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БЕЛАРУСЬ В РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1 9 1 7 Г.: 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ 

В.Ф. Гигин 
Минск, Белорусский государственный университет 

Революционный процесс, протекавший в Беларуси, начиная с февраля 
1917 г., представлял собой региональный вариант Великой Русской революции. 
Под революцией следует понимать не событие, не сам факт взятие власти 
(восстание или переворот) , а процесс коренной ломки политических, социальных, 
экономических и даже культурных, нравственных устоев. При этом революция не 
всегда означает прогресс, движение вперед. Но в любом случае общество, 
потрясенное революцией уже никогда не возвращается к своему изначальному 
состоянию. 
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Великая Русская революция, начавшаяся в имперских столицах, очень быст-
ро охватила большинство регионов России, и в каждом из них имела свои отличи-
тельные черты и протекала с разной скоростью. 

На наш взгляд, революционный процесс в Беларуси занял период с 1917 г. по 
1927 г. Последнюю дату следует формально связать с принятием Конституции 
БССР 11 апреля 1927 г. Но фактически она знаменует процесс политических, на-
ционально-государственных и социально-экономических преобразований в рес-
публике, завершение строительства советского строя. 

Региональная особенность развития революции в Беларуси связана с одно-
временным ходом политической и социально-экономической трансформации и 
национально-государственного строительства. Характерной чертов ситуации в 
Беларуси являлось активное вмешательство внешних сил: крупномасштабные и 
продолжительные германская и польская военные интервенции. 

Политическая трансформация белорусского общества проходила в несколь-
ко этапов: 1) февраль - октябрь 1917 гг.; 2) октябрь 1917 - февраль 1918 гг.; 
3) март - декабрь 1918 г.; 4) январь 1919 г. - июнь 1920 г.; 5) июль 1920 г. - весна 
1923 г. 6) лето 1923 г. - апрель 1927 г. Эти этапы, их хронологические рамки не 
полностью совпадают с периодами развития Русской революции в целом. Подоб-
ное отличие обусловлено теми специфическими чертами, которые были харак-
терны для политической ситуации в Беларуси в революционный и постреволю-
ционный период. Существенное влияние на темпы становления монополии 
большевиков на власть в Беларуси оказал внешний фактор, который проявился в 
немецкой и польской интервенциях, когда большая часть территории страны 
оказывалась под иностранной оккупацией. Кроме того, при изучении истории 
Русской революции в Беларуси следует учитывать происходивший одновременно 
процесс создания белорусской национальной государственности, причем в раз-
личных вариантах: советском (в виде БССР) и национально-демократическом (не-
осуществленная попытка создания БНР). Этот процесс повлиял на революцион-
ный процесс. Хотя нужно учитывать тот факт, что белорусский национальный во-
прос далеко не всегда был в центре внимания, часто находился в прямой зависи-
мости от конкретной политической ситуации. 

Первый этап Русской революции характеризовался достаточной низкой ско-
ростью политических процессов, их прямой зависимостью от ситуации в столи-
цах. Важности Беларуси придавало то обстоятельство, что здесь, в Могилеве, на-
ходилась Ставка Верховного главнокомандующего. Именно в этот период относи-
тельно активно стало развиваться белорусское национальное движение, хотя оно 
так и не стало массовым. 

Следующий этап революции начался с приходом к власти в крае и на Запад-
ном фронте большевиков. Субъективно лидеры РСДРП(б), как это следует из их 
публицистического и теоретического наследия, а также программных документов 
партии, очевидно, не желали полного устранения революционно-
демократических партий и групп из политической жизни. Как отмечал несколько 
позже В.Г. Кнорин, революция должна быть "совершена при соблюдении всех де-
мократических принципов", а большевики Западного фронта "не думали об узур-
пации власти" [1, с. 30]. Запрет на легальную политическую деятельность был 
введен лишь для либерально-демократических и консервативных партий, важ-
нейшей из которых являлись кадеты. Формированию у руководства РСДРП(б) ус-
тойчивого курса на концентрацию в своих руках всей полноты власти способст-
вовал ряд причин. Среди них следует выделить стратегию и тактику партии 
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большевиков, направленную на коренную ломку и глубокое преобразование всего 
общества, перестройку системы взаимодействия политическихсил, органов власти. 
Другой причиной являлось то, что в России, пребывавшей к октябрю 1917 г. в со-
стоянии продолжавшейся войны, незаконченной революции, гражданское обще-
ство не сложилось, политические традиции не устоялись, а склонность к приме-
нению авторитарных методов политической борьбы и государственного управ-
ления была чрезвычайно сильной. Кроме того, вскоре после Октябрьского воору-
женного восстания стало ясно, что большевикам не удастся быстро разрешить со-
циально-экономические проблемы и в ограниченный срок реализовать свою по-
литическую программу. Это, в свою очередь, означало сокращение социальной ба-
зы РСДРП(б). В связи с этим новой правящей партии необходимо было выявить в 
рядах своих противников политические течения, которые ориентировались на 
схожие с большевистскими ценности, и интегрировать их представителей в орга-
ны власти. Эта задача была решена путем союза с левыми эсерами, который при-
зван был также расколоть, дезорганизовать, а, следовательно, и понизить влия-
ние, наиболее сильного конкурента большевиков - партии эсеров, одержавшей в 
целом по России победу на выборах в Учредительное собрание. 

Белорусское национально-демократическое движение, прежде всего БСГ и 
контролируемые ею представительные органы (ВБР, ЦБВР и др.), в конце 1917 -
начале 1918 г. не рассматривалось ни большевиками, ни их противниками в каче-
стве влиятельной политической силы. Роспуск Всебелорусского съезда в декабре 
1917 г. явился результатом несогласия Облискомзапа с выдвинутым БОК проек-
том создания нового советского краевого правительства Беларуси, поддержанно-
го на уровне общероссийского Совнаркомом и предусматривавшего определен-
ный паритет в органах власти между преимущественно большевистскими струк-
турами Западной области и фронта и левонародническим БОК. 

В 1918 г. на территории Беларуси, оккупированной кайзеровской Германией, 
определилась тенденция к восстановлению многопартийной системы. Однако она 
оказалась не полностью реализованной. Первоначально существовавший консен-
сус между двумя политическими лагерями (общедемократическим и белорусским 
национально-демократическим), возникший в результате осознанной необходи-
мости координации усилий различных политических сил для организованного 
противостояния большевикам, был сорван из-за расхождения сторон по вопросу о 
путях построения государственности Беларуси. 

Крупнейший отечественный исследователь этой проблемы Н.С. Сташкевич 
справедливо отмечал: «Создание белорусской национальной государственности 
проходило в обстановке острейших социальных столкновений и потрясений, вы-
званных российской революцией. Поэтому события, связанные с рождением бе-
лорусской государственности, сегодня никак не вписываются в однобокие наду-
манные схемы» [2, с. 141] 

На советской территории основным фактором политической жизни весной-
летом 1918 г. были отношения между большевиками и левыми эсерами. Брестский 
мир и разногласия по крестьянскому вопросу выступили в качестве очевидных про-
явлений более глубоких причин расхождения между этими двумя партиями. Испол-
нив роль стабилизатора легитимности новой власти и расколов эсеровские ряды, 
левые эсеры исчерпали свой функциональный потенциал в правительственной коа-
лиции. Усиление их позиций в первой половине 1918 г., вызванное недовольством со 
стороны населения политикой большевиков, а также переходом части советского 
электората от изгнанных из Советов меньшевиков и правых эсеров к ПЛСР, лишь 

308 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



обострило противоречия между двумя советскими партиями. Недолгий период су-
ществования левых эсеров в качестве основной советской оппозиционной партии 
нельзя характеризовать как складывание тенденции к оформлению двухпартийной 
системы. Во-первых, такая цель никем не провозглашалась, во-вторых, большевики в 
условиях начавшейся гражданской войны объективно были заинтересованы не в за-
креплении левых эсеров в качестве легальной оппозиции, а в предельно жесткой 
консолидации общества, построении централизованной военно-политической сис-
темы управления страной, исключавшей всякую оппозицию. В Беларуси, более чем в 
других регионах России, конфликт между большевиками и левыми эсерами был в 
значительной степени предопределен политикой самой правящей партии, стремив-
шейся укрепить свое лидирующее положение в крае. 

Изгнание из Советов правых эсеров и меньшевиков в июне 1918 г. и устранение 
левых эсеров как влиятельной оппозиционной силы в июле-августе того же года 
явились этапными вехами в процессе формирования монополии Компартии на 
власть. На рубеже 1918 и 1919 гг. в Беларуси определилась тенденция к оформлению 
однопартийной системы, наиболее ярко проявившаяся во время создания БССР, ко-
гда органы Компартии по существу подменяли собой институты государственной 
власти. Стремление правящей партии отстранить от рычагов управления своих по-
литических конкурентов выступало характерным признаком политической системы 
т.н. "военного коммунизма". Последний представлял собой тотальный контроль пар-
тийных и государственных органов над большинством сфер жизни и возник в ре-
зультате осуществления революционных идей в условиях военного времени. Его от-
личие от обычного тоталитаризма заключается в определенной институциональной 
гибкости, т.е. незавершенности построения системы управления. Для периода "во-
енного коммунизма" была характерна революционная диктатура, осуществлявшаяся 
под руководством партии большевиков. При этом за Компартией был закреплен ис-
ключительный доступ к властным полномочиям, демонтирован механизм легаль-
ной смены власти, монополизированы основные властные ресурсы. В Советской Бе-
ларуси допускалось легальное существование прочих политических партий, которые 
сохраняли определенную долю критичности по отношению к правящей партии, но 
были лишены реальной возможности прийти к власти и использовались ею как 
средство расширения социальной базы режима и канализации недовольных элемен-
тов в подконтрольные политические структуры. 

Белорусский историк В.Е. Козляков справедливо отмечал, что размах граж-
данской войны в России был обусловлен не только противостоянием «белых» и 
«красных», но гораздо более многоплановой и многоуровневой политической 
борьбой, а также «наличием огромной массы населения, не желавшей подчинять-
ся никакой власти» [3, с. 215]. 

Советская политическая система окончательно сложилась в Беларуси 
к 1927 г., когда, во-первых, все политические партии и группы, противостоящие 
правящей партии, были дезорганизованы и оказались в глубоком идейном и ор-
ганизационном кризисе, что и позволило в конечном итоге их ликвидировать, во-
вторых, юридически, а также практически был закреплен механизм управления 
Компартией государственными и общественными структурами, в-третьих, в ре-
зультате серии планомерных акций советской стороны была устранена как влия-
тельная политическая сила белорусская эмиграция. Последний момент был весь-
ма важен для Беларуси. В силу пограничного положения республики, широкого 
распространения в период борьбы против польских оккупантов национально-
освободительных идей, особенно среди интеллигенции, политическая эмиграция 

309 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



выступала не только в качестве фактора осложнения внешнеполитической си-
туации, но и как потенциальный дестабилизатор внутреннего положения. По су-
ществу, к середине 20-х гг. в БССР возникла единая партийно-государственная 
правящая элита, причем Коммунистическая партия руководила перемещением 
кадров по горизонтали и вертикали, рекрутировала новых функционеров, что по-
зволяло ей выступать в качестве основы всего государственного устройства. 

Таким образом, революция не достигла провозглашаемых ею изначально це-
лей. Однако в Беларуси она увенчалась важнейшим результатом - созданием суве-
ренного государства в рамках Советского Союза. Общество подверглось, пожалуй, 
одной из самых глубоких политических трансформаций за всю историю. Причем 
произошло это в очень сжатый срок, что было обусловлено невероятной интенсив-
ностью революционного процесса, который затронул все стороны жизни. 

Источники и литература 
1. Кнорин, В.Г. 1917 год в Белоруссии и на Западном фронте. - Минск: Госиздат Бело-

руссии, 1925. 
2. Сташкевич, Н.С. Формирование идеологии белорусской государственности / 

Н.С. Сташкевич / / Беларуская думка. - 2001. -- № 1. - С. 136-147. 
3. Козляков, В.Е. Национальный вопрос и неонароднические партии. Начало ХХ в. - ко-

нец 20-х гг. (На материалах России, Беларуси, Украины). - Мн., 2001. 

ИСТОЧНИКИ ПО ВЫБОРАМ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ В НАЦИОНАЛЬНОМ ИСТОРИЧЕСКОМ АРХИВЕ БЕЛАРУСИ 

Н.А. Шемплехова 
Могилев, МГУ им. А.А. Кулешова 

Помимо опубликованных источников по истории, деятельности и функцио-
нированию Государственного совета Российской империи в 1906-1917 гг., в На-
циональном историческом архиве Беларуси содержатся архивные документы, 
представляющие значительный научный интерес для исследователей истории 
парламентаризма начала ХХ века. 

Данные материалы позволяют изучить процесс выборов в Государственный 
совет и дать характеристики его членовот Витебской, Могилевской и Минской 
губерний. 

Часть дел представленных в фондах архива,касаются заявлений по жалобам 
землевладельцев об исключении их из списков имеющих права быть избранными 
в члены Государственного совета.Так в одном из имеющихся материалов отраже-
на жалоба землевладельца В. Коссова об исключении его, из списка землевла-
дельцев имеющих право быть избранными в члены Государственного совета по 
Витебскому уезду[1; л. 1]. Его исключение произошло ввиду отсутствия информа-
ции о возрасте и образовательном цензе. Витебская Уездная по делам о выборах в 
Государственную думу комиссия просила предоставить все необходимые сведе-
ния для разрешения данного вопроса. 

Подобные жалобы нередковстречаются в фондах архива. Дело по жалобе графа 
Г. Х. Броэль-Плятераоб исключении его кандидатуры для выборов в члены Государ-
ственного Совета по Двинскому уезду [2; л. 1-2].Он не был допущен к выборам ввиду 
того, что действовал на основании своей жены графини М. Э. Броэль-Плятер, которая 
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