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май для вучоных – гісторыкаў і на сення застаецца пытанне аб самастойнасці Полацка ад Кіева 
да 980 г., таксама пункт гледжання  

на працэс утварэння і этнічную аснову дзяржаўнасці ВКЛ, а таксама на Кастрычніцкую 
рэвалюцыю ў Петраградзе і звязаныя з ей сацыяльна – эканамічныя і палітычныя пераўтварэнні 
на ўскраінных тэрыторыях Расіі. Розныя адзнакі ў сучаснай гістарычнай літаратуры існуюць аб 
праграмных устаноўках і практычнай дзейнасці палітычных партый і грамадскіх рухаў Беларусі 
па ўтварэнню нацыянальнай беларускай дзяржавы. Глыбокае канкрэна – гістарычнае асэнса-
ванне і ўзважаны падыход сведчыць аб тым, што Рада БНР і Народны сакратарыят ва ўмовах 
вострай палітычнай барацьбы ўтварылі пэўную палітычную структуру з зародкамі дзяржаўнай 
арганізацыі. Гэта –важная старонка беларускай гісторыіі, значны крок у станаўленні 
дзяржаўнасці беларускага народа. Галоўнай жа вехай станаўлення і развіцця беларускай 
дзяржаўнасці ў XX cт. з’явілася абвяшчэнне БССР. Менавіта ў савецкай Беларуси, нягледзячы 
на недахопы і памылкі, стваран магутны вытворча- эканамічны і навукова –тэхнічны патэнцы-
ял, ажыцяўлены важныя сацыяльныя праграмы ў інтарэсах усяго грамадства. На якасна новы 
ўзровень узнялася культура народа.  

Сення Рэспубліка Беларусь – універсальная самастойная цэнтралізаваная сацыяльна-
палітычная арганізацыя, якая мае сваю тэрыторыю, валодае адмысловымі механізмамі 
кіравання і прымусу для рэгулявання сацыяльных адносін і ажыццяўлення ўнутраных і знешніх 
функцый. Беларуская дзяржава – гэта неабходны інстытут, без якога не можа існаваць і 
развівацца наша грамадства. На яе ўскладаюцца такія важныя функцыі як стварэння людзям 
неабходных умоў для нармальнага паўсядзеннага жыцця, уключэнне чалавека ў грамадства, 
сацыялізацыю яго праз працоўную,сямейна-бытавую, дасуговую, грамадска –палітычную жыц-
цядзейнасць.  
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Более ста лет назад, в результате Февральской революции 1917 г., в Российской империи бы-
ло уничтожено царское самодержавие и провозглашена республика. События февраля 1917 г. про-
будили к активности многомиллионные трудящиеся массы бывшей империи, во многом опре-
делили дальнейший ход не только российской, но и мировой истории. И по сей день не теряет 
актуальности рассмотрение причин Февральской революции, исследование (в том числе и на 
местном материале) объективных противоречий, вызвавших к жизни народное недовольство и 
революционный взрыв, уничтоживших царскую власть в России. 

Цель работы – показать влияние условий жизни трудящихся города Витебска, их поло-
жения в годы Первой мировой войны на формирование революционной ситуации накануне 
Февральской революции 1917 г. 

Материал и методы. В работе использованы материалы исследований Э.М. Савицкого и пе-
риодической печати Витебска первых месяцев 1917 г. Использованы общенаучные и специально-
исторические методы исследования – историко-генетический, сравнительный, системный. 

Результаты и их обсуждение. Главным вопросом городской жизни было в начале 1917 г. 
положение с продовольствием и предметами первой необходимости. По итогам 1916 г. продо-
вольственное положение Витебска оценивалось как «благоприятное» («лучше, чем в других 
городах») [1]. Но это отнюдь не говорило о благополучии. Трудящиеся города испытывали ост-
рую нужду в дешевых товарах первой необходимости. С началом Первой мировой войны 
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снабжение Витебской губернии ухудшалось из года в год. Уже к концу 1915 г. имеющиеся за-
пасы продовольствия составляли 10-20% необходимого количества [8, с. 50]. В 1916 г. план 
снабжения продовольствием Витебской губернии был сокращен в сравнении с довоенным вре-
менем наполовину, но и он выполнялся не более чем на 10% [8, с.53]. В январе 1917 г. подвоз 
продовольствия в город по железной дороге прекратился вовсе [8, с.54]. 

Уже в конце 1916 г. в Витебске разразился «мучной кризис» [1]. В январе 1917 г. белый хлеб 
подорожал до 40 коп. за фунт [7] (против 18-20 до войны). В начале февраля 1917 г. сообщается о 
появлении длинных «хвостов» у городских хлебных лавок. Ситуацию усугубляли действия спеку-
лянтов, скупавших ржаной хлеб по цене 9 копеек за фунт и продававших по цене в 13 копеек [12]. 
Кроме хлеба, из продажи исчезали дешевое мясо, картофель, сахар, масло, молоко.  

Для обеспечения населения Витебска и губернии продовольствием еще в июне 1916 г. 
была введена карточная система на сахар и пшеничную муку. Однако городской продовольст-
венный комитет всю свою деятельность сводил исключительно к распределению полученных 
продуктов среди «привилегированных» лавочников [1]. Не спасали положения и другие полу-
меры в решении продовольственного вопроса – призывы к горожанам выращивать овощи на 
собственных огородах, организация общественного огородничества [5], организация комитетом 
муниципальных лавок [10] и т.д. 

Продовольственный кризис тянул за собой кризис топливный. Традиционно состоятель-
ные горожане покупали дрова на складах, люди со средним достатком – на базарах и у кресть-
ян, бедняки – у благотворительных обществ (или просто воровали). Дровяной кризис усугуб-
лялся большим расходом дров на отопление общественных зданий, не имевших парового ото-
пления. Жители Витебска сидели в холодных квартирах, разбирали на дрова заборы и могиль-
ные кресты [1]. Имел место и «керосиновый кризис», вызванный вывозом из Витебска кероси-
на с целью его продажи в других городах по спекулятивным ценам [2]. 

Помимо голода и холода, начало 1917 г. ознаменовалось подорожанием промышленных 
товаров первой необходимости – обуви, махорки [11] и т.д. С 1 января 1917 г. вводились кар-
точки на изделия из кожи [4]. Из-за нехватки фуража из города уходили извозчики [3].  

Трудности городской жизни, все растущая дороговизна влекли за собой падение обществен-
ной морали. Настоящим «бичом» предреволюционного Витебска была проституция. Этим постыд-
ным «ремеслом» зарабатывали на жизнь женщины не только из бедных, но и из обеспеченных сло-
ев Витебска. «Нашествие» проституток-«гастролерш» в прифронтовой Витебск началось еще в се-
редине 1915 г., а в 1916 г. приняло характер бедствия. Военные власти были вынуждены прибег-
нуть к чрезвычайным мерам – сначала были закрыты дома терпимости, а летом 1916 г. была произ-
ведена высылка из города «дам полусвета». В начале января 1917 г. городские власти вновь верну-
лись к этой проблеме. Была рекомендована регистрация всех проституток, их регулярный осмотр 
дважды в неделю, запрет на обращение к частным врачам лицам, больным сифилисом и венериче-
скими заболеваниями. Всех больных проституток предписывалось депортировать из Витебска за 
пределы театра военных действий с провожатыми под надзор местной полиции [9]. 

Несмотря на существовавший в годы Первой мировой войны в Российской империи «су-
хой закон», пьянство достигало в Витебске серьезных размеров. «Закрыли казенки – и началась 
продажа самогонки…, возникли десятки «винокуренных заводов» и тайных кабаков, стали 
употреблять твердый спирт и дрожжевые бутерброды», - писал «Витебский листок» [9].  

Проблемы с продовольствием обостряли межнациональные отношения. В лавках Продо-
вольственного комитета и потребительских обществ евреям отказывали в продаже хлеба [10]. 
Среди обывателей распространялись слухи о том, что недостаток хлеба вызван «засилием» в 
продуктовых лавках латышей, которые отдают предпочтение «своим» в торговле хлебом [6]. 

Заключение. Таким образом, к февралю 1917 г. в Витебске, как и во всей стране, сложилась 
весьма напряженная общественная обстановка. Сознание народных масс все более революциони-
зировалось, царское же правительство не могло ничего предложить для разрешения общественно 
важных проблем (дефицит продовольствия, спекулятивное вздорожание товаров первой необходи-
мости и т.д.), кроме полумер, абсолютно не изменявших бедственного положения трудящихся. Ко 
всему этому необходимо добавить неразрешенные земельный, рабочий, национальный вопросы, а 
также продолжение крайне непопулярной войны – и тогда мы поймем, почему революционный 
выход из сложившегося к февралю 1917 г. кризиса был неизбежным. 
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История Витебского государственного университета является важной страницей истории 

развития всей системы высшего образования Беларуси.  
Целью данной работы является освещение и анализ начального этапа становления 

Витебского государственного университета в качестве одного из первых высших учебных 
заведений на территории Беларуси. 

Материал и методы. Источниковую базу исследования составили материалы 
Государственного архива Витебской области, постановления, инструкции, циркулярные письма 
органов государственной власти и управления. В качестве методологической основы 
исследования были использованы принципы объективности и историзма. В работе были 
использованы как общенаучные аналитико-синтетический и индуктивно-дедуктивный методы, 
так и специальные исторические методы: системно-исторический, сравнительно-
сопоставительный и ретроспективный.  

Результаты и обсуждение. В первые месяцы после Октябрьской революции в Советской 
Росси начала активно осуществляться деятельность по радикальному реформированию всей 
системы образования. Объективных оснований для этого было много: наличие огромного 
количества неграмотных, немногочисленная сеть школ, отсутствие необходимой численности 
квалифицированных учителей, которые могли бы осуществлять учебно-воспитательный 
процесс в духе «революционных преобразований». 

Центральные и местные органы советской власти, в значительной степени, не 
удовлетворял и качественный состав профессорско-преподавательских кадров, работавших в 
педагогических учебных заведениях, поскольку они считались «политически 
неблагонадёжными».  

В связи с этим основная задача, которая была поставлена перед системой педагогического 
образования, – подготовка учителей, которые были бы «беззаветно преданны идеям 
коммунизма».  

В мае 1918 года в Москве прошёл съезд делегатов-слушателей учительских институтов. 
На нем констатировалось, что подготовка учителей в государстве находится в 
неудовлетворительном состоянии, и принимается решение: «…реформировать учительские 
институты в высшие учебные заведения в целях подготовки инструкторов и учителей II и  
III ступени» [1].  

В соответствии с решениями съезда Витебский учительский институт был преобразован в 
высшее учебное заведение – педагогический институт. Это произошло 1 октября 1918 года [2]. 
В официальном письме Народного комиссариата просвещения РСФСР № 1340 от 27 ноября 
1918 года говорится: «Отдел подготовки учителей настоящим сообщает, что Витебский 
учительский институт реформируется с 1 октября 1918 г. в высшее заведение с наименованием 
«Витебский педагогический институт». В соответствии с этим, отдел подготовки учителей 
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