военная деятельность княжества, но и по-
литика, которую Гедемин проводил по отношению к добровольно присое-
динившимся территориям. Те земли, которые добровольно присоединя-
лись к ВКЛ, сохраняли местные династии, имели право свободного выхода 
из ВКЛ, не платили дань Золотой Орде. Налоги с этих территорий собира-
лись нерегулярно. Поэтому многие территории переходили в стан ВКЛ. В 
1331 г. князь одержал крупную победу над крестоносцами на р. Акмяне. 

В 1341 г. при осаде немецкой крепости города Баербург Гедемин по-
гибает. Князем становится его старший сын Евнут (1341–1345 гг.). Но его 



вскоре свергли с трона младшие братья Ольгерд и Кейстут. Кейстут при-
знает Ольгерда Великим князем литовским и русским, а Ольгерд Кейстута 
Великим князем Жемойским. В государстве устанавливается своеобразный 
дуумвират, в котором Ольгерд отвечает за восточное направление, а Кей-
стут за западное. Кейстут провел реорганизацию Жмуди, проведя админи-
стративное деление по естественным границам, а не по родовому принци-
пу. Этим самым он пытается ослабить власть родовой знати. Границы ВКЛ 
расширяются. Это связано с ослаблением двух соперников ВКЛ: Золотой 
орды (раздробленность) и Москвы (слабые князья). 1348 г. — битва на реке 
Стреве с крестоносцами, которая не принесла успеха ни одной из сторон. 

1362 г. — битва ВКЛ и войск Орды у Синих вод. 20-тысячное войско 
татар наголову разбито войсками ВКЛ. После этих событий в состав ВКЛ 
входят украинские земли. В 1368, 1370, 1372 гг. Ольгерд совершает ус-
пешные походы на Москву и присоединяет Смоленские, Брянские и Чер-
нигово-Северские земли. 

1377 г. Ольгерд умирает. Перед смертью назначает князем Ягайло 
(1377–1392 гг.) (7-й сын по старшинству, старший от второго брака). С этим 
не согласен его старший сын Андрей Полоцкий, который начинает воору-
женную борьбу, но терпит поражение. После этих событий начинается борь-
ба Ягайло с Кейстутом и Витовтом. В результате этой борьбы Кейстут был 
убит, а Витовт впоследствии получил в княжение Гродно, Брест и Троки. 

2.3. Принятие Кревской унии 

Причины: в Польше на троне был престарелый король Людовиг, у кото-
рого не было сыновей, а только 2 дочери. Старшая была замужем за Курфюр-
стом Бранденбургским. Польский сейм принял решение, что наследником 
будет муж младшей дочери Ядвиги. Взоры обратились к Великому князю ли-
товскому Ягайло, так как польскую шляхту прельщали богатые земли ВКЛ. 
По условиям унии Ягайло должен был  распространить католичество. 

В свою очередь Ягайло нужен был союзник для утверждения своей 
власти в ВКЛ (противостояние с Витовтом). После подписания унии часть 
литовской знати во главе с Витовтом начинает борьбу против нее. В ре-
зультате было подписано в 1392 г. Остравское соглашение, по которому 
Ягайло (он же — король польский Владислав II) признавал Витовта Вели-
ким князем литовским, а сам оставался только королем польским. 

Таким образом, объединение государств не состоялось. 

2.4. Политическое положение во второй половине XIV – середине 
XV веков 

После Остравского соглашения Витовт стал Великим князем, но без 
права передачи престола. 



В 1399 г. объединенное войско Витовта и татарского хана Тахтамыша 
терпит крупное поражение на реке Ворскла от монголо-татарских войск. 

В 1401 г. подписана Виленско-Радомская уния, по которой ВКЛ и 
Польша заключили внешнеполитический союз.  

1409–1411 гг. Великая война ВКЛ и Польши с Ливонским орденом. 
15 июля 1410 г. произошла знаменитая Грюнвальдская битва. Объе-

диненное войско Ягайло и Витовта разбили 40-тысячное войско кресто-
носцев. После этой битвы угроза немецких рыцарей была ликвидирована, а 
в 1447 г. Великий магистр ордена признает себя вассалом польского коро-
ля и Великого князя литовского Казимира IV. 

В 1413 г. был выпущен Городельский привилей, по которому католи-
ческая шляхта ВКЛ получала широкие права. Православная знать этих прав 
не получала. Намечалось противостояние. В ВКЛ, как и в Польше, вводится 
такое же административное деление: воеводства — поветы — волости. 

В 1430 г. Витовт умирает. Перед смертью он пытался короноваться, 
чтобы стать полноправным государем с правом передачи престола, но коро-
нация не состоялась. Престол захватил Свидригайло — младший брат Ягай-
лы (1430–1432 гг.). Свидригайло стал привлекать к управлению православ-
ную знать. Это вызвало недовольство католической политической элиты — 
созрел заговор. В ночь на 1 сентября 1432 г. произошло покушение. Свидри-
гайло спасается бегством в Полоцк. Это время начала гражданской войны в 
ВКЛ. В Полоцке Свидригайло создает Великое Княжество Русское, а Вели-
ким князем Литовским становится Сигизмунд Кейстутович. Война длилась с 
1432 по 1436 г. В 1435 г. состоялась битва под Вилькомиром. Сигизмунд 
одерживает победу и в 1436 г. единство государства восстановлено. 

1440 г. — Сигизмунд убит. Великим князем становится младший сын 
Ягайло Казимир IV (1440–1492 гг.). С 1447 г. он одновременно и король 
польский. Во время правления Казимира крупномасштабных войн не велось. 

1447 г. — привилей, который юридически закреплял экономические и 
политические права феодалов на земельную собственность и на суд над за-
висимым населением. 

В 1468 г. был принят Судебник, который устанавливал единые для 
всего государства виды наказаний за преступления и запрещал феодалам 
принимать беглых крестьян. Издание Судебника — это юридическое 
оформление крепостного права.  

2.5. Государственное устройство ВКЛ 

При Великом князе Литовском существовала Великокняжеская рада, в 
которую входили высшие должностные лица (канцлер, гетман, подскар-
бий, воеводы, каштеляны, высшие духовные лица и др.). В начале она но-
сила совещательный характер, но после привелев 1447 и 1492 гг. она ста-
новится законодательным органом. 



Постепенно формируется двухпалатный сейм. Высшая палата — Ве-
ликокняжеская рада (паны-рада), низшая палата — Вальный сейм (избира-
лось по 2 шляхтича от повета). 

Сейм решал основные вопросы государственной жизни: избрание Ве-
ликого князя, взаимоотношения с другими странами, вопросы войны и ми-
ра, установление податей и регулирование законодательства.  Власть Сейма 
постоянно росла — роль князя падала. Также действовали поветовые и вое-
водские сеймики. Власть на местах осуществляли воеводы, старосты, наме-
стники. Вся территория ВКЛ состояла из 13 воеводств, из которых 8 находи-
лось на территории Беларуси: Брестское, Витебское, Менское, Мстислав-
ское, Новогрудское, Полоцкое, Виленское, Трокское. 

2.6. Пограничные войны конца XV – начала XVI веков 

На рубеже XV–XVI вв. резко усиливается Московское княжество. Од-
ной из причин этого явилось освобождение Москвы от татаро-монгольской 
зависимости (1480 г. — великое стояние на реке Угре). Православная знать 
ВКЛ начинает смотреть в сторону Москвы. Более того, в этот период Мо-
сква начинает выступать как защитница всех православных. Православные 
земли ВКЛ объявляются исконно русскими, т.е. московскими. 

1481 г. — заговор православной знати в Киеве, который был раскрыт 
и подавлен Казимиром IV (хотели присоединиться к Москве). 

1500–1503 гг. — война с Москвой. Восточная Беларусь разорена. По-
беда Москвы под Дрогобужем. Русские войска осадили Смоленск, но не 
взяли. В 1503 г. был заключен мир. ВКЛ потеряло часть территорий 
(25 городов, в т. ч. Гомель). 

1507–1508 гг. — также велись военные действия, закончившиеся без-
результатно для противоборствующих сторон. 

1508 г. — подавлен мятеж князя Михаила Глинского, который бежит 
в Москву. 

1512–1522 гг. — новая война. 1514 г. — русские взяли Смоленск и 
пошли вглубь ВКЛ. Военные действия велись в районе Минска. 8 сентября 
1514 г. битва под Оршей, в которой были разбиты русские войска (80 тыс.) 
войсками ВКЛ (35 тыс.) во главе с известным белорусским полководцем 
Константином Острожским. Но в дальнейшем успех сопутствовал Москве. 
По миру, подписанному в 1522 г. ВКЛ теряло смоленские земли. С этого 
времени в Восточной Европе начинает доминировать Московское княже-
ство, а впоследствии — царство. 

2.7. Развитие культуры 

В конце IX в. болгарский писатель черноризец Храбр писал о славя-
нах до их крещения: «Они не имели книг, но чертами и резами писали и га-
дали». Черты и резы — это значки, которые до сих пор не расшифрованы. 



В Беларуси есть ряд находок непонятных записей. Например, в конце 
XIX в. Минский археолог Генрих Татур упоминает о каменной плите, по-
крытой непонятными надписями. 

Недалеко от реки Птичь обнаружен камень, на котором имелась над-
пись, напоминающая птичьи лапки. 

На городище Московичи (около Браслава) в пластах XII–XIII в., кроме 
скандинавских рун, были найдены прясла (навершие для веретена), на ко-
торых зафиксированы знаки. Археолог Людмила Дучиц разделила эти 
надписи на 43 буквы (в кириллице тоже 43 буквы). Подобные знаки найде-
ны и в других местах Беларуси. 

Самый древний памятник кириллического письма (1-я четверть X в.) — 
это надпись на глиняном сосуде, найденном под Смоленском («надпись 
Гороуша»). В Новгороде найдена вислая печатка Полоцкого князя Изясла-
ва — на ней надпись. Также были обнаружены берестяные грамоты в Ви-
тебске, амфоры в Пинске, на р. Двине — Борисовы камни. 

Деятельность Ефросиньи Полоцкой (1104–1167 или 1173 гг.). Первая 
женщина на Руси, канонизированная церковью. Внучка Всеслава Чародея, 
в юности приняла монашество. Основала женский монастырь и при нем 
открыла школу для детей. Также основала мужской монастырь. В 1161 г. 
по ее заказу ювелир Лазарь Бокша сделал крест 51 см длиной из дерева, 
который был обложен золотыми пластинами. На нем было 20 изображений 
святых. Этот крест Ефросинья подарила Спасской церкви женского мона-
стыря. Крест исчез в 1941 г. из спецхрана г. Могилева. Он был восстанов-
лен Николаем Кузьмичем в 1997 г. 

Кирилл Туровский (1130 – после 1182 гг.). Из богатой семьи. В 1169 г. 
стал епископом Туровской епархии. Он выработал стиль торжественного 
церковного красноречия. Его творчество — это наивысшее достижение на 
древнерусской территории в жанре ораторского искусства. Он писал про-
поведи, повести-притчи, молитвы, каноны.  

Климент Смолятич. С 1147 по 1154 гг. — митрополит в Киеве. Знаме-
нитый писатель и мыслитель своего времени. Дошедшее до нас произведе-
ние «Послание пресвитеру Фоме». В этом произведении есть белорусские 
слова сябры, ляда, пожни, злодзей. 

Среди представителей европейского Возрождения достойное место 
занимает восточнославянский и белорусский гуманист, первопечатник и 
просветитель, уроженец древнего Полоцка Франциск Скорина (ок. 1490–
1551 гг.). Первоначальное образование он получил, как предполагают ис-
торики, в Полоцке и Вильно. В 16 лет он закончил факультет вольных ис-
кусств (факультет философии) Краковского университета.  

Ф. Скорина дважды стал доктором наук. Сначала он получил в Крако-
ве степень бакалавра. Затем в 1512 г. он успешно сдал экстерном (без обу-
чения) экзамен на звание доктора медицины в Падуанском университете 
(Италия). Его портрет, созданный уже в середине ХХ в., находится в так 



называемом «зале сорока» — среди 40 портретов знаменитых европейских 
ученых, которые вышли из стен Падуанского университета. Скорина имел 
также степень доктора свободных наук. 

Книгоиздательская деятельность Ф. Скорины сочетала в себе опыт ев-
ропейского книгоиздания и традиции белорусского искусства. 6 августа 
1517 г. Скорина первым среди восточных славян издал в чешском городе 
Праге книгу — Библию. Он перевел Библию на церковнославянский язык 
белорусской редакции, понятный простому люду. Скорина издал 20 книг 
Библии, в которых содержатся его предисловия и послесловия. В книгах 
размещена 51 гравюра — отпечатки на бумаге с рисунка, вырезанного на 
поверхности доски (медной пластины). Гуманист трижды дал в изданных 
им книгах собственный портрет. Это единственный случай за всю историю 
издания Библии в Восточной Европе. 

Книгоиздательская деятельность Скорины после Праги продолжилась 
в Вильно. Здесь в организованной им типографии в 1522, 1525 гг. он издал 
две книги: «Малую подорожную книжку» и «Апостол». 

Деятельность Скорины для того времени была гражданским (жизнен-
ным) подвигом. Напечатанные им Библии нарушали каноны (правила), что 
существовали при переписывании церковных книг: они содержали тексты от 
самого издателя и даже гравюры с его изображением. Настоящим святотатст-
вом был перевод Библии, за что Скорину церковь могла строго наказать. 

Последователем Ф. Скорины считают Сымона Будного. В 1562 г. в 
Несвиже он издал первую белорусскоязычную книгу на территории Бела-
руси «Катехизис», а также книгу «Оправдание грешного человека перед 
Богом». Типография в Несвиже, где печатали книги Будного, была третьей 
по счету в ВКЛ. Первой была Скорининская (1520-е гг.) в Вильно, а вторая — 
Брестская (1550–1570 гг.). Она, как и Несвижская, была открыта с помо-
щью Николая Радзивилла Черного. Это является примером меценатства – 
пожертвования денег на развитие культуры. 

Предположительно в 1570 г. Василий Тяпинский издал на собствен-
ные средства в своем родовом имении Тяпино «Евангелие» на церковно-
славянском и старобелорусском языках. 

В 1588 г. в Виленской типографии, основанной П. Мстиславцем, на 
средства белорусских печатников братьев Мамоничей, был издан Статут 
ВКЛ 1588 г. на старобелорусском языке. 

В 1619 г. в местечке Евье (территория современной Литвы) была из-
дана грамматика Мелетия Смотрицкого. Она на протяжении XVII–XVIII вв. 
служила учебником по церковнославянскому языку для всего восточно-
славянского населения. 

В 1631 г. в типографии в Кутейно известный белорусский просвети-
тель Спиридон Соболь напечатал «Букварь». 

Основателем литературы о путешествиях считают одного из предста-
вителей магнатского рода Радзивиллов, сына Николая Радзивилла Черного 



Николая Криштофа по прозвищу «Сиротка». В 1601 г. в Пруссии был из-
дан дневник путешествий Николая Криштофа Радзивилла Сиротки, напи-
санный во время путешествия в Египет, на Ближний Восток в святые места 
(Палестина, Иерусалим). «Хождение» Сиротки — первое в Беларуси науч-
но-популярное географическое издание и единственный до XIX в. спра-
вочник по Ближнему Востоку для жителей Речи Посполитой. 

В XVI в. получила развитие публицистическая (от лат. — «общест-
венный») общественно-политическая литература. В ней нашли отражение 
события общественной жизни, Реформации. К такой литературе относятся 
предисловия и послесловия Ф. Скорины, «Дыярыуш» («Дневник») писателя 
Афанасия Филиповича, «Тренос, или Крик восточной церкви» — литератур-
ное произведение Милетия Смотрицкого, написанное в форме плача в ответ 
на насильственное введение униатства и погром православных церквей. 

Представителем латиноязычной поэзии стал уроженец белорусской 
земли Николай Гусовский (1470? – около 1533 гг.). Будучи в составе делега-
ции ВКЛ к римскому папе (1520–1522 гг.), он пишет на латинском языке на-
стоящий «гимн Отечеству» — знаменитую поэму «Песню о зубре». Она по-
священа описанию сцен охоты на зубров в Беловежской пуще, а также време-
ни правления великого князя литовского Витовта. Поэма была издана в 1523 г. 
в Кракове благодаря помощи Боны Сфорцы — матери Сигизмунда II Августа. 

Система образования на территории Беларуси была представлена на-
чальными школами при православных братствах и протестантских сборах; 
школами при католических орденах францисканцев, бернардинцев, авгу-
стинов; иезуитскими коллегиумами, а также старейшим учебным заведе-
нием на территории Беларуси и Литвы — Виленской иезуитской академи-
ей, имевшей университетский статус. Ее первым ректором стал инициатор 
церковной унии, сторонник контрреформации, автор известной в 1557 г. 
книги «О единстве церкви Божьей», иезуит Петр Скарга. Иезуитская ака-
демия в Вильно была создана в 1579 г. 

Правовая культура ВКЛ (право — свод государственных законов) в XVI в. 
была представлена Статутами ВКЛ 1529, 1566 и 1588 гг. Статут 1588 г. был 
подготовлен при активном участии А. Валовича и Л. Сапеги. В статутах зало-
жена идея правового государства, которая базируется на принципе раздела 
власти между законодательными, исполнительными и судебными органами. 

ТЕМА 3 
БЕЛАРУСЬ В СОСТАВЕ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ 

3.1. Люблинская уния 1569 года 

Уния 1385 г. не привела к объединению государств Польши и ВКЛ. 
После этого подписывались неоднократно другие унии, но имеющиеся ак-



ты не имели жизненной силы. Однако за время совместного юридического 
существования появились предпосылки сближения ВКЛ с Польшей. 

Причины подписания Люблинской унии: 
1. Внутренние. К этому времени шляхта Польши заняла доминирую-

щее положение в своем государстве, она непосредственно влияла на внут-
реннюю и внешнюю политику правительства. В ВКЛ же главную роль иг-
рали магнаты. Поэтому белорусская шляхта путем объединения хотела до-
биться прав польской шляхты. 

2. Внешние. Ливонская война (1558–1583 гг.). Эту войну начал рус-
ский царь Иван Грозный за выход в Балтийское море против Ливонского 
Ордена. В 1561 г. в войну вступает ВКЛ (Ливонский Орден идет под про-
текторат ВКЛ). В 1562 г. Иван Грозный наносит удар по ВКЛ. 15 февраля 
1563 г. после 3-недельной осады взят Полоцк и наступление развернулось 
вглубь ВКЛ. Война приобретает затяжной характер. ВКЛ нужен союзник. 

10 января 1569 г. начался Люблинский сейм. Длился он 6 месяцев. 
1 марта 1569 г. большая часть литовской делегации, недовольная предло-
женными условиями, покидает собрание. Тогда поляки с остатками литов-
ской делегации провозглашают унию. Кроме того, указом короля к Поль-
ше отходит территория Украины, которая входила в состав ВКЛ. Магнаты 
ВКЛ  побоялись воевать на два фронта: с Польшей и Московским царст-
вом, и 1 июля 1569 г. был подписан акт Люблинской унии. С этого време-
ни оба государства представляют собой единое целое. Государство назы-
вается Речь Посполитая. Глава государства носит титул «король Польский 
и Великий князь литовский и русский». Денежные знаки — общие, грани-
цы между государствами упразднялись. Подданные имели право на не-
движимость по всей территории государства. Создавался единый сейм. 

При этом каждая сторона сохранила свои войска, законы, администра-
тивный аппарат, суд. Но все же ВКЛ вошло в государственный механизм 
уже больного государства. 

3.2. Политический строй Речи Посполитой 

Законодательную власть в государстве имеет 2-палатный вальный сейм. 
Сейм состоял из сената (рада) и депутатской посольской избы (палата депутатов). 

Сенат-рада был высшей палатой (число членов до 150 человек). Из 
сената сейм избирал 28 человек в королевский совет.  

Посольская изба — низшая палата (до 200 человек). Избиралась по 
принципу 2 шляхтича от повета. Сейм собирался королем через каждые 2 го-
да. 2 раза подряд в Варшаве, потом 1 раз в Гродно (с 1673 г.). Продолжение 
работы как правило осенью — 6 недель. Процедура — божественная 
служба, избрание маршалка (председателя) сейма, проверка мандатов, от-
четы, работа по палатам. Рассматривались вопросы, главным образом, ка-
сающиеся шляхты. Постановления сейма должны были приниматься еди-



ногласно — принцип Liberum Veto (с 1652 г.). Многие понимали пагуб-
ность этого принципа, но в ликвидации его шляхта видела ущемление сво-
их прав. С 55 последних сеймов Речи Посполитой без препятствий прошло 
только 7. На местах действовали поветовые сеймики. 

Во главе исполнительной власти стоит король, но ни король при своей 
жизни, ни сейм при жизни короля не может избрать преемника. После смер-
ти каждого короля начиналось выборное безвластие, которое тянулось от не-
скольких месяцев до нескольких лет (1572 г. — смерть Сигизмунда II Авгу-
ста и до 1573 г. — безкоролевье). Права короля незначительны — назначать и 
собирать сейм, назначает на высшие должности, осуществляет контакты с 
другими государствами. Вся жизнь короля под контролем сейма. 

Налогами, раздачей государственных земель, чеканкой монеты, пра-
вом амнистии распоряжалась шляхта. С 1669 г. король утратил право отка-
заться от престола. Король стал собственностью государства. 

У каждого крупного магната была своя служилая шляхта (армия). Все зем-
ли шляхты были свободны от государственных налогов и повинностей. Обя-
занности шляхты по отношению к государству были только добровольные. 

3.3. Брестская религиозная уния 1596 года 

После Люблинской унии католичество официально было объявлено 
государственной религией. Православие не было запрещено, но не поощ-
рялось. Отношения все более обострялись. Многие переходили из право-
славия в католичество (в основном верхушка православного духовенства), 
также борьба с православием рассматривалась как борьба с Москвой.  

В 1586 г. умирает король Стефан Баторий. Новым королем становится 
Сигизмунд III Ваза. Он был ярым католиком. Была предложена идея унии. 
Основные положения: 

1. Униатская церковь должна подчиниться Папе Римскому. 
2. Униатская церковь должна признать основные каноны католицизма. 
3. Сохранялась православная обрядность. 
4. Церковные службы можно было вести на церковно-славянском и 

местных языках. 
В 1595 г. уния была одобрена Папой Климентом VIII. В 1596 г. в Бресте 

был созван церковный собор, который сразу раскололся на 2 части: сторон-
ников и противников унии. После того, как киевский митрополит Рогоза со 
сторонниками перешел на сторону католиков, уния была подписана. 

3.4. Войны середины XVII века 

Антифеодальная война 1648–1651 гг. 
Это движение крестьянства и мещанства за экономические, сословные 

и религиозные права. Внешними катализаторами народного движения в 



Беларуси являлись действия казацких отрядов с Украины, а также дейст-
вия России, направленные на приобретение симпатий белорусского право-
славного населения к царю — «защитнику» их прав и интересов. 

В 1648 г. Богдан Хмельницкий поднимает восстание казаков на Ук-
раине. В мае 1648 г. он одерживает победы под Желтыми Водами и Корсу-
нем. Следствием этого явились народные волнения на юге Беларуси. Для 
поддержки сюда прибывают отряды казаков во главе с Головацким, Голо-
той, Небабой и др. Также Хмельницкий присылал на Беларусь универсалы 
(воззвания к восстанию). 

Летом 1648 г. города Гомель, Лоев, Чечерск, Брагин, Мозырь, Чери-
ков, Речица, Бобруйск — в руках казаков. 

Рост казачьих отрядов шел за счет белорусских крестьян. 
По приказу короля начали формироваться новые шляхетские ополче-

ния, увеличилось число наемников. 
Осенью 1648 года войска ВКЛ предпринимают наступление (коман-

дующий Януш Радзивил). Были взяты Пинск, Брест, Чериков и др. 
В первой половине 1649 г. войска ВКЛ взяли под свой контроль юг 

Беларуси. 
31 июля 1649 г. под Лоевом состоялась крупнейшая битва этой войны. 

Войска ВКЛ одержали победу, казаки отступили, но не пустили противни-
ка на Украину. 

8 августа 1649 года подписан Зборовский мир, по которому отряды каза-
ков уходили с Беларуси, а король объявил амнистию восставшим. Но это пере-
мирие было временным. Б. Хмельницкий, опасаясь удара с севера, отправляет 
отряды казаков в направлении Кричева и Гомеля. Казаки потерпели поражение. 

В 1651 году произошла битва под Берестечком. Казаки терпят пора-
жение, и 18 сентября 1651 года подписан Белоцерковский мир. Отряды ка-
заков уходят из Беларуси, народное движение подавлено. 

Война России с Речью Посполитой (1654–1667 гг.) 
Причина: в 1654 году Б. Хмельницкий и русский царь Алексей Ми-

хайлович подписали Переяславскую Раду, по которой левобережная Ук-
раина отходила под опеку к России, хотя юридически это была территория 
Речи Посполитой. Поэтому война была делом времени. 

21 мая 1654 года русское командование наносит главный удар по тер-
ритории Беларуси. 

К осени 1655 г. почти вся Беларусь была занята русскими за исключе-
нием Старого Быхова, Слуцка и Берестья.  

Летом 1655 года Швеция нападает на Речь Посполитую и захватывает 
часть территории. Между магнатами ВКЛ и Швеции был подписан Кей-
данский договор об унии.  

С начала 1656 г. Россия прекращает военные действия против Речи 
Посполитой и ведет переговоры (Виленское перемирие). Условия русских: 



1. После смерти Яна Казимира избрать на польский престол русского 
царя Алексея Михайловича. 

2. Поляки должны отказаться от Украины и Беларуси в пользу России. 
3. Совместные действия против Швеции. 
В 1656 г. начинается русско-шведская война. Начало было за русски-

ми. Но после смерти Богдана Хмельницкого в 1657 г., новый гетман Ук-
раины Выговский в 1658 г. подписывает с Польшей Годяцкий договор 
(союз Украины с РП против России). 

В октябре 1658 г. возобновляются военные действия под Вильно меж-
ду Россией и РП. В этом же году Россия подписывает перемирие со Шве-
цией. Но русские отступают. 

Весной 1660 г. после мира с Швецией войска РП установили контроль 
над большей частью Беларуси. 

В 1667 г. заключено Андросовское перемирие с Россией на 13,5 лет. 
Россия оставляла за собой Смоленское воеводство, Северские земли с Чер-
ниговом и Стародубом, левобережную Украину вместе с Киевом. 

В 1686 г. в Москве подписан «Вечный мир», утвердивший положение 
Андросовского перемирия. 

3.5. Причины политического упадка и кризиса Речи Посполитой. 
Разделы Речи Посполитой 

1. Главная причина — шляхетские вольности: liberum veto; выборность 
монарха шляхтой, создание конфедераций. Шляхта ввергла страну в анархию. 

2. Религиозная политика. Брестская уния расколола народ. 
3. Сочетание национального и религиозного гнета с феодальным. Это 

вызывало крестьянское сопротивление. Крупнейшее восстание было в 
Кричевском старостве под руководством Василя Ващило (1740–1744 гг.), 
также крестьянские волнения были в Мозырьском повете (1745 г.), в Го-
мельском старостве (1747 г.) и др. 

4. Вооруженная борьба магнатов за власть. 
Во время правления Августа III (1733–1763 гг.) феодальная анархия уг-

лубляется. В политической жизни появляется новая черта — обращение шлях-
ты за помощью в решении внутренних дел к другим государствам. Многие 
чувствовали конец РП. В 1764 г. Чарторыйские предложили ряд реформ, но 
это вызвало недовольство у части шляхты, Пруссии и России. При поддержке 
российского посла Репнина были созданы 2 конфедерации: протестантская в 
Торуне и православная в Слуцке. На помощь им пришла 40-тысячная русская 
армия, пользуясь правом защиты православных, согласно Вечного мира 1686 г., 
и в 1768 г. сейм уравнял с католиками протестантов и православных. 

В феврале 1768 г. католики в Баре (около Винницы) в противовес пра-
вославной создают свою конфедерацию. Вскоре разгорелась война, в кото-
рой конфедеративное движение было подавлено русской армией. 



5 августа 1772 г. по предложению прусского короля Фридриха II ве-
ликого в Петербурге была подписана конвенция о разделе РП между Россией, 
Пруссией, Австрией. Пруссии отошла Померания и часть Большой Польши. 
Австрии — юг Польши и часть западной Украины с Львовом. России — вос-
точная Беларусь с Гомелем. Это явилось «холодным душем» для поляков. 

3 мая 1791 г. сейм принял конституцию РП: отмена выборности коро-
ля; отмена liberum veto; исполнительную власть осуществляла рада в со-
ставе короля, католического примаса и 5 министров; объявлялась свобода 
вероисповедания, но официальной оставалась католическая. 

Противники конституции в мае 1792 г. в Торговицах создали конфе-
дерацию и попросили Екатерину II восстановить старые порядки («шля-
хетские вольности»). 

В 1793 г. — второй раздел РП между Пруссией и Россией. Пруссии 
отошел Данциг и Великая Польша. России — центральная Беларусь с 
Минском и правобережную Украину. 

24 марта 1794 г. в Кракове началось восстание во главе с генерал-
лейтенантом Тадеушем Костюшко. Цель: независимость РП в границах 1772 г. 

7 мая 1794 г. был издан «Полонецкий универсал», который объявлял 
крестьян лично свободными, но без земли. 

23 апреля 1794 г. восставшие взяли Вильно и создали «Наивысшую 
литовскую Раду» во главе с Якубом Ясинским. 

Пруссия, Австрия и Россия ввели войска. Главная битва состоялась 10 ок-
тября 1794 г. вблизи Варшавы при Мацеёвицах. Русские войска во главе с 
А. В. Суворовым разбили поляков и 6 ноября 1794 г. капитулировала Вар-
шава, восстание было подавлено. 

1795 г. — третий раздел РП. России отошла западная Беларусь, вос-
точная Литва и часть западной Украины, Пруссия получила Краков, Авст-
рия — Сандомир, Хелм, Люблин. После третьего раздела РП прекратила 
свое существование. 

3.6. Культура Речи Посполитой 

Сосуществование и совмещение старых и новых тенденций и течений 
в архитектуре, общественной мысли, литературе, естествознании, филосо-
фии становится нормой и свидетельствует о том, что XVIII в. был для Бе-
ларуси местом встречи двух культурных эпох.  

Просветители отдавали предпочтение классицизму (барокко считали 
старомодным), который стремился все подчинить законам разума, красоты 
и величественной простоты. 

В 1773 г. создана Эдукационная комиссия (1-е созданное в Европе 
министерство народного образования). Она отменила преподавание в рам-
ках школьных программ религии. 

Во 2-й половине XVIII в. растет интерес к наукам естествознания. 
Создаются кабинеты в школах для опытных работ. 



Научным центром Беларуси являлась Виленская академия. Также 
большую роль играла основанная Антонием Тизенгаузом Гродненская ме-
дицинская школа. Возглавил ее в 1775 г. французский врач и натуралист 
Жан Жилибер. Он создал при школе кабинет естествознания, аптеку, ана-
томический театр и ботанический сад.  

Происходят качественные изменения в гуманитарных науках, которые 
обуславливались отходом их от теологии. 

Большую роль играли произведения просветителей: Вольтера, Руссо, 
Радищева, Козельского, Калантая, Сташица и др.  

Идеи просвещения вызвали мощное противодействие церкви. В 80-е 
годы XVIII в. была развернута целая антивольтеровская компания. Но ос-
новоположники Просвещения были окружены большим почетом. А. Тизенга-
уз даже приглашал поселиться в Беларуси Ж.-Ж. Руссо. 

Появилось первое на белорусской земле периодическое издание «Ga-
zeta Grodzenska» (1776–1783 гг.). Росли личные библиотеки: Несвижская 
(Радзивилы) — богатейшая в РП, библиотека Сапег, Хрептовича в Щорсах. 

Усадьбы магнатов становятся центрами культурной жизни. Магнаты ок-
ружали себя роскошью, выписывали из-за границы лучших архитекторов, 
музыкантов, художников (зодчие Глаубитц, Сакко, Спампани). 

Крепостные театры: Радзивилов в Несвиже (1740–1790-е гг.) и с 1751 
по 1760 гг. — в Слуцке; в Слониме с 1771 по 1791 гг. — театр М. Огинско-
го; в Гродно с 1769 по 1789 гг. — театр А. Тизенгауза. 

Русские помещики также имели театры на Беларуси: Чернышов в Мо-
гилеве и Чечерске, С. Зорич в Шклове (1778–1800 гг.). Все эти театры ха-
рактеризуются высоким профессиональным уровнем. Магнаты принимали 
в свои театры местных и европейских мастеров (композиторы Альбертини, 
Голанд и др.; музыканты Данези, Ситанский и т. д.).  

Существовали балетные и музыкальные школы в Слуцке, Слониме, 
Несвиже, Гродно, Шклове, где дети мещан и крепостных крестьян обуча-
лись сценическому мастерству, танцам, пению, владению музыкальными 
инструментами. Воспитанники Гродненской школы Тизенгауза блистали 
на польской сцене и сложили ядро королевского балета, а выпускники 
шкловских балетных и музыкальных школ пополняли труппы император-
ских театров в Петербурге.  

Литература. Постепенно начало преобладать светское направление. В 
конце XVIII в. на Беларуси печатались книги на польском, французском, 
латинском, итальянском, немецком, русском, еврейском и латышском язы-
ках. Стили: классицизм и сентиментализм.  

Белорусская литература проявилась в политической сатире (легальной 
трибуны не было): «Указ гарачы», «Праспект», «Песнь руская» и т. д. В 1794 г. 
возникла «Песня беларускiх жаўнераў». Это первое в белорусской литературе 
непосредственное обращение к народу с призывом борьбы с царизмом. Видо-
изменяется жанровая структура: на первый план выходит поэзия. Развивалась 
комедийная поэзия (в основном библейские сюжеты). В 1787 г. появилась пер-
вая многоактовая белорусская «Камедыя» Каэтана Марашэвского. 



ТЕМА 4 
БЕЛАРУСЬ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  

4.1. Социально-экономическое развитие региона в первой поло-
вине XIX века 

После разделов Речи Посполитой формируется новое территориально-
административное деление белорусских земель в виде 5 губерний: Вилен-
ской, Гродненской, Минской, Могилевской и Витебской. 

Все многообразие различных преобразований, проводимых Россий-
ским правительством, можно свести к следующим: 

I. Введение российских гражданских законов. 
Три периода ввода российских законов: 
• С конца XVIII века до 20-х гг. XIX в. В этот период местное право 

приспосабливается к общероссийским законам. 
• С середины 20-х гг. до начала 30-х гг. XIX в. Наблюдаются попытки 

соединения российских и местных законов. 
• В 30–40-е гг. XIX в. действие местного права было прекращено. 
II. Политика в сфере землевладения. После присоединения белорусских 

земель конфискации подвергались земли тех шляхтичей, которые отказались 
присягать императрице и не продали свои земли в трехмесячный срок, а так-
же изымались земли у лиц, участвовавших в восстании 1794 года. 

Проводилась политика насаждения русского землевладения (Румян-
цев, Суворов). Была выработана программа льгот для пребывания русского 
дворянства в Беларуси. В 1841 г. правительство проводит секуляризацию 
церковных землевладений. В государственную казну переходят все круп-
нейшие землевладения за исключением земель сельских приходов. 

III. Политика по отношению к шляхте. Белорусская шляхта представ-
ляла собой среднюю и мелкую дворянскую прослойку. Иногда по имуще-
ственному положению шляхтич не отличался от государственного кресть-
янина. Он был освобожден от повинностей и не мог быть наказан телесно. 
Самые мелкие шляхтичи связывали восстановление своего положения с 
восстановлением Речи Посполитой. Поэтому шляхта представляла для 
властей опасный оппозиционный элемент. 

Два этапа политики: 
Первый этап — проверка шляхты (до восстания 1830–1831 гг.). Гу-

бернские канцелярии проверяли документы, подтверждавшие дворянство. 
Этот процесс протекал медленно. 

Второй этап — разбор шляхты (после 1831 года). Целью разбора яв-
лялось исключение из состава шляхты наиболее бедных и политически не-
устойчивых. Из дворян исключалась шляхта, которая не предоставила до-
кументы о своем дворянстве в течение 3-х лет (указ от 19 октября 1831 г.). 



IV. Политика в крестьянском вопросе. 
1. Политика по отношению к помещичьим крестьянам (Инвентарная 

реформа 1844–1857 гг.). 
В 1823 г. создан «Западный комитет». Его цель: улучшение положе-

ния крестьянства. После его работы был поставлен вопрос о пересмотре 
крестьянских инвентарей. И в 1844 г. были открыты губернские инвентар-
ные комитеты. Проверка инвентарей и ввод новых относится к 1849 году. 
Однако новые инвентари не удалось ввести. Количество земли было завы-
шено в инвентарях, следовательно, завышены повинности. Начался пере-
смотр. Когда крестьяне успокоились, волнения начались среди помещиков 
(количество земли занижено). Такое положение вещей продолжалось до 
1857 г., когда реформа была прекращена, так как в это время начала разра-
батываться реформа об отмене крепостного права. 

Таким образом, Инвентарная реформа не принесла существенных ре-
зультатов. 

2. Отношение к государственным крестьянам. 
1839 г. — реформа Киселева (граф Киселев был министром государ-

ственных имуществ Российской империи) была представлена следующими 
направлениями: 

• реформа системы управления государственной деревней; 
• политика попечительства над государственными крестьянами; 
• проверка государственных инвентарей. До 1844 г. люстрация прово-

дилась при сохранении барщинной системы. С 1844 г. начинается уско-
ренный перевод барщинных  государственных крестьян на оброк, т.к. лик-
видируются фольварки. Это позволяет увеличить крестьянские наделы. 
Перевод на оброк способствовал уменьшению крестьянских повинностей. 
В среднем общая сумма повинностей уменьшилась на 20 %. 

В целом значительно вырос уровень жизни государственных деревень 
в отличие от помещичьих. 

4.2. Война 1812 года в Беларуси 

После разгрома Пруссии в 1806 г. Наполеон Бонапарт создает княже-
ство Варшавское и обещает возродить Речь Посполитую. Армия французов 
подошла к границе России, в этой армии было около 70 тыс. поляков (корпус 
князя Понятовского). Западное направление прикрывало три российские ар-
мии: 1-я под командованием Барклая де Толли (дислацировалась в районе 
Вильно), 2-я под командованием князя Багратиона (размещалась на Грод-
ненщине), 3-я под командованием Тормасова (находилась на Украине). 

12 июня 1812 г. Наполеон начинает вторжение. 16 июня 1812 г. зани-
мает Вильно и 1 июля создает временное правительство под названием 
«Комиссия Великого княжества Литовского». Деятельность комиссии ох-
ватывала Виленскую, Гродненскую, Минскую губернии и Белостокскую 



область. Для Витебской и Могилевской губерний было выделено особое, 
так называемое, «польское правление». Основные вопросы, которые реша-
ли эти правительства, были следующие: снабжение армии всем необходи-
мым и набор рекрутов в армию. Отсюда грабежи деревень, как следствие – 
начинается партизанская война. 

Основная задача французской армии на территории Беларуси: не дать 
соединиться первой и второй русской армиям и разбить их по отдельности. 
Но это им осуществить не удалось.  

22 июля 1812 г. армии Багратиона и Барклая соединились под Смоленском. 
2–5 августа 1812 г. произошло Смоленское сражение, после которого об-

щее командование возглавил М. И. Кутузов (с 8 августа). Русские отступают. 
26 августа — Бородинское сражение. Русские отступают. Для того, 

чтобы сохранить и пополнить армию, Кутузов отдает французам Москву. 
Месяц Наполеон находился в Москве и тщетно ждал предложений россий-
ского императора Александра I о мире. С приближением холодов Наполеон 
решает уйти на Украину, чтобы перезимовать, а потом продолжить военную 
компанию. Но русские войска на дают ему осуществить задуманное и начи-
нается отступление французов по старой разоренной дороге на Смоленск. 

7 октября 1812 г. корпус Витгенштейна освободил Полоцк, 26 октября 
освобожден Витебск, 4 ноября армия адмирала Чичагова освободила Минск. 

14–17 ноября — битва при переправе через реку Березину. 30 тыс. 
французов погибло, Наполеон чудом спасся. 

8 декабря 1812 г. российские войска без боя заняли Гродно. 

4.3. Общественно-политическое движение в Беларуси (филаматы, 
филареты, лучезарные) 

1 октября 1817 г. в Виленском университете основано общество фи-
ломатов (любителей наук). Основателями данного общества были студен-
ты Виленского университета Адам Мицкевич, Томаш Зан, Ян Чечёт. Об-
щество филоматов представляло собой ряд клубов, которые объединяли 
молодежь. В 1819 г. при филоматическом обществе создаются «союз дру-
зей», «союз лучезарных» и многие другие организации. 

Осенью 1820 г. в Полоцкой духовной семинарии было создано обще-
ство филаретов (любителей добродетели). Движение филоматов и филаре-
тов не выходило за рамки просветительства. Речь шла о нравственном пе-
ревоспитании господствующего класса, призывов к революционной борьбе 
филоматы не выдвигали. Но, тем не менее, в 1823 г. прошли массовые аре-
сты в филоматическом обществе.  

14 сентября 1824 г. специальным указом Александра I 20 филоматов и 
филаретов были высланы во внутренние губернии России. 

Проблема декабристов и Беларусь. 
Декабристы и в идейном, и в организационном плане затронули тер-

риторию Беларуси. В 1825 г. в Литовском корпусе (г. Белосток) по инициа-



тиве бывшего филомата М. Рукевича было создано «Общество военных дру-
зей». В декабре 1825 г. в этом корпусе была попытка восстания (К. Игельст-
ром). Также была попытка восстания под руководством прапорщика С. Тру-
сова в 1826 г. в Бобруйске (отказ присягать новому императору). В целом 
декабристы консервативно решали национальный вопрос (Россия едина и 
неделима). Они не выделяли белорусов как отдельный этнос и не видели 
самостоятельного существования Беларуси. Цель декабристского движе-
ния — введение конституции в России. 

4.4. Восстание 1830–1831 годов 

29 ноября 1830 г. началось восстание. Толчок к восстанию дала фран-
цузская революция 1830 г. Цель восстания — восстановление Речи Посполи-
той в границах 1772 г. В руководстве восстанием преобладали консерваторы 
во главе с Адамом Чарторыйским, демократы объединились вокруг профес-
сора И. Лелевеля и созданного по его инициативе «патриотического клуба». 

В декабре 1830 г. в западной Беларуси введено военное положение. Но, 
несмотря на это, в марте 1831 г. начинается восстание в Литве и западной Бе-
ларуси. Создан Виленский центральный повстанческий комитет. На террито-
рии Беларуси крупных военных действий не было, а были стычки с отрядами 
повстанц. Варшава присылала сюда военные отряды (под командованием ге-
нералов Хлоповского и Гелгуда), но каких-то успехов им достичь не удалось. 
В целом народ не поддержал восстание, т. к. не решался аграрный вопрос 
(вопрос о земле). 19 июня 1831 г. объединенные силы польского войска и ме-
стных отрядов повстанцев были разбиты недалеко от Вильно российскими 
войсками. В августе 1831 г. восстание в Беларуси подавлено. 

8 сентября 1831 г. взята Варшава.  
Итоги восстания: отмена автономии Польши и конституции 1815 г., 

репрессии на участников. 

4.5. Отмена крепостного права и проведение буржуазных реформ 

Две главные причины обусловили отмену крепостного права в России: 
• крепостничество сдерживало экономическое развитие государства; 
• рост антикрепостнического движения. 
Ярким примером кризиса крепостной системы стала Крымская война 

(1853–1856 гг.), в которой Россия проиграла высокоразвитым капитали-
стическим странам. Подготовка реформы началась в секрете от широких 
кругов общественности. В январе 1857 года создан Секретный комитет 
«для обсуждения мер по упорядочиванию быта помещичьих крестьян». Раз-
вернулись споры: одни хотели освободить крестьян без земли, другие — с 
землей. Летом 1857 г. решили освободить крестьян с землей, которую кре-
стьяне должны были выкупать у помещика. 



19 февраля 1861 г. вышел Манифест об отмене крепостного права. В Бе-
ларуси реформа проводилась по Общему положению и по двум местным. 
Первое относилось к Могилевской и частично Витебской губерниям, второе — 
к остальной территории Беларуси, поскольку на западе не было общины, а на 
востоке была. По манифесту крестьяне получали личную свободу (могли за-
ключать от своего имени гражданские и имущественные соглашения, откры-
вать торговые и промышленные предприятия, переходить в другие сословия). 
Манифест утверждал, что на протяжении двух лет крестьяне должны нести те 
же повинности, что и во время крепостной зависимости. Потом можно выку-
пать землю. До проведения выкупной операции крестьяне считались времен-
но-обязанными и должны были платить оброк и отбывать барщину. 

Надел крестьяне должны были выкупать. Принцип выкупной опера-
ции: капитализация оброка из расчета 6 % годовых. Например, оброк — 
6 руб. в год, 6 % — годовая процентная ставка в банке. Таким образом: 

6 — 6 % 
х — 100 % 
х = 6 × 100 : 6 = 100 руб. — это выкупная цена за землю. 20–25 % от 

этой суммы крестьяне платили непосредственно помещику. Остальное 
платило государство. Крестьяне становились должниками государства и на 
протяжении 49 лет они должны были возвратить долг с процентами. Таким 
образом, крестьяне переплачивали за землю в 3–4 раза от ее рыночной це-
ны. Условия манифеста вызвали массовое недовольство крестьян. 

Реформа 1861 г. в общероссийском контексте вызвала ряд буржуаз-
ных реформ. 

1864 г. — земская реформа. По этой реформе в губерниях и уездах 
создавались земские учреждения. Земства — выборные представительные 
учреждения. Они состояли из уездных и губернских земских собраний, ко-
торые собирались один раз в год на несколько дней. Земские собрания 
представляли собой распорядительные органы. Также имелись земские 
управы, которые действовали постоянно и являлись исполнительными ор-
ганами. Они избирались на земских собраниях. Выборы в земства прохо-
дили 1 раз в 3 года. В компетенцию земств входило руководство местным 
хозяйством, образованием и медицинским обслуживанием. Для осуществ-
ления этих мероприятий земским учреждениям передавался земский налог. 
Но на Беларуси земства введены не были. Это связано с откликами на вос-
стание 1863–1864 гг. Лишь в марте 1911 г. были введены земства в Мин-
ской, Витебской и Могилевской губерниях. 

1864 г. — судебная реформа. По этой реформе суд должен был стать бес-
сословным, публичным и не зависящим от властей. Вводился институт при-
сяжных поверенных (адвокаты). Создавались 2 судебные системы: 1 — мест-
ная (мировые судьи и съезд мировых судей; они решали мелкие гражданские 
и уголовные дела). 2 — общие суды (окружные). Один окружной суд прихо-
дился на 1 губернию. Более высокая судебная инстанция — судебная палата. 



В Беларуси мировые судьи появляются в 1872 г. с той особенностью, 
что они не выбирались, а назначались министром юстиции. Окружные суды, 
судебные палаты, прокуроры и адвокаты в Беларуси вводились с 1882 г. 

1870 г. — городская реформа. По этой реформе в городах создавались 
бессословные органы самоуправления. В выборах участвовали лица, кото-
рые платили налоги, но был высокий имущественный ценз. Создавались 
городские думы и управы, которые занимались благоустройством города 
(санитария, водопровод и т. д.). Выборы проходили 1 раз в 4 года. В Бела-
руси городские органы самоуправления стали вводиться с 1875 г. 

1862 г. — военная реформа. Было создано 15 военных округов (в том 
числе Виленский, в который вошли все белорусские губернии). В 1874 г. 
была введена всеобщая воинская обязанность для мужчин, достигших 20-
летнего возраста, за исключением коренного населения Средней Азии, Ка-
захстана, Сибири и крайнего Севера. На суше срок службы был сокращен 
до 6 лет, на море — до 7 лет. Молодые люди с высшим образованием слу-
жили 6 месяцев, с аттестатами гимназий — 1,5 года, городских училищ — 
3 года, начальных школ — 4 года. 

1864 г. — школьная реформа. При поступлении в вузы отменялись со-
словные ограничения, но контингент учащихся регулировался высокой 
платой за обучение. Расширилась сеть начальных школ, среднее образова-
ние давали классические и реальные гимназии. В классических гимназиях 
перевес был отдан изучению иностранных языков и гуманитарных дисци-
плин. В реальных гимназиях развивалось естествознание. По окончании 
выпускникам классических гимназий давалось право поступления без эк-
заменов в университет, а реальных гимназий — в институт. 

1865 г. — цензурная реформа. Отменена предварительная цензура для 
оригинальных изданий не менее 10 печатных листов, а для переводных из-
даний — 20 печатных листов. Но власти могли запрещать выпуск целых 
изданий, в случае антиправительственных публикаций. 

4.6. Восстание 1863–1864 годов 

После реформы крестьянские волнения усилились. Весной 1863 г. 
крестьяне Беларуси повсеместно отказывались выполнять повинности и 
подписывать грабительские уставные грамоты. Неповиновение крестьян 
перерастало в вооруженную борьбу. Крестьянское движение было тесно 
переплетено с национально-освободительным движением. В национально-
освободительном движении выделяют 2 течения: 

• демократическое; 
• буржуазно-помещичье. 
Демократическое (его представителей называли «красные»). Соци-

альная база — ремесленники, крестьяне, малоземельная и безземельная 
шляхта, низший церковный клир. Осенью 1861 г. в Варшаве создается 



Повстанческий городской комитет, который впоследствии стал называться 
Центральным национальным комитетом (ЦНК). У красных выделяется 2 кры-
ла: умеренные красные и левые красные. Программа умеренных не ставила 
вопрос о крестьянской революции. Они считали необходимым передать кре-
стьянам землю, которой они уже пользовались, а компенсацию помещикам 
должно выплатить государство. Характерны националистические тенденции — 
восстановление Речи Посполитой в границах 1772 г. Программа левых крас-
ных предусматривала ликвидацию помещичьего землевладения и передачу 
всей земли трудящемуся народу. Признавали право на национальное самооп-
ределение всех народов, населявших бывшую Речь Посполитую. 

Буржуазно-помещичье направление («белые»). Социальная база — 
крупные землевладельцы и промышленники. Координирующий центр — 
«дирекция». Белые выступали против восстания. Самостоятельности Речи 
Посполитой хотели добиться путем переговоров с царизмом при посредст-
ве дипломатической помощи Англии и Франции. 

В 1861–1862 гг. происходит консолидация демократических сил Бела-
руси и Литвы, которая завершилась в конце лета 1862 г. созданием Литов-
ского провинциального комитета (ЛПК). Лидирующие позиции в ЛПК за-
нимали К. Калиновский, Л. Звеждовский, В. Врублевский, Ф. Рожанский. 
В ЛПК единства не было. Этому комитету пришлось принять позицию 
ЦНК. С октября 1862 г. комитет возглавил Калиновский. 

Для подготовки народа ЛПК издает две газеты: «Знамя свободы» (на 
польском языке, вышло три номера. Первый редактировал Калиновский); 
«Мужыцкая праўда» (издавали Калиновский, Врублевский и Рожанский. 
Всего вышло 7 номеров, газета выходила на белорусском языке латиницей). 

Ход восстания 
Первый этап — январь-март 1863 г. 
Восстание началось в Варшаве в ночь с 10 на 11 января 1863 г. В обраще-

нии к населению ЦНК призывал северо-западный край к восстанию, но в Бе-
ларуси оно не было еще подготовлено, что нашло свое отражение. Как таково-
го в январе-феврале восстания в западном крае не было. Здесь действовали 
присланные польские отряды, которые 1 февраля 1863 г. захватили Пружаны. 

20 января 1863 г. ЛПК объявил себя революционным правительством 
в западном крае. Был издан манифест, который в целом поддержал мани-
фест ЦНК. Основные силы восставших были сосредоточены в Гроднен-
ской и Ковенской губерниях. Постепенно стала проявляться крестьянская 
линия в восстании. Опасность перерастания восстания в крестьянскую ре-
волюцию побудило к активным действиям белых (Аскерка, братья Ялен-
ские, Гейштор), которым удалось захватить власть в ЛПК. В середине мар-
та 1863 г. ЦНК утвердил «Отдел управления провинциями Литвы» (воз-
главил Я. Гейштор). ЛПК с созданием этого комитета распускается. Это 
своеобразный мартовский переворот, целью которого являлось пресечь 
линию Калиновского. 



Второй этап — апрель-июнь 1863 г.  
У белых не получилось прямолинейно проводить свою политику. Ка-

линовского собирались даже судить, но позже его назначили комиссаром в 
Гродненскую губернию. Из России прибывает ряд членов военной организа-
ции во главе с З. Сираковским. Его назначают командующим войск. Если на 
первом этапе боевые действия велись присланными из Польши отрядами, то 
сейчас Сираковский приказывает создавать местные отряды. Так, Сираков-
ский в Жмуди собрал пятитысячный отряд и попытался захватить Вильно, но 
был блокирован и разбит. Сираковский схвачен в плен, а впоследствии каз-
нен. Пик восстания приходится на апрель 1863 г. Центром повстанческого 
движения становится Гродненская губерния. На востоке Беларуси опреде-
ленных успехов восставшие достигли на Могилевщине. 24 апреля 1863 г. 
повстанцы под руководством Л. Звеждовского захватили г. Горки, к которым 
присоединились студенты Гори-Горицкого земледельческого института. 

Но в целом восстание на востоке не было поддержано крестьянами 
(конфессиональный фактор). 

В мае 1863 г. восстание на востоке Беларуси было подавлено. 
Третий этап — июль-осень 1863 г. 
В начале июня 1863 г. Калиновский возвращается в Вильно, и он вхо-

дит в состав «Отдела управления провинциями Литвы», который был пе-
реименован в «Исполнительный отдел Литвы». К власти в отделе приходят 
красные. Калиновский становится комиссаром Варшавского правительства 
в Вильно. У него в руках сосредотачивается вся власть. Красные пытаются 
опять разжечь восстание. Меняется тактика красных. Вместо больших от-
рядов появляются малые мобильные партизанские группы. Но в этот пери-
од отмечается массовый отход шляхты от восстания. В конце августа 1863 г. 
Калиновский получает приказ из Варшавы прекратить восстание, вести 
подпольную борьбу, а в 1864 г. опять попытаться возобновить восстание. 
Но Калиновского предали и в ночь с 8 на 9 декабря 1863 г. его арестовали. 
10 марта 1864 г. в Вильно он был казнен. 

Огромную роль в подавлении восстания сыграл М. Н. Муравьев. С на-
чалом восстания он был назначен Виленским генерал-губернатором с са-
мыми широкими полномочиями. По прибытии его в Вильно начинаются 
массовые репрессии. Муравьевым вводятся самые различные запреты: 
введено военное положение, создаются следственные комиссии и военно-
полевые суды, вводится система штрафов, на помещиков накладывается 
контрибуционный сбор, закрываются дворянские собрания, местному на-
селению запрещается вести переписку и использовать польский язык, но-
сить траур, устраивать манифестации, без разрешения выезжать из Вильно, 
после 9 часов вечера выходить на улицу без фонаря, за связь с повстанца-
ми уничтожались целые хутора и деревни. 

Муравьев также применял политику «пряника», но в отношении кре-
стьян. Он отсек крестьян от взбунтовавшейся шляхты. 1 марта 1863 г. вы-



шел указ о прекращении временнообязанного состояния. Он понизил кре-
стьянам выкупные платежи за землю на 20 %, крестьянские наделы увели-
чиваются от 3 до 24 %, безземельные крестьяне получали по три десятины. 
Этот комплекс мер дал быстрые результаты. Муравьев за подавление вос-
стания получает титул графа. В белорусскую историю он войдет под име-
нем Муравьева-вешетеля. 

4.7. Развитие культуры 

Образование. Основные направления школьной политики: 
• Унификация школы (сведение к общероссийскому образцу). 
• Придание школе светского характера. 
• Русификация школы. 
В 1803 г. был открыт Виленский университет. Это один из крупней-

ших научных центров Российской империи. Попечителем университета 
был Адам Чарторыский. В университете складывается мощный пласт ме-
стных белорусско-литовских профессоров (по свидетельству Адама Кир-
кора из 47 профессоров — 36 было местных). В период Чарторыского 
сквозь пальцы смотрят на указание внедрять русский язык. 

2 мая 1832 г. Виленский университет закрыт. 
Помимо Виленского университета в Беларуси существовало и среднее 

учебное звено: гимназии, прогимназии. Им подчинялись уездные училища, 
а им в свою очередь — приходские училища.  

В первой половине XIX в. сохранялось церковное образование. С 1812 
по 1820 гг. существовала Полоцкая иезуитская академия. 

В 1828 г. был утвержден новый школьный статут, который ликвиди-
ровал прежнее школьное подчинение. Различные типы школ приобретают 
свою социальную направленность. Для крестьянства существовали одно-
классные приходские училища. Для более высших слоев — трехлетние 
уездные училища. Гимназии — для дворянского сословия. Для подготовки 
учителей народных школ открывались учительские семинарии (в 1834 г. 
открыта Витебская семинария). 

В 1848 г. на базе земледельческой школы был создан Гори-Горицкий 
земледельческий институт. 

Литература. Начало XIX в. для всей Европы характеризуется распро-
странением романтизма. Это время дает целую плеяду деятелей на ниве 
белорусской национальной литературы. В контексте краевой литературы 
набирает силу белорусская литература. 

Адам Мицкевич — представитель польско-белорусской литературы. 
Родом из Новогрудчины, из небогатой шляхетской семьи. Мицкевич пи-
сал: «На белорусском языке разговаривают около 10 млн человек, это са-
мое богатое и самое чистое наречие, которое возникло давно». Основные 
произведения: поэмы «Пан Тадеуш», «Дзяды», «Конрад Валенрод» и др. 



Владислав Сырокомля родился на Любанщине, неоднократно подчер-
кивал, что он литвин, выступал на стороне белорусского крестьянина. 
Свои произведения в основном он писал на польском языке, но есть и про-
изведения на белорусском («Уже птушки пяюць усюды»). Традиции Сы-
рокомли поддерживал и развивал его ученик Винцент Каратынский. Кара-
тынский работал в газете «Курьер Виленский», входил в состав Виленской 
археологической комиссии, из белорусского наследия поэта до нас дошло 
только три стихотворения. Каратынский являлся автором стихотворения 
на белорусском языке в альбоме, который был поднесен Александру I, ко-
гда тот был в Вильно. Осенью 1862 г. Сырокомля умирает и Винцент Ка-
ратынский издает 10-томное наследие своего учителя. 

Ян Чечёт. Уже в филаматический период Чечёт писал стихотворения 
на белорусском языке. Он собирал фольклор и публиковал в этнографиче-
ских сборниках (в 40-е гг. XIX в. вышло 6 таких сборников). Чечёт счита-
ется одним из основоположников новой белорусской литературы. 

Павлюк Багрим. Это простолюдин, сын крепостного кузнеца. Прожи-
вал в местечке Крошин. Получил начальное образование. В 1828 г. в Кро-
шине произошло крестьянское волнение. В ходе следствия Багрима обвини-
ли в распространении недозволенных произведений. У него было отобрано 
три тетрадки со стихами. До нас дошло только одно — «Заиграй, заиграй, 
хлопче малый». После этого он был отправлен в рекруты на 25 лет. Отслу-
жив, он вернулся в Крошин и был известен как искусный кузнец. 

Винцент Дунин-Марцинкевич (первый классик новой белорусской 
литературы). Выходец из Бобруйского уезда. Проживал под Минском. С се-
редины 40-х гг. XIX в. Дунин-Марцинкевич сложился как белорусский писа-
тель. В этот период им написаны произведения «Селянка», «Гапон», «Ку-
пала», «Пинская шляхта» и др. Особое значение имеет перевод Марцинкеви-
чем на белорусский язык поэмы Адама Мицкевича «Пан Тадеуш». В Минске 
вокруг Марцинкевича и его семьи складывается своеобразный культурный 
центр. В 1852 г. его пьеса «Селянка» была поставлена в Минске. 

ТЕМА 5 
БЕЛАРУСЬ НАКАНУНЕ И В ПЕРВЫЕ ГОДЫ 

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

5.1. Октябрьская революция 1917 года в Беларуси 

1 августа 1914 года началась Первая мировая война, в которой участ-
вовало 38 государств. К 1917 г. в народе созрело огромное недовольство 
войной, что привело к революции в феврале 1917 г. и свержению самодер-
жавия. Власть в стране осуществляло Временное правительство, созданное 
из представителей Государственной Думы. С победой февральской рево-



люции мир не наступил. Война продолжалась. Экономическое положение 
ухудшалось. Социальная напряженность возрастала.  

Партийный блок эсеров и меньшевиков поддерживает Временное 
правительство. Временное правительство стремилось отсрочить карди-
нальные реформы в стране до созыва Учредительного собрания. Больше-
вики были единственной партией, которая не скомпрометировала себя со-
трудничеством с Временным правительством. Правые силы выход из кри-
зиса видели в свертывании демократических свобод, ликвидации Советов, 
утверждении сильной власти (идея диктатуры). Активно в этом направле-
нии действовал армейский генералитет. Параллельно в Советах усилива-
ются позиции большевиков. 

4 июля 1917 г. в Петербурге большевики организовали вооруженную 
демонстрацию с требованием передать всю власть Советам. Демонстрация 
была разогнана с помощью войск. Начинаются репрессии. Ленин скрыва-
ется, его объявили германским шпионом и изменником. Создается новое 
правительство во главе с эсером А. Ф. Керенским. 

В конце июля — начале августа 1917 г. прошел VI съезд РСДРП. От 
Минска на съезде присутствовал Мясников. Был снят лозунг «Вся власть Со-
ветам!». Съезд берет курс на вооруженное восстание. Главнокомандующий 
русской армии Л. Г. Корнилов в конце августа 1917 г. снимает часть войск с 
фронта и двигает на Петроград. Большевики организовали разгром корни-
ловского мятежа, после которого начинается большевизация советов. 

В конце сентября 1917 г. прошла первая чрезвычайная северо-западная 
областная конференция, где был образован Областной комитет партии 
большевиков во главе с А. Ф. Мясниковым. 

25 октября 1917 г. в Петрограде большевиками было свергнуто Вре-
менное правительство. 26 октября II Всероссийский съезд Советов объявил 
советскую власть в центре и на местах и принял декреты о мире и земле. 
Было создано правительство (Совет народных комиссаров — СНК), кото-
рое возглавил Ленин. 

26 октября минский Совет взял власть в свои руки (ВРК — возглавил 
К. Ландер, члены А. Мясников, В. Кнорин и др.). Но противодействию Со-
вету оказал «Комитет спасения революции» во главе с меньшевиком 
Т. Колотухиным, который был создан 27 октября меньшевиками, эсерами, 
бундовцами, сионистами. Комитет ввел в Минск Кавказскую дивизию и 
предъявил Совету ультиматум о передаче всей власти комитету. Но при-
были революционные войска с фронта, комитет был распущен, Колотухин 
арестован. За минским Советом власть на однопартийной основе утверди-
лась и в др. городах Беларуси. 

Образование органов советской власти. 
18 ноября 1917 г. состоялся съезд Советов рабочих и солдатских депу-

татов Западной области. Съезд поддержал II съезд Советов и принятые им 



декреты. Также прошли съезды Советов крестьянских депутатов Минской 
и Виленской губерний (18 ноября) и съезд армии Западного фронта (20 но-
ября). Они поддержали Советскую власть. 

26 ноября 1917 г. созданные тремя съездами исполкомы объединились 
в «Исполнительный комитет Западной области и фронта». Возглавил его 
большевик Н. Рагозинский, а правительство возглавил К. Ландер. 

5.2. Развитие белорусского национального движения в межрево-
люционный период 

25–27 марта 1917 г. в Минске состоялся съезд белорусских органи-
заций, на котором был создан Белорусский национальный комитет 
(БНК), состоящий из представителей Белорусской партии народных со-
циалистов (БПНС) и БСГ (возобновила свою деятельность в 1917 г.). 
Глава БНК — Р. Скирмунт. 

Летом 1917 г. обостряются взаимоотношения между левыми и правы-
ми в белорусском национальном движении. Руководство БСГ потребовало 
исключить правых из состава БНК. С этой целью решили созвать в июле 
1917 г. II съезд белорусских национальных организаций.  

8–10 июля 1917 г. в Минске состоялся съезд. Съезд поддержал пред-
ложение БСГ об осуществлении культурно-национальной автономии Бела-
руси в составе Российской Демократической Республики. Была избрана 
Центральная Рада (большинство от БСГ). Возглавил исполком Рады Язэп 
Лёсик. Рада пыталась объединить все национальные организации как в Бе-
ларуси, так и за ее границами. Рада выпускала газету «Вольная Беларусь». 
Она поставила перед Временным правительством вопросы: о создании в 
Беларуси органов местной власти, об организации белорусских военных 
формирований. Но Временное правительство их отклонило. 

Осенью 1917 г. прошел ряд войсковых съездов Западного, Северного, 
Юго-Западного, Румынского и др. фронтов. В итоге этих съездов в Минске 
была создана Центральная войсковая белорусская рада — ЦВБР (возглавил 
Семен Рак-Михайловский), которая занялась созданием белорусских воен-
ных формирований. 

В октябре 1917 г. Центральная рада была преобразована в Великую 
Белорусскую Раду (ВБР). Она заявила, что берет на себя роль белорусской 
краевой власти и избрала комиссию для ведения государственных дел. 

После октябрьского переворота ВБР признала власть советов в Рос-
сии, но не признала в Беларуси. Белорусские деятели «Областной испол-
нительный комитет Западной области и фронта» рассматривали исключи-
тельно как фронтовой орган власти, т. к. в его президиуме были только 
представители с фронта и не было ни одного белоруса. 



5.3. Первый Всебелорусский национальный съезд 

27 октября 1917 г. ВБР, ЦВБР, БСГ, БПНС совместно выпустили 
«Грамату да беларускага народа» с призывом сплотиться вокруг ВБР, что-
бы покончить с безвластием и защитить родной край. 

30 ноября 1917 г. они обратились с воззванием «Да ўсяго беларускага 
народа», где высказали свою политическую программу: Беларусь — демо-
кратическая республика и она состоит в федеративных отношениях с Рос-
сией и другими соседними республиками; передача всей власти в Беларуси 
Краевой раде, которая должна избираться на основе всеобщего голосова-
ния; наделение крестьян землей; формирование белорусской армии. 

Для организации власти в центре и на местах воззвание объявляло созыв 
съезда представителей белорусского народа в Минске. ВБР обратилась к обла-
стному исполнительному комитету с предложением сотрудничества в создании 
белорусской государственности, но комитет отклонил это предложение, т. к. 
воспринимал требование о самоопределении Беларуси как контрреволюцию. 
Но идею всебелорусского съезда поддержал БОК (Белорусский областной ко-
митет) при Всероссийском совете крестьянских депутатов в Петрограде. Также 
эту идею поддержало центральное руководство большевиков в лице Сталина. 

15–17 декабря 1917 г. состоялся I Всебелорусский национальный 
съезд в Минске. В нем участвовало 1872 делегата от различных организа-
ций. Большевики наблюдали за ходом съезда, не прерывая его. Но когда 
были приняты резолюции о создании органа краевой власти в лице Всебе-
лорусского съезда крестьянских, рабочих и солдатских депутатов, когда 
избрали раду съезда (71 человек) и тем самым поставили вне закона Обла-
стной исполнительный комитет, большевики разогнали съезд. 

Члены президиума Всебелорусского съезда не подчинились решению 
большевиков и 18 декабря 1917 г. провели тайное совещание, на котором 
создали Исполнительный комитет Рады всебелорусского съезда. В него во-
шло 17 человек. Возглавил Томаш Гриб — лидер левого крыла БСГ. Испол-
ком и рада стали готовить вооруженное восстание против большевиков. 

5.4. Декларирование Белорусской Народной Республики 

18 февраля 1918 г., после того как были прерваны мирные переговоры 
между советской Россией и Германией, начавшиеся в Бресте 9 декабря 
1917 года, войска Германии развернули наступление. 

В ночь с 19 на 20 февраля 1918 г. «Областной исполнительный коми-
тет Западной области и фронта» вынужден был покинуть Минск и власть в 
городе взяли отряды Белорусской рады. 

21 февраля 1918 г. исполком всебелорусского съезда обратился к на-
роду с первой Уставной грамотой, в которой объявил себя временной вла-
стью и обещал созвать Всебелорусский учредительный съезд. Был создан 



Народный секретариат (правительство), главой которого стал И. Воронко 
(лидер правого крыла БСГ). 

25 февраля в город вступили немцы и установили свой оккупацион-
ный режим. 

3 марта 1918 г. советская Россия и Германия подписали Брест-Литовский 
мирный договор, по которому земли на запад от линии Рига — Двинск — 
Свянцяны — Лида — Пружаны отходили Германии и Австро-Венгрии. 

9 марта 1918 г. исполком издает вторую уставную грамоту, по которой 
Беларусь объявлялась Народной Республикой, а исполком переименован в 
Раду БНР. Президиум Рады возглавил И. Середа. В грамоте объявлялось о 
ликвидации частной собственности на землю, о введении 8-часового рабо-
чего дня, давалось обещание созвать учредительный съезд. 

Немцы вели себя неоднозначно по отношению к Раде БНР. С одной 
стороны, непризнание БНР официальным Берлином, так как в Бресте было 
зафиксировано обязательство не поддерживать никаких сепаратистских 
тенденций на оккупированной территории. С другой — поддержка со сто-
роны оккупационной 10-й немецкой армии. 

24 марта 1918 г. собирается сессия Рады БНР. На ней были представи-
тели Виленской белорусской рады (создана 27 января 1918 г., возглавлял 
А. Луцкевич). В ночь на 25 марта была принята третья уставная грамота, 
которая объявляла независимость БНР. Но немцы не признали БНР. По-
этому 25 апреля 1918 г. была отправлена телеграмма кайзеру Германии 
Вильгельму II, в которой выражалась благодарность за освобождение Бе-
ларуси от большевистского угнетения и анархии. После телеграммы из Ра-
ды вышли эсеры, меньшевики и еврейские социалисты. Стал распадаться 
Народный секретариат. Кризис привел к расколу БСГ на социалистов-
революционеров, социал-демократов и социалистов-федералистов. 

8 октября 1918 г. создана Рада Народных министров (премьер — 
А. Луцкевич). 

3 ноября 1918 г. — революция в Германии (к власти пришли социал-
демократы). Советская Россия аннулировала Брест-Литовский договор. 
Оккупанты уходят. 

28 ноября 1918 г. — четвертая грамота Рады БНР призывала к сохра-
нению порядка, который устанавливался ранее, и к защите своей воли и 
независимости.  

Уезжая в Вильно, Рада и правительство БНР издали пятую грамоту, в 
которой народ призывался к выступлению против советской власти.  

В целом, Рада БНР была только на бумаге, никакой реальной властью 
на территории Беларуси она не обладала. 

5.5. Самоопределение Беларуси на советской основе 

Ноябрьская революция в Германии ускорила освобождение оккупирован-
ных территорий. В ноябре 1918 г. возродилось Польское государство. Ю. Пил-



судский (лидер Польши) говорит о государстве в границах 1772 года. Попытки 
немцев передать в оставляемых районах  власть мелкобуржуазным партиям 
не увенчались успехом. Там происходило становление советской власти. 

10 декабря 1918 г. в Минск вошла Красная Армия. 24 декабря 1918 г. 
пленум ЦК РКП(б) принял постановление о провозглашении Советской 
социалистической республики Беларусь (ССРБ) и одновременно поручил 
Северо-Западному обкому партии развернуть подготовительную работу по 
национально-государственному строительству в Беларуси. 

25 декабря 1918 г. И. В. Сталин в разговоре по телефону с председате-
лем Северо-Западного обкома РКП(б) А. Ф. Мясниковым сообщил решение ЦК. 

30 декабря 1918 г. в Смоленске для обсуждения вопроса о создании 
ССРБ и КПБ Северо-Западный областной комитет созвал VI Северо-
Западную областную конференцию РКП(б). Конференция приняла резо-
люцию, в которой подчеркивалась необходимость создания на территории 
Минской, Витебской, Могилевской и Смоленской губерний самостоятель-
ной социалистической республики Беларуси. Одновременно она постанови-
ла переименовать Северо-Западную организацию РКП(б) в Коммунистиче-
скую партию большевиков Беларуси — КП(б)Б — как составную и неотъем-
лемую часть РКП(б). В президиум ЦБ КП(б)Б вошли Мясников (председа-
тель), Калманович, Кнорин. ЦБ КП(б)Б совместно с руководством белорус-
ских коммунистических секций РКП(б) сформировали Временное рабоче-
крестьянское правительство во главе с Д. Жилуновичем. 

1 января 1919 г. в Смоленске был обнародован манифест о создании 
ССРБ в составе 5 губерний: Гродненской, Минской, Смоленской, Витеб-
ской, Могилевской (это 1-е объявление ССРБ). 

5 января 1919 г. столицей объявлен Минск. 
8 января 1919 г. правительство из Смоленска переезжает в Минск. На-

чалась подготовка к I Всебелорусскому съезду советов, чтобы утвердить 
принятые решения.  

Открытие съезда было намечено на 2 февраля 1919 г. Однако без предва-
рительного обсуждения с правительством ССРБ 16 января 1919 г. ЦК РКП(б) 
принял решение о выделении из БССР Витебской, Смоленской и Могилев-
ской губерний и включении их в состав России. Архивные материалы сви-
детельствуют, что ЦБ КП(б)Б не восприняло решений ЦК РКП(б) и стало 
отстаивать территорию ССРБ в составе 5 губерний. 

Советское правительство хорошо знало о настроении правящих кру-
гов Польши (Польша в границах 1772 г). Поэтому тактика ЦК РКП(б) в бе-
лорусском вопросе строилась с учетом этого фактора. Предполагалось, что 
включенные в состав РСФСР Могилевская и Витебская губернии, если бы 
другие территории захватило польское государство, в перспективе стали 
бы основой для возрождения белорусской государственности. 

Также было предложено ЦК РКП(б) на съезде Советов Беларуси выне-
сти решение об объединении Беларуси с Литвой. Литовско-Белорусская ССР 
должна была стать преградой на путях агрессивных устремлений Польши. 



Идея объединения двух республик не была понята и принята ни груп-
пой Мясникова, ни группой Жилуновича, противостояние которых все 
больше проявлялось и в Центральном бюро, и в правительстве. Но в этом 
вопросе обе выступили за целостность Беларуси, протестуя против ее тер-
риториального разделения. 

Жилунович с единомышленниками написал письмо в ЦК и просил пе-
ресмотреть вопрос. Этот и другие их протесты были использованы для 
удаления Жилуновича, Кваченюка, Дыло, Шантыря, Фальского и других 
из правительства ССРБ. Ни один из белорусов, за исключением Червякова, 
не попал в правительство ЛитБела. 

Полномочный представитель ЦК Иоффе, прибывший в Минск для 
проведения решений ЦК РКП(б), давал негативную оценку ЦБ и прави-
тельству и говорил, что надо большую часть руководства Беларуси убрать. 

Письмо Иоффе Свердлову: «Дорогой Яков Михайлович. Чем больше 
присматриваюсь к здешним делам, тем худшее впечатление получаю. Обе 
здешние группы никуда не годятся. Белорусы — националисты и поэтому 
насаждают сепаратизм, а наши (т. е. областники – Мясников), хотя и не 
националисты, но сепаратисты гораздо худшей марки…» 

ЦБ КП(б)Б для переговоров отправило в Москву членов ЦБ Г. Пикеля 
и И. Рейнгольда. 31 января 1919 г., возвратившись, на заседании ЦБ они 
доложили: «Свердлов сказал нам, что ЦК принял решение единогласно и 
другое решение невозможно». 

2–3 февраля 1919 г. в Минске проходил 1-й Всебелорусский съезд Со-
ветов. Было 230 делегатов. На съезде присутствовал глава ВЦИК Сверд-
лов. Съезд одобрил создание ССРБ, принял конституцию ССРБ (она вклю-
чала в себя 32 артикула). 

Беларусь объявлялась республикой Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов. Верховная власть принадлежит Всебелорусскому 
съезду Советов. А в период между съездами — Центральному исполни-
тельному комитету, избираемому съездом. Съезд должен был собираться 
не реже 2 раз в год. 

Особенность конституции 1919 г. в том, что она не предусматривала 
создание СНК. Функции его передавались Большому Президиуму ЦИК, в 
который входили все народные комиссары. Возглавил Большой президиум 
Мясников (предложил его Свердлов). Также съезд принял постановление 
об объединении Литвы и Беларуси, этим самым он перечеркивает преды-
дущие решения съезда: о создании ССРБ и конституции. 

17–21 февраля 1919 г. прошел 1-й съезд Советов Литвы, который 
одобрил решение об объединении. 

Уже 22 февраля польский сейм принимает решение о мобилизации 
резервистов (600 тыс. человек). Военные действия начинаются с конца 
февраля, но они не были значительными. Весной разворачивается крупное 
польское наступление. 



27 февраля 1919 г. ЦИК БССР и ЦИК Литвы объединились. Было созда-
но правительство во главе с В.Мицкявичусом-Капсукасом. Главой ЦИК стал 
К. Циховский. ЛитБел состоял из Минской, Гродненской, Виленской, Ковен-
ской и части Сувалковской губерний с населением свыше 4 млн человек. 

8 апреля 1919 г. ЦИК ЛитБел вводит в республике военное положе-
ние. Но задержать наступление интервентов не удалось. 

21 апреля 1919 г. поляки взяли Вильну. Правительство ЛитБела пере-
ехало в Минск. 

К середине июля 1919 г. ¾ территории ЛитБел были оккупированы 
поляками. 

16 июля СНК ЛитБел остановил свою деятельность, управление сво-
бодными поветами передал Минскому губревкому. Кадры СНК были на-
правлены на фронт в тыл врага для ведения подпольной борьбы. 

К осени 1919 г. фронт стабилизировался по линии Десна-Лепель-
Борисов-Бобруйск-Речица. Практически вся ЛитБел оккупирована. 

В марте 1920 г. поляки развернули новое наступление. Взяты Мозырь, Ка-
линковичи, Речица. Но были переброшены войска с Восточного фронта и 14 мая 
1920 г. началось советское контрнаступление. К концу июля 1920 г. вся Беларусь 
была освобождена. Командующим западным фронтом был М. Тухачевский. 

12 июля 1920 г. для обеспечения тыла был подписан договор между 
Россией и буржуазной Литвой о признании независимости Литвы, т. е. 
юридически прекращает свое существование ЛитБел. 

30 июля 1920 г. был создан военно-революционный комитет Белорус-
ской республики во главе с А.Червяковым, который занялся подготовкой 
объявления БССР. 

31 июля 1920 г. ЦК КП(б)Б и Л, ЦК Белорусской коммунистической 
организации, ЦК профсоюзов г. Минска и Минской губернии, ЦК Бунда 
приняли Декларацию о независимости БССР. До съезда советов вся власть 
передавалась ВРК Беларуси. 

Особенность 2-го объявления ССРБ в том, что не были обозначены грани-
цы республики. Дело в том, что ССРБ была объявлена тогда, когда Красная 
Армия наступала на Запад и к середине августа подошла к Варшаве. Но 16 ав-
густа поляки начали контрнаступление. Западная Беларусь захвачена Польшей. 

12 октября 1920 г. было заключено перемирие между Россией и Польшей. 
18 марта 121 г. подписан Рижский мирный договор. Польше отошла 

Гродненская губерния, восточные поветы Виленской и Западные поветы 
Минской губерний. 

Таким образом, территория Беларуси состояла из 6 поветов Минской 
губернии: Минского, Борисовского, Шуменского, Слуцкого, Бобруйского 
и Мозырьского с населением около 1 633 000 человек. 

Декабрь 1920 г. — II Всебелорусский съезд советов принял «Допол-
нения к Конституции ССР Беларуси» (создание правительства республики — 
СНК) и утвердил второе объявление ССРБ. 



ТЕМА 6 
РАЗВИТИЕ БССР В 20–30-е ГОДЫ 

6.1. Социально-экономическое положение в стране. Политика 
«Военного коммунизма» 

Во время гражданской войны и интервенции в стране была введена 
политика «Военного коммунизма». Политика «Военного коммунизма» была 
сведена к чисто исключительным экономическим мерам, обусловленным 
сложной внутриполитической и внешнеполитической ситуацией. Впервые 
термин «Военный коммунизм» употребил А. А. Богданов (ноябрь 1917 г.). 

Основные составляющие «Военного коммунизма»: 
1. Продразверстка (11 января 1919 г. — на хлеб, а с 1920 — на все 

продукты). Суть: каждая область, волость, община должны были сдать оп-
ределенное количество продуктов государству исходя из предположитель-
ной оценки урожайности. И только когда вся деревня сдавала все установ-
ленное, власти выдавали квитанции, которые давали право на приобрете-
ние крестьянами промышленных товаров. На продразверстку крестьяне 
ответили сокращением посевных площадей на 35–60 %. 

2. Централизация управления национализированной промышленно-
стью (28 июня 1918 г. — Декрет о национализации промышленности. 

3. Насильственная кооперация (создание коллективных хозяйств). 
4. Уравнительное распределение. 
5. Натурализация зарплаты. 
6. Введение трудовой повинности (с 1918 г. введена трудовая повин-

ность для представителей бывших эксплуататорских классов, а с 1920 г. — 
всеобщая трудовая повинность). 

После окончания гражданской войны начались поиски, как жить дальше. 

6.2. Введение Новой экономической политики (НЭП) 

В стране нарастало недовольство политикой насилия и принуждения, 
как следствие, массовые крестьянские восстания. В 1920 г. в 36 губерниях 
сохранялось военное положение. С повстанцами Украины боролась 150-
тысячная армия, на Тамбовщине — 100-тысячная армия Тухачевского. В 
феврале-марте 1921 г. вспыхнуло Крондштатское восстание. Восставшие 
выдвинули требования: переизбрание Советов тайным голосованием; сво-
бода слова, печати для всех; освобождение политзаключенных; прекраще-
ние насильственных конфискаций; свободный труд ремесленников без на-
емных рабочих; для крестьян — полная свобода при условии не применять 
наемный труд. К середине марта войска Тухачевского подавили мятеж. 

Ленин формулирует два урока Крондштата: 1) только соглашение с 
крестьянами может спасти социалистическую революцию в России, пока 



не наступила революция в других странах; 2) ужесточить борьбу против 
меньшевиков, эсеров и другой оппозиции с целью их полной изоляции от 
народных масс. 

8–16 марта 1921 г. проходил Х съезд РКП(б), где рассматривалось 
2 главных вопроса: 1) запрещение фракций внутри партии; 2) о замене 
продразверстки продналогом. 

21 марта 1921 г. Декрет «О замене продовольственной и сырьевой 
разверстки натуральным налогом». Продналог — это определенный про-
цент от собранного урожая.  

Начинается период НЭПа. Основная тяжесть налога падала на зажи-
точных крестьян. Излишки крестьянин мог реализовать по свободной цене 
на рынке. Крестьяне получили право выбора формы землепользования. 
Разрешается наемный труд и аренда земли, но ограниченно. Была умень-
шена централизация в управлении хозяйством страны. Ряд предприятий пе-
решли на хозрасчет. Упразднялась уравнительность в оплате труда. Вводится 
свободный найм рабочих. С НЭПом изменилось отношение государства к ча-
стному капиталу. Объявлялась поддержка мелких частных и кооперативных 
предприятий. Май 1921 г. — разрешено создавать мелкие частные предпри-
ятия. Июнь 1921 г. — денационализация мелких предприятий. 

Особенности НЭПа в Беларуси: 
1. В начале 1925 г. председатель СНК БССР (с 1924 г. ССРБ переиме-

нована в БССР)  А.Червяков сделал доклад о положении дел в Беларуси. 
Он сделал следующие выводы: «1921 г. в Беларуси — это год борьбы с 
бандитизмом, 1922 г. — был использован для создания государственного 
аппарата. И только в 1923 г. была получена возможность вести целена-
правленную работу по восстановлению разрушенного хозяйства». 

2. В 1923 г. понимали, что пока не будет решена проблема территори-
ального укрупнения Беларуси, то никакого экономического развития такой 
маленькой республики не может быть. 

3. В целом в СССР крестьянство осереднячивалось. Но в Беларуси ку-
лаков и даже середняков почти не было. 

Если к концу 1925 г. в целом по СССР была восстановлена промыш-
ленность, то в БССР была восстановлена только крупная промышленность. 
А полное восстановление относится к 1927 г. 

6.3. Тенденции общественно-политической жизни 

Национально-государственное строительство. 
В 1923 г. территория БССР равнялась 52,3 тыс. км2 (6 поветов бывшей 

Минской губернии). Такая республика не могла консолидировать нацию и 
играть равноправную роль среди других республик союза. 

Март-апрель 1923 г. — прошел VII съезд КПБ, который высказался за 
укрупнение БССР. 



Май 1923 г. — ЦК РКП(б) одобрил расширение Беларуси. 
3 марта 1924 г. Президиум ЦИК СССР принял решение о передаче 

БССР Витебской губернии, кроме Себежского, Невельского, Велижского 
уездов; Гомельской губернии, кроме Гомельского и Речицкого уездов; час-
ти Смоленской губернии (Горецкий уезд и часть Мстиславского уезда с 
городом Мстиславлем). Территория БССР увеличилась более чем в 2 раза 
(110,5 тыс. км2), а население составило 4,2 млн. человек. Но центральное 
партийное руководство не пошло на более полное возвращение земель на 
Юго-востоке, хотя Гомельский уездный съезд Советов еще в 1923 г. вы-
сказался за присоединение к БССР Гомельского и Речицкого уездов. 

Сентябрь 1926 г. с письмом в ЦК ВКП(б) обратилось ЦК КПБ, где го-
ворилось, что вопрос о границах БССР в 1924 г. решен был частично. Была 
создана комиссия, которая выехала в Гомель.  

6 декабря 1926 г. к Беларуси были присоединены Гомельский и Ре-
чицкий уезды. Территория БССР составила 125,7 тыс. км2 с населением 
4,98 млн человек. 

15 января 1938 г. в БССР как и в СССР вводится областное деление. В 
БССР 5 областей: Витебская, Могилевская, Гомельская, Минская и Полесская. 

Утверждение однопартийной системы. 
Три главных момента характеризуют период между октябрем 1917 г. 

и смертью Ленина (январь 1924 г.): 
1. Растущая власть в руках небольшого руководящего партийного 

центра (политбюро). 
2. Превращение партии из революционной организации, направлен-

ной на свержение самодержавия, в руководящее ядро правительственной и 
административной машины. 

3. Создание для партии большевиков монопольного положения путем 
устранения других партий. 

До начала 20-х гг. политические партии существовали. Март 1921 г. — 
самоликвидация БУНДа. Часть его членов влилась в КП(б)Б. Июнь 1924 г. — 
самороспуск Белорусской партии социалистов-революционеров (наиболее 
влиятельной среди национальных движений).  

Ликвидация БПС-Р ослабила позиции Рады БНР. Тем более что в это 
время происходило бурное национально-культурное строительство в БССР 
(белорусизация). В 1923 г. советское правительство объявило амнистию 
участникам антисоветских национальных организаций. Все это привело к 
тому, что на совещании, проходившем в октябре 1925 г. в Берлине, боль-
шинство руководящих деятелей БНР объявило о роспуске своих политиче-
ских центров и прекращении борьбы с советской властью. Многие деятели 
БНР вернулись на родину (В. Ластовский, А. Цвикевич, Е. Лёсик и др.). 

Развитие партийной жизни проходило по линии от демократии к диктатуре. 
Партийный съезд — формально высший орган. Он собирался ежегод-

но, но для эффективного осуществления власти съезд был слишком гро-



моздким и проведение его было для этого редким. Постепенно значение 
его падает. Власть сосредотачивается «в руках» ЦК, но и ЦК не удержал 
власть, и та переходит к меньшим и более эффективным формам. Из со-
става ЦК было избрано политбюро — основной источник политических 
решений. Были созданы Оргбюро, которое осуществляло всю организаци-
онную работу, и Секретариат ЦК, состоящий из ответственного секретаря 
и 5 технических секретарей. Ответственный секретарь (с 3 апреля 1922 г. — 
Сталин) входит в Оргбюро и в Политбюро. 

Также в ведение Секретариата переходили вопросы партийной дисциплины. 
В 1921 г. на Х съезде была принята резолюция «О единстве партии» 

(запрет фракций внутри партии). С этих пор критике подвергать в партии 
кого-либо можно было, но организовывать оппозицию большинству было 
запрещено. Съезд дал полномочия ЦК применять все меры, вплоть до ис-
ключения из партии. Значение Секретариата ЦК постоянно росло. Роль 
Советов в принятии решений падает, т. к. они проводили генеральную ли-
нию партии, которая формировалась в политбюро. 

6.4. Белорусизация: ее сущность и содержание 

Белорусизация — политика национально-государственного и нацио-
нально-культурного строительства в БССР. 

Предпосылки белорусизации. 
В ноябре 1920 года создано издательство «Беларусь». 
30 октября 1921 года открылся Белгосуниверситет (первый ректор В. Пичета). 
Этой политике способствовал и Х съезд РКП(б), который принял ре-

шение не только о введении НЭПа, но и поставил вопрос о развитии на-
циональных окраин. 

Цель РКП(б) в этой политике — укрепление своего влияния на окраинах 
бывшей империи и изложение учения марксизма-ленинизма на местных языках. 

В 1922 г. открыт институт сельского хозяйства в Горках и институт 
белорусской культуры, который с 1 января 1929 г. был преобразован в 
Академию наук БССР (первый президент АН БССР — В.Игнатовский, ви-
це-президент — Я. Колас). 

Официально политика белорусизация стала проводиться с 1924 г. 
(решения XI сессии ЦИК БССР. Постановление от 15 июля «О практиче-
ских мероприятиях по проведению национальной политики»). В июле 1924 г. 
создана Центральная комиссия (были созданы также комиссии при окруж-
ных исполнительных комитетах) по проведению белорусизации. Возглавил 
ее А. Хацкевич, который видел задачу белорусизации в том, чтобы «при-
способить государственный аппарат, школы, искусство, литературу для 
обслуживания массы населения на его родном языке». 



Надо отметить, что КПБ осуществляла классовый подход к возрожде-
нию белорусской культуры. Все сводилось к формуле, что культура долж-
на быть пролетарской по смыслу и национальной по форме.  

Белорусизация, прежде всего, предусматривала восстановление граж-
данских прав белорусского языка. Началось его изучение сотрудниками 
партийных, государственных и общественных органов. Если овладение бе-
лорусским языком в центральных учреждениях шло довольно  быстро, то в 
районных и окружных — значительно хуже. Проверка показала, что в кон-
це 1925 г. 44,5 % сотрудников не знали белорусского языка. Поэтому было 
решено принимать самые строгие меры к тем, кто не знал языка, вплоть до 
увольнения с работы.  

Успешно проводилась белорусизация школ. В 1926–1927 учебном го-
ду в Беларуси было 4576 национальных школ с 4-х и 7-летним сроком обу-
чения. Среди них — 4201 белорусская, 189 еврейских, 117 польских, 40 рус-
ских, 19 латышских, 6 литовских, 3 немецких и 1 эстонская.  

Происходила белорусизация вооруженных сил (Приказ № 1 от 25 де-
кабря 1928 г.). 

Вместе с тем учитывались национально-культурные интересы неко-
ренных жителей. В местах компактного проживания меньшинств создава-
лись национальные советы. К 1928 году в Беларуси насчитывалось 23 ев-
рейских, 19 польских, 16 русских, 5 латышских, 2 украинских и 2 немец-
ких совета. Государственными языками во время белорусизации были объ-
явлены белорусский, русский, еврейский, польский. 

Широкое развитие получает краеведение. Число краеведческих орга-
низаций растет. В 1927 г. их число достигло 240, охватив 10 тыс. человек. 

Проводилась политика коренизации (выдвижение представителей ме-
стного населения на руководящие должности в республике). 

В 1928 г. были подведены первые итоги белорусизации. Вывод: под-
держана широкими массами трудящихся. Очередной ставилась задача ввести 
белорусский язык в повседневную жизнь народа. Ее сформулировал В. Кно-
рин, секретарь ЦК КПБ, впоследствии поддержал Я. Гамарник. Но потом, 
когда первым секретарем стал К. Гей, а ОГПУ возглавил Р. Раппопорт, был 
принят курс, отрицавший белорусизацию.  

С конца 20-х годов началась компания по разоблачению национал-
демократизма. Вначале он трактовался как тенденция ставить националь-
ные интересы выше классовых, развивать национальную культуру во вред ее 
пролетарскому содержанию. Потом оценки стали острее, до проведения ана-
логий с национал-фашизмом, который стремится восстановить буржуазный 
строй. Изменились и оценки прошлого. Все национально-освободительное 
движение, начиная с Ф. Богушевича, стало объявляться реакционным. Вна-
чале нападкам подвергся А.Червяков. Но он сумел защитить себя. А вот кан-
дидат в члены ЦК, руководитель Главискусства, писатель и поэт Д. Жилу-



нович; президент АН БССР Игнатовский были освобождены от должно-
стей и в сентябре 1930 года исключены из партии. Было сфабриковано де-
ло о «Союзе освобождения Беларуси». В 1931 году по этому делу осудили 
90 человек. В 1937 году их судили повторно и приговорили к расстрелу. 

6.5. Становление советской культуры 

Ликвидация неграмотности. Создание советской системы образования 
Ликвидация неграмотности являлась одной из важнейших задач на-

ционально-культурного развития. В 1920 г. в БССР на 1000 чел. приходи-
лось 673 неграмотных. В декабре 1920 г. создана чрезвычайная комиссия по 
ликвидации неграмотности (позже такие же комиссии создавались в уездах и 
волостях). В 1924 г. создано товарищество «Долой неграмотность». Но были 
большие трудности с финансированием. В 1925 г. обучение в школах и лик-
пунктах стало вестись на белорусском языке. Но многие люди, только немно-
го научившись читать и писать, переставали посещать учебные заведения 
(нужно было зарабатывать на жизнь). С 1926 г. открываются школы для ма-
лограмотных, которые давали знания в объеме начальной школы. Согласно 
переписи 1926 г. грамотных в республике было 53,1 %. Обучение принимало 
политизированный характер (пропаганда идей социализма). 

Центрами политической и культурно-просветительской работы в горо-
дах стали клубы, в деревнях — хаты-читальни. В клубах занимались полити-
ческим просвещением трудящихся, популяризировали технические и куль-
турные достижения. В хатах-читальнях организовывали лекции, велись бесе-
ды, читки газет и книг, пропагандировались агрономические знания. 

Библиотеки стали государственными. В 1921 г. открыта библиотека 
БГУ (с 1926 г. — Государственная библиотека БССР). Возрастало значе-
ние средств массовой информации. В 1921 г. было создано государствен-
ное издательство БССР. В 1925 г. в БССР издавалось 20 газет и 15 журна-
лов. Из них 11 газет и 10 журналов на белорусском языке. 

Хозяйственное и культурное строительство в республике требовало 
большего количества специалистов. 30 октября 1921 года в Минске открыт 
БГУ с факультетами медицинских и общественных наук, педагогическим 
(1922 г.), народного хозяйства и советского права (1925 г.). Большую орга-
низационную, педагогическую и научную работу проводили первый рек-
тор БГУ В.Пичета, нарком просвещения БССР В. Игнатовский. Препода-
вателем в БГУ работал Я. Колас (Мицкевич). 

В 1922 г. создан Белорусский государственный институт сельского и 
лесного хозяйства. В 1925 г. он был объединен с Горицким земледельческим 
институтом. В результате была образована Белорусская сельхозакадемия. 

Основным типом средней специальной школы был техникум. В 1921 г. в 
Минске, Борисове, Бобруйске, а позже в Мозыре, Петрикове, Червени бы-
ли открыты педтехникумы. Открывались техникумы и др. профилей (с/х, 



музыкальные, экономические и т. д.). В 1929 г. насчитывалось 32 технику-
ма. В основу комплектования институтов и техникумов был положен клас-
совый принцип. Для помощи поступающим в вузы были организованы ра-
бочие факультеты (1926 г. — 3 рабфака). 

В 1922 г. проводилась школьная реформа. Вместо 9-летней вводилась 
7-летняя общеобразовательная школа. Острая проблема — нехватка средств. 
С 1926 г. вводится всеобщее обязательное обучение детей в возрасте от 8 до 
11 лет. В 1928–1929 учебном году в республике насчитывалось 5723 общеоб-
разовательные школы. 79 % детей в возрасте 8–12 лет посещали школы. 

Развитие литературы 
20-е гг. — время возникновения и борьбы различных культурных те-

чений. Признавалась свобода поиска содержания, художественной формы. 
Никакого диктата со стороны государства. Но со второй половины 20-х гг. 
культурную сферу начинают жестко контролировать.  

Центральное место в развитии культуры принадлежало литераторам. 
Они группировались по творческо-художественным направлениям. В 1924 г. 
возникает всебелорусское объединение поэтов и писателей «Маладняк» 
(Александрович, Головач, Звонак, Лыньков, Чарот и др.). Они считали себя 
организацией пролетарских писателей.  

В 1926 г. писатели Бабарека, Бядуля, Глебка, Крапива, Чёрный вышли 
из «Маладняка» и создали объединение «Узвышша». Они критиковали ни-
гилистическое отношение молодняковцев к культурному наследию и уде-
ляли большее внимание национальной специфике.  

В 1927 г. сформировалось литературное объединение «Полымя» (Ко-
лас, Купала, Жилунович, Зарецкий и др.). Это объединение признавало вы-
сокое общественное призвание литературы, оно стало сдерживающим цен-
тром, который уравновешивал крайние тенденции.  

В 1928 г. создана «Белорусскя ассоциация пролетарских писателей». 
Задача: концентрация литературных сил с целью активной поддержки со-
циалистического строительства. 

Развитие театра 
В 1920 г. образован «Белорусский драматический театр Е. Мировича» 

(с 1926 переименован в БГТ-1, с 1944 присвоено имя Я. Купалы, с 1955 — 
Академический). Ставилась не только классика, но и белорусские поста-
новки («Раскiданае гняздо» Я. Коласа, «На Купалле» М. Чарота, «Машека» 
и «Кастусь Калiноўскi» Е.Мировича).  

В 1921 г. в Москве возникла «Белорусская драматическая студия». Ее 
выпускники создали второй Белорусский государственный театр (БГТ-2), 
который открылся в 1926 г. в Витебске (с 1944 г. — им. Я. Коласа, с 1977 г. — 
Академический). 

В 1920 г. начала работать белорусская театральная труппа В. Голубка, 
которая выросла из коллектива художественной самодеятельности (с 1926 
по 1932 гг. — «Белорусский передвижной театр», с 1932 г. — БГТ-3, 
с 1937 г. — Гомельский городской театр). 



ТЕМА 7 
БЕЛАРУСЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

7.1. Начальный период военных действий 

18 декабря 1940 г. Гитлер подписал план нападения на СССР под ко-
довым названием «Барбаросса». 

По специальному плану «Ост» за 25–30 лет планировалось уничто-
жить 120–140 млн человек. В Беларуси планировалось уничтожить 75 % 
населения, остальных стерилизовать и держать в качестве рабов. 

22 июня 1941 г. — начало Великой Отечественной войны. 
Немцы наступали в 3-х направлениях: 
1-е — Группа армий Север (командующий Г. фон Лееб) вела наступ-

ление по направлению Прибалтика — Ленинград. 
2-е — Группа армий Центр (командующий Т. фон Бок) — по направ-

лению Минск — Москва. 
3-е — Группа армий Юг (командующий Г. фон Рундштедт) — по на-

правлению на Киев. 
Немцы планировали выйти на линию Астрахань — Архангельск и за 

1–2 месяца закончить войну. 
На территории Беларуси наступала группа армии Центр. Главный удар 

был нанесен в двух направлениях: Брест и Гродно. Оборона была прорвана. 
На этих направлениях силы противника превосходили в 5–6 раз оборо-
няющиеся советские войска. Особенно жестокие бои велись в районе Бре-
стской крепости. Мощные танковые клинья продвинулись далеко вглубь 
Беларуси. Уже 26 июня 1941 г. немецкие механизированные части подо-
шли к Минску. Войска 13-й армии (командующий — генерал-лейтенант 
Филатов) держали оборону. 28 июня Минск взят немцами. С 3 по 26 июля 
продолжалась оборона Могилева, с 5 по 11 июля — Витебска. В это же 
время шли бои на подступах к Гомелю и Орше. 

Советская Армия пыталась проводить контрудары. 6 июля силами 5-го и 
7-го мехкорпуса войск 20-й армии (командующий генерал-лейтенант Куроч-
кин) был нанесен контрудар в районе Лепеля. Состоялось крупное танковое 
сражение у д. Сенно. Немцы были отброшены на 30–40 км. Но на подступах 
к Лепелю советские войска были остановлены, и большая часть войск окру-
жена. Из окружения вышла только небольшая часть войск в районе Орши. 

Была проведена наступательная Рогочево-Жлобинская операция си-
лами 21-й армии (командующий генерал-полковник Кузнецов). Цель опе-
рации: остановить и задержать противника на рубеже р. Днепр. Герман-
ские войска были отброшены на 20–30 км в направлении Бобруйска. Но 
немцы перебросили сюда силы, и операция не получила развития. Тем не 
менее, этот контрудар сковал 8 немецких дивизий, что не дало им возмож-
ности быстро форсировать Днепр и выйти на оперативное пространство 
для движения в направлении Рославль — Смоленск. 



12–19 августа — бои за Гомель. 22 августа взят Мозырь. 
К сентябрю 1941 г. вся территория Беларуси была оккупирована. 
Причины неудач советских войск на начальном этапе: 
• Репрессии в армии перед войной. В ходе репрессий было уничтоже-

но 40 тыс. офицеров, из них 7 из 9 — маршалов, 600 генералов. К 1941 г. толь-
ко 7 % высшего командного состава имело высшее военное образование. 

• Просчеты в оценках военно-стратегического положения: советские вой-
ска на границе были развернуты для наступления и не готовились к оборони-
тельным действиям; партизанские базы, созданные в 30-е гг., уничтожались; 
старая линия обороны «линия Сталина» ликвидировалась, а новую не успели 
еще построить после присоединения Западной Украины и Западной Беларуси. 

• Диктаторское единовластие Сталина. 

7.2. Политические, экономические и военные меры оккупантов на 
территории республики 

Оккупантами были отброшены все правовые международные нормы и 
установлен так называемый «новый порядок» — колониальный режим без-
закония и грабежа. Вводилось чрезвычайное положение и система залож-
ников. Директива фельдмаршала Кейтеля снимала с военнослужащих от-
ветственность за все злодеяния. В циркуляре Гитлера от 27 июня 1941 г. 
оккупационным властям запрещалось заниматься судопроизводством. Для 
ограбления территории Беларуси был создан специальный экономический 
штаб OST с большим штатом хозяйственных команд. Официальная продол-
жительность рабочего дня равнялась 10–12 часам. С целью ликвидации госу-
дарственности Беларуси был проведен территориально-администранивный 
раздел. Территория Витебской, Могилевской, большая часть Гомельской, вос-
точные районы Минской и некоторые районы Полесской областей отошли к 
Администрации тыла группы армий Центр. Почти полностью Полесская, Пин-
ская и Брестская области с Мозырем, Пинском и Брестом были присоединены к 
рейхскомиссариату Украина. Белостокская область, часть Барановичской, се-
верные районы Бресткой области вошли в состав восточной Пруссии. Северо-
западные районы Вилейской области вошли в состав Генеральной округи 
Литва. Остальную территорию Беларуси составил Генеральный округ Бела-
русь. Из 192 районов, входящих в БССР, в ГАБ вошло 68. ГАБ была разделе-
на на 10 гебитов (округов). В каждом гебите было по несколько крайсов 
(районов). ГАБ входила в рейхскомиссариат Остланд с центром в Риге. 

Чтобы создать видимость самоуправления, формируются местные вспо-
могательные управы. Во главе их стояли бургомистры, в деревнях — старосты. 

С 1 сентября 1941 г. ГАБ возглавил Вильгельм Кубе. Он стремился к 
приобретению сторонников среди белорусов (коллаборантов). 

22 октября 1941 г. по приказу Кубе была создана Белорусская народ-
ная самопомощь (БНС). Эта организация создала свой территориальный 



аппарат в виде областных, районных и сельских отделов. Было дано согла-
сие на ее участие в просветительской и культурной деятельности. В июле 
1942 г. Кубе разрешил создание Главной Рады БНС во главе с И. Ермочен-
ко. Создан был аппарат, готовый принять власть из рук немецкой админи-
страции. В этом же месяце с подачи Кубе БНС стала создавать Белорусский 
корпус самообороны (БКС). Планировалось в каждом районе создать еди-
ницы БКС от роты до батальона (всего 3 дивизии). Были открыты курсы для 
переподготовки офицеров белорусов. К 1943 г. было сформировано 20 ба-
тальонов, но немцы их практически не вооружили. Отряды БКС оказались 
небоеспособными, и осенью 1943 г. немцы их расформировали. 18 марта 
1943 г., по распоряжению немцев, деятельность БНС в дальнейшем ограни-
чивалась только охраной здоровья и материальной помощью населению. 

22 июня 1943 г. была создана организация «Союз белорусской моло-
дежи» (СБМ) во главе с М. Ганько и Н. Абрамовой. Был свой печатный ор-
ган «Жыве Беларусь». В уставе СБМ отмечалось, что целью организации 
является воспитание «последовательных строителей новой Беларуси и 
подготовка их к выполнению будущих национальных задач». 

23 сентября 1943 г. В. Кубе был убит белорусскими подпольщиками 
(М. Осипова, Н. Троян, Е. Мазанник). ГАБ возглавил генерал СС К. фон Готт-
берг. В декабре 1943 г. была создана Белорусская центральная рада (БЦР) 
как вспомогательный и совещательный орган германского управления в 
Беларуси. Президентом БЦР стал Р. Островский. 

23 февраля 1944 г. гауляйтер К. фон Готтберг приказал, по предложе-
нию БЦР, начать организацию Белорусской краевой обороны (БКО) для 
борьбы против большевизма. Была объявлена мобилизация мужского на-
селения 1908–1924 гг. рождения. За неявку по повестке — смертная казнь. В 
конце апреля 1944 г. было сформировано 45 батальонов. Главнокомандую-
щим БКА стал майор Франц Кушаль, а его заместителем — лейтенант Вита-
лий Микула. Но было массовое дезертирство с БКА (уходили в партизаны). 

После освобождения Беларуси руководители БЦР бежали в Берлин и в 
1945 г. создали бригаду SS «Беларусь» (1094 чел.). Впоследствии они сда-
лись американским войскам.  

7.3. Организация подпольного движения и партизанской борьбы 

Партизанские отряды Беларуси стали возникать уже летом 1941 г. 
Среди них — пинский отряд под командованием В. Коржа, в Полесской 
области активно действовал отряд «Красный октябрь». Его руководители 
Т. Бумажков и Ф.Павловский стали первыми партизанами-героями СССР 
(6 августа 1941 г.). В Сурожском районе успешно действовал отряд М. Шмы-
рева (Батька Минай). Всего в 1941 г. действовало 60 партизанских отрядов и 
групп. Большинство из них было организовано партийно-советскими органами. 



Июль – август 1941 г. — немцы провели первую крупномасштабную 
карательную операцию «Припятские болота», в результате которой было 
уничтожено 13 тыс. 788 человек. 

Расширению партизанского движения способствовал разгром немцев 
под Москвой. Характерной чертой партизанского движения в 1942 г. стало 
освобождение довольно больших территорий и создание там партизанских 
зон. Такая зона возникла в Октябрьском районе Полесской области в янва-
ре – феврале 1942 г. Контролировал ее так называемый «гарнизон Павлов-
ского» (свыше 1400 чел.). В марте 1942 г. было создано Кричевское парти-
занское соединение с оперативным центром, которому подчинялись 17 от-
рядов. Таким же путем шло объединение партизанских отрядов и в других 
местах Беларуси. Через Суражские ворота осуществлялась связь с Боль-
шой землей (это 40-километровый пролом на стыке армий «Север» и 
«Центр», не контролируемых немцами с февраля по сентябрь 1942 года). 

В мае 1942 г. создан Центральный штаб партизанского движения, ко-
торый возглавил первый секретарь КП(б)Б П. Пономаренко. 

В сентябре 1942 г. создан Белорусский штаб партизанского движения, 
который возглавил второй секретарь КП(б)Б П. Калинин. Эти органы ру-
ководили и координировали партизанское движение. 

В 1943–1944 гг. по всей территории Беларуси проводилась крупно-
масштабная операция, которая вошла в историю под названием «рельсовая 
война», состоящая из трех этапов: I — август – сентябрь 1943 г., II — сен-
тябрь – начало ноября 1943 г., III — с 20 июня 1944 г. по 28 июля 1944 г. В 
этой операции принимали участие почти все партизанские соединения Бе-
ларуси. Партизаны взорвали свыше 20 тыс. рельс, в ответ фашисты на про-
тяжении 1943 г. организовали 60 крупных карательных операций (всего за 
годы оккупации — 140). 

Одновременно с партизанским движением разворачивалась и под-
польная борьба. Еще до полной оккупации республики в 89 районах были 
созданы подпольные парторганы. А в 4-х областях (Гомельской, Могилев-
ской, Минской, Пинской) остались областные парторганы. Комсомольцы и 
коммунисты выступали в качестве организационного ядра подпольной 
борьбы. В ноябре 1941 г. гомельские подпольщики во главе с Т. Бороди-
ным, Р. Тимофеенко, И. Шиловым организовали взрыв в ресторане, кото-
рый уничтожил несколько десятков офицеров и генерала. 

Эффективно действовала группа К.Заслонова на оршанском ж/д узле. 
В декабре 1941 г. они вывели из строя несколько десятков паровозов бри-
кетно-угольными минами. 

30 июля 1943 г. на Осиповичском ж/д узле была совершена самая 
крупная диверсия Второй мировой войны. В результате взрыва было унич-
тожено 4 эшелона, в т. ч. один с танками «тигр», 31 цистерна с горючим, 
63 вагона со снарядами, авиабомбами, минами. 



7.4. Беларусь в последний период войны. Освобождение Беларуси 

Начатый под Сталинградом процесс коренного перелома в войне был 
окончательно закреплен летом 1943 г. во время Курской битвы. Контрна-
ступление под Курском переросло в общее наступление от Великих Лук до 
Черного моря. Был форсирован Днепр. 23 сентября 1943 г. был освобожден 
первый районный центр Беларуси Комарин. 26 сентября — Хотимск, 28 — 
Климовичи, 30 сентября — Кричев. 

Белорусское направление прикрывало до 70 немецких дивизий. 
26 ноября 1943 г. войска 1-го Белорусского фронта (командующий — 

Рокоссовский) освободили Гомель, куда сразу переехали ЦК КП(б)Б, пра-
вительство Беларуси, Белорусский штаб партизанского движения. 23 час-
тям и соединениям были присвоены почетные звания «Гомельских». 

В январе – феврале 1944 г. освобождены Калинковичи, Мозырь, Рога-
чев. Этим завершается осеннее-зимнее наступление советских войск. 

План разгрома группы армий «Центр» был утвержден в мае 1944 г. и 
получил название «Операция Багратион». Планом предусматривалось на-
нести мощные наступательные удары силами 4-х фронтов: 1-го Прибалтий-
ского, 1, 2 и 3-го Белорусских фронтов (командующие генералы И. Баграмян, 
К. Рокоссовский, Г. Захаров, И. Черняховский); Днепровской флотилии; 1-й 
армии Войска Польского и авиации. Большое значение придавалось непо-
средственному участию в битве белорусских партизан (III этап «рельсовой 
войны»). Конфигурация фронта, сложившаяся к июню 1944 г. получила 
название «Белорусский балкон». 

Операцией предусматривалось прорвать оборону немцев на Централь-
ном участке советско-германского фронта, расчленить войска армий «Центр» 
(командующий генерал-фельдмаршал Э. Буш, которого 28 июня 1944 г. сме-
нил генерал-фельдмаршал Э.Модель) и разгромить их по отдельности. Об-
щее руководство операцией осуществляли Г. Жуков и А. Василевский. 

Советские войска количественно превышали противника в живой силе в 
2 раза, по орудиям и минометам — в 3,8 раза, по танкам и самолетам — в 3,9 раза. 

23 июня 1944 г. началась операция. Наступление развивалось успеш-
но, и 3 июля освобожден Минск. На восток от Минска была окружена 105-
тысячная группировка немецких войск. 28 июля 1944 г. взятием г. Бреста за-
вершилось освобождение Беларуси. 29 августа советские войска достигли 
пригорода Варшавы — Праги. Этим и закончилась операция «Багратион». 

Потери немцев — около 500 тыс., советских войск — около 766 тыс. 
Итоги войны для Беларуси: погибло 2,2 млн человек, сожжено 628 дере-

вень, на работу в Германию вывезено 380 тыс. человек, разрушено 209 горо-
дов и районных центров, уничтожено 10 тыс. предприятий, почти все элек-
тростанции и т. д. 

В целом материальные потери составили 35 годовых бюджетов рес-
публики 1940 г. 



ТЕМА 8 
БССР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА 

8.1. Общественно-политическое развитие республики в 50–80-е годы 

14–25 февраля 1956 г. состоялся ХХ съезд КПСС, который принял ряд 
решений, направленных на улучшение дел в промышленности, в сельском 
хозяйстве, науке и культуре. Большое внимание было уделено развитию 
демократии. На съезде был заявлен отход от только негативного отношения к 
Западу. Н. С. Хрущев высказался за сотрудничество с социал-демократией, за 
мирное сосуществование двух систем. На съезде прозвучала острая крити-
ка культа личности Сталина. 

После ХХ съезда в Беларуси началась реабилитация жертв сталинских 
репрессий. С 1956 по 1962 гг. в БССР реабилитировано 29012 человек. Среди 
них Кнорин, Гикало, Голодед, Криницкий, Уборевич, Шарангович и др. 

В стране делались попытки обновления административно-командной 
системы (1956–1964 гг.). 

С декабря 1962 г. проводится реорганизация партийных и советских 
органов по хозяйственному принципу. Суть: вводилась прямая отраслевая 
ответственность партии (в 1964 г. это ликвидируется). 

Происходило расширение прав республик. Май 1956 г. — постанов-
ление ЦК КПСС и Совета Министров СССР, по которому в распоряжение 
республик передавались многие предприятия и организации, которые 
раньше подчинялись непосредственно союзным министерствам. Только в 
1956 г. в распоряжение БССР было передано 356 таких предприятий, в 
1957 — более 500. В марте 1957 года принят закон, по которому республи-
ки сами могли решать вопросы областного и краевого административно-
территориального строительства. 

Расширялись законодательные права республик. Они могли самостоя-
тельно принимать гражданский, криминальный и процессуальный кодексы. 

14 октября 1964 г. на пленуме ЦК КПСС Н. С. Хрущев был снят с за-
нимаемой должности. Генеральным секретарем партии стал Л.И.Брежнев. 
С его именем связывают нарастание застойных явлений.  

Роль партии постоянно растет, что нашло отражение в конституции 
СССР, принятой в 1977 г. (6-я статья — положение о руководящей роли 
партии в обществе). 

В гуманитарных науках расширялся догматизм, стереотипы, которые 
препятствовали творческому поиску. Появляется диссидентство (диссидо — 
«не согласен»). В 1968 г. академик А.Сахаров выступает за обновленный 
социализм (выслали в Горький). В 1974 г. высылают А. Солженицына в 
США. Растет культ личности Брежнева, коррупция в верхах. Республику в 
этот период возглавляли с 1956 по 1965 гг. К. Мазуров, с 1965 по 1980 гг. — 



П. Машеров (внес наибольший вклад в развитие республики), с 1980 по 
1983 гг. — Т.Киселев, который до этого 20 лет возглавлял Совет Минист-
ров, с 1983 по 1987 гг. — Н. Слюньков. 

8.2. Социально-экономическое развитие БССР в 50–80-е годы 

Промышленное развитие БССР в 50 – 80-ые гг. проходило в условиях 
научно-технической революции, охватившей развитые страны мира.  

В 1965 г., по инициативе премьер-министра СССР А.Косыгина, было 
принято решение о начале экономической реформы, которая была направ-
лена на совершенствование принципов управления народным хозяйством. 
Основные составляющие реформы: 

• введение отраслевого принципа управления промышленностью; 
• число планируемых показателей предприятиям от министерств было 

сокращено до 9; 
• основным показателем предприятия стала реализация продукции, а 

не вал; 
• на предприятиях создавались специальные фонды из прибыли пред-

приятия, средства из которых направлялись на развитие производства, на 
материальное стимулирование трудящихся, в социальную сферу; 

• предприятия освобождались от сверхнормативных запасов сырья и 
оборудования. 

Вначале реформа дала результат, что проявилось в итогах VIII пяти-
летки (1966–1970 гг.). За это время объем промышленной продукции БССР 
увеличился в 1,8 раза. Среднегодовые темпы прироста промышленной 
продукции составили 12,4 %. 

На базе открытых в 1964–1965 гг. речицкого и осташковичского ме-
сторождений была создана нефтедобывающая промышленность. 

Росло индустриальное значение малых городов: Светлогорска, Ново-
полоцка и т. д. 

В 1970 г. республика занимала 1-е место в СССР по выпуску силосо-
уборочных комбайнов, 2-е — по выпуску грузовых автомобилей и мото-
циклов, 3-е — по выпуску тракторов, металлорежущих станков, телевизо-
ров, наручных часов. 

Но в начале 70-х гг. реформа перестала давать результаты. Все эти 
мероприятия сводились к частным правкам и не затрагивали сути развития 
экономики. С начала 70-х гг. трудности в развитии народного хозяйства 
стали нарастать.  

Поэтому на XХIV съезде КПСС (1971 г.) был обсужден вопрос пере-
стройки хозяйственного механизма. Съезд решил на протяжении 10 лет 
осуществить переход к интенсивным путям развития производства. Но ни-
каких кардинальных мер в этом направлении не было принято. 



Экономика БССР продолжала развиваться экстенсивным путем. За 70-е – 
первую половину 80-х гг. в БССР в эксплуатацию было пущено свыше 
170 предприятий. 

В 1984 г. вступила в эксплуатацию 1-я очередь Минского метрополи-
тена. Продолжалось строительство трубопроводного транспорта. Были вве-
дены газопровод Торжок-Ивацевичи, нефтепровод из Полоцка на нефтеба-
зы Витебской и Минской областей. 

Сельское хозяйство. Состояние сельского хозяйства во второй поло-
вине 50-х гг. определялось развитием колхозно-совхозной системы. В срав-
нении с 1951 г. валовое производство до 1958 г. увеличилось в 2,2 раза. 
С начала 60-х гг. (1961–1962 гг.) колхозники стали получать пенсию. 

В 1958 г. — ликвидация МТС (машинно-тракторных станций). Реше-
но было передать за плату технику МТС непосредственно колхозам. Это 
несколько укрепило материально-техническую базу хозяйств. Однако в 
целом сельское хозяйство республики развивалось медленно, экономиче-
ское положение большинства колхозов и совхозов оставалось тяжелым. 

Попыткой выработать эффективную аграрную политику явились ре-
шения мартовского пленума ЦК КПСС 1965 г. Они предусматривали меры по 
росту капиталовложений в сельское хозяйство, увеличению поставок техники 
в колхозы и совхозы, повышению закупочных цен на сельхозпродукцию. Де-
ревня получила большое количество техники, проводились работы по мелио-
рации, химизации земель, развернулась специализация производства. 

На конец 1985 г. в сельском хозяйстве республики насчитывалось 
87,8 тыс. грузовых автомобилей, 131,2 тыс. тракторов, 34,9 тыс. зерноубо-
рочных комбайнов. Однако достойной отдачи от всего этого не было. Тем-
пы прироста продукции с/х неуклонно падали. 

Положение осложнялось большими потерями уже готовой с/х про-
дукции при ее транспортировке, переработке и хранении. Так, в 70-е гг. 
потери зерна составляли 20 %, картофеля — 49 %, овощей — 33 %. 

Причины такого положения — экстенсивное развитие и командно-
административные методы управления. 

8.3. Чернобыль — угроза генофонда Республики Беларусь 

26 апреля 1986 г. во втором часу ночи произошла авария на Черно-
быльской АЭС. Эта авария явилась зловещим итогом технического отстава-
ния СССР, серьезных ошибок в развитии атомной энергетики. Еще в 70–80-е 
годы руководство страны имело информацию от компетентных органов о 
серьезных недостатках в проектировании и строительстве ЧАЭС. Экономили 
на всех ресурсах. И в результате это вылилось в Чернобыльскую аварию. 

70 % всех веществ от взрыва осело на территории Беларуси. К загряз-
ненным территориям или пострадавшим районам были отнесены участки 
земли, составляющие в России 0,6 % ее территории, на Украине — 5 %, в 



Беларуси — 23 % (2100 тыс. человек = 54 района Гомельской, Могилевской, 
Брестской, Минской и Гродненской областей). Огромные потери понесла эко-
номика республики. Из народнохозяйственного использования было выведено 
свыше 22 % сельхозугодий (18 тыс. км2), почти 15 % лесов. Общие издержки 
составили 16 национальных бюджетов страны (или 100 млрд рублей). Украина 
на минимизацию последствий от взрыва принадлежащей ей АЭС тратила 
ежегодно от 5,8 до 6,4 % годового бюджета, а Беларусь — от 13,6 до 22 %. 

В 1990 г. Верховный Совет БССР рассмотрел и одобрил долгосроч-
ную государственную программу по преодолению результатов катастрофы 
на ЧАЭС на 1990–1995 гг., которую разработало правительство. Програм-
ма предусматривала выделение БССР из союзного бюджета 18 млрд рублей. 
В 1986–1989 гг. на эту цель было использовано только 1,1 млрд рублей. 

В 1991–1992 гг. Верховный Совет Республики Беларусь принял ряд 
новых законов, направленных на обеспечение поддержки людей, которые 
пострадали от катастрофы на ЧАЭС. Это такие законы, как «Закон о соци-
альной защите граждан, которые пострадали от катастрофы на ЧАЭС», за-
кон «О статусе территорий, которые подверглись радиоактивному загряз-
нению» и т. д. Основное внимание было обращено на отселение людей из 
пострадавших районов и обустройство их на новом месте. 

8.4. Развитие культуры во второй половине ХХ века 

В конце 50-х гг. происходят изменения в сфере образования. 
В декабре 1958 г. принят закон «Об укреплении связи школы с жиз-

нью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР». 
Вместо 7-летнего всеобщего образования вводилось 8-летнее. Средняя школа 
стала 11-леткой с обязательным производственным обучением (УПК). 

В 1964 г. — опять вводится 10-летка. С 1966 г. профессиональная 
подготовка стала необязательной, т. к. в большинстве школ не было для 
этого необходимой материальной базы. 

В 1970–1971 гг. начальная школа стала 3-летней. А систематический 
курс основ наук начал преподаваться с 4 класса. В результате многие на-
чальные школы, особенно на селе, стали закрываться. 

Негативные моменты: 1) школьные программы были очень тяжелыми, 
что приводило к перегрузке учеников; 2) командная догматическая педаго-
гика; 3) усилилась политика дальнейшего свертывания использования бе-
лорусского языка в школе. 

В 1977 г. вводится всеобщее 10-летнее среднее образование. 
Специалистов среднего звена в республике готовило 139 техникумов 

и училищ (1985 г.), из них — 18 медицинских училищ. 
Высшее образование. К 1985 г. в республике насчитывалось 33 вуза, в том 

числе 3 университета: в Гомеле (с 1969 г.), Гродно (с 1978 г.) и БГУ (с 1921 г.). 



Культура 
Литература. 2-я половина 50-х – начало 60-х гг. – период так называе-

мой «хрущовской оттепели». Это связано с развенчанием культа личности 
Сталина и реабилитацией жертв репрессий. Начали опять печататься неко-
торые произведения Ц. Гартного (Жилуновича), П. Головача, А. Дударя, 
М. Зарецкого, М. Чарота и др. 

Многие вернулись из лагерей: В. Дубовка, Я. Пушча, С. Шушкевич, 
С. Граховский и др. Критическое переосмысление сложных проблем исто-
рии и современности принесло с собой новое поколение литераторов: А. Ада-
мович, В. Быков, Р. Барадулин, В. Короткевич, И. Науменко, И. Чигринов и т. д. 
(в 1985 г. союз писателей БССР — 364 чел.). 

Несмотря на некоторую либерализацию политической жизни власти 
вмешивались в творческую жизнь. Резкой критике было подвергнуто про-
изведение А. Кулаковского «Добросельцы» (1958 г.). Автора обвинили в 
искажении жизни деревни, в искажении советской действительности. Ку-
лаковского сняли с должности главного редактора журнала «Маладосць». 
Однако творческий процесс продолжался. 

И. Мележ. Романы «Людзi на балоце», «Подых навальнiцы». Он полу-
чил в 1972 г. Ленинскую премию за это произведение. 

М. Танк получил ленинскую премию в 1978 г. за сборник стихов 
«Нарачанскiя сосны». 

И. Шамякин — романы «Сэрца на далонi» (1963 г.), «Атланты и 
Карыяцiды» (1974 г.), «Вазьму твой боль» (1979 г.) и др. В 1981 году ему 
присвоена Звезда героя соцтруда. 

К. Крапива — пьесы «Людзi i д’яблы», «Брама неўмiручасцi», «На 
вастрыi». В 1975 г. стал героем соцтруда. Также звания героя были удо-
стоены П. Бровка, М. Танк, В. Быков. 

В 70–80-е гг. в литературу пришло новое поколение — В. Некляев, 
А. Розанов, А. Дударев и др. 

В марте 1972 г. основано издательство «Художественная литература», 
в январе 1981 г. — издательство «Юность».  

Музыка. Ю. Семеняка — оперы «Калючая ружа», «Калi ападае лiсце», 
«Зорка Венера», «Новая зямля»; Д. Смольский — оперы «Сiвая легенда», 
«Францыск Скарына»; С. Кортес — оперы «Джордано Бруно», «Матухна 
Кураж». В песенном жанре работали Л. Захлевный, И. Лученок, Э. Ханок. 

Телевидение. С 1956 г. начались регулярные телепередачи. С 1958 г. 
стала работать Гомельская областная студия. 

Изобразительное искусство. Произведения М.Савицкого получили 
широкую известность (он бывший узник концлагеря) — «Хлеба», «Парти-
заны», «Витебские ворота», «Партизанская мадонна» и т. д. Савицкому 
были присвоены звания народного художника БССР (1977), народного ху-
дожника СССР (1978 г.), героя соцтруда и т. д. 



Скульптура. В 1969 г. открыт мемориально-архитектурный комплекс 
«Хатынь». Его создавали архитекторы Ю. Градов, В. Занкович, Л. Левин, 
С. Селиханов. В 1970 г. эта работа отмечена Ленинской премией. 

Были открыты мемориальные комплексы «Брестская крепость» (1971 г. — 
А. Бембель, В. Занкович, В. Бобыль); «Курган Славы» возле Минска (1969 г. — 
А. Бембель); мемориал советско-польского боевого содружества в Моги-
левской области (деревня Ленино); мемориал «Прорыв» (А. Аникейчик) в 
Ушацком районе Витебской области. 

ТЕМА 9 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ БССР в 90-е годы ХХ века – начале ХХI века 

9.1. Политика «перестройки» и экономические преобразования 

Социально-экономическое развитие БССР проходило под влиянием 
идей перестройки и ускорения, рассмотренных на апрельском 1985 г. Пле-
нуме ЦК КПСС и XXVII съезде партии, который прошел 25 февраля – 
6 марта 1986 г. В соответствии с этим в республике была разработана ком-
плексная программа экономического развития на 12-ю пятилетку (1986–
1990 гг.). Планировалось увеличение национального дохода на 26 %. 

В июне 1987 г. была объявлена реформа, после чего в республике на-
чалась перестройка хозяйственного механизма. Было признано необходи-
мым создать новую систему управления. Уже в 1987 г. многие трудовые 
коллективы начали работать в условиях полного хозяйственного расчета и 
самофинансирования. Диктат центра был ослаблен, самостоятельность воз-
росла. Вместо плана предприятия получили госзаказ. В новых условиях 
взаимосвязи между предприятиями стали строится на договорных обязатель-
ствах. В результате несколько улучшились производственные показатели. 

Но к концу 12 пятилетки реформа начала «буксовать» и переросла в 
кризис. Этому способствовали следующие причины: 1) производственные 
связи через договора о взаимопоставках должным образом не наладились; 
2) множество трудовых коллективов, опираясь на закон «о предприятии» 
стали сворачивать производство и увеличивать фонды оплаты труда, что 
способствовало инфляции; 3) неглубоко была продумана сама концепция 
экономического ускорения. Опережение роста машиностроения (в отноше-
нии ко всей промышленности в 2 раза) требовало еще быстрее развивать 
производство оборудования для самого машиностроения; 4) авария на ЧАЭС 
и землетрясение в Армении создали крупные непредвиденные финансовые 
затраты; 5) снизились мировые цены на нефть; 6) противоалкогольная кампа-
ния подорвала финансы страны; 7) непоследовательность, половинчатость, 
неумение экономистов и хозяйственников укоренить нетрадиционную эко-



номическую политику; 8) довершает кризис развал СССР. Республика полно-
стью зависела от поставок сырья и комплектующих извне. Происходит раз-
рыв хозяйственных связей. Очень много предприятий остановилось. 

В 1992 г. правительство проводит либерализацию цен, что ограбило 
большинство населения. В таких условиях и начинает формироваться ры-
ночная экономика. 

9.2. Демократизация общественно-политической жизни 

В неразрывной связи с социально-экономическими преобразованиями 
осуществлялись подходы к демократизации общественно-политической 
жизни. Был взят курс на гласность. 

В декабре 1988 г. — принят закон «О выборах», по которому было 
снято ограничение на количество кандидатов в депутаты. Впервые дава-
лось право избирать кандидатов от местных собраний, по месту жительст-
ва. Третью часть депутатов СССР предусматривалось избирать от общест-
венных организаций, в том числе и от КПСС. 

26 марта 1989 г. прошли выборы народных депутатов СССР. От БССР 
было избрано 60 депутатов. 

4 марта 1990 г. прошли выборы в Верховный Совет БССР. Они прохо-
дили на альтернативной основе. Была острая конкурентная борьба. В мае 
1990 г. сессия Верховного Совета БССР избрала председателем Н. И. Демен-
тея. После августа 1991 г. (путч ГКЧП) Дементей ушел в отставку. В сен-
тябре 1991 г. председателем избран С. С. Шушкевич, которого 28 января 
1994 г. сменил М. И. Гриб. 

В обстановке гласности, борьбы разных взглядов в Верховном Совете 
возникают депутатские фракции и оппозиция. 

1 января 1991 г. принят закон СССР «Об общественных объединени-
ях», который разрешал создание политических партий и общественных ор-
ганизаций. Возникает «Белорусский Народный  Фронт» (учредительный 
съезд прошел 24–25 июня 1989 г.), «Вольнае згуртаванне вайскоўцаў» 
(патриотическая организация, возникшая в 1989 г.), «Национально-
демократическая партия Беларуси» (возникла в июне 1990 г.), «Объеди-
ненная демократическая партия Беларуси» (возникла в сентябре 1990 г.), 
«Белорусская социал-демократическая грамада» (возникла в марте 1991 г.), 
«Белорусская крестьянская партия» (февраль 1991 г.), «Объединенная аг-
рарно-демократическая партия Беларуси» (июнь 1992 г.), «Партия народ-
ного согласия» (март 1992 г.), «Белорусское христианско-демократическое 
объединение» (июнь 1991 г.), «Партия коммунистов Беларуси» (возникла в 
декабре 1991 г.; преемница КПБ), «Славянский собор «Белая Русь» (июнь 
1992 г.), партия «Белорусский научно-производственный конгресс» (ок-
тябрь 1992 г.), «Партия зеленых Беларуси» (декабрь 1992 г.), «Республи-
канская партия труда и справедливости» (1992 г.) и др. 



В октябре 1990 г. состоялся XIX съезд профсоюзов СССР, который объ-
явил о ликвидации ВЦСПС. Вместо него была создана Всесоюзная конфеде-
рация профсоюзов. В Беларуси возникают следующие профсоюзные организа-
ции: «Федерация профсоюзов Беларуси» (октябрь 1990 г., самое крупное объе-
динение), «Конфедерация труда Беларуси» (апрель 1991 г.), «Независимый 
профсоюз горняков Беларуси» (октябрь 1991 г., объединяет рабочих коллекти-
вов солигорских шахт), «Свободные профсоюзы Беларуси» (ноябрь 1991 г.). 

9.3. Объявление независимости Республики Беларусь 

Как уже отмечалось, в годы перестройки получила свое развитие де-
мократизация общества, гласность, идеологический и политический плю-
рализм. В это время значительно выросла политизация масс. Широко об-
суждался вопрос взаимоотношений центра и союзных республик. Предста-
вители союзных республик настаивали на перезаключении союзного дого-
вора 1922 г. на новых началах. Центр тянул и не давал ответа. Тогда в мар-
те 1990 г. Верховный Совет Литвы объявил о полной независимости. За 
литовцами такие же шаги предприняли латыши и эстонцы. 

27 июля 1990 г. сессия Верховного совета БССР приняла Декларацию 
о государственном суверенитете.  

17 марта 1991 г. прошел референдум о судьбе СССР. В БССР за со-
хранение обновленного союза проголосовало 82,7 % от принимавших уча-
стие в голосовании. Началась подготовка подписания нового союзного до-
говора (новоогаревский процесс).  

19–21 августа 1991 г. произошел путч ГКЧП, после ликвидации кото-
рого 25 августа 1991 г. V внеочередная сессия Верховного Совета БССР 
объявила о политической и экономической независимости БССР и придала 
статус конституционного закона Декларации о государственном суверените-
те БССР. Также была приостановлена деятельность КПБ (с 1991 по 1993 го-
ды). 19 сентября 1991 г. Верховный Совет РБ принял законы «О государст-
венном гербе» и «О государственном флаге». 18 октября 1991 г. принят за-
кон «О гражданстве РБ». 

8 декабря 1991 г. руководители Беларуси, Украины и России (Шушке-
вич, Кравчук и Ельцин) подписали Беловежское соглашение. Суть согла-
шения: денонсация союзного договора от 1922 г. и создание СНГ (Содру-
жество Независимых Государств). 

10 декабря 1991 г. Верховный Совет РБ ратифицировал эти соглашения. 
15 марта 1994 г. принята новая Конституция РБ. 
10 июля 1994 г. Беларусь стала президентской республикой. 
С 9 по 24 ноября 1996 г. проведен референдум по инициативе прези-

дента А. Г. Лукашенко по поводу дополнений к Конституции. Русскому 
языку был дан статус государственного наряду с белорусским. Расширены 
полномочия президента: назначает и снимает с высших должностей, назнача-



ет 6 судей Конституционного Суда и его председателя, назначает 8 членов 
Совета Республики. Вместо Верховного Совета (260 человек) создан Пар-
ламент — Национальное собрание, которое состоит из двух палат: Палаты 
представителей (110 депутатов) и Совета Республики — палата территори-
ального представительства, т. е. от каждой области и города Минска на за-
седаниях депутатов местных советов тайным голосованием избирается по 
8 человек в Совет республики. Всего 64 сенатора. Срок полномочий Пар-
ламента — 4 года. Палаты собираются на две сессии в год. 2 октября — на 
срок не более 80 дней, 2 апреля — не более 90 дней.  

В 1999 г. произошло подписание договора о создании союзного госу-
дарства между РБ и Россией. 

9.4. Развитие культуры на современном этапе 

27 июня 1989 г. создано Товарищество белорусского языка имени 
Франциска Скорины. Возглавил товарищество Нил Гилевич. С 3 марта 1990 г. 
Товарищество выпускает газету «Наше слово». Цель организации — воз-
рождение белорусского языка.  

26 января 1990 г. принят закон «О языке». Белорусский язык признан 
государственным языком республики, русский — языком межнациональ-
ного общения (в 1996 г. после референдума русскому также был дан статус 
государственного). 

Во главе национального возрождения стояла писательская организа-
ция, которая в 1994 г. составляла 432 члена. Многие писатели в этот пери-
од обратились к исторической теме. 

Леонид Дайнеко — «Меч князя Вячки», «След оборотня», «Жалезныя 
жалуды». 

Константин Тарасов — «Память про легенды», «Погоня на Грюн-
вальд», «Тры жыцця Рагнеды». 

Генрих Долидович в своих романах «Гаспадар-камень», «Пабуджа-
ныя» рассказывает о судьбах деятелей БНР. 

Василь Быков в повестях «Сцюжа», «Сцяна» рассматривает судьбу 
белорусского народа в ХХ веке. Психология людей в годы сталинских ре-
прессий анализируется в рассказе «Жоўты пясочак». 

К теме современности, в том числе Чернобыля, обратился писатель 
Иван Шамякин — роман «Злая зорка», повести «Ахвяра», «Сатанiнскi тур», 
«Выкормыш». 

Светлана Алексеевич — лауреат престижных литературных премий 
«Европейское взаимопонимание», «Честь и достоинство в литературе». Ми-
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