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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Настоящее издание – первая попытка системного изложения истории Бе-

ларуси в рамках курса лекций для иностранных граждан, которые обучаются 

в Витебском государственном университете имени П.М. Машерова.  

В основу издания положена национально-государственная концепция 

истории Беларуси, где белорусский этнос рассматривается как самобыт-

ный субъект исторического развития и самостоятельный объект историче-

ского исследования.  

Структура курса лекций построена на определении и отборе главных 

элементов исторических понятий, идей, тенденций и фактов. Все этапы 

тысячелетней отечественной истории народов, населяющих Беларусь, рас-

сматриваются с учетом общих закономерностей, целостности и неделимо-

сти исторического развития. Явления и процессы, которые имели место в 

прошлом, деятельность исторических личностей основаны на документах, 

памятниках и источниках. Приведенные здесь данные свидетельствуют, 

что эволюция человека, технологический и экономический способ произ-

водства на белорусской территории, как и во многих других регионах, 

происходил во всем разнообразии и взаимосвязи с мировыми цивилиза-

циями. Но так как белорусские земли расположены в центре Европы, исто-

рическое развитие здесь было связано со славянским этносом и народами 

Европейского континента. Белорусскому народу, как и другим этносам Ев-

ропы, характерны все те же самые формы государственности (монархия, 

тоталитаризм, демократия), те же этапы социально-экономического разви-

тия (варварство, аграрное, индустриальное, постиндустриальное общест-

во). Общим было и культурное развитие (византийский, романский стиль, 

готика, ренессанс, барокко, классицизм, эклектика или модернизм, по-

стмодернизм). Со многими народами у белорусов были одинаковые и эта-

пы христианской жизни: принятие Христианства, Реформация, Контрре-

формация, свобода вероисповедания и атеизм, возрождение Христианства. 

Конечно же, при этом имелись национальные особенности. 

Главная тема издания – производительная деятельность белорусского 

народа. Как показано в содержании его разделов, исторический процесс в 

Беларуси на протяжении всех эпох носил неравномерный, волнообразный 

характер. В отдельные периоды в белорусском обществе имели место ог-

раниченность национальной государственности, культурной жизни, тра-

гизм и застой и другие недостатки. Но вместе с тем развитие Беларуси, на-

чиная с первобытного общества до сегодняшнего дня, характеризуется со-

зидательным трудом, прогрессом, ценными материальными и духовными 

приобретениями. Усилиями многих поколений белорусов в стране сфор-

мировались развитая структура экономики и наукоемкое промышленное 

производство. Особенно высокие темпы социально-экономического разви-
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тия республика имела в советское время. Трудящиеся БССР вместе с наро-

дами национальных республик Средней Азии, Кавказа, Прибалтики и дру-

гих регионов успешно решали задачи по формированию целостного высо-

котехнологичного народно-хозяйственного комплекса СССР. Миллионы 

людей после Октября 1917 г. получили доступ к знаниям и культуре.  

С начала 90-х гг. XX в. в республике формируется зрелое социально 

ориентированное государство, способное реально обеспечить достойный 

уровень жизни каждому человеку. Как показано в содержании издания, за-

дача эта достаточно сложная, но выполнимая. Для этого в стране имеются, 

созданные всеми предшествующими поколениями, материальные и духов-

ные ценности, неравнодушное отношение к судьбе Отечества миллионов 

белорусов.  

Автор надеется, что документальная база, которая использована в дан-

ном курсе лекций при освещении исторических событий в жизни белорус-

ского народа, предоставит иностранным гражданам возможность получить 

знания по истории Беларуси на уровне последних достижений историче-

ской науки, рассмотреть в событиях далекого и недалекого прошлого бе-

лоруссов мужество и высокую ответственность в процессе социально-

экономического и культурного развития своего Отечества. Плодотворное 

восприятие наследства белорусского народа, в контексте истории своих 

стран, позволит изучающим правильно оценить те материальные, духов-

ные, экономические, идейные элементы, которые возможно перенимать из 

опыта приобретенного людьми, вступившими в жизнь на более ранних 

этапах.  
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Тема 1. ПЕРВОБЫТНОЕ ОБЩЕСТВО.  
«ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ» И БЕЛАРУСЬ 

 

 

1. Первобытное общество на территории Беларуси. 

2. Славянизация белорусских земель. 

 

1. Первобытное общество на территории Беларуси. Первой, древ-

нейшей социально-экономической формацией на территории современной 

Беларуси был первобытнообщинный строй. Он продолжался со времени 

становления человека до перехода к классовому обществу и, следователь-

но, был наиболее длительной эпохой в истории человечества, что обуслов-

лено медленным темпом развития общества на его первых этапах. В связи 

с тем, что производительные силы были еще весьма неразвиты, все стадии 

первобытнообщинного строя объединял коллективный характер труда и 

потребления.  

На территории современной Беларуси, как и на других территориях, 

первобытное общество в своем историческом развитии согласно историче-

ской периодизации делится на каменный, бронзовый и железный века.  

В основу периодов положены основные материалы, которые использова-

лись на этом этапе для изготовления орудий труда.  

Каменный век по времени соответствует существованию первобытно-

гообщинного стада и расцвету родового общества. В исторической литера-

туре его принято делить на палеолит (3 млн – 9 тыс. лет до н.э.), мезолит 

(8–5 тыс. лет до н.э.) и неолит (4–3 тыс. до н.э.).  

Эпоху палеолита на территории Беларуси напоминают некоторые со-

хранившиеся стоянки первобытного человека. Они свидетельствуют: пер-

вые люди здесь появились 100–40 тыс. лет тому назад (мустьерская эпоха). 

Они жили материнско-родовой общиной, совместно занимались охотой, 

рыболовством, собирательством.  

Полное заселение человеком территории Беларуси произошло в основ-

ном в мезолите. Люди жили в этот период в небольших поселениях, кото-

рые состояли из наземных и полуземляных жилищ. Важнейшими достиже-

ниями человека в 9–5 тыс. до н.э. стало изобретение лука и стрел, началось 

приручение, а возможно, и одомашнивание животных.  

В неолите у людей, населяющих территорию нынешней Беларуси, 

произошел переход от потребляющего хозяйства к производящему. Во 

время этого периода стал меняться ассортимент каменных орудий труда, 

они совершенствуются, появляются топоры, долота, осваиваются изготов-

ление лепной керамики, ткачество, шлифование и сверление.  

В 3–2I тыс. до н.э. начинается индоевропейский период этнической ис-

тории Беларуси. Этот период связан с демографическим взрывом и первым 

«великим переселением народов». Индоевропейцы – многочисленные 
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племена скотоводов-кочевников, которые жили первоначально в Малой 

Азии, расселялись на территории Европы. Здесь, смешиваясь с местными 

племенами, они положили начало трем этническим группам – германцам, 

славянам и балтам. При заселении территории Беларуси индоевропейцы 

смешивались с местным неолитическим населением и в силу своего более 

высокого социально-экономического развития ассимилировали его. В ре-

зультате здесь сформировался новый этнос – балты. Балты жили на терри-

тории современной Беларуси до прихода славян.  

С расселением на территории Беларуси индоевропейцев меняется не 

только этнический состав населения, но и сама эпоха. Каменный век уступает 

место эпохе освоения металла (3–2 тыс. до н.э.), что явилось подлинным пе-

реворотом в истории человечества. Первым металлом, который использовал 

человек в своей повседневной жизни, была медь. Появление орудий из меди 

активизировало обмен между племенами, что приводило к существенным 

сдвигам в совершенствовании общественных отношений и жизни человека. 

Развитие производящих видов хозяйства меняет родовую общину. Мужчина 

стал занимать главенствующее положение, женщина переходит в род мужа, 

счет родства стал вестись по мужской линии, распространяется парный (и 

моногамный) брак. Выделяется родоплеменная знать (совет мужчин – вои-

нов, военных вождей), нарушается прежнее равноправие, возникает частная 

собственность.  

Существенно изменяется хозяйственная жизнь людей с применением 

бронзы (сплав меди с оловом) – земледелие и скотоводство стали их ос-

новными занятиями, распространялось прядение и ткачество. Появление 

орудий труда из бронзы способствовало разложению первобытного обще-

ства, но еще не означало немедленного перехода к классовым отношениям.  

В I тысячелетии до н.э. на территории Беларуси начался железный 

век. Переход к применению человеком железа означал создание решаю-

щих предпосылок для полного разложения родоплеменного строя. Резко 

повысилась производительность труда, произошел рост прибавочного про-

дукта, появились возможности присвоения продуктов чужого труда.  

Время VII–VI вв. до н.э. – IV–V вв. н.э. принято называть ранним желез-

ным веком. Территорию Беларуси тогда заселяли племена, которые относи-

лись к разным археологическим культурам и выделялись по особенностям 

строительства жилищ, погребального обряда, по форме и орнаментации по-

суды, украшениям, месторасположению поселений и т.д. На юго-востоке Бе-

ларуси и соседствующей части нынешней Украины известна милоградская 

культура (VII–III вв. до н.э. от названия д. Милограды Речицкого района Го-

мельской области). В III–II вв. до н.э. в регионе, в котором проживали «мило-

градцы», распространяются памятники зарубенецкой культуры.  

Центральную и северо-западную часть Беларуси в раннем железном 

веке населяли племена штриховой керамики. Население жило на городи-

щах, в больших наземных жилищах. На восток от культуры штриховой ке-
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рамики выделяются группы памятников под названием днепро-двинской 

культуры (VIII в. до н.э. – IV–V вв. н.э.).  

На территорию Брестской области переселились позднелужицкие племе-

на восточно-поморской культуры. Некоторые ученые полагают, что это – 

первые славяне на Беларуси. 

Как видно, в палеолите, со времени заселения территории Беларуси, 

человек научился простейшим видам труда – добывать огонь, производить 

«сложные» каменные орудия труда для охоты и рыбалки. В это же время у 

него сформировалось общественное сознание с его наиболее важными об-

щественными формами: искусством и религией. С приходом индоевропей-

цев начинается балтский период истории Беларуси, происходит ассими-

ляция балтами неолитического населения. Основными занятиями населе-

ния являются земледелие и скотоводство. После чего наступает время за-

селения территории Беларуси славянами. 

2. Славянизация белорусских земель. В IV–VII вв. н.э. произошло 

второе «великое переселение народов». Вместе с массовым перемещением 

разных племен начинается масштабная миграция славян. О том, как и ко-

гда расселились славяне на территории Беларуси, письменных источников 

почти не сохранилось, не считая кратких сведений в «Повести временных 

лет», где они называются «бесчисленными племенами, большим народом». 

Сегодня признано, что территорию нынешней Беларуси (как и Украины, и 

части России) заселяла группа восточных славян. На юге Беларуси сохра-

нились памятники пражской культуры (культура раннеславянских племен, 

которые в V–VII вв. н.э. населяли территорию от р. Днепра и оз. Ильмень 

на восток и до рек Эльбы и Дуная на запад и юг). На основную территорию 

Беларуси и соседних регионов в V–VIII вв. селились другие племена, кото-

рые оставляли после себя памятники так называемой банцеровской куль-

туры. В результате интенсивного освоения славянами территории Белару-

си, где ранее жили балты, в VIII–IX вв. сложились этнически близкие меж-

ду собой племенные союзы: кривичей, дреговичей, радимичей. На их ос-

нове образовался старобелорусский этнос. В его формировании приняли 

участие балтские племена: литва, земигола, латыгола, ятвяги и некоторые 

другие.  

Радимичи в равной степени участвовали в формировании белорусов и 

одной из групп русского этноса. Кривичи также сыграли большую роль не 

только в данном процессе, но и в становлении северо-западной части рус-

ского этноса.  

Главным занятием населения белорусских земель было земледелие. 

Восточные славяне принесли на Беларусь более прогрессивную форму 

земледелия – пахотную, но продолжали использовать и подсечное. Семьи, 

объединенные общностью хозяйственной жизни, образовали сельскую (со-

седскую) или территориальную общину. Обрабатываемая земля, леса и во-
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доемы были собственностью всей общины. Семья пользовалась отдельным 

участком общинной земли – наделом. 

В IX–XII вв. у восточных славян складывается феодальный уклад.  

Вначале основная часть населения была свободными общинниками, кото-

рых называли «люди». Их социальное положение постепенно менялось: 

часть попадала в зависимое положение, часть оставалась относительно 

свободной. Зависимых людей называли «челядью». В составе челяди были 

категории населения, лишенные личной свободы – холопы.  

В это время в Беларуси образуются города. Некоторые города, такие 

как Полоцк (862), Туров (980), Новогрудок (1252) выросли из укрепленно-

го сельского городища, другие – как княжеские замки – Минск (1067), 

Гродно (1127). Третьи – возникали на торговых путях. Город состоял из час-

тей: детинца, укрепленного валами, рвами, стенами; посада – место, где сели-

лись ремесленники и торговцы; и торга – места продажи и купли товаров.  

Славяне исповедовали языческую религию. Они верили в бога солнца, 

огня, Перуна, в загробную жизнь. Носили украшения из кости, меди, кера-

мики. Умерших хоронили в ямах, насыпая над ними курганы. 

Таким образом, можно отметить, что славянский этап в этнической исто-

рии Беларуси, начавшийся в раннем средневековье, привел к ассимиляции 

местного балтского населения, а также к формираванию первоначальных эт-

нических общностей – дреговичей, радимичей и кривичей. В результате рас-

пространения орудий труда из железа на белорусских землях происходило 

ускоренное развитие производительных сил, шел процесс разложения перво-

бытнообщинного строя, сделан переход от многоукладного общества непо-

средственно к феодализму. Здесь формируются государственно-

политические организации – княжества палачан и дреговичей, которые воз-

главлялись племенными вождями. Это означало переход к отношениям, ко-

торые можно назвать военной демократией. 
 

Вопросы для самоконтроля: 1. Назовите основные социально-

исторические периоды становления первобытных цивилизаций на терри-

тории Беларуси. 2. Обозначьте время заселения Беларуси индоевропейски-

ми племенами. 3. Обозначьте время славянизации беларусских земель.  

4. Объясните, с какими причинами связаны массовые миграционные  

процессы.  
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Тема 2. БЕЛАРУСЬ НА ЭТАПЕ РАННЕФЕОДАЛЬНОЙ  
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ (VIII–XIII ВВ.) 

 
 

1. Создание восточнославянского государства с названием Русь. Госу-

дарства-княжества на территории Беларуси в IX – первой половине XIII в.  

2. Культура Беларуси в X–XIII вв. 

 

1. Создание восточнославянского государства с названием Русь. 

Государства-княжества на территории Беларуси в IX – первой поло-

вине XIII в. В связи с тем, что восточнославянские союзы племен были 

близки по языку, культуре, обычаям, имели много общих внешних интересов 

во второй половине IХ в. сложились условия для их политического объеди-

нения. Во главе объединения стаяла династия Рюриковичей, а главным горо-

дом – вначале Новгород, затем с 882 г. – Киев. Это было государственное по-

литическое образование с названием Русь, объединяющее феодалов вокруг 

Великого князя с целью отпора внешним врагам и сбора дани с собственного 

населения. Но объединение земель бывших племенных союзов в единое 

древнерусское государство не было полным и окончательным. 

На территории современной Беларуси к этому времени сформирова-

лись Полоцкое и Туровское княжества, которые имели все атрибуты зако-

нодательной, исполнительной и судебной власти. Они стремилось к само-

стоятельности и выходу из-под власти Великого князя. В 70-х гг. X ст., как 

отмечается в летописи, всей Полоцкой землей единовластно управлял Рог-

волод, что «пришел из-за моря». Есть авторы, которые считают, что он 

славянский князь. Имя Рогволод читается как «уладар рога», в значении 

«властелин мыса».  

О том, что Полоцк был независим от других княжеств, подтверждают 

события последней четверти X в., когда шла борьба за великокняжеский 

престол между Ярополком (место постоянного пребывания Ярополка, как 

Великого князя, находилось в Киеве) и новгородским князем Владимиром. 

Каждый из них стремился иметь Полоцкое княжество своим союзником.  

С этой целью Владимир решил жениться на дочери полоцкого князя Рог-

волода Рогнеде, но встретил с ее стороны отказ. Тогда Владимир захватил 

Полоцк, убил Рогволода, двух его сыновей, силой взял себе в жены Рогне-

ду. В последующем он стал Великим князем Руси. В крупнейшие города в 

качестве наместников Великого князя Владимир направил своих сыновей. 

Его сын от Рогнеды Изяслав получил Полоцк. После смерти Изяслава в 

Полоцке княжили его сыновья и внуки. Наивысшего расцвета Полоцкое 

княжество достигло при князе Брячиславе (1001–1044 гг.) и Всеславе (Ча-

родее) (1044–1101 гг.). Во время их правления значительно расширились 

границы княжества. Оно занимало территорию нынешней Витебской об-

ласти, северную часть Минской и несколько соседних районов. В вассаль-
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ной зависимости от княжества были земли, где находились города Куке-

нойс и Герцике. Полочане контролировали торговый путь «из варяг в гре-

ки», собирали дань с балтских племен. 

Между Полоцком, Новгородом и Киевом велась борьба. Полоцкие 

князья дважды занимали Новгород, вели борьбу за Псков и Смоленск.  

В 1067 г. между дружинами Всеслава и дружинами киевского, чернигов-

ского и переяславского князей произошла кровавая битва на реке Немига. 

Война Полоцка с другими княжествами продолжилась и в другие годы.  

В 1127 г. сын Владимира Мономаха Великий князь Киевский Изяслав ор-

ганизовал большой поход коалиции южнорусских князей против Полоцка. 

В XII в. полоцкая земля слагалась с удельных княжеств: Полоцкое, Мин-

ское, Друцкое, Изяславское, Логойское и др. 

Во второй половине XII в. в восточную Прибалтику стали проникать 

крестоносцы. Экспансия немецких крестовых орденов была замаскирована 

миссионерской деятельностью. В 1186 г. полоцкий князь Владимир разрешил 

немцу Мейнарду вести христианскую работу среди подчиненных Полоцку 

ливов и латгалов, которые к этому времени еще не имели своей государст-

венности и были язычниками. В 1201 г. при епископе Альберте (с разреше-

ния полоцкого князя) была построена крепость Рига. В 1202 г. здесь создан 

при помощи Папы Римского орден меченосцев, который в 1237 г. стал назы-

ваться Ливонским. Появление немецких крестоносцев в Прибалтике стало 

угрожать полоцким князьям потерей части земель. Поэтому летом 1203 г. 

дружина полоцкого князя Владимира Всеславича осадила немецкие крепости 

Икскюль и Гольм. Но этот поход был неудачным. В 1208 г. крестоносцы за-

хватили Кукенойс, в 1209 г. разграбили и сожгли Герцике. 

Полоцк и Витебск имели тесную связь с Новгородской землей, что по-

зволило им нанести поражение шведам на Неве в 1240 г., а 5 апреля 1242 г. 

разбить немецких крестоносцев на Чудском озере. В 1260 г. литовцы вме-

сте с русскими и белорусскими дружинами нанесли поражение крестонос-

цам на озере Дурбе. 

Туровское княжество образовалось на территории южной Беларуси в 

бассейне Припяти и ее притоков. Столица княжества – город Туров. До 

конца X в. Туровское княжество развивалось как самостоятельное. С конца 

X в. в Турове княжил сын Великого князя Киевского Святополк, с 1054 г. 

по 1119 г. Туровским княжеством владели князь Изяслав (сын Ярослава 

Мудрого) и его сыновья. С 1113 г. княжество перешло к наследникам  

В. Мономаха. В 50-е годы XII ст. Туровским княжеством овладел Юрий 

Ярославович, который вернул княжество династии князя Изяслава. Осо-

бенностью общественно-политического строя Туровского княжества было 

наличие в городе и князя, и посадника, что еще характерно только для 

Новгорода Великого. 

В это время жители Беларуси оказали упорное сопротивление монголо-

татарам, когда они двинулись в 1240–1242 гг. на Запад. Фланговые отряды 
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Батыя прошли через южную часть Беларуси, опустошили и разграбили Мо-

зырь, Туров, Пинск, Брест. В середине и второй половине XIII в. монголо-

татары осуществляли набеги на белорусские и литовские земли, но завоевать 

и подчинить их им не удалось. В XIII – начале XIV в. Туровская земля была 

целиком присоединена к Великому княжеству Литовскому. 

2. Культура Беларуси в IX–XIII вв. Для белорусских земель IX– 

XIII вв. характерен высокий, по средневековым меркам, уровень культуры. 

В своей основе культура здесь соединяла языческую и греко-византийскую 

традицию. Язычество сближало славянские общности кривичей, дрегови-

чей, радимичей с местным населением – балтами. После того как  

в 988 г. Великий князь Руси Владимир, приняв христианство, крестил жи-

телей Киева, восточнославянские княжества приняли византийскую цер-

ковь. На Руси появилось духовенство, во главе которого стал митрополит, 

ему подчинялись епископы. Русское духовенство всегда поддерживало 

светскую власть. Церковь получала десятую часть государственных дохо-

дов. На Беларуси также стало распространяться христианство, его вначале 

принимали высшие слои общества, а затем и остальные люди. В 992 г. бы-

ла создана Полоцкая, в 1005 г. – Туровская епархии. Важными культурно-

просветительскими центрами на территории Беларуси стали монастыри: 

Туровский (Варваринский), Мозырский (Петропавловский и Параскевы), 

Полоцкий (Борисоглебский). При монастырях были мастерские по пере-

писке рукописий. В них переписывались Священное писание и произведе-

ния отцов церкви, патерики (отеческая книга) и жития, византийские хро-

ники и местные летописи. Основным жанром раннесредневековой пись-

менной культуры стало летописание. Одним из первых его памятников яв-

ляется «Повесть временных лет». Имеются данные о том, что летописи со-

ставлялись в Полоцке, Турове, Новогрудке. Широкое распространение по-

лучила каноническая литература, жития и поучения: «Туровское еванге-

лие», «Оршанское евангелие», «Полоцкие евангелие», «Житие Ефросиньи 

Полоцкой», «Житие Авраамия Смоленского», «Слова-проповеди Кирилла 

Туровского: “Притча о душе и теле”, “Про слепого и хромого”» и др.  

О распространении письменности на Беларуси свидетельствуют надписи 

на свинцовой печати полоцкого князя Изяслава, знаменитом кресте Ефро-

синьи Полоцкой, витебские, друцкие, пинские каменные пряслицы XII в.  

В Бресте обнаружен самшитовый гребень с вырезанным алфавитом (буквы 

от «А» до «Л»), берестяные грамоты, найденные в Витебске и Мстиславле. 

Памятниками письменности Беларуси являются надписи на камнях-

валунах («Борисовы» и «Роговолодов» камни). Шло строительство храмов, 

которые были не только культовыми сооружениями. В них размещались 

архивы, государственная казна, библиотеки, школы. В XI в. по инициативе 

князя Всеслава в Полоцке был построен Софийский собор. В начале XII в. 

в Бельчицах (близ Полоцка) сооружена Борисоглебская церковь, а в 1161 г. 

в Сельце – Спасо-Преображенский собор, известный также под названием 
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Спасского или Спасо-Ефросиньевского. Для этого собора по заказу Ефро-

синьи Полоцкой мастер-ювелир Лазарь Богша создал в 1161 г. образец 

прикладного искусства – крест, обложенный золотыми и серебрянными 

пластинами с миниатюрными изображениями христианских святых, вы-

полненными многоцветной эмалью. 

До наших дней сохранилась Борисоглебская, или Коложская церковь в 

Гродно. В Каменце в конце XIII в. была возведена вежа (Белая вежа) – памят-

ник военного зодчества в Беларуси. В духовно-культурной жизни Беларуси 

того времени яркими личностями выступают Климент Смалятич, Кирилл 

Туровский, Ефросинья Полоцкая. Климент Смалятич жил в первой поло-

вине XII ст. Как говорится в летописи, это был книжник, равенства которому 

не было на всей Руси. Жил он в монастыре, его келья была наполнена книга-

ми античных авторов – Гомера, Платона, Аристотеля и Святого писания. 

Сам Климент написал много проповедей, посланий и объяснений. 

Кирилл Туровский (годы жизни, возможно, 1130 – не позднее 1182 г.), 

был высокообразованным человеком, блестящим литератором, выдаю-

щимся религиозным деятелем. Сохранилось тридцать молитв, восемь 

«слов», три поучения, два канона, написанных им. За выдающееся оратор-

ское искусство современники называли его «Златоустом». По желанию го-

рожан и князя Юрия Кирилл стал туровским епископом.  

Заметный след в культурной жизни Беларуси оставила внучка Всесла-

ва Чародея Ефросинья (Предслава) Полоцкая (возможно, 1104–1167 гг.). 

Вначале она переписывала книги, после постриглась в монашки, посели-

лась в келье Софийской церкви в Полоцке, позже создавала летописи и 

собственные писания. В дальнейшем стала игуменьей монастыря Св. Спаса 

в Полоцке, построила мужской монастырь. В конце жизни Ефросиния со-

вершила паломничество в Иерусалим, где и скончалась. 

Декоративно-прикладное искусство развивалось в Беларуси под влия-

нием Византии, одновременно местные ремесленники вносили в него на-

циональные черты. Изделия из дерева, кости, металла украшались резьбой, 

инкрустацией в виде различных орнаментов (геометрические фигуры, фан-

тастические звери и птицы). О высоком художественном мастерстве гово-

рят следующие предметы: каменные иконки, украшенные тончайшей резь-

бой, шахматные фигурки из кости и камня, найденные в Гродно, Волковы-

ске, Лукомле. Ювелиры создавали золотые украшения, покрытые цветной 

эмалью, изделия из серебра и позолотой.  

Как видно, на рубеже I и II тысячелетий новой эры на территории Бе-

ларуси появилось раннеклассовое общество, начался процесс формирова-

ния государственных объединений. В IX ст. н.э. уже складывается бело-

русская государственность, которую представляли Полоцкое и Турово-

Пинское княжества. Полоцкое княжество являлось историческим центром 

и колыбелью Беларуси. Именно здесь начался процесс становления и кон-

солидации белорусского народа со своими характерными только для него 
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особенностями в политической, экономической и социальной сферах. Вы-

соким уровнем развития характеризовалась материально-духовная культу-

ра белоруссов. Она имела определенное единство с культурой восточного 

славянства, в то же время в обычаях и верованиях сохраняла особенности, 

присущие местному этносу. 
 

Вопросы для самоконтроля: 1. Назовите самые крупные феадальные 

княжества IX–XIII вв. на территории Беларуси. 2. Обозначьте время введе-

ния среди населения Беларуси христианства, покажите его влияние на ду-

ховную жизнь восточных славян. 3. Назовите самых ярких представителей 

культуры и письменности среди белоруссов в IX–XIII вв. 

 

 

Тема 3. ФАКТОРЫ КОНСОЛИДАЦИИ ЭТНИЧНО- 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБЩНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ 

 

 

1. Формирование белорусской народности. 

2. Происхождение названий «Белая Русь» и «Черная Русь». 

3. Культура Беларуси в XIV–XVI вв. 

 

1. Формирование белорусской народности. Народность – это исто-

рически сформированная общность людей (этническая общность), для ко-

торой характерны единый язык, территория, господствующий экономиче-

ский строй, этническое самосознание и культура. Белорусская народность 

формировалась постепенно на основе древнерусской народности с учетом 

политических, экономических, социальных факторов. Формирование бе-

лорусской народности началось еще в период существования союзов пле-

мен и создания на территории Беларуси Полоцкого, Туровского, Смолен-

ского и других княжеств. Вхождение белорусских земель в состав Велико-

го княжества Литовского способствовало преодолению феодальной раз-

дробленности, созданию политических условий для укрепления связей ме-

жду разными территориальными частями населения Беларуси, его консо-

лидации и интеграции с соседними народами. В границах ВКЛ была ликви-

дирована система местных княжений, создан институт наместничеств, орга-

низовано единое государственное управление. Эти благоприятные политиче-

ские условия помогало формированию новой этнической общности – бело-

русской народности. Экономической основой образования белоруской на-

родности являлось развитие сельского хозяйства, совершенствование ремес-

ла, расширение торговли, рост товарно-денежных отношений, развитие внут-

реннего рынка.  

Важное место в этнопроцессах сыграл социальный фактор. Увеличе-

ние торгово-ремесленного населения в городах и местечках, усиление свя-
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зей между ними содействовало консолидации городского населения в со-

словие мещан. Все это сказалось на развитии общности социально-

экономической жизни, языка, культуры и других признаков, которые ха-

рактеризуют народность. 

Существенное влияние при формировании белорусской народности имел 

религиозный фактор. Подавляющее большинство белорусского народа оста-

валось православным, что способствовало сохранению и развитию языковых, 

культурных традиций, формировало чувство национального самосознания. 

В процессе становления белорусской народности определились ос-

новные особенности ее хозяйственного и общественного быта, материаль-

ной и духовной культуры. Это проявилось в типах жилья, его внутреннем 

убранстве, в одежде, пище, обрядах и обычаях, в профессиональном худо-

жественном творчестве и фольклоре. 

Постепенно сложился менталитет белорусского народа, для которого 

было характерным национальная и религиозная талерантность, гостепри-

имство, доброта, мягкосердечность, мудрость, совестливость, трудолюбие. 

С ХIII в. язык населения Беларуси начинает отличаться как от древне-

русского языка, так и языков русской и украинской народности. Специфи-

ческие черты белорусского языка появились в памятниках литературы и 

государственных актах. В XVI в. он становится государственным. Сфера 

распространения церковнославянского языка сузилась, он стал употреб-

ляться только во время церковной службы. 

2. Происхождение названия «Белая Русь» и «Черная Русь».  
О происхождении названия «Белая Русь» существует множество теорий. 

Одни авторы связывают это название с пейзажем земли (она прекрасна), 

чистотой рек, голубизной озер, множеством снега, другие – со светлыми 

волосами и голубыми глазами жителей этой территории (блондины). Име-

ются и другие объяснения: от белого цвета одежды, которую носили жите-

ли этих земель, независимостью от татара-монголов («белая» в таком слу-

чае – независимая, вольная, свободная). 

Название «Белая Русь» впервые упоминается в летописях в 1135 г. в 

отношении Владимиро-Суздальскага княжества. В конце XIV–XVI в. на-

звание «Белая Русь» постепенно закреплялось в отношении Полоцкого 

княжества, позже оно распространилось на земли, расположенные в бас-

сейне Западной Двины и Днепра. С конца XVI в. – начала XVII в. населе-

ние этих земель определяло себя «белорусцами». За жителями централь-

ной и западной частей Беларуси закрепилось название «литвины». Назва-

ние «Беларусь» для обозначения всех ее земель и народа стало распростра-

няться только во второй половине XIX в.  

Западную часть белорусскай этнической территории долгое время на-

зывали «Черная Русь». В происхождении такого названия в отношении бе-

лорусских земель (Новогрудок, Слоним, Волковыск) скорее всего, можно 

признать объяснение, что оно дано балтами. Согласно с традицией балтов 
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черный цвет символизирует запад, а белый – восток. Со времени вхожде-

ния белорусских земель в Российскую империю название «Черная Русь» 

постепенно вытеснялось, а название «Белая Русь» распространялось на 

всю белорусскую территорию. Вместе с тем до XVI в. за северо-западными 

землями удерживалось название «Литва». Термин этот служил для обозна-

чения соседнего балтского народа. 

3. Культура Беларуси в XIV–XVI вв. В данный период на духовную 

жизнь ВКЛ влияли идеи Возрождения. На территории Беларуси они имели 

свои особенности. Экономическое отставание от Европы и господство фео-

дализма сдерживали развитие светских форм культуры и переход от средне-

вековой культуры к культуре нового времени. Особенностью Возрождения в 

Беларуси было столкновение западноевропейской и восточноевропейской 

культурных традиций, наличие относительной веротерпимости, взаимодей-

ствие белоруской, русской, украинской, польской и литовской культур, что 

обусловило многоязычие литературы этого времени. 

Представителем ренессансной культуры в Беларуси был первопечат-

ник, гуманист и просветитель Франциск Скорина (около 1490 – около 

1551 г.). В 1521 г. в Праге Ф. Скорина издал 23 библейские книги Ветхого 

Завета. В Вильно он организовал первую в Беларуси типографию и издал 

«Малую подорожную книжицу» и «Апостол». Традиции Ф. Скорины раз-

вивались поэтом-гуманистом Николаем Гусовским (около 1470 – 1533 г. – 

«Песня о зубре», в котором содержится призыв к укреплению государства, 

к единству европейских народов, осуждаются войны, междуусобицы. 

Весомым вкладом в культуру Беларуси явилась деятельность Сымона 

Будного (около 1530 – 1593 г.). Он впервые издал на белорусском языке 

«Катехизис», «Об оправдании грешного человека перед Богом», «Про 

светскую власть», «Новый завет». Взгляды С. Будного развивал Василий 

Тяпинский, который издал на церковнославянском и белорусском языках 

Евангелие. В предисловии к нему он обратился к белорусской знати с 

просьбой о духовной и материальной поддержке белорусской культуры. 

Развивалась на этом этапе историко-хроникальная литература. Наибо-

лее известные произведения этого жанра – «Летописец великих князей ли-

товских», «Хроника Великого княжества Литовского и Жемойтского», 

«Хроника Быховца», «Хроника польская, литовская, жемойтская и всей 

Руси» М. Старыйковского. Во второй половине XVI в. на смену традици-

онному летописанию пришла историко-мемуарная литература: «Письма» 

Оршанского старосты Ф. Кмиты-Чернобыльского, мемуары новогрудского 

судьи Ф. Евлашевского, «Баракулабская хроника». 

На становление и развитие белоруской архитектуры и изобразитель-

ного искусства повлияли древнерусские традиции, а также достижения ар-

хитектуры и искусства западноевропейских стран. Белорусские зодчие 

создали интересные памятники в готическом, романском стиле и стиле ба-

рокко. Образцы белорусской готики – церкви оборонительного типа в 
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Сынковичах, Мало-Можейкове, Супрасли, Заславле. Во второй половине 

XVI в. построены культовые здания в традициях ренессанса (протестант-

ский собор в Сморгони и костел в Несвиже). В конце XVI в. становится 

популярным стиль барокко, предложенный итальянским архитектором  

Дж. М. Бернардини. В светской архитектуре появляются крепости-замки  

в Новогрудке, Лиде, Гродно, Мире и других городах. 

Иконопись развивалась в это время в русле древнерусской и византий-

ской традиций. Характерны иконы: «Божья Матерь “Умиление”», «Божья 

Иерусалимская Матерь», «Смоленская Божья Матерь» и др. С XV в. появля-

ются произведения светской живописи в жанре портрета. Распространен-

ной была и книжная миниатюра. 

Таким образом, уже в первой половине второго тысячалетия, вместе  

с созданием ВКЛ, складываются политические, хозяйственные и социаль-

ные условия для формирования белорусской народности. В результате че-

го определились основные особенности ее хозяйственного и общественно-

го быта, материальной и духовной культуры. 
 

Вопросы для самоконтроля: 1. Назовите условия, при которых про-

исходит формирование народности. 2. Дайте определение народности.  

3. Назовите основные черты менталитета, характерные белорусскому на-

роду. 4. Объясните, с чем связано происхождение названий «Белая Русь» и 

«Черная Русь». 5. Назовите представителей белорусского народа, которые 

внесли весомый вклад в мировую культуру. 

 

 

Тема 4. БЕЛОРУССКИЕ ЗЕМЛИ В СОСТАВЕ  
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО 

 

 

1. Образование Великого княжества Литовского, Русского, Жемойтского.  

2. Великое княжество Литовское в XIV–XV вв. 

3. Государственно-политический строй Великого княжества Литовского. 

4. Социально-экономические отношения в ВКЛ в XIV – первой поло-

вине XVI в. 

5. Политическое положение Беларуси в первой половине XVI в. 

 

1. Образование Великого княжества Литовского, Русского,  

Жемойтского. В XIII в. четко обозначились два центра консолидации вос-

точных славян. Один из них связан с древнерусскими городами Новогруд-

ком и Вильняй, которые стремились объединить западные земли руссов и 

литовцев. Отсюда положено начало формированию Великого княжества Ли-

товского. Второй центр – Москва, вокруг нее объединялись восточные земли 

и шло создание Московского государства. Создание ВКЛ было начато литов-
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ским князем Миндовгом. Во второй половине 40-х гг. XIII в. Миндовг стал 

князем в Новогрудке, где принял в 1246 г. православную веру. В конце 40-х – 

начале 50-х гг. XIII в. он отвоевывает для себя Литву, объединив ее с Ново-

грудком. Миндовг вступает в союз с Ливонским орденом, по дипломатиче-

ским соображениям принимает католичество и коронуется в Новогрудке. 

Этим актом католический мир признал правомочность и независимость ВКЛ, 

уравнял его с другими европейскими странами. 

В 1264 г. Великим князем стал его сын Войшалк (1264–1267 гг.), кото-

рый завоевал и присоединил к своим владениям балтские земли Нальщаны 

и Деволтву, а также объединил Новогрудскую, Пинскую, Полоцкую и Ви-

тебскую земли и таким образом создал ядро державы. Вхождение балтских 

и восточнославянских земель в состав ВКЛ в большинстве случаев было 

добровольным и осуществлялось через заключение договоров или через 

брачные союзы. В политическом объединении было заинтересовано как 

балтское, так и восточнославянское население. Феодальные княжества-

державы, существовавшие на территории Беларуси, еще в X–XII вв. привно-

сили свой опыт государственности, экономики и культуры в новое государ-

ство, превращая его в Великое Княжество. Все вышесказанное позволяет 

преодолеть крайности, имеющиеся в исторической науке по проблеме созда-

ния и особенностям формирования ВКЛ и сделать следующий наиболее вер-

ный вывод: все народы, которые принимали участие в политической, эконо-

мической и культурной жизни ВКЛ, и прежде всего белорусский и литов-

ский, являются историческими наследниками этого государства. 

2. Великое княжество Литовское в XIV–XV вв. В первой половине 

XIV в. при княжении Гедимина (1316–1341 гг.). Границы ВКЛ расширя-

лись и укреплялись. Власть Гедимина распространялась почти на все бело-

русские земли. В 1323 г. он основал новую столицу ВКЛ – Вильно. 

Сын Гедимина Ольгерд (1345–1377 гг.) стремился включить в ВКЛ 

все русские земли, входившие в Русь. Ему стала подвластна значительная 

часть нынешних Смоленской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, 

Московской и Тверской областей. Во второй половине XIV ст. территори-

альные границы ВКЛ простирались от Балтийского до Черного морей с се-

вера на юг, от Брестчины до Смоленщины – с запада на восток. 

В XIV в. произошло дальнейшее военно-политическое усиление ВКЛ. 

Великие князья стали титуловаться не только литовскими, но и русскими. 

По преобладанию славянского населения и по официальному, государст-

венному языку (каким был старобелорусский) ВКЛ становилось славян-

ским государством. В конце XIV в. после смерти Ольгерда в ВКЛ княжил 

его сын Ягайло (1377–1392 гг.). Династическая борьба между Ягайло, его 

братом Витовтом и дядей Кейстутом изменила ситуацию, положила нача-

ло новому этапу в истории ВКЛ. Ягайло согласился на союз с Польшей.  

В 1385 г. была подписана Кревская уния – Ягайло перешел в католичество, 
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принял имя Владислав, женился на королевне Ядвиге и был объявлен 

польским королем и Великим князем Литовским. 

В 1387 г. Ягайло издал привилей, по которому православная знать ста-

вилась в неравное положение с феодалами-католиками. Это привело к кри-

зису, чем и воспользовался Витовт – в 1392 г. было подписано соглашение, 

по которому он стал великим князем Литовским, а ВКЛ признавалось са-

мостоятельным в союзе с Польшей. 

В 1409 г. началась война ВКЛ и Польши против крестоносцев. Главное 

событие этой войны – Грюнвальдская битва (15 июля 1410 г.), изменившая 

европейскую историю средневековья. Объединенным польско-литовским 

войском, в котором находились воины со всех белорусских земель, Тевтон-

ский орден был разбит. Грюнвальдская битва укрепила государственное 

сближение Польши и ВКЛ. В 1413 г. подписана Городельская уния, закре-

пившая политическую самостоятельность ВКЛ, но под властью польского 

короля. Уния ухудшала положение православных феодалов – они лишались 

права занимать государственные посты и избирать Великого князя.  

После смерти Витовта (1430 г.) при поддержке князей и бояр белорус-

ских, украинских и русских земель Великим князем ВКЛ становится 

младший брат Ягайло Свидригайло. При нем православная знать начина-

ет занимать высшие должности и заседать в великокняжеской Раде. Такой 

политикой была недовольна польская знать, организовавшая заговор про-

тив князя. Свидригайло спасается бегством в Полоцк, где было провозгла-

шено о создании Великого княжества Русского. С этого времени (1432–

1436 гг.). в ВКЛ началась гражданская война, которую вели между собой 

назначенный Ягайлом Великим князем Сигизмунд Кейстутович и нахо-

дившийся в Полоцке Свидригайло. Обе стороны стремились перетянуть на 

свою сторону белорусских и украинских бояр. Боевые действия ни одной 

стороне не принесли успеха. Только после издания двух привилеев (1432 и 

1434 гг.), практически уравнивших православную знать с католической в 

экономических правах, победа досталась виленскому князю. В 1435 г. 

Свидригайло потерпел поражение под Вилькамиром, и Русское княжество 

перестало существовать. В 1440 г. в Вильно заговорщиками во главе с 

князьями Чарторыйскими был убит Сигизмунд. Князем ВКЛ был объявлен 

брат польского короля Казимир Ягайлович. 

Великокняжеский трон Казимир занимал с 1440 г. по 1492 г. С 1447 г. 

по 1492 г. он же имел титул и короля польского. В 1457 г. Казимир издал 

дарственную грамоту, «земский привилей Казимира», в которой закрепля-

лись определенные права за всей шляхтой, без различия по областям, рели-

гиям, этнической принадлежности. Князь ВКЛ не имел права уменьшать 

его территорию. В 1468 г. Казимир принял Статут, или Судебник, который 

стал первой пробой кодификации права. Установил единые для всей стра-

ны виды наказания за совершенные преступления. 
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3. Государственно-политический строй Великого княжества Ли-

товского. В начальный период ВКЛ состояло из удельных княжеств, а 

также областей, находящихся в федеративных отношениях с центральной 

властью (Полоцкая, Витебская, Смоленская, Жемайтская земли), и из тер-

риторий собственно Литвы с частью белорусских земель. Особый авто-

номный статус имели Киевская, Волынская и Подольская земли. Ими 

управляли князья-наместники. В XV в. Витовт создал новую политико-

административную систему. Крупные вассальные княжества были преоб-

разованы в воеводства, или поветы. В Великое княжество входило шесть 

воеводств: Виленское, Трокское, Киевское, Полоцкое, Витебское, Смолен-

ское и (с XVI в.) два староства – Жемойтское и Волынское. 

ВКЛ было монархией во главе с Великим князем. Князь избирался 

шляхетским сословием из представителей княжеской династии. При нем  

в качестве совещательного органа действовала рада – панов. Узкий круг 

лиц из наиболее приближенных к князю членов рады составлял переднюю, 

или тайную раду. В начале XV в. (1401 г.) начал действовать новый орган 

государственной власти – вальный (общий) сейм. С середины XVI в. валь-

ный сейм состоял из Государственного совета – Сената и из поветовых по-

слов – депутатов, которые представляли Посольскую избу. 

Функции исполнительной власти в ВКЛ осуществляли: канцлер, хра-

нивший государственную печать и заведовавший центральной канцеляри-

ей; гетман, который в отсутствие Великого князя командовал армией во 

время войны; земский подскарбий, ведавший государственной казной. 

Во главе местной власти в воеводствах стоял воевода. Его заместите-

лями были каштелян, который командовал военными подразделениями в 

воеводстве, а также подвоевода, заведовавший канцелярией. Городничий 

отвечал за ремонт и укрепление воеводского замка, ключник присматривал 

за сбором податей и т.д. В поветах во главе администрации стоял староста, 

в городах – войт. Сельская администрация представлена тиунами, сотни-

ками, старцами и др. Основой великокняжеского войска являлось всеобщее 

ополчение. Военнообязанными были все мужчины, которые имели в соб-

ственности землю. 

Высшей судебной инстанцией был великокняжеский суд, а также суд 

панов – рады и Сейма. В 1581 г. создан Главный Трибунал ВКЛ, который 

рассматривал наиболее важные государственные дела. На местах действо-

вал общесословный замковый (гродский) суд, рассматривавший уголовные 

дела шляхты, мещан и крестьян. Дела шляхты, князей и бояр рассматривал 

земский суд. Земельными тяжбами занимался подкоморский суд. В горо-

дах, имевших магдебургское право, действовали войтовско-лавочные и 

бурмистерские суды. В селах – копный и общинный суд. Крепостных кре-

стьян судили помещики. В XIV–XV вв. наметился переход от обычного 

права к письменному. Первым общегосударственным сборником правовых 
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актов стал Статут ВКЛ (1529 г.), получивший затем вторую (1566 г.) и тре-

тью (1588 г.) редакции. 

4. Социально-экономическое развитие ВКЛ в XIV – первой полови-

не XVI в. Основой социально-экономического развития белорусских земель 

в средние века было сельское хозяйство. Верховным собственником земли 

являлся Великий князь. Землей владели также магнаты, бояре (с XV в. – 

шляхта) и церковь. Крестьяне собственной земли не имели, они относи-

лись к низшему сословию и назывались «люди», «мужики», «подданные». 

Формой общественной организации являлась соседская сельская община, 

входившая в состав более широкой организации – волости. Крестьяне под-

разделялись на помещичьих, государственных и церковных. По количеству 

земли, которой они пользовались, и характеру повинностей они делились на 

тяглых, огородников, бобылей, коморников, кутников и др. По степени лич-

ной зависимости выделялась челядь невольная (крестьяне, которые не имели 

своего хозяйства, жили в имениях феодалов), челядь придворная (прислуга), 

«похожие» люди (крестьяне с правом перехода из одного имения в другое) и 

«непохожие» люди (крестьяне, которые были лишены такого права). 

В середине XV в. помещики ВКЛ стали переходить к фольварочной 

системе хозяйства. Фольварк представлял собой комплекс жилых и хозяй-

ственных построек, вокруг них размещались огороды, пахотные земли, се-

нокосы, леса, а также пасеки, пруды для разведения рыбы, водяные мель-

ницы, корчма. На лучших землях (в 200–400 га) создавались хозяйства, в 

которых выращивали зерновые культуры и разводили скот. Крестьяне за 

пользование землей отрабатывали определенное количество дней на по-

мещичьей земле (барщина) своим инвентарем или платили деньгами 

(чинш). В середине XV в. началась аграрная реформа, названная «волочная 

помера». Целью ее был более полный учет и распределение земли, унифи-

кация крестьянских повинностей. 

Начало законодательного оформления крепостного права в ВКЛ было 

положено привилеем 1447 г., а «Уставы на волоки» 1557 г. распространила 

его на крестьян, сохранявших право перехода от феодалов. Статут 1566 г., 

определил 10-летний срок сыска беглых крестьян, а Статут 1588 г. –  

20-летний. Таким образом, в ВКЛ было юридически закреплено крепост-

ное право. Осуществление реформы привело к смене общинного земле-

пользования подворным. 

В XIV – первой половине XVI в. отмечался интенсивный процесс от-

деления ремесла от сельского хозяйства, что вело к росту городов и посел-

ков городского типа – местечек. В конце XV в. их уже было 530. Наиболее 

крупные – (свыше 8 тыс. человек) – Витебск, Могилев, Пинск, Полоцк, 

Слуцк, Гродно, Брест. По своему статусу города подразделялись на госу-

дарственные (велико-княжеские) и частновладельческие, принадлежавшие 

отдельным феодалам. С конца XIV в. города начали получать право на са-

моуправление – магдебургское право. Первым получил это право Брест 
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(1390 г.). До второй половине XVI в. магдебургское право получили почти 

все крупнейшие города Беларуси. 

Главным органом административного руководства городом был маги-

страт. Он состоял из рады (выборного органа) и лавы (суда). Во главе рады 

стоял войт, назначаемый Великим князем. Местом работы рады были ра-

туши. Основное население городов – ремесленники, купцы, которых назы-

вали горожанами. 

5. Политическое положение Беларуси в первой половине XVI в.  
С конца XV в. Московское княжество начало собирать под свое начало 

восточнославянские земли. Идеологическое обоснование этой политики – 

миссия защиты православной веры. Уже Василий I Дмитриевич (1389–

1425 гг.) стал именовать себя Великим князем, государем Московским и 

«всея Руси». В 50-х годах XV в. отношения между Московским государст-

вом и ВКЛ регулировались договором 1449 г. Казимира и Василия II,  

известным как «Великий акт раздела Руси между Москвою и Вильно».  

В 80–90-е гг. XV в. конфронтация между двумя государствами не спадала. 

К тому же в ВКЛ стали популярными сепаратистские промосковские на-

строения, участились переходы православной знати восточных земель 

ВКЛ на сторону Москвы. Это привело к приграничным войнам (1487– 

1494 гг.). В эти годы воеводы Ивана III нападали и грабили восточные зем-

ли ВКЛ. В 1494 г., согласно подписанному мирному соглашению, к Мос-

ковскому государству отошли Вяземское княжество и земли в бассейне 

верхней Оки. Не сделало союз прочным и женитьба князя ВКЛ Александра 

на дочери Ивана III Елене. Вскоре, найдя повод, (Александр в одной из 

своих грамот не назвал Ивана III «государем всея Руси») Иван III объявил 

войну ВКЛ. Результатом войны стал мирный договор 1503 г., по которому 

к Москве отошли Чернигов, Новгород-Северский, Гомель, Брянск, Пу-

тивль, Стародуб, Мценск, Невель, Велиж и др. В целом ВКЛ потеряло  

19 городов и 70 волостей.  

Положение ВКЛ осложнило восстание в 1508 г. Михаила Глинского. 

Он выступил против верховной власти ВКЛ. Целью восстания явилось 

«возрождение киевской монархии», т.е. образование самостоятельного от 

ВКЛ государства, ядром которого стали бы восточные белорусские и укра-

инские земли. Восстание окончилось поражением. В августе 1508 г. между 

Московским княжеством и ВКЛ было подписано соглашение о «вечном 

мире», закреплявшее границы, сложившиеся в результате предыдущих 

войн. Но в 1512 г. боевые действия возобновились. Московские войска ов-

ладели Смоленском и начали наступление в направлении Друцка и Орши. 

8 сентября 1514 г. под Оршей 80-тысячная русская армия потерпела пора-

жение от 30-тысячного войска ВКЛ, которым командовал гетман Кон-

стантин Острожский. В последующие годы борьба продолжалась с пере-

менным успехом. Такие города, как Полоцк, Мстиславль, Витебск, Гомель, 

Орша, Рогачев, Смоленск разрушались по несколько раз. В 1522 г. было 
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подписано пятилетнее перемирие, которое потом было продлено еще до 

1533 г. В 1534 г. началась новая война. Смерть Василия III в Московском 

государстве подтолкнула ВКЛ к реваншу за возращение утраченных ранее 

территорий. Война продолжалась четыре года. ВКЛ вернуло только Го-

мель. Себеж и Заволочье оставались за Москвой. 

На XV ст. приходится обострение отношений между ВКЛ и Крымским 

ханством, которое возникло в 1443 г. после распада Золотой Орды. 

Внешнеполитическая ситуация и внутреннее положение в ВКЛ выну-

дили правящие круги предпринять меры по привлечению белорусской зна-

ти к руководству государством. С начала XVI в. проводится линия на 

уравнивание в правах представителей шляхетского сословия независимо от 

этнического происхождения и религиозной принадлежности. Эти измене-

ния способствовали преодолению сепаратизма белорусских феодалов. 
 

Вопросы для самоконтроля: 1. Назовите социально-экономические и 

политические предпосылки формирования ВКЛ. 2. Когда произошла 

Грюнвальдская битва и какое значение она имела для исторического раз-

вития Беларуси? 3. Какие процессы свидетельствовали о развитии феода-

лизма на белорусских землях? 4. Охарактеризуйте магдебурское право  

в Беларуси. 

 

 

Тема 5. БЕЛАРУСЬ В СОСТАВЕ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ 
 

 

1. Люблинская уния, образование Речи Посполитой. 

2. Церковь и религия в Беларуси в XVI в. 

3. Войны на территории Беларуси в середине XVII в. 

4. Социально-экономическое положение Беларуси в составе Речи  

Посполитой. 

5. Культура Беларуси в XVII–XVIII вв. 

6. Политический кризис Речи Посполитой и ее разделы. 

 

1. Люблинская уния, образование Речи Посполитой. Вопрос о сою-

зе (унии) с ВКЛ поднимался в Польше на протяжении более полутора сто-

летий. С 1385 г. эти государства находились в системе Кревской унии. К 

XVI ст. идея более тесной унии находила поддержку со стороны белорус-

ской шляхты, которая надеялась получить «золотую польскую вольность». 

Заинтересована в унии была и католическая церковь. Она видела в унии 

средство расширения своего влияния на восток. К этой же политике скло-

няло руководство держав и международное положение.  

Во время Ливонской войны (1558–1583 гг.) Иван Грозный взял По-

лоцк (1563 г. и стал именоваться «Великим князем Полоцким»). Под угро-

зу было поставлено существование ВКЛ. В таких условиях в январе 1569 г. 
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в Люблине открылся общий сейм. Продолжался он шесть месяцев. Каждая 

сторона ставила свои условия, которые не принимались другой. Когда по-

слы ВКЛ покинули Люблин, Сигизмунд Август II издал указ о присоеди-

нении к Польскому королевству Подляшья, Волыни, Подолии и Киевщи-

ны. В результате почти половина территории ВКЛ отходила к Польше.  

Попытка начать переговоры с Иваном IV о мире была безрезультат-

ной. В этих условиях делегация ВКЛ вернулась в Люблин и 1 июля 1569 г. 

подписала акт унии в том содержании, которое предложила Польша. 

По унии Польское Королевство и ВКЛ объединялись в одно государ-

ство – Речь Посполитую. Единого государя предполагалось избирать на 

общем сейме. Отдельное избрание Великого князя Литовского прекраща-

лось. Права поляков в княжестве и жителей княжества в Польше уравнива-

лись. Для обсуждения общегосударственных дел предусматривались об-

щие сеймы. Люблинская уния ограничивала суверенитет княжества, но его 

государственности окончательно не ликвидировала. ВКЛ сохранило свое 

войско, судебную систему, административный аппарат, печать с Погоней. 

Обе части Речи Посполитой имели самостоятельные названия и до донца 

XVII в. – государственные языки. В ВКЛ – белорусский. 

Речь Посполитая проводила на белорусских землях политику полони-

зации. Наряду с политическими ограничениями белорусская шляхта по-

чувствовала и экономические ограничения. Она не могла получать земли в 

тех регионах, что были присоединены к Польше. Польская же шляхта ста-

ла активно пользоваться правом приобретения имений в княжестве. Все 

это явилось основой сепаратистских и даже антипольских настроений в 

Беларуси в 70–90 гг. XVI в. 

В 1572 г. умер Сигизмунд II Август, последний Польский Король и Ве-

ликий князь Литовский из династии Ягеллонов, занимавший трон по праву 

наследования. После него короли стали избираться сеймом, что часто приво-

дило к так называемым бескоролевьям, которые тянулись от смерти одного 

монарха до избрания другого. После очередного бескоролевья на престол 

был избран Стефан Баторий (1576–1586 гг.), при котором Ливонская война 

была более успешной для ВКЛ и завершилась Ям-Запольским миром. 

В конце XVI – первой четверти XVII в. в Речи Посполитой была попу-

лярной идея присоединения к ней Московского княжества. От дипломати-

ческих способов осуществления этой идеи перешли к военным походам 

Лжедмитриев на восток в 1604 и 1607 гг. В военную кампанию 1610– 

1612 гг. войско Речи Посполитой заняло Москву, но было изгнано народ-

ным ополчением под руководством Д. Пожарского и К. Минина. В конце 

XVI – первой половине XVII в. доминирующая роль в Восточной Европе 

перешла от ВКЛ, а затем Речи Посполитой, к их сопернику – Московскому 

государству.  

2. Церковь и религия в Беларуси в XVI в. К концу XII в. в Европе 

сложились две религиозные зоны: православно-византийская и римско-
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католическая. Граница между ними проходила по Западному Бугу. Бела-

русь стала местом взаимодействия этих религий. До XIV в. в Беларуси 

господствовала православная церковь. Кревская уния эту монополию на-

рушила. Католическая вера стала вероисповеданием руководящих кругов 

государства. Важную роль в распространении католической веры играли 

монашеские ордена францисканцев, августинцев, бернардинцев и др. 

В XVI в. христианство переживало кризис: в католицизме он проявил-

ся Реформацией, а в православии – ересями. С 50-х гг. XVI в. в ВКЛ стали 

пропагандироваться идеи протестантизма. Но среди простого народа идеи 

западноевропейской Реформации не получили сколько-нибудь широкого 

распространения. 

Первую реформаторскую общину создал в Бресте магнат Николай 

Радзивилл Черный. Реформация содействовала повышению духовно-

культурной жизни. В это время распространились гуманистические идеи, 

увеличилось число грамотных. Особую роль в этом играли школы и кни-

гопечатание, созданные в Бресте, Несвиже, Любче, Лоске, Тяпино. 

Надежды на восстановление своего господства Ватикан возлагал на Ор-

ден иезуитов, образованный в 1534 г. В ВКЛ иезуиты появились в 1569 г.  

В Вильно ими была создана бесплатная школа – коллегиум. Коллегиумы воз-

никли также в Полоцке, Несвиже, Мстиславле, Витебске, Минске, Орше, Мо-

гилеве. К концу XVII в. Контрреформация в княжестве одержала победу. 

Балансирование Беларуси на протяжении столетий между христиан-

ским Востоком и католическим Западом обусловило необходимость поис-

ка компромиссов и живучесть здесь идеи церковно-религиозной унии. 

Подготовка к ней продолжалась 5 лет. В 1591 г. группа православных епи-

скопов обратилась к Королю и Великому князю Сигизмунду III с письмом 

о необходимости заключения унии. Летом 1595 г. епископы К. Тарлецкий 

и И. Пацей, подписав вместе с другими иерархами акт об унии, выехали с 

этим документом к Папе в Рим. Климент VIII принял послов и дал свое 

благословение на унию. После чего Сигизмунд III в 1595 г. издал универ-

сал, в котором православная церковь в Речи Посполитой объявлялась со-

единенной с католической. В 1596 г. в Бресте состоялся Собор белорусско-

украинского православия. Папа Римский и правительство Речи Посполи-

той сочли унию состоявшейся.  

3. Войны на территории Беларуси в середине XVII в. В 1648–1651 гг. 

в Беларуси шла антифеодальная война, которая развернулась в связи с на-

чалом восстания под руководством гетмана Б. Хмельницкого на Украине. 

30-тысячное казацко-крестьянское войско 31 июня 1649 г. в битве под 

Лоевом было разбито войсками гетмана Януша Радзивилла. После этого 

антифеодальная борьба на территории Беларуси пошла на убыль. Попытки 

возобновить ее летом 1650 и 1651 гг. были подавлены войсками Я. Радзи-

вилла, после чего казацкие отряды покинули Беларусь.  
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В 1654–1667 гг. беларусская территория стала ареной в военном кон-

фликте Речи Посполитой и Россией. В 1654 г. в Беларусь вошло  

100-тысячное войско царя Алексея Михайловича. Они разбили войска Ве-

ликого княжества под Могилевом. Были разрушены и сожжены Речица, 

Жлобин, Рогачев и др. Занятые царскими войсками белорусские земли 

превращались в провинции Московского государства. В 1656 г. между 

Россией и Речью Посполитой было подписано перемирие. Чтобы вызвать 

лояльность местного населения, российский царь оставил городам магде-

бургское право, раздавал охранные грамоты, которые должны были охра-

нять население от насилия московских ратников, поддерживал местную 

шляхту, православную церковь. Несмотря на это, население Беларуси тер-

пело огромные людские потери от вспыхнувших эпидемий, насильствен-

ного переселения жителей в Россию. 

В 1659 г. военные действия между Речью Посполитой и Россией во-

зобновились. Речи Посполитой удалось отвоевывать отдельные белорус-

ские территории. В декабре 1667 г. в деревне Андрусово, около Мстислав-

ля, было подписано перемирие на тринадцать с половиной лет. Беларусь 

осталась в составе Речи Посполитой. Смоленщину, Черниговщину и всю 

левобережную Украину с Киевом закрепила за собой Россия. «Вечный 

мир», подписанный в Москве в мае 1686 г., утвердил существовавшую на 

то время границу. 

4. Социально-экономическое положение Беларуси в составе Речи 

Посполитой. Накануне Люблинской унии в Беларуси проживало  

1 млн 800 тыс. жителей, которые по своему социально-экономическому 

положению делились на три сословия: шляхта, крестьяне и мещане. Шля-

хетское сословие делилось на группы по экономическому состоянию и по-

литической роли в государстве. Самой многочисленной группой была мел-

кая шляхта, составлявшая основную часть армии ВКЛ. Шляхта была за-

крытым сословием и строго оберегала свои ряды. 

Самым многочисленным сословием общества было крестьянство. По-

сле аграрной реформы крестьяне делились на категории: тяглые, осадные, 

огородники и слуги. 

В конце XVI – первой половине XVII в. в ВКЛ окончательно фактиче-

ски и юридически оформилось крепостное право. Статут 1588 г. ввел срок 

розыска беглых крестьян до 20 лет. 

В XVI в. происходит урбанизация белорусского общества, появляются 

новые города. В ВКЛ насчитывалось 112 городов и местечек. Почти все 

города получили магдебургское право. 

На социально-экономическую жизнь Беларуси в конце XVII – начале 

XVIII в. оказали влияние многолетние войны, которые привели к разруше-

нию производительных сил, к разорению крестьянства, феодального хо-

зяйства, упадку торговли, уменьшению количества населения. 
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Начиная с середины XVIII в., в экономическом развитии Беларуси 

происходят значительные изменения. Это нашло свое отражение в увели-

чении численности населения. Если в 1717 г. в белорусских землях ВКЛ 

проживало около 1,5 млн человек, то в 1791 г. – более 3,6 млн. 

Отдельные феодалы с целью увеличения прибыльности своих владе-

ний перестраивали свое хозяйство – создавали промышленные предпри-

ятия мануфактурного типа. Наиболее крупными из них были стекольный 

завод в Налибоках, Слуцкая фабрика шелковых поясов, железоделатель-

ный завод в Вишневе и др. Особую группу предстваляли крупные вотчин-

ные предприятия, созданные подскарбием ВКЛ Антонием Тызенгаузом в 

Гродненской и Брестской королевских экономиях. Он построил двадцать 

три фабричных предприятия по производству златотканых изделий, столо-

вого белья, чулок, кружев, игральных карт. На предприятиях Тызенгауза 

работало около 3 тыс. человек. 

Восстановление сельского хозяйства Беларуси в основном заверши-

лось к 60-м г. XVIII в. В этот период в Беларуси господствовала смешанная 

рента. При этом денежная и отработочная увеличивались, а натуральная 

все больше утрачивала свое значение. 

Со второй половины XVII в. началось постепенное возрождение хо-

зяйственной жизни городов. Горожане добивались улучшения городского 

самоуправления. В 1764 г. сейм ликвидировал в городах судебную юрис-

дикцию шляхты и духовенства. Горожане, жившие на юридиках феодалов, 

стали подвластны магистратам. 

5. Культура Беларуси в XVII–XVIII вв. Во второй половине XVII–

XVIII в. условия для развития белорусской национальной культуры были до-

вольно сложными. Усилились полонизация и окатоличивание населения вос-

точных земель Речи Посполитой. Белорусский язык постепенно вытеснялся 

из судебного и государственного делопроизводства, а в конце ХVII в. его ис-

пользование как официального и письменного языка было запрещено. Поста-

новлением Сейма в 1696 г. все официальное делопроизводство переводилось 

на польский язык, книги печатались на польском, французском, латинском, 

итальянском, немецком, русском, еврейском языках. Усилилось ущемление 

прав православных и протестантов. В 1668 г. Сейм запретил переходить из 

католичества в другие вероисповедания. Православной шляхте, священни-

кам, мещанам был закрыт доступ в государственные органы власти. 

Интеллектуальная жизнь во второй половине XVII  – начале XVIII в. 

характеризовалась как бы движением вспять. Забывались достижения вре-

мен эпохи Возрождения и Реформации, снова приобрели популярность 

идеи периода средневековья. Условия, в которых развилась культура Бела-

руси, определили ее особенность – полилингвистический характер. Из-за 

неблагоприятной ситуации белорусскоязычной была преимущественно на-

родная культура – культура крестьянства, городских низов, части шляхты 

и духовенства. 
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Школьное образование до середины XVIII в. концентрировалось, в 

основном, в руках монашеских орденов. Большинство школ принадлежало 

иезуитам. Была прекращена деятельность братских и протестантских школ. 

Преподавание велось на латинском языке, предметами для обучения стали 

грамматика, риторика, диалектика, арифметика, геометрия, музыка и ас-

трономия. Центрами образования на Беларуси были Виленская Иезуитская 

академия и Полоцкая Иезуитская коллегия. В 1773 г. была создана Комис-

сия по национальному образованию (Адукационная комиссия). Ее стара-

ниями школа приобретает светский характер. 

В общественно-политической мысли господствовала схоластика. Од-

нако широкую известность получили атеистические взгляды Казимира 

Лыщинского. Оставив Орден иезуитов, он написал трактат «О несущест-

вовании Бога», где утверждал, что Бог не существует, а является только 

иллюзией, рожденной фантазией людей. Католическое духовенство жесто-

ко расправилось с белорусским вольнодумцем. В 1689 г. К. Лыщинский 

был сожжен на костре. 

Во второй половине XVIII в. на территорию Беларуси начали прони-

кать научно-философские идеи западноевропейских просветителей  

Ф. Вольтера, Ж.Ж. Руссо, Д. Дидро, Р. Декарта и др. Здесь появились уче-

ные-философы, разделявшие просветительские идеи французов. Среди них 

К. Нарбут, Б. Дабшевич, М. Карпович. Сторонниками идей физиократов 

были И. Хрептович, И. Стройновский, М. Карпович и др. Широкую из-

вестность получил философ и церковный деятель Г. Конисский, который 

высоко ценил естественные науки и их роль в познании природы. 

Одним из ярких представителей белорусской литературы того време-

ни был Симеон Полоцкий (1629–1680 гг.). Писал С. Полоцкий на бело-

русском, латинском и старославянском языках. Существенная часть его 

жизни была связана с Москвой. Он был воспитателем царских детей, осно-

вал типографию в Кремле и Славяно-греко-латинскую академию.  

В немалой степени становление белорусской литературы происходило 

посредством устного народного творчества. Театральная жизнь Беларуси 

на рубеже XVII–XVIII вв. была представлена школьным театром и народ-

ным кукольным – батлейкой. В их репертуаре преобладали постановки на 

польском и латинском языках. Во второй половине XVIII в. происходит 

становление профессионального театра. При этом преобладали крепостные 

театры. Магнаты приглашали на придворную сцену зарубежных актеров, 

музыкантов. Особенно высоким был художественный уровень крепостных 

театров Несвижа, Слуцка, Шклова, Гродно, Ружан, Слонима, Могилева. 

В каменном зодчестве проявились особенности барокко. В городах и 

деревнях строились помпезные костелы, монастыри, замки. Дальнейшее 

развитие на данном историческом этапе получила иконопись. Ведущее ме-

сто в светской живописи занимает портрет. Развивалась книжная графика. 

Высокий уровень оформления и иллюстрирования книг демонстрировали 
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Супрасельская и Могилевская типографии. Признание за пределами Бела-

руси получило мастерство местных резчиков. Белорусские мастера создали 

ряд высокохудожественных иконостасов для Донского, Симеоновского, 

Ново-Иерусалимского и других монастырей. Ими же оформлены многие 

соборы, помещения Московского Кремля. 

6. Политический кризис Речи Посполитой и ее разделы. В ХVIII веке 
в Речи Посполитой обострилась конфронтация за власть между разными 
магнатско-шляхетскими группировками. Ведя борьбу между собой, эти 
группировки обращались за помощью к иностранным государствам. Уже  
в ходе Северной войны часть магнатов пошла за союзником Петра I Авгу-
стом II Саксонским, вторая избрала королем Станислава Лещинского – 
союзника Швеции. Главные военные действия на территории Беларуси 
проходили в 1706–1708 гг. 28 сентября 1708 г. около деревни Лесная рус-
ская армия одержала победу над шведским войском. Россия в результате 
войны укреплялась. Речь Посполитая приходила в упадок. В Речи Поспо-
литой безграничная шляхетская демократия вела к ослаблению централь-
ной, королевской власти. Страна зависела от сильных олигархических 
групп, которые использовали право «либерум вето» (запрещаю), по кото-
рому один депутат мог заблокировать любое решение и даже сорвать рабо-
ту сейма. Годами Речь Посполитая оставалась без высшего органа власти. 
В это время росла роль поветовых и воеводских сеймов. Они присваивали 
себе функции законодательной и судебной власти, вводили новые налоги. 
Королевская казна постоянно ощущала нехватку денег, короли находились  
в большой зависимости от магнатов, которые имели свои войска. Ослаб-
ленная Речь Посполитая теряла свое международное значение и в конце 
XVIII в. стала легкой добычей для своих более сильных соседей – австрий-
ской, прусской и русской монархий. Для вмешательства в дела Речи По-
сполитой был использован так называемый «диссидентский» вопрос. Россия 
поставила перед польским Сеймом вопрос о полном уравнивании в правах 
некатоликов (диссидентов) с католиками. Сейм ответил отказом. Тогда в 
1767 г. при покровительстве России и Прусии в Слуцке была создана пра-
вославная, а в Торуне протестантская конфедерации, которые стали доби-
ваться равенства верующих разных конфессий. Для подкрепления конфе-
дератов в Польшу был введен 40-тысячный русский корпус. Русские вой-
ска окружили Сейм в Варшаве, и он был вынужден отменить все законы, 
направленные против диссидентов. Екатерину II Сейм наделил полномо-
чиями оберегать не только православие белорусов, но и саму Речь Посполи-
тую. Однако эти решения встретили сопротивление части польской шляхты. 
Она в феврале 1768 г. в г. Баре на Украине создает свою конфедерацию. На-
чалась вооруженная борьба с участием русских войск. Барские конфедераты 
были разбиты. После этого произошел первый раздел Речи Посполитой меж-
ду Россией, Пруссией и Австрией. В 1772 г. России отошла восточная часть 
Беларуси – Витебщина и Могилевщина. Собравшийся в 1773 г. в Гродно 
Сейм, под нажимом русской дипломатии, подтвердил уступку отошедших к 
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России территорий. Радикально настроенная часть депутатов Четырехлетнего 
сейма (1788–1792 гг.) предприняла попытку лишить Россию дальше вмеши-
ваться в дела Речи Посполитой. Сейм принял решение об увеличении армии 
до 100 тыс. человек, закон о сеймиках, по которому безземельная шляхта бы-
ла лишена избирательного права. Банкиры и юристы получили шляхетское 
звание. Горожане могли приобретать земельные владения, получать духов-
ные и светские должности, офицерские звания. 

В мае 1791 г. Сейм утвердил новую Конституцию, которая разрабатыва-
лась под влиянием французской революции. Конституция сохранила за 
шляхтой все права и разрешила ей заниматься торговлей. Политические пра-
ва получила привилегированная часть мещан. Положение крестьянства фак-
тически не изменилась, но в Конституции провозглашалась опека над ним со 
стороны государства. Конституция существенным образом изменила госу-
дарственный строй. Выборность королей отменялась, но сохранялась выбор-
ность династий. Исполнительная власть принадлежала Королю и созданному 
при нем Совету в составе примаса и пяти министров (полиции, военного, фи-
нансов, иностранных дел и министра-хранителя печати). Сейм оставался 
высшим законодательным органом. Liberum veto и конфедеративный сейм 
были ликвидированы. Все решения должны были приниматься простым 
большинством голосов. Отменялась Люблинская уния, что вело к ликвида-
ции государственности Великого княжества Литовского формировалась са-
мостоятельная православная епархия, подчиненная напрямую Константино-
польскому патриарху. Конституция 1791 г. имела прогрессивное значение и 
создавала благоприятные условия для развития капитализма и неслучайно 
встретила сопротивление как внутри государства, так и за границей. Против-
никами Конституции оказались магнаты, мелкая шляхта, католическая цер-
ковь, папская курия. Многие решения Сейма вызвали острое недовольство 
России. Монархические государства Европы в это время консолидируются.  
В начале 1792 г. российские войска направились в Польшу. При покрови-
тельстве Москвы недовольная решением сейма шляхта организовала в мае 
1792 г. Тарговицкую (Украина) конфедерацию, которая вместе с российской 
армией стала бороться за восстановление своих прежних прав. Армия Речи 
Посполитой не смогла противостоять объединенным силам России и таргов-
чан. 24 июля на сторону конфедератов перешел Король, в стране установи-
лась власть конфедератов. Решения Четырехлетнего сейма и принятой на нем 
Конституции были ликвидированы. 13 января 1793 г. между Россией и Прус-
сией был подписан акт второго раздела Речи Посполитой, на территорию ко-
торой вступили и прусские войска. К России отходила Правобережная Ук-
раина и центральная часть Беларуси с городами Борисов, Минск, Слуцк, Не-
свиж, Туров, Пинск. Пруссия захватила Гданьск, Торунь, почти всю Боль-
шую Польшу, часть Мазовши и Краковского воеводства.  

Последней попыткой консолидации общества и противостояния пол-
ному исчезновению Речи Посполитой как самостоятельного государства 
стало восстание 1794 г., которое возглавил уроженец Беларуси Тадеуш 
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Костюшко. Целью восстания было восстановление Речи Посполитой  
в границах 1772 г. и возвращение к Конституции 1791 г. Т. Костюшко и 
другие руководители восстания пытались объединить интересы передовой 
части шляхты, городского населения, делали шаги, направленные на 
улучшение положения крестьянства (Полонецкий универсал), но не смогли 
достичь широкой поддержки населения. Военные действия в Великом 
княжестве Литовском продолжались с апреля по сентябрь 1794 г. На тер-
ритории Беларуси в восстании приняло участие несколько десятков тысяч 
человек. Надежды руководителей восстания на помощь революционной 
Франции не оправдались. Восстание было подавлено. 29 октября 1794 г. пе-
ред царскими войсками во главе с А.В. Суворовым капитулировала Варшава. 
13 октября 1795 г. была подписана конвенция между Австрией, Пруссией и 
Россией об окончательном разделе Речи Посполитой. К России отошла за-
падная часть Беларуси (города Гродно, Новогрудок, Брест-Литовск), за ис-
ключением Белостокской области, которая до 1807 г. находилась под властью 
Пруссии, большая часть литовских земель и Курляндия. К Австрии отошла 
часть Люблинского воеводства, Подлясского, Сандомирского, Брест-
Литовского. К Пруссии отошла остальная часть польских земель. 25 ноября 
1795 г. от престола отрекся последний король Станислав Август Понятов-
ский. Некогда могучее государство перестало существовать.  

 

Вопросы для самоконтроля: 1. Разъясните причины, которые спо-
собствовали созданию Речи Посполитой. 2. Покажите, какое место зани-
мало ВКЛ в политической системе Речи Посполитой. 3. Определите ос-
новные направления внешней политики Речи Посполитой во второй поло-
вине XVI – XVII в. 4. Определите, какие результаты для Беларуси имели 
войны 1558–1583 и 1654–1667 гг. 5. Укажите причины кризисного состоя-
ния Речи Посполитой, с которого она так и не смогла выйти. 
 
 

Тема 6. БЕЛАРУСЬ В СОСТАВЕ  
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 
 

1. Административно-государственные преобразования на белорусских 
землях. 

2. Война 1812 г. на территории Беларуси. 
3. Социально-экономическое развитие Беларуси в конце XVIII – пер-

вой половине XIX в. 
 

1. Административно-государственные преобразования на белорус-
ских землях. После присоединения Беларуси к России на ее территории про-
водится политика сближения и слияния с русскими регионами. На присоеди-
ненные земли было распространено административно-территориальное деле-
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ние на губернии и уезды. Хотя основным действующим законодательным до-
кументом здесь пока оставался Статут Великого княжества Литовского 1588 г., 
генерал-губернаторы фактически обладали неограниченными полномочиями. 

В отношении к разным социальным группам общества новая власть 
проводила разную политику. Положение крестьян Беларуси почти не из-
менилось. На них была распространена российская налоговая система, 
сменявшая подымный (хозяйственный) на подушный налог. Шляхте, при-
сягнувшей царскому правительству, давались все права российского дво-
рянства. Она имела возможность занимать различные административные 
должности, но ведущая роль в управлении краем принадлежала ставленни-
кам с центральных губерний. Многочисленное еврейское население указом 
1794 г. попало под действие закона о черте оседлости в пределах Белорус-
ского генерал-губернаторства и части украинских губерний. Переступить 
эту черту разрешалось тем евреям, которые имели высшее образование, 
переходили в другую веру, ремесленникам, купцам первой гильдии. 

В конфессиональной сфере были приняты меры, которые препятство-
вали католическому и унитарному духовенству склонять в свою веру пра-
вославных. Католическая церковь в Беларуси утратила свое господствую-
щее положение, хотя в соответствии с дарственной грамотой Екатерины II 
1774 г. учреждалась Белорусская католическая епархия. Земельные владе-
ния костелов и католических монастырей сохранялись. 

Включение белорусских земель в Российскую империю вело к иско-
ренению на присоединенных землях традиций средневековой государст-
венности, однако расширяло и укрепляло крепостное право. 

2. Война 1812 г. на территории Беларуси. 12 (24) июня 1812 г. армия 
императора Франции Наполеона I, в которой насчитывалось 120 тыс. поля-
ков, перешла реку Неман и вторглась на территорию Беларуси. Для полу-
чения поддержки у польских и местных белорусских землевладельцев На-
полеон пообещал возродить Речь Посполитую в границах 1772 г. Русская ар-
мия значительно уступала по численности французской, она вынуждена была 
отступать. 16 июня 1812 г. французские войска заняли Вильно, в июле – 
большую часть Беларуси (кроме южных уездов). В Вильно из представителей 
местной шляхты была создана Комиссия временного управления Великого 
княжества Литовского. В скором времени губернии были переименованы  
в департаменты, которыми управляли французские губернаторы. 

Население Беларуси разделилось в своих симпатиях: имелись как сто-
ронники России, так и приверженцы Наполеона. Большая часть крестьянства 
оставалась безразличной и была озабочена тем, как избежать ужасов войны, 
сохранить свое имущество. Вначале часть крестьянства ждало от Наполеона 
упразднения крепостного права (как произошло в Польше, где крестьяне  
в 1807 г. получили личную свободу). Но Наполеон не оправдал их надежд. Он 
приказал высылать воинские команды для усмирения мятежников. Многие 
крестьяне, забрав скот и имущество, уходили в леса, начинали партизанскую 
войну. Наполеон вынужден был оставить в Беларуси 100-тысячный отряд для 
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борьбы с партизанами, охраны коммуникаций, сбора провианта и фуража. По-
сле тяжелых арьергардных боев русские армии Барклая де Толли и Багратиона 
соединились в Смоленске. План Наполеона разгромить поодиночке обе армии 
был сорван. В ходе кровопролитных боевых действий и тяжелых потерь с обо-
их сторон 6 августа 1812 г. Наполеон занял Смоленск. Русская армия органи-
зовано отступила. Для генерального сражения главнокомандующий русской 
армии М.И. Кутузов избрал позицию у деревни Бородино. Бородинское сра-
жение началось 5 сентября 1812 г. Эта битва не принесла победы ни одной из 
сторон. Цель Наполеона – разгром русской армии – не была достигнута. Куту-
зов отдал приказ об отступлении к Москве. 13 сентября военный совет принял 
решение оставить город, чтобы сохранить армию. В опустевшую Москву  
(в ней осталось не более 10 тыс. жителей), к тому же уничтоженную пожаром, 
Наполеон вступил с намерением отсидеться здесь зиму, что бы подготовиться 
к новой военной кампании в следующем году. Но чем больше его армия нахо-
дилась в городе, тем более она разлагалась, создались серьезные трудности в 
обеспечении армии продовольствием и фуражом. 19 октября Наполеон отдал 
приказ об отступлении. Отступление французской армии проходило через 
территорию Беларуси. В середине ноября армия Наполеона подошла к Бори-
сову и начала переправляться через Березину в районе д. Студенки. Здесь 
французы потеряли более 20 тыс. солдат и офицеров. 22 ноября возле Моло-
дечно был разбит последний отряд французской армии. Из Сморгони Наполе-
он, покинув остатки своих войск, в одежде польского офицера бежал в Париж. 

Война принесла Беларуси огромные людские, материальные и куль-
турные потери. Многие города и села были разорены и уничтожены. Го-
родское население уменьшилось в 2–3 раза, в Минске от 11200 жителей 
осталось 380. Потерпели от французов памятники церковного зодчества. 
Негативные результаты войны 1812 г. были чувствительны для белорусов 
на протяжении нескольких десятилетий.  

Несмотря на то, что значительная часть местной шляхты не поддер-
живала оборонительных мероприятий царской администрации, власти не 
стали преследовать ни участников войны против России, ни тех, кто рабо-
тал при Наполеоне в органах управления. Это спасло от разорения многие 
имения, предотвратило эмиграцию. Виленское дворянство устроило бал в 
честь императора России в том же зале, где несколько месяцев назад был 
такой же бал в честь Наполеона. 

Победы российских войск над армией Наполеона отмечены воздвигну-
тыми памятниками в Бресте, Витебске, Верхнедвинске, Полацке и др. мес-
тах Беларуси. 

3. Социально-экономическое развитие Беларуси в конце XVIII – 
первой половине XIX в. Победа русского народа в войне 1812 г. оказала 
огромное воздействие на все стороны социальной, политической и куль-
турной жизни страны. В Беларуси в это время происходили общие для 
Российской империи процессы, которые вели к распаду феодально-
крепостнической системы, к возникновению новых – капиталистических 
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отношений. Происходил заметный рост городов и торговли. С конца  
XVIII в. по 60-е годы XIX в. население белорусских городов возросло  
в 4 раза (с 82 тыс. до 320 тыс. чел), а удельный вес горожан в общей чис-
ленности населения увеличился с 3,5 до 10%. Рост этот был обусловлен 
главным образом тем, что еврейское население было принудительно пере-
селено из деревень в местечки. Развитие промышленности и городов сти-
мулировало развитие торговли. Во внутренней торговле появились новые 
организационные формы: лавочная торговля промышленными изделиями 
и продуктами питания, еженедельные ярмарки в городах и местечках. Ку-
печество в большом объеме вывозило продукты сельского хозяйства и 
лесных промыслов за границу. На протяжении первой половины XIX в. 
значительно возрос торговый капитал. 

Приспосабливаясь к потребностям рынка, помещики перестраивали свое 
хозяйство, высевая более выгодные в товарном отношении культуры. Появи-
лись районы с той или иной специализацией сельскохозяйственного производ-
ства. Одной из доходнейших культур стал картофель. Он был не только важ-
ным продуктом питания, но и основным сырьем винокуренных заводов, кото-
рые давали до 60% всех доходов помещичьих хозяйств. В имениях помещики 
стали сеять сахарную свеклу, открывать сахарные заводы. Животноводство, за 
исключением овцеводства, на этом этапе еще не стало товарной отраслью. 

Крестьянское хозяйство втягивалось в процесс формирования капитали-
стических отношений медленней по причине господства барщинной систе-
мы. Крестьяне в это время составляли 90% всего населения Беларуси –  
70% крестьян были помещичьими, 19% – так называемыми казенными (го-
сударственными). В крестьянской среде наметилась имущественно-
социальная дифференциация. Формировалась экономически устойчивая 
группа крепких хозяйств, которые использовали труд односельчан.  
К 50-м годам XIX в. процесс распада феодально-крепостнической системы 
перешел в положение кризиса. Социальные противоречия обострялись на-
ционально-религиозной враждой между крестьянами и помещиками.  
По решению правительства в 1839 г. в западных губерниях началась ре-
форма среди государственных крестьян. Инициатором реформы стал ми-
нистр государственных имуществ России граф П.Д. Киселев. 28 декабря 

1839 г. были подписаны указы о новой системе руководства и люстрации 
государственных имений в западных губерниях. 

 

Вопросы для самоконтроля: 1. Охарактеризуйте основные направле-
ния политики царского правительства в Беларуси в конце XVIII – XIX в.  
2. Проанализируйте положение Беларуси во время войны 1812 г. и ее ре-
зультаты для белорусских земель. 3. Раскройте особенности экономиче-
ского и социального развития Беларуси в составе России.  
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Тема 7. КРИЗИС КРЕПОСТНОЙ СИСТЕМЫ,  
СТАНОВЛЕНИЕ БУРЖУАЗНОГО ОБЩЕСТВА.  

ФОРМИРОВАНИЕ БЕЛОРУССКОЙ НАЦИИ 
 

 

1. Общественно-политическое движение в Польше и Беларуси в XIX в.  

2. Буржуазные реформы 60–70-х гг. Особенности их проведения  

в Беларуси.  

3. Культура Беларуси в XIX в. 

4. Формирование белорусской нации. 

 

1. Общественно-политическое движение в Беларуси в XIX в. Разде-

лы Речи Посполитой вызвали недовольство среди отдельных груп населения. 

В 1817 г. в Виленском университете по инициативе студентов Адама Мицке-

вича, Томаша Зана, Яна Чечота было создано «Товарищество филоматов» 

(любителей наук), члены которого ставили своей целью ликвидацию крепо-

стного права, введения конституционного управления, право народов на са-

моопределение. Тайные организации с подобными программами, которые 

объединяли офицеров, местных чиновников, шляхтичей, учащуюся моло-

дежь, были основаны в других городах Беларуси. В ноябре 1830 г. в Варшаве 

началось шляхетское восстание. Его основная цель – восстановление Речи 

Посполитой в границах 1772 г. И хотя проблема национального определения 

белорусского народа не поднималась, в начале апреля 1831 г. восстание дос-

тигло Литвы и Северо-Западной Беларуси. Подготовку восстания в Беларуси 

осуществляли польская и ополяченная шляхта, польская интеллигенция, сту-

денты, чиновники, офицеры-поляки, католическое и униатское духовенство. 

В начале 1831 г. для подготовки восстания в Беларуси был создан Виленский 

Центральный повстанческий комитет. Летом 1831 г. восстание было подав-

лено. Его разгром привел к отмене автономии Польши и Конституции 1815 г. 

Наряду с репрессиями российское правительство осуществило в Беларуси 

ряд политических и административных мероприятий, направленных на укре-

пление здесь своей власти. Консолидация белорусского населения под эгидой 

православия – опоры самодержавия, рассматривалась как важное условие по-

литической стабильности в регионе. В 1840 г. царь распорядился не употреб-

лять в деловых бумагах термины «белорусские» и «литовские» губернии, а 

перечислять их по названию. Вводилось название «Северо-Западный край». 

Как видно со времени разделов Речи Посполитой, российские власти 

пытались бороться с национально-освободительным движением, в котором 

участвовали различные силы, ставившие различные цели. К началу 60-х гг. 

здесь оформились новые течения: «белые» и «красные». 

В марте 1862 г. в Варшаве «красные» создали Центральный националь-

ный комитет (ЦНК) – руководящий и координирующий орган по подготовке 

восстания. Для его подготовки в Беларуси и Литве в июне 1862 г. создается 
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Литовский провинциальный комитет (ЛПК), подчиненный варшавскому 

ЦНК. Движение красных возглавил К. Калиновский. К лету 1862 г. он вме-

сте с В. Врублевским и Ф. Рожанским стали издавать первую в стране ре-

волюционно-демократическую газету «Мужицкая правда». 

После того как в январе 1863 г. в Варшаве началось восстание, пов-

станческие отряды были созданы на территории западных уездов Белару-

си. Снова, как и 1831 г., они формировались из местной шляхты, офицеров, 

ремесленников, студентов, крестьян. 

Среди руководителей восстания развернулась борьба за власть. «Бе-

лые» установили над руководящими органами контроль вначале в Варша-

ве, а затем и на местах.  

С середины мая 1863 г. подавление восстания возглавил новый вилен-

ский генерал-губернатор М. Муравьев. Он получил от Александра II чрез-

вычайные полномочия. С его приездом усилились репрессии. Одновре-

менно М. Муравьев провел ряд мероприятий, которые привлекали кресть-

ян на сторону властей. 

К началу сентября 1863 г. восстание было подавлено. В январе 1864 г. 

К. Калиновский был арестован и 22 марта того же года казнен. За участие в 

восстании были наказаны смертью 128 человек, 853 сосланы на каторгу и 

около 12,5 тыс. выселены за пределы Беларуси. Владения помещиков, 

имевших отношение к восстанию, конфисковывались в пользу казны и на 

льготных условиях продавались выходцам из центральных губерний. За-

крывались или превращались в православные церкви многие костелы. 

Приостановилась деятельность единственного в Беларуси высшего учебно-

го заведения – Горы-Горецкого земледельческого института. Царизм взял 

курс на перемещение местной интеллигенции во внутренние российские 

губернии и замену их этническими русскими. Польский язык был изъят из 

публичной жизни. Местным откликом на русификаторскую политику ца-

ризма стала идеология западнорусизма. В то же время следует отметить, 

что под натиском восстания российские власти вынуждены были пойти на 

значительное смягчение условий крестьянской реформы 1861 г. в белорус-

ских и литовских губерниях. Крестьяне Беларуси оказались в более выгод-

ных экономических и правовых условиях, чем крестьяне других россий-

ских губерний. Восстание 1863–1864 гг. дало определенный толчок разви-

тию белорусского национального движения. 

2. Буржуазные реформы 60–70-х гг. Особенности их проведения  

в Беларуси. В отличие от западно-европейских стран, где к середине  

XIX века, благодаря развитию капитализма, сложились такие формы госу-

дарственного устройства, как конституционные монархии и даже консти-

туционно-парламентские республики, в России господствовали абсолю-

тизм и крепостное право. Данное положение тормозило развитие произво-

дительных сил в стране. Свидетельством отсталости России явилось ее по-

ражение в Крымской войне (1853–1856 гг.). Тяготы, связанные с военными 
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действиями, носили зачастую катастрофический характер. Массовые вол-

нения крестьян, которые имели место в годы войны, усилились после ее 

окончания. Они охватили многие губернии. Главной причиной неповино-

вения крестьян было крепостное право.  

Чтобы предотвратить социально-политический взрыв, правительство 

стало на путь реформ. Начало реформам, как эксперименту, было положено  

в белорусских и литовских губерниях. А затем 19 февраля 1861 г. Александр II 

подписал манифест об отмене крепостного права в России и ряд «Положе-

ний», разъясняющих условия освобождения крестьян. Главным содержанием 

реформы была отмена крепостного состояния, как официально именовалось 

право собственности помещика на крестьян. Крестьяне объявлялись лично 

свободными и становились юридическими лицами. Помещик терял право на-

казывать крестьянина розгами за невыход на работу. В Беларуси по реформе 

крестьяне получили право выкупать свою усадьбу, а с согласия помещика и 

полевой надел. Выкуп крестьянин должен был платить только за землю. Од-

нако цена на нее в Беларуси, в сравнении со средней рыночной, была завы-

шена в 3–4 раза. Необходимых средств для выкупа у крестьян не было, а по-

мещики хотели получить их сразу. Выход с такого положения предложило 

правительство: при выкупе крестьяне платили 20% соответствующей суммы, 

80% помещикам давало государство. Таким образом, крестьяне становились 

должниками на 49 лет. Выкупные платежи с крестьян взыскивались до пер-

вой российской революции 1905–1907 гг., когда правительство было вынуж-

дено досрочно их отменить.  

В то же время в основе реформы лежал принцип постепенности – люби-

мый конек консерваторов всех времен. «Положениями 19 февраля 1861 г.» 

предусматривалось, что выкупить свои наделы крестьяне не могли раньше, 

чем через 9 лет. Все это время они считались временнообязанными и 

должны были за пользование наделом, как и раньше, выполнять в пользу 

помещика временные повинности в виде денежного оброка или барщины. 

Данное положение вызвало массовое возмущение, крестьяне не приняли 

такой «свободы». В 1861 г. на белорусских землях зарегистрированы мас-

совые крестьянские выступления. Крестьяне отказывались выполнять 

барщину, самовольно рубили леса, поджигали помещичьи имения.  

Отмена крепостного права сочеталась с рядом других реформ, способ-

ствующих переходу страны на капиталистический путь развития. В Бела-

руси некоторые из них не проводились вообще, а другие трансформирова-

лись в зависимости от политической обстановки. Одной из первых нача-

лась военная реформа. Был сокращен срок службы до 7–8 лет. В 1874 г. 

введена всеобщая воинская повинность для мужчин, которые достигли  

20-летняго возраста. Срок службы в сухопутных войсках снижался до 6, а 

на флоте до 7 лет. В результате реформы были довольно полно реализова-

ны буржуазные принципы формирования армии.  
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В 1864 г. начались земская, судебная и школьная реформы. Но на Бе-

ларуси они проводились с большим опозданием и существенными отступ-

лениями в отличие от Центральной России. На введение выборных земств, 

причем только в восточных губерниях и по специальном избирательном 

законе, правительство решилось лишь в 1911 г. 

Это же было характерно и при проведении судебной реформы. В Бе-

ларуси мировые суды введены лишь в 1872 г. Но мировые судьи здесь не 

избирались, а назначались министром юстиции. 

Начало школьной реформе положено в 1864 г. В принятых документах 

провозглашался принцип общечеловеческого образования и всесословной 

школы. Предусматривалось применение важнейших достижений прогрес-

сивной педагогики: учет возрастных особенностей учащихся, наглядность 

обучения, гуманное обращение с детьми, запрещение телесных наказаний. 

Перестройка школы позволила расширить сеть начальных школ, способст-

вовала развитию женского образования, расширяло возможности подго-

товки специалистов в высшей школе.  

Школьная реформа на этом этапе не привела к полной демократиза-

ции образования. Даже начальное образование имело весьма ограничен-

ный уровень. Оно не получило статуса бесплатного и обязательного, из-за 

этого для низших слоев, оно, как правило, было недоступно. В то же время 

нельзя не отметить, что при всех ограничениях школьная реформа способ-

ствовала развитию народного образования и культуры. В 1875 г. в Белару-

си стала проводиться реформа городского самоуправления, сделаны осто-

рожные шаги либерализации отечественной печати.  

3. Культура Беларуси в XIX в. Отличительной чертой развития куль-

туры Беларуси в этот период было усиление в первой трети XIX в. ее по-

лонизации. Это обусловлено политикой императора Александра I, которая 

была направлена на становление польской государственности, и нашла 

поддержку среди польского магнатства и полонизированной шляхты. 

Польский язык был языком абсолютного большинства образованного на-

селения, языком просвещения, литературы и театра. Особенно активно, до 

изгнания из России в 1820 г., действовали в этом направлении иезуиты. 

Они располагали рядом учебных заведений. Обучение в них велось на 

польском языке. Активно действовала Полоцкая иезуитская коллегия, ко-

торой в 1812 г. указом царя была присвоена степень Академии. 

Одновременно в Беларуси проводилась политика распространения 

русской культуры. Эта политика была осторожной при Екатерине II, либе-

ральной – при Александре I и жесткой во времена Николая I. Хотя ее ост-

рие было направлено против влияния польской культуры, она объективно 

сдерживала развитие белорусской. Белорусский язык квалифицировался 

как диалектный говор русского. Не одобрявшие политику русификации, за 

пределы Беларуси были высланы Я. Чечот, Б. Савич, на 25-летнюю службу 

определили П. Багрима и т.д. 
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В соответствии с реформой просвещения 1803–1804 гг. школьная сис-

тема строилась по принципу единства и преемственности. Кроме государ-

ственных, работали гимназии при католических и базылянских монасты-

рях, которые давали среднее образование. Образование евреев, составляв-

ших почти половину городского населения Беларуси, осуществлялось в 

талмуд-торах, ходороимах и других учебных заведениях, содержавшиеся 

на деньги еврейских общин. 

После восстания 1830–1831 гг. царское правительство меняет политику в 

области образования. 1 мая 1832 г. был закрыт Виленский университет.  

В Вильно остается Медико-хирургическая Академия, созданная на базе ме-

дицинского факультета (работала до 1840 г.). Обучение во всех типах школ 

переводится на русский язык. Учителя, не владеющие русским языком, от-

страняются от преподавания. Количество учеников в учебных заведениях 

было небольшим: один ученик приходился на двести человек населения. 

Вместе с тем реформирование государственно-политического строя Рос-

сии дало определенный толчок развитию белорусского национального дви-

жения. Значительную роль в становлении белорусской литературы сыграли 

Я. Борщевский, Я. Чечот, А. Рипинский и др. Первым классиком белорусской 

литературы стал Винцент Дунин-Мартинкевич. Впервые живой белорусский 

язык зазвучал в его произведении «Селянка» («Идиллия»). В начале 60-х гг. 

он создает свою лучшую пьесу «Пинская шляхта». 

В культуре Беларуси значительное место с первой половины XIX века 

принадлежало театру. Событием в театральной жизни Беларуси было воз-

никновение первой труппы белорусского национального театра В. Дунина-

Мартинкевича. 

Для архитектуры была характерна смена стиля барокко на классицизм. 

Об этом свидетельствуют дворец-усадьба Румянцевых-Паскевичей и собор 

Петра и Павла в Гомеле, губернаторский дворец в Витебске, собор Святого 

Иосифа в Могилеве. 

Определяющую роль в развитии живописи сыграли воспитанники Ви-

ленской школы живописи – отделение изобразительного искусства фа-

культета литературы и искусства Виленского университета. 

4. Формирование белорусской нации. Решающую роль в преобразо-

вании народностей в нации играет общность территории и экономической 

жизни, общие черты национального характера, самосознания, культуры и 

единого литературного языка, а также становления государственности. 

В конце XIX в. на территории пяти белорусских губерний проживало 

8,5 млн человек, в том числе 5,4 млн белорусов, 1,2 млн евреев, 493 тыс. 

русских, 424 тыс. поляков, 377 тыс. украинцев, около 8 тыс. татар. Соглас-

но переписи 1897 г. удельный вес жителей коренной национальности пре-

вышал 73%. Абсолютное большинство белорусов проживало в сельской 

местности. В составе городского населения доля белорусов составляла 

14,5%. Примерно 40–50% городского населения – евреи. 
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Особенностью белорусского этноса был раздел их по вероисповеда-

нию на православных и католиков. Православная церковь и католический 

костел не признавали белорусов как народ, а исходили из того, что право-

славные – это русские, а католики – поляки. Веками у белорусов, незави-

симо от их государственно-политических отношений с соседними народа-

ми, складывался свой, отличный от других народов исторический мента-

литет. Все это вместе взятое явилось основой для возникновения и разви-

тия национального самосознания белорусского народа. Объективно засви-

детельствовали факт существования самостоятельного белорусского этно-

са, его языка и культуры научные работы И. Носовича, М. Никифоровско-

го, А. Сементовского, особенно трехтомное исследование «Белорусы»  

Е. Карского и др. Работы этих исследователей способствовали формирова-

нию национального самосознания белорусского народа. 

В конце XIX в. термин «белорусы» и этноним «белорусы» оконча-

тельно закрепились за всей этнической территорией белорусов. Однако 

термин «белорусы» не приобрел еще общенационального содержания. 

Существовали региональные названия (полешуки), конфессионализмы 

(русские и поляки), жители некоторых частей Беларуси называли себя 

«тутэйшымі». Процесс формирования белорусской нации сдерживался 

общим направлением руссификаторской политики царского правительства. 

Это происходило через полный перевод школы на русский язык обучения, 

замены польских чиновников русскими, переселением на территорию Бе-

ларуси староверцов и др. 

В тех исторических условиях источником развития белорусского язы-

ка явилось устное народное творчество, а формирование его происходило  

в жанрах художественной литературы и публицистики. Быстрое развитие 

белорусского языка, его фонетических, лексических и грамматических 

норм произошло с приходом в литературу Ф. Богушевича, Я. Лучины,  

Л. Гуриновича, Я. Купалы, Я. Коласа, Тетки и др. 
 

Вопросы для самоконтроля: 1. Назовите причины и цели восстаний 

1830–1831 гг., 1863 г., покажите их социально-политические результаты.  

2. Докажите необходимость отмены крепостного права в Беларуси.  

3. Найдите связь между отменой крепостного права и буржуазными ре-

формами 60–80-х гг. XIX в. 4. Дайте полное определение нации, покажите 

истоки возникновения и развития национального самосознания белорус-

ского народа. 
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Тема 8. ОБЩЕРОССИЙСКИЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КРИЗИС 
1917 Г. И БЕЛАРУСЬ 

 

 

1. Общественно-политическое движение в 80–90-е гг. XIX в. 

2.  Беларусь в период Февральской буржуазно-демократической и Ок-

тябрьской социалистической революции 1917 г.  

3. Установление Советской власти в Беларуси.  

4. Брестский мир. 

 

1. Общественно-политическое движение в 80–90-е гг. XIX в. По-

давление восстания 1863 г., развернувшиеся затем репрессии по отноше-

нию к его участникам, фактическое запрещение белорусской печати на-

долго задержали развитие национального и революционно-

демократического движения. Оно оживилось вновь только в конце 70-х го-

дов, когда в борьбу вступило новое, народническое поколение. Во главе 

его оказались разночинцы-народники, сторонники теории крестьянского 

социализма, разработанного А. Герценом и Н. Чернышевским. Народниче-

ство Беларуси идейно и организационно явилось частью общероссийского 

движения. В начале 80-х гг. центром белорусских народников были высшие 

учебные заведения России. Здесь существовали землячества и нелегальные 

группы белорусских студентов. Известными представителями этого движе-

ния были уроженцы Беларуси М. Судзиловский, А. Бонч-Осмоловский, бу-

дущий цареубийца И. Гриневицкий и т.д. Члены этих организаций – руково-

дители народнических кружков в Минске, Могилеве, Гродно, Пинске, Слуц-

ке и других городах. Идейно и организационно они были связаны с «Землей 

и волей», созданной в Петербурге в 1876 г. После ее раскола в 1879 г. боль-

шинство белорусских кружков поддержало сторонников «Черного передела». 

В начале 1884 г. с инициативой объединения в единую организацию всех на-

роднических кружков выступила группа «Гомон», которой руководили  

А. Марченко и X. Ратнер. Были изданы два номера газеты «Гомон», пропа-

гандировшая идеи областной автономии Беларуси в федеративной республи-

канской России. «Гомоновцы» впервые заявили о существовании белорус-

ской нации, отстаивали ее права на национальную самостоятельность. Одна-

ко создать единую организацию в Беларуси они тогда не смогли, что объяс-

няется репрессиями властей и кризисом народничества, которое сходило с 

исторической арены и уступало дорогу марксизму. 

В 80-е годы стали появляться кружки среди рабочих, где изучались 

произведения К. Маркса и Ф. Энгельса. Первый такой кружок был создан  

в Минске студентом Э. Абрамовичем. Членами группы были уроженцы 

Беларуси И. Гецев, А. Гуринович, С. Левков, А. Трусов и др. На активиза-

цию социал-демократического движения в Беларуси оказал влияние соз-

данный в 1895 г. в Петербурге «Союз борьбы за освобождение рабочего 
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класса». Его членами были уроженцы Беларуси: Л. Лепешинский, М. Ле-

вашкевич, Т. Максимов и др. В сентябре 1895 г. в Вильно для переговоров 

с местными социал-демократами приезжал В.И. Ленин. Во второй полови-

не 90-х гг. социал-демократические организации действовали в Минске, 

Гомеле, Витебске, Сморгони, Ошмянах, Брест-Литовске, Гродно, Пинске. 

В марте 1898 г. в Минске состоялся I съезд социал-демократических 

организаций России, где было провозглашено создание Российской соци-

ал-демократической рабочей партии (РСДРП). Рабочее движение Беларуси 

сливается с общероссийским социал-демократическим движением. Одно-

временно в рабочем и социал-демократическом движении появились свои 

специфические черты: стремление еврейских, литовских и польских соци-

ал-демократов создавать рабочие организации по национальному призна-

ку. В их числе довольно влиятельная организация «Всеобщий еврейский 

союз в Литве, Польше, России» (Бунд). 

2. Беларусь в период Февральская буржуазно-демократической и 

Октябрьской социалистической революции 1917 г. После поражения 

революции 1905–1907 гг. и непродолжительной относительной стабильно-

сти в обществе уже в 1911 г. наступил период оживления рабочего движе-

ния и активизации деятельности политических партий. Нерешенность мно-

гих социально-экономических проблем вызывало напряжение и конфликт-

ные ситуации, которые перерастали в открытую борьбу с властями и пред-

принимателями. В 1916 г. в России сложилась революционная ситуация. 

Назревал кризис власти. Попытки стабилизировать положение не имели 

успеха. Массовые забастовки, демонстрации и митинги 23 февраля 1917 г. 

в Петрограде положили начало буржуазно-демократическим преобразова-

ниям. 26 февраля 1917 г. всеобщая политическая стачка в Петрограде стала 

перерастать в вооруженное восстание. 27 февраля выступления рабочих 

были поддержаны солдатами гарнизона. 28 февраля 1917 г. революция в 

Петрограде победила. Был создан Совет рабочих и солдатских депутатов, 

большинство в котором составляли меньшевики и эсеры. Из кадетско-

октябристских членов Государственной Думы было сформировано Вре-

менное правительство. Хотя Совет рабочих и солдатских депутатов под-

держивал Временное правительство, но между ними развернулась борьба 

за власть. Таким образом, в стране установилось двоевластие: с одной сто-

роны – Временное правительство, а с другой – Петроградский Совет.  

О победе революции в Петрограде в Беларуси стало известно 1–4 мар-

та 1917 г. Везде проходили митинги, демонстрации, разоружалась поли-

ция, освобождались политзаключенные, создавались Советы рабочих и 

солдатских депутатов, народная милиция. Однако в Беларуси, как и во всей 

стране, в это время наблюдалось двоевластие. В противостоянии здесь на-

ходились структуры, созданные еще при царизме: земства, органы город-

ского самоуправления и Советы рабочих, солдатских и крестьянских депу-

татов, а также профсоюзы и фабрично-заводские комитеты. 
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7–17 апреля 1917 г. в Минске состоялся I съезд рабочих и солдатских 

депутатов армии и тыла Западного фронта, а 20 апреля – первый съезд кре-

стьянских депутатов Минской и неоккупированных уездов Виленской гу-

берний. По вопросу о войне делегаты съездов высказались за заключение 

воюющими странами справедливого мира без аннексий и контрибуций.  

В то же время в резолюциях съездов не указывалось о немедленном выходе 

России из войны и даже осуждалось дезертирство. Окончательное решение 

аграрного вопроса откладывалось до созыва Учредительного собрания. 

Ситуация в стране после Февральской революции позволила укрепить 

свои позиции белорусским политическим организациям. Возобновила свою 

деятельность Белорусская социалистическая громада. Весной 1917 г. в Бела-

руси был создан целый ряд организаций: Белорусская партия народных со-

циалистов (БПНС), Белорусская народная громада (БНГ), Белорусская хри-

стианская демократия (БХД). Сформировалось к этому времени более десят-

ка организаций, представляющих интересы еврейского населения. 

Большинство партий предлагали в своих программах для Беларуси 

краевую автономию в рамках Российской демократической республики. 

25–27 марта 1917 г. в Минске состоялся съезд представителей белорусских 

национальных организаций. Съезд приветствовал Февральскую револю-

цию, поддержал Временное правительство. Делегаты признали необходи-

мым создание в Минске Белорусской краевой рады. До ее выборов съезд 

объявил себя «высшей краевой инстанцией», а своим исполнительным ор-

ганом – Белорусский национальный комитет (БНК), который предприни-

мал попытки организации переговоров с Временным правительством в 

Петрограде о признании БНК в качестве высшего органа государственной 

власти в Беларуси. Однако конкретные предложения делегации не находи-

ли поддержки в правительственных кругах. 

8–10 июля 1917 г. в Минске состоялся II съезд белорусских партий и 

организаций. Вместо БНК была создана Центральная рада белорусских ор-

ганизаций. Перед ней была поставлена задача объединить национальное 

движение. Однако справиться с этой задачей Центральная Рада не смогла. 

В октябре 1917 г. произошел раскол в Белорусской социалистической гро-

маде. Белорусское национальное движение накануне октябрьских событий 

1917 г. оставалось разобщенным. 

Несмотря на усилия правительства по стабилизации положения,  

в стране назревал острый политический кризис, который закончился рас-

стрелом 4 июля в Петрограде 500-тысячной демонстрации. Двоевластие 

закончилось, вся полнота власти перешла ко второму коалиционному пра-

вительству, возглавляемому А.Ф. Керенским.  

С целью подавления революционных сил и установления военной 

диктатуры правые силы в конце августа 1917 г. организовали мятеж. Его 

возглавил генерал Л. Корнилов.  
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Угроза реставрации старых порядков объединила все демократиче-

ские силы (меньшевики, эсеры и большевики). В Минске и в других горо-

дах Беларуси создавались вооруженные рабочие дружины, патрулирующие 

на железнодорожных станциях. Формировались отряды Красной гвардии. 

30 августа был создан Военно-революционный комитет (ВРК) Западного 

фронта, осуществлявший координацию действий по организации отпора 

контрреволюции. 1 сентября 1917 г. в Могилеве арестован Л. Корнилов и 

другие генералы Ставки. Борьба с корниловским мятежом ускорила «поле-

вение» масс. Началась большевизация Советов. Поскольку Временное пра-

вительство не смогло решить ни одной проблемы, связанной с жизнью лю-

дей (продолжалась война, не решен аграрный вопрос, не проведены корен-

ные изменения в общественно-политической жизни), обстановка в стране 

накалялась. Большевики заявили, что реформистский путь развития России 

больше невозможен и стали готовить вооруженное восстание. 

3. Установление Советской власти в Беларуси. В ночь с 24 на 25 ок-

тября 1917 г. победило вооруженное восстание рабочих и солдат в Петрогра-

де. Вечером 25 октября начал работу II Всероссийский съезд Советов, в кото-

ром участвовал 51 делегат от Беларуси и Западного фронта. 26 октября Съезд 

объявил о свержении Временного правительства и переходе власти в руки 

Советов, принял декреты о мире и земле, сформировал рабоче-крестьянское 

правительство – Совет Народных Комиссаров во главе с В.И. Лениным. 

Получив весть о победе восстания в Петрограде, исполком Минского 

Совета объявил о переходе в городе власти в руки Советов рабочих и сол-

датских депутатов. По его решению из городской тюрьмы освободили бо-

лее 1 тыс. политических заключенных, именно они вошли в Первый рево-

люционный полк имени Минского Совета. 27 октября создан Военно-

революционный комитет Западного фронта. 

В этот же день бундовцы, правые эсеры и меньшевики создали в Мин-

ске свой орган – «Комитет спасения революции». Комитет не признал со-

ветской власти и выступил за сохранение Временного правительства, не-

обходимость выборов в Учредительное собрание и его созыв. В ночь с 1 на 

2 ноября 1917 г. в Минск прибыли подразделения революционно настро-

енных солдат. Они взяли под охрану Минский Совет. Комитет спасения 

революции был ликвидирован. 

Вечером 2 ноября в городском театре состоялось собрание Минского 

Совета с участием представителей солдатских и фабрично-заводских ко-

митетов. Оно одобрило разработанные Революционным комитетом меро-

приятия по осуществлению декретов II Всероссийского съезда Советов и 

установлению советской власти в Минске. В конце октября – начале нояб-

ря 1917 г. советская власть мирным путем победила в большинстве горо-

дов не оккупированной немцами территории Беларуси. 

В сложных условиях проходило установление советской власти в Мо-

гилеве. Вокруг Ставки верховного главнокомандования группировались 
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контрреволюционные силы. Генералитет отказывался признать новую 

власть. СНК направил в Могилев отряды матросов и солдат из Петрограда, 

Минска, Орши, Гомеля во главе с новым Верховным главнокомандующим, 

прапорщиком Н. Крыленко. 20 ноября Ставка была окружена войсками и 

ликвидирована. 

Относительно легкая победа революции в Беларуси объясняется тем, что 

массам трудящихся импонировали лозунги РСДРП(б), которые предлагались 

ими для разрешения вопросов о фабриках и заводах, о мире и земле. Поэтому 

на выборах в Учредительное собрание 12–19 ноября 1917 г. по белорусским 

избирательным округам эта партия получила перевес в сравнении с другими.  

В ноябре 1917 г. в Минске состоялись съезды Советов рабочих и сол-

датских депутатов Западной области, III съезд крестьянских депутатов 

Минской и Виленской губерний и II съезд армий Западного фронта. Все 

они приняли резолюции в поддержку Советской власти и высказались за 

создание единой системы Советов как органов государственной власти.  

27 ноября 1917 г. избранные на съездах исполкомы и фронтовой комитет 

объединились и создали областной исполнительный комитет Советов ра-

бочих, солдатских и крестьянских депутатов Западной области и фронта 

(Облисполкомзап). Облисполкомзап сформировал исполнительный орган 

власти – Совет Народных Комиссаров (СНК) области и фронта. 

До февраля 1918 г. большевики в основном завершили создание орга-

нов Советской власти, ликвидировав городские думы, управы, земства и 

другие структуры старого государственного аппарата. В Советах шло ук-

репление большевистского влияния, они приняли на себя функции, связан-

ные с преобразованием и развитием своих территорий. Распределением 

земель занимались земельные отделы Советов. На основе Декрета о земле 

к началу 1918 г. было конфисковано около 13 тыс. помещичьих имений. 

Вводился 8-часовой рабочий день, страхование рабочих, налаживалось 

бесплатное медицинское обслуживание. Было введено бесплатное обуче-

ние, проводилась ликвидация неграмотности населения. 

4. Брестский мир. 25 октября 1917 г. делегаты II Всероссийского 

съезда Советов единогласно утвердили Декрет о мире. В данном документе 

содержалось предложение всем воюющим народам и их правительствам на-

чать без промедления переговоры о справедливом, демократическом мире. 

Однако в тех условиях Германия не собиралась оставлять захваченных тер-

риторий, а страны Антанты надеялись на свержение власти большевиков и 

сохранение Восточного фронта. Тем не менее в середине ноября 1917 г. уда-

лось достичь с немцами соглашения о перемирии, а 20 ноября в Брест-

Литовске начать соответствующие переговоры. 30 ноября был подписан 

договор о перемирии между Россией, Австро-Венгрией и Германией. По-

сле чего начались переговоры о заключении сепаратного мира. Руководи-

тель советской делегации Л. Троцкий согласился признать полномочия ук-

раинской делегации, поскольку Украинская Народная Республика была 
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признана Советским правительством, но выступил против участия в пере-

говорах представителей Беларуси и Польши, как непризнанных Советским 

правительством. Поэтому белорусские делегаты присутствовали на конфе-

ренции как советники украинской делегации. Предъявленные немцами ус-

ловия мира были жесткими, против них резко выступили «левые коммуни-

сты» и левые эсеры. После того как 27 января 1918 г. германская делегация 

в ультимативной форме предложила немедленно подписать мир на предъ-

явленных условиях, советская делегация отказалась от подписи. Тогда  

18 февраля Германия, нарушив условия перемирия, начала боевые дейст-

вия по всему фронту. Советские войска не смогли оказать сопротивления 

противнику. За несколько дней немцы продвинулись более чем на 300 км.  

Под давлением немецкого наступления и ультиматума В.И. Ленина  

о выходе из ЦК и СНК политическое руководство согласилось подписать 

мир. Мирный договор с Германией был подписан 3 марта 1918 г., а в середи-

не марта ратифицирован IV Чрезвычайным Всероссийским съездом Советов. 

Согласно его вынужденным и грабительским условиям Советская Россия 

лишалась значительной территории, в том числе части Беларуси. Она обязана 

была демобилизовать армию и флот, признать Центральную Украинскую ра-

ду (т.е. независимость Украины от Советской России). Самостоятельным го-

сударством признавалась также Финляндия. Белорусские земли, которые на-

ходились на запад от линии Рига–Двинск–Свентяны–Лида–Пружаны–Брест 

(свыше 150000 тыс. кв. км), были переданы Германии и Австро-Венгрии.  

В целом на отчужденной от России территории проживала треть населения 

бывшей империи. Это были хлебные районы с развитой промышленностью, 

где выплавлялось до 73% железа и стали, сосредоточивалось 40% индустри-

альных рабочих. Брестский мир формально завершил участие России в Пер-

вой мировой войне.  
 

Вопросы для самоконтроля: 1. Назовите факторы, которые способ-

ствовали активизации социал-демократического движения в Беларуси на 

завершении XIX в. 2. Укажите причины кризисного положения России  

в 1917 г. 3. Определите этапы установления советской власти на Беларуси.  

4. Разъясните итоги Брестского мира для Беларуси.  
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Тема 9. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  

И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 

 

1. Провозглашение БНР.  

2. Создание Белорусской Советской Социалистической Республики. 

Первая Конституция БССР. 

 

1. Провозглашение БНР. С изменением в стране после октябрьских 

событий политических условий в белорусском национальном движении 

созрела идея объявить Беларусь независимой республикой. Этой идеи при-

держивалась Великая белорусская рада. Она добилась согласия с дейст-

вующей властью на проведение Первого Всебелорусского конгресса (съез-

да), который состоялся 15–17 декабря 1917 г. На его заседаниях рассмат-

ривался вопрос объявить ли полную самостоятельность Беларуси или быть 

в единстве с Россией. В документах съезда, которые успели принять деле-

гаты, было сформулировано компромиссное решение: конгресс признал 

центральную власть России, но не признал власть Облисполкомзапа и Со-

вета Народных Комиссаров Западной области и фронта. СНК Западной об-

ласти оценил такое решение съезда как контрреволюционное. Руководите-

ли большевиков объявили съезд распущенным. 

После того, как германское командование 18 февраля 1918 г. отдало при-

каз своим войскам начать наступление, ситуация на Западном фронте обост-

рилась. Минск оказался под угрозой оккупации. Руководители Облисполком-

запа и Совета Народных Комиссаров Западной области и фронта вынуждены 

были срочно эвакуироваться в Смоленск. Соориентировавшись в этих усло-

виях, исполком Всебелорусского съезда сделал попытку взять власть в свои 

руки. 21 февраля 1918 г. он обратился к народу Беларуси с первой Уставной 

грамотой, в которой заявил о неотьемлимом праве белоруссов на полное са-

моопределение, а себя объявил временной властью. 

9 марта 1918 г. Исполком Всебелорусского съезда принял вторую Устав-

ную грамоту, в которой Беларусь объявлялась Народной Республикой (БНР). 

Исполком был переименован в Раду БНР. Уставной грамотой декларировались 

демократические права и свободы, подтверждалось право частной собственно-

сти на землю и бесплатную ее передачу тем, кто ее обрабатывает.  

25 марта 1918 г. Рада БНР приняла третью Уставную грамоту, в которой 

БНР объявлялась независимой и определялась ее территория. Однако полу-

чить признание национальной независимости со стороны Германии Рада БНР 

не смогла. Берлин рассматривал Беларусь как часть Советской России.  

В современной исторической литературе существуют разные оценки 

программных установок и практической деятельности политических пар-
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тий и общественных движениях Беларуси по провозглашению БНР. Наи-

более взвешенным историки в дискуссиях признают, что БНР не решила в 

тех условиях проблему создания белорусского государства и не стала в 

полном смысле государством. Функции правительства БНР ограничива-

лись полномочиями национального представительства при германской ок-

купационной администрации. В то же время признается, что создание оп-

ределенной политической структуры государства в условиях войны и ост-

рой политической борьбы – это важная страница в белорусской истории, 

значительный шаг в становлении государственности белорусского народа. 

Идея Рады БНР и Народного секретариата о независимом белорусском го-

сударстве заставила большевиков пересмотреть свою политику в отноше-

нии белоруссов как нации. Она стала катализатором создания Белорусской 

Советской Социалистической Республики.  

2. Создание Белорусской Советской Социалистической Республи-

ки. Первая Конституция БССР. В первые дни после завоевания власти в 

России большевики предложили гибкую форму решения национальной про-

блемы. 11 ноября 1917 г. СНК РСФСР принял «Декларацию прав народов 

России», которая оповестила равенство и суверенность всех народов страны, 

права на самоопределение вплоть до отделения и создания самостоятельных 

государств, отмену всех национальных и национально-религиозных привиле-

гий, свободное развитие национальных меньшинств и этнографичных групп. 

В Беларуси процесс национально-государственного строительства имел про-

тиворечивое развитие. С одной стороны, руководители Белорусского нацио-

нального комиссариата и Центрального бюро белорусских секций РКП(б) 

считали необходимым создание белорусской республики на советской основе 

и восстановление тесных связей с РСФСР. Такую позицию занимали А. Чер-

вяков, Д. Жилунович и другие представители демократической интеллиген-

ции, отдельные местные партийные и советские органы. 

С другой – руководители Западной области А. Мясников, В. Кнорин 

считали необходимым при любых условиях защитить и сохранить Россию 

как единое государство. Территория Беларуси, по их мнению, должна вхо-

дить в состав РСФСР на областных началах. Эти взгляды аргументирова-

лись тем, что белорусы не являются самостоятельной нацией.  

Предложения Белнацкома, белорусских секций РКП (б), личное мнение 

В.И. Ленина принесли положительный результат. 30 декабря 1918 г. в Смо-

ленске была созвана VI Северо-Западная областная конференция РКП(б), на 

ней присутствовали делегаты от всей республики. Делегаты конференции 

единогласно высказались за объявление БССР. Конференция объявила се-

бя I съездом (она конституировалась в съезд) Коммунистической партии 

(большевиков) Беларуси. На съезде создано Центральное бюро КП(б) Бе-

ларуси и его президиум, который обсудил состав Временного революци-

онного рабоче-крестьянского правительства Белорусской Советской Со-

циалистической Республики. 1 января 1919 г. правительство республики 
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обнародовало Манифест о создании Социалистической Советской Респуб-

лики Белоруссии (ССРБ). Согласно Манифеста вся власть в Беларуси при-

надлежала Советам рабочих, крестьянских, батрацких и красноармейских де-

путатов. Земля с живым и мертвым инвентарем, леса, воды и недра земли, 

железные дороги, фабрики и заводы, банки объявлялись собственностью на-

рода. Манифест объявил равноправие всех национальностей на территории 

Беларуси. В начале февраля 1919 г. в Минске на I Всебелорусском съезде Со-

ветов была принята первая Конституция ССРБ, утвержден герб и флаг рес-

публики. В соответствии с Конституцией высшая власть в республике с этого 

времени стала принадлежать съезду Советов. В период между съездами ее 

осуществлял Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК).  
 

Вопросы для самоконтроля: 1. Состоялась ли БНР как государство 

после принятия Уставных грамот? 2. Разъясните, взгляды каких политиков 

являлись наиболее верными при создании БССР. 3. Расскажите когда и в 

каких границах была создана Социалистическая Советская Республика Бе-

ларусь. 4. Определите, кому в соответствии с первой Конституцией ССРБ 

принадлежала высшая власть в республике. 

 

 

Тема 10. БЕЛАРУСЬ В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД 
 

 

1. Экономика БССР в период нэпа.  

2. Планово-административный процесс индустриального развития БССР.  

3. Курс на проведение политики сплошной коллективизации сельско-

го хозяйства.  

4. Установление командно-административного стиля руководства 

всеми сферами жизни общества. Массовые репрессии. 

 

1. Экономика БССР в период нэпа. После гражданской войны Со-

ветское государство оказалось в кризисном состоянии. Результатом кризи-

са стало увеличение числа вооруженных выступлений против Советской 

власти и политики «военного коммунизма». Переход к мирному времени 

выдвинул задачу быстрого восстановления народного хозяйства страны. 

Правительство В.И. Ленина наметило план перехода от политики «военно-

го коммунизма» к так называемой «новой экономической политике» 

(НЭП). В марте 1921 г. на X съезде РКП(б) перестройка экономики на эко-

номические методы была утверждена. Съезд принял постановление «О за-

мене разверстки натуральным налогом». Согласно декрету утвержденному 

ВЦИК, продналог был в два раза меньше продразверстки. Крестьяне полу-

чили право выбора землепользования, разрешения на аренду земли и сво-

бодного распоряжения своей продукцией, которая оставалась после уплаты 

налогов. К тому же нормативными актами предусматривался классовый 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



49 

подход (бедные крестьяне освобождалась полностью от его выплаты). Нэп 

охватил и сферу промышленности. Была проведена децентрализация в 

управлении: ликвидированы главки, вместо них создавались тресты и син-

дикаты, предприятия переводились на хозрасчет и самофинансирование. 

Предусматривалась также денационализация: прежним владельцам воз-

вращались все национализированные ранее мелкие предприятия  

с численностью работающих не свыше 10. Позднее появилась возможность 

открывать и более крупные предприятия. 

Главной особенностью в начальном периоде проведения нэпа на Бела-

руси была слаборазвитая, к тому же разоренная войной, промышленность. 

Перед белорусами встала задача ликвидации промышленной отсталости и 

выравнивание ее экономического положения в отношении центральных 

регионов. В короткие сроки здесь реконструированы и построены ряд 

предприятий. В Минске введены завод «Метал» и обойная фабрика, в Ви-

тебске – льнопрядильная фабрика. Завод имени Коминтерна в Витебске 

наладил выпуск настольных сверлильных станков. Такие же преобразова-

ния происходили и в других регионах республики. Через 2 года после вве-

дения нэпа в Беларуси функционировало 277 промышленных предприятий, 

в том числе 17 предприятий металлообработки, 55 – деревообработки. Ос-

новная масса мелких предприятий принадлежала частным лицам или на-

ходились в аренде. 

Введение нэпа в Беларуси совпало по времени с передачей земли кре-

стьянам. В 1921 г. крестьянство увеличило свое землепользование на 

11,4%. В сентябре 1922 г. Президиум ЦИК БССР принял закон о «Трудо-

вом землепользовании», который провозгласил свободу выбора форм зем-

лепользования. Законными признавались артели, частные владения в виде 

отрубов и хуторов. Шел процесс сокращения коммун, сельскохозяйствен-

ных артелей и товариществ по совместной обработке земли. До 1927 г. 

сельское хозяйство БССР было восстановлено. Посевные площади, пого-

ловье крупного рогатого скота, овец, свиней превысили довоенный. Оздо-

ровлению экономики способствовала денежная реформа, проведенная в 

1922–1924 гг. Наряду с совзнаками в оборот пустили устойчивый относи-

тельно инвалюты червонец, приравненный к 10 дореволюционным золотым 

рублям. В годы нэпа существовала частная, кооперативная и государственная 

торговля. Предпринимателям разрешалось свободно производить и прода-

вать свои изделия на рынке. Получили право свободной торговли ремеслен-

ники и кустари. Частник захватил прочные позиции в области торговли, осо-

бенно розничной. В 1922–1923 гг. в Беларуси частникам принадлежало 90% 

торговых предприятий и 85% оборота. Много внимания в республике уделя-

лось электрофикации. В 1926 г. электричество в БССР вырабатывали  

40 электростанций. Переход к нэпу позволил БССР в короткие сроки, уже  

в 1925 г. в основном завершить восстановление народного хозяйства. При-

рост национального дохода в период 1922–1925 гг. составлял около 20%  
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в год. В 1925–1927 гг. наиболее развитую промышленность имел Витебский 

округ. Валовая продукция цензовой промышленности этого региона состав-

ляла 26,9% от всей промышленной продукции республики. Витебский округ 

занимал первое место в БССР по числу рабочих: в декабре 1925 г. на пред-

приятиях было занято более 7 тыс. рабочих.  

Восстановление народного хозяйства стало источником улучшения 

благосостояния населения республики. В 1927 г. по уровню потребления 

продовольственных продуктов высшие показатели 1913 г. были преодоле-

ны. Более перспективные результаты нэпа проявились в том, что вместо 

административно-экономического принуждения крестьянства, конфронта-

ции с ним, Советское государство ставила экономическое согласие с кре-

стьянством на основе возрождения нормальных товарно-денежных отно-

шений. Хозяйственный механизм этой экономической системы формиро-

вал у человека стремление к добросовестному, производительному труду. 

Однако, несмотря на серьезные достижения при взвешенном отношении 

руководящих государственных структур к внедрению нэпа, экономика 

БССР в короткое по историческим меркам время не смогла существенно 

изменить своей структуры. Здесь и через 10 лет после Октябрьской Социа-

листической революции наблюдалась индустриальная отсталость. БССР 

оставалась аграрной республикой. На завершении 20-х гг. начался отход от 

декларируемых нэпом экономических методов, а затем наступил ее пол-

ный слом. В современной историографии отказ от нэпа определяется как 

серьезная ошибка в деле возрождения и дальнейшего развития страны. 

2. Планово-административный процесс индустриального разви-

тия БССР. Индустриализация в СССР предполагала развитие всех отрас-

лей народного хозяйства, но приоритетное место отводилось тем отраслям, 

которые обеспечивают научно-технический прогресс: энергетика, машино-

строение, станкостроение, топливное обеспечение. В Беларуси индустриали-

зация как часть единого процесса имела свои особенности. Здесь с 1925 г. и 

до 1933 г. основное внимание уделялось развитию тех отраслей, которые 

исторически сложились на предыдущих этапах: льнопрядильной, керами-

ческой, стеклянной, спичечной, переработке продукции сельского хозяйст-

ва, деревообрабатывающей. Важное место отводилось строительному ком-

плексу. В БССР в целях обеспечения планируемых темпов индустриализа-

ции использовалось примерно половина национального дохода. За годы 

первой пятилетки построено 78 крупных и 480 мелких и средних предпри-

ятий. В 1928 г. в БССР выпущено 1500 металлорежущих станков. В 1931 г. 

начали выпускать продукцию фабрики «Знамя индустриализации», «КИМ»  

в Витебске, льнокомбинат в Орше, деревообрабатывающие предприятия в 

Борисове и Гомеле. Важным социальным результатом индустриализации 

явилась ликвидация безработицы. В начале 1931 г. в республике вместе  

с биржами труда исчезла и безработица. Несмотря на командно-

административный стиль, который с конца 20-х гг. применялся в управлении 
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экономикой для осуществления «большого скачка», итоги пятилетки были 

значительными. В Беларуси созданы топливная, машиностроительная, хи-

мическая отрасли промышленности, налажено производство искусствен-

ного волокна, трикотажа. 

В годы второй пятилетки (1933–1937 гг.) валовая продукция промыш-

ленности возросла в 1,9 раза. За годы предвоенных пятилеток в БССР 

сформировалась новая материально-техническая база, построено свыше 

1000 предприятий, в том числе 400 крупных. В конце 30-х гг. структура 

промышленного производства республики отвечала роли, которая была от-

ведена ей в общесоюзном разделении труда. Составляя около 3% от всего 

населения СССР, БССР выпускала от общесоюзного производства 34,7% 

фанеры, 28,6% спичек, 25% дрожжей, 10% металлорежущих станков и т.д. 

Высокие темпы развития промышленности имелись и в последующие го-

ды. Широкое индустриальное строительство, развитие творческой актив-

ности трудящихся изменили облик всех белорусских городов. Важным 

промышленным и транспортным центром республики к этому времени 

стал Витебск. Здесь в 1940 г. действовало 209 предприятий. Крупнейшими и 

современными в республике считались действующие в городе три станко-

строительные завода, фабрики «КИМ» и «Знамя индустриализации». Нака-

нуне Великой Отечественной войны Витебская область па объему выпускае-

мой промышленной продукции в 12 раз перекрыла уровень 1913 г., а метал-

лоперерабатывающая – в 40 раз. В области, как и в республике в целом, 

большинство населения разделяло приняты курс на строительство социа-

лизма и поддерживало официальную внутреннюю и внешнюю государст-

венную политику. Последние предвоенные годы проходили в напряжен-

ном труде граждан республики за осуществление планов третьей пятилет-

ки. В связи с усложнением международной обстановки трудящиеся с по-

ниманием отнеслись к принятию государством целой серии чрезвычайных 

мер об укреплении трудовой дисциплины, о закреплении рабочих и слу-

жащих за предприятиями и о криминальной ответственности за выпуск не-

качественной продукции.  

3. Курс на проведение политики сплошной коллективизации сель-

ского хозяйства. В 1927 г. в стране возник кризис хлебозаготовок. План 

по хлебозаготовком в Беларуси был выполнен только на 71,5%. Сокраще-

ние заготовок зерна в государственный фонд создало угрозу планам инду-

стриализации, обострило социальные конфликты в городе и деревне. Пере-

вод сельского хозяйства на путь крупного обобществленного производства 

стал рассматриваться как средство решения проблемы зерна и одновременно 

ликвидации кулачества как класса и главного врага Советской власти. Борьба 

с кулаком в Беларуси осуществлялась, как и в других регионах, посредством 

политики форсированной коллективизации. 10 февраля 1930 г. ЦК КП(б)Б 

направил в ЦК ВКП(б) записку, в которой просил включить Беларусь в число 

районов сплошной коллективизации. Уровень коллективизации повышался с 
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каждым месяцем. Если в январе 1930 г. коллективизацией было охвачено 

20,9% крестьянских дворов, то к марту этого же года уже 58%. К маю 1930 г. 

в Беларуси было раскулачено 15629 хозяйств. Главным итогом насилия при 

создании колхозов стало массовое недовольство и протесты крестьян, вплоть 

до вооруженных выступлений. Только в Беларуси в 1930 г. состоялось более 

500 крестьянских выступлений. Перед вступлением в колхоз крестьяне ре-

зали скот. К маю 1930 г. поголовье крупного рогатого скота сократилось на 

532,6 тысячи или на 25,6%. Нарастание сопротивления в деревне вынудило 

Москву вмешаться. В начале марта 1930 г. в газете «Правда» была опубли-

кована статья Сталина «Головокружение от успехов», потом принято по-

становление «Об искривлении партлинии в колхозном движении», в кото-

рых вся вина за допущенные «искривления» были переложены на местных 

работников. После этого начался отток крестьян из колхозов. С марта по 

июнь 1930 г. число коллективизированных хозяйств в Беларуси сократи-

лось с 58% до 11,1%. Тем не менее коллективизация проводилась прежни-

ми методами. Продолжалась практика раскулачивания. Весной 1932 г. 

вместо роста коллективизированных хозяйств начался активный выход 

крестьян из колхозов. За два-три месяца распалось 1002 колхоза, из кото-

рых ушло более 55 тысяч крестьянских хозяйств. В результате такой поли-

тики отдельные регионы страны в 1932–1933 гг. постиг небывалый голод. 

Не ослабевала работа репрессивного аппарата. В их усилении свою нега-

тивную роль сыграли политотделы при МТС. 

В годы второй пятилетки коллективизация в Беларуси фактически бы-

ла завершена. Но производственные показатели в конце 30-х гг. оставались 

на уровне доколхозной деревни. Коллективизация отдалила крестьян от 

средств производства и результатов их труда. Колхозники не имели пас-

портов, что исключало возможность свободного перемещения, юридиче-

ски привязывало к колхозу, придавало их труду принудительный характер. 

4. Установление командно-административного стиля руководства 

всеми сферами жизни общества. Массовые репрессии. Переход к новой 

экономической политике поставил в число первоочередных вопрос об 

оживлении работы Советов. Происходило восстановление выборности 

центральных и местных органов власти. Состав Советов и исполкомов всех 

уровней пополнялся беспартийными рабочими и крестьянами, главным 

образом из беднейших слоев. Одновременно шло создание слоя советской 

номенклатуры. Правящая партия, заняв в стране руководящее положение, 

способствовала развитию общественных организаций. Происходил рост и 

укрепление профсоюзов, комсомольских организаций и других обществ,  

с помощью которых можно было проводить пропаганду социалистических 

идей. Должное внимание на этом этапе уделялось национальной политике.  

В резолюции X съезда РКП(б) «Об очередных задачах партии в националь-

ном вопросе» подчеркивалось, что необходимо развивать на родном языке 

органы власти, судебные органы, школы общеобразовательные и профессио-
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нально-технические, культурно-просветительные учреждения. Руководящая 

элита и национальная интеллигенция всех республик воспользовалась этим 

правом.  

Политика национально-культурного строительства в БССР стала про-

водиться с учетом национального состава ее населения. Поскольку в на-

циональной структуре республики основным этносом были белорусы (80% 

от всего населения), эта политика получила название белорусизации. Бело-

русизация становилась официальной государственной политикой. В марте 

1923 г. на VII съезде КП(б)Б и в июле на Пленуме ЦК КП(б)Б были сфор-

мулированы основные принципы белорусизации, определен комплекс ме-

роприятий по возрождению края, развитию белорусского языка и культу-

ры, выдвижению и воспитанию национальных кадров. Белорусский язык 

вводился в сферу общественной жизни и в первую очередь в деятельность 

республиканского государственного и партийного аппарата. Белорусиза-

цию ЦИК, Совнаркома, Наркомата образования, Наркомзема планирова-

лось завершить за один год, все остальные организации и учреждения за 2–

3 года. Сотрудники этих аппаратов изучали белорусский язык, и на нем ве-

лось делопроизводство. В 1927 г. 80% работников центральных учрежде-

ний уже владели белорусским языком. К 1928 г. около 80% школ было пе-

реведено на белорусский язык обучения. Вместе с тем политика белорус-

сизации учитывала, что на Беларуси в это время проживало 8,2% евреев, 

7,7% – русских, около 2% поляков, 0,7% – украинцев, а также и других на-

циональностей. Поэтому открывались школы с родным языком обучения 

для национальных меньшинств. В 1927 г. преподавание в школах БССР 

велось на восьми языках. Одним из центральных направлений белорусиза-

ции была так называемая «коренизация», воспитание и выдвижение кадров 

из коренного населения на партийную, советскую, хозяйственную и обще-

ственную работу. Белорусизация помогла населению республики осознать 

себя нацией, пробудила его политическую и общественную активность. 

Однако на завершении 20-х гг. во всех сферах общественной жизни 

страны сформировался авторитарный режим. Для утверждения своих пози-

ций сталинская авторитарная система использовала репрессивный механизм, 

который включал в себя законодательную базу, систему судебных и несудеб-

ных органов и исправительно-трудовых лагерей (ГУЛАГ). С 1929 г. «дела» 

классовых врагов стали рассматривать внесудебные органы – т.н. «тройки» 

(первый секретарь райкома, председатель райисполкома и начальник мест-

ного отделения ГПУ). Обжалование их приговоров и помилование не до-

пускалось. В Беларуси произошло свертывание политики белоруссизации, 

национал-демократизм был объявлен враждебной Советской власти идео-

логией и практикой. Любовь к белорусскому языку, литературе и культуре 

стал основным аргументом для обвинения инакомыслящих государствен-

ных руководителей, деятелей науки и культуры. Более половины своего 

состава в 30-е гг. лишился в результате репрессий Союз писателей Белару-
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си. Практически полностью была разгромлена Белорусская академия наук. 

Репрессировано около половины командиров полков, почти все командиры 

бригад, дивизий и корпусов Белорусского военного округа. Репрессии кос-

нулись и партийной организации Беларуси.  
 

Вопросы для самоконтроля: 1. Охарактеризуйте новую экономиче-

скую политику в области промышленности и сельского хозяйства. 2. По-

кажите ход и особенности индустриализации в БССР. 3. Разъясните при-

чины недовольства крестьян во время сплошной коллективизации. 4. Оха-

рактеризуйте политику национально-культурного строительства в БССР  

в 20-е годы. 

 

 

Тема 11. БЕЛАРУСЬ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ  
И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

 

1. Начало Второй мировой войны. Воссоединение Западной Беларуси 

с БССР.  

2. Беларусь в годы Великой Отечественной войны. Оккупационный 

режим. 

4. Сопротивление белорусского народа фашистским оккупантам. 

5. Освобождение Беларуси.  

6. Вклад белорусского народа в Победу над фашистской Германией. 

 

1. Начало Второй мировой войны. Воссоединение Западной Бела-

руси с БССР.  
Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 г. с нападением гитле-

ровской Германии на Польшу. По масштабам, ожесточенности, людским 
потерям и материальным издержкам эта война не имеет себе равных: пла-
мя войны полыхало долгих 6 лет. В нее втянуто четыре пятых населения 
земного шара. Человечество заплатило Молоху войны 50 млн человече-
ских жизней. Война в большей или меньшей мере готовилась всеми круп-
ными странами, развязали ее агрессивные государства, возглавляемые гит-
леровской Германией, которая не скрывала своих грабительских целей, по-
стоянно убеждала немецкий народ о том, что завоевание территорий дру-
гих стран и насильственное присвоение их ресурсов отвечает интересам 
всей немецкой нации. Расширению жизненного пространства для немцев, 
превращение других наций и народностей в рабов – таковыми были уст-
ремления Гитлера и его окружения, этому была подчинена идеология, по-
литика и все ресурсы страны. Операции по захвату польской территории 
осуществлялись с огромным преимуществом военной мощности агрессора. 
К середине сентября фашистские войска заняли почти все важные центры 
Польши, 14 сентября окружили Брест, 15 сентября 1939 г. пал Белосток. 
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Несмотря на мужественное сопротивление солдат и офицеров, из-за недос-
таточного экономического и военного развития (в сравнении с агрессо-
ром), Польша не смогла устоять в этой войне. 

Западная Беларусь, которая входила в состав Польши с 1921 г. и на-
зывалась «восточными крессами», находилась все эти годы в тяжелейшим 
положении. Разоренное в годы Первой мировой войны хозяйство не вос-
станавливалось. В 1938 г. промышленность Западной Белоруссии выпус-
кало продукции в 9 раз меньше, чем промышленность БССР. Ее террито-
рия превратилась в аграрный сектор промышленных районов Польши. 
Очень тяжело жилось на селе. Крестьяне страдали от малоземелья и беззе-
мелья. Наблюдались полонизация белорусского населения и политический 
террор. Все это вызывало недовольство большинства населения Западной 
Беларуси и подталкивало их на борьбу за социальное и национальное ос-
вобождение. Во главе этой борьбы стояли политические партии и органи-
зации, которые делились на два лагеря: национально-демократический и 
революционно-демократический. 

Во главе революционно-демократического лагеря стояла Коммуни-
стическая партия Западной Беларуси (КПЗБ). Она была создана в октябре 
1923 г. как составная часть Коммунистической партии Польши (КПП). 
КПЗБ действовала в условиях подполья, призывая население к воссоеди-
нению с БССР, за ликвидацию помещичьего землевладения и передачу 
земли крестьянам без выкупа. 

В январе 1924 г. создан Коммунистический Союз Молодежи Западной 
Беларуси (КСМЗБ). 

В национально-демократическом лагере была Белорусская христиан-
ская демократия (БХД), которая охватывала своим влиянием определен-
ную часть белорусов-католиков. Программа БХД отстаивала основы бур-
жуазного общества, не признавала классовой борьбы и придерживалась 
теории «самобытности Беларуси», выдвигала требования земельной ре-
формы в пользу крестьянства и др. 

В результате выборов в сейм и сенат Польши в 1922 г. от блока нацио-
нальных меньшинств, который создали национально-демократические 
партии, в сейм было избрано 11, а в сенат 3 депутата-белорусса, создавшие 
в сейме свою фракцию – Белорусский посольский (депутатский) клуб.  
В июне 1925 г. группа левых депутатов Белорусского посольского клуба 
создала Посольский клуб белорусской крестьянско-рабочей громады 
(БКРГ). Программа Громады требовала конфискации помещичьих земель и 
раздела их между безземельными крестьянами, формирования рабоче-
крестьянского правительства и установления демократических свобод, са-
моопределения Западной Беларуси. 

Широкий размах в Западной Беларуси приобрело национально-
освободительное движение, в отдельные годы – партизанская борьба. Пар-
тизаны громили полицейские участки, жгли помещичьи имения, осадниц-
кие хутора. 
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После того как судьба Польши уже в начале Второй мировой войны 
практически была решена, встала задача объединения разделенной с 1921 г. 
белорусской нации. 17 сентября 1939 г. Красная Армия перешла советско-
польскую границу. Военных действий между польскими и советскими 
войсками почти не было. Большинство населения Западной Беларуси 
встречало красноармейцев как освободителей. К 25 сентября Западная Бе-
ларусь была полностью занята Красной Армией. 28 сентября в Москве был 
подписан договор между СССР и Германией о дружбе и границах, по ко-
торому устанавливалась новая Западная граница Советского Союза по так 
называемой «линии Керзона». В секретном дополнительном протоколе за-
фиксирована договоренность о вхождении территории Литвы в сферу 
влияния СССР в обмен на Люблинское и часть Варшавского воеводств, ко-
торые попадали в сферу влияния Германии. 10 октября 1939 г., по реше-
нию правительства СССР, Литве были переданы Вильно и Виленское вое-
водство, и летом 1940 г. – Свентянский и Гадутишский районы, часть Ост-
ровецкого, Ошмянского и Свирского районов. 

В октябре состоялись выборы в Народное собрание, которое прошло  
в Белостоке 28–30 октября 1939 г. Делегаты приняли решение о государст-
венной власти и о вхождении Западной Беларуси в состав БССР. В декабре 
1939 г. – январе 1940 г. на территории Западной Беларуси было введено но-
вое административно-территориальное деление – создано пять областей и 
101 район. В результате территория БССР увеличилась с 125,6 тыс. км кв.  
до 225,6 тыс. км кв., население республики – с 5 млн 562 тыс. человек до 
10 млн 239 тыс. В Западных областях БССР была создана советская систе-
ма социального обеспечения, введено бесплатное медицинское обслужи-
вание населения, открыты новые поликлиники, больницы.  

Ликвидация польской системы управления и хозяйствования сопро-
вождалась в отдельных случаях и негативными моментами. Руководители 
партийных, государственных и хозяйственных структур почти поголовно 
назначались с жителей восточных районов. Часть зажиточных крестьян, 
осадников, чиновников подверглись необоснованным репрессиям. В вос-
точные районы было выселено вместе с семьями более 100 тыс. человек.  
К концу 1939 г. многие деятели как коммунистического, так и националь-
но-демократического движения Западной Беларуси были репрессированы. 
Их обвинили «в агентурных связях с дефензивой и белорусскими национа-
листами». Еще раньше (летом 1938 г.) Сталин рассмотрел в деятельности 
КПЗБ «диверсионную деятельность агентов классового врага», в связи  
с чем решением Коминтерна она была распущена. Были на территории За-
падной Беларуси и антисоветские настроенные силы. В 1939–1941 гг. они 
создали здесь подпольные организации, которые вели антисоветскую про-
паганду, создавали тайные хранилища оружия. В годы Великой Отечест-
венной войны отдельные из них распались. 

Однако несмотря на трудности и деформации, которые имели здесь ме-
сто, в период социалистических преобразований, воссоединение Западной 
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Беларуси с Восточной считается актом исторической справедливости. Воссо-
единение положило конец разделу Беларуси, восстановило ее территориаль-
ную целостность, воссоединило белорусский народ в единую семью.  

2. Беларусь в годы Великой Отечественной войны. Оккупацион-
ный режим. В конце 1940 г. в Германии был разработан план «Барбарос-
са», согласно которому к началу войны на границе с Беларусью германское 
военное командование сконцентрировало самую мощную группировку ар-
мий «Центр». 

22 июня 1941 г. германские войска пересекли границу СССР. С этого 
времени со стороны СССР начинается белорусская оборонительная опера-
ция. В ночь с 22 на 23 июня командующий фронтом Д. Павлов пытался ор-
ганизовать контрнаступление, но это привело к огромным потерям живой 
силы и техники. 26 июня 1941 г. немецкие механизированные части подо-
шли к Минску, а к вечеру 28 июня его заняли. 29 июня СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) в Директиве партийным и советским организациям прифронтовых 
областей рекомендовал провести дополнительную мобилизацию в Крас-
ную Армию. В июне-августе было мобилизовано более 500 тыс. жителей 
Беларуси. Для борьбы с вражескими диверсантами и парашютистами в 
БССР создавались истребительные отряды. В восточные районы СССР 
было эвакуировано более 1,5 млн человек, вывезено оборудование пред-
приятий, эвакуированы коллективы научно-исследовательских институтов, 
театров, высших и средних специальных заведений. 

Предпринятая в начале июля 1941 г. советским командованием по-
пытка создания линии обороны вдоль Западной Двины и Днепра не была 
результативной. К началу сентября 1941 г. вся территория Беларуси была 
оккупирована немецкими войсками. В ходе оборонительных боев Красная 
Армия потеряла около 1,5 млн человек. Неудачное начало войны для 
СССР связано как с объективными, так и с субъективными причинами. 
Объективные причины объясняются превосходством Германии над СССР  
в экономическом и военном отношении. К этому времени Германия распо-
ряжалась ресурсами 12 стран Европы. Субъективные причины находились 
в сложившимся в стране режиме личной власти И. Сталина. 

С первых дней гитлеровцы установили на территории Беларуси окку-
пационный режим – «новый порядок». По плану «Ост» предполагалось ос-
тавить в Беларуси только 25% населения для использования в качестве ра-
бочей силы. Остальные 75% подлежали уничтожению или высылке. Было 
установлено новое административное деление Беларуси. Во главе округов 
стояли немецкие чиновники (гебитскомиссары). Вспомогательную роль 
играли местные учреждения – управы, во главе которых стояли назначен-
ные гитлеровцами бургомистры, старосты, войты. 

Так называемый «новый порядок» поддерживался вооруженными 
формированиями СС, полицией безопасности и службой безопасности СД, 
гестапо, тайной полевой полицией, контрразведывательными органами 
«Абвера», жандармерией и др. Для борьбы с партизанами и подпольщика-
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ми были созданы специальные оперативные группы (айнзацгруппы). На 
долю людей, оказавшихся под оккупацией, выпали небывалые испытания. 
Утверждение «нового порядка», то есть нацистской системы военных, по-
литических, идеологических и экономических мер, начиналось с «фильт-
рации» населения. Насилие и зверства являлись составной частью полити-
ки германского руководства, направленной на массовое истребление со-
ветских людей. Приказом Гитлера от 25 июня 1941 г. власть на захвачен-
ной земле передавалась командующим войсками вермахта. Бывший гене-
рал войск СС Бах-Зеленевский, на которого была возложена борьба с пар-
тизанским движением, признался на Нюрнбергском процессе, что вся 
практическая деятельность оккупационных властей и германских войск 
протекала в соответствии с заранее разработанным планом уничтожения 
30 млн славян. И «если бы ситуация не изменилась в результате развития 
событий, то задача была бы выполнена». Анализ поведения нацистов на 
временно оккупированной территории, даже в непродолжительное по ис-
торическим меркам время, убеждает в этом даже глубоких скептиков. На-
цисты с самого начала придали войне расовый характер. В их понимании 
евреи подлежали полному уничтожению. 30 января 1939 г. Гитлер гово-
рил, что «результатом войны будет... уничтожение еврейской расы в Евро-
пе». Что касается не немецкого населения Востока, то они должны стать ра-
бами, их обучение «не должно быть выше, чем четырехклассная народная 
школа. В этой народной школе должны учить лишь простому счету до пяти-
сот, написанию своего имени и тому, что Господь Бог требует слушаться 
немцев». Даже умение читать для славянского населения Гитлер считал из-
лишним. Впервые в истории целью войны объявлялось уничтожение населе-
ния по национальному признаку и превращению народов в рабов. По сути, 
все годы оккупации территории БССР фашисты стремились выполнять заду-
манное планом «Ост», планомерно истребляя всех людей, которые сопротив-
лялись нацистскому режиму. В соответствии с заранее разработанными ин-
струкциями гитлеровцы сразу после вторжения выявляли коммунистов, ком-
сомольцев, евреев, цыган, советских активистов, а также оказавшихся в ок-
ружении командиров и политработников. Все они подлежали уничтожению. 
На территории Беларуси действовало 260 лагерей смерти, 380 тыс. жителей 
республики было вывезено в Германию. 

О зверствах и злодеянии немецко-фашистских оккупантов на терри-
тории Беларуси в годы Великой Отечественной войны можно убедиться, 
рассмотрев их поведение на Витебской земле. 11 июля 1941 года советская 
армия вынуждена была оставить Витебск. Еще через несколько дней вся, 
ныне входящая в Витебскую область, территория была оккупирована не-
мецко-фашистскими захватчиками. Оккупанты создали на территории об-
ласти систему тюрем и концентрационных лагерей смерти. Обобщенные 
сведения о людских жертвах немецко-фашистских злодеяний в целом по 
области указывают: немецкие изверги превратили в руины города и села 
области. Вокруг Витебска и других городов обнаружены десятки тысяч 
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трупов замученных фашистами советских людей. Захватив город Оршу, 
гитлеровцы начали планомерное массовое истребление его жителей. Уже  
в первые дни они согнали в гетто и изолировали от внешнего мира  
2900 евреев. Более четырех месяцев их содержали на голодном пайке,  
в тяжелейших антисанитарных условиях, подвергали побоям. 25 и 27 но-
ября 1941 г. все они были расстреляны.  

В конце сентября 1943 г. каратели под предлогом эвакуации загнали  
в товарные железнодорожные вагоны более 3000 жителей Орши и Оршан-
ского района. После чего, перегнав составы в тупик, оставили людей под 
охраной эсэсовцев на трое суток без пищи и воды. На четвертые сутки го-
лодным людям выдали отравленную баланду, что стало причиной их по-
вальной смертности. Трупы советских граждан, умерщвленных таким об-
разом, свалены в силосные ямы, сожжены, присыпаны землей. 

Оккупация Глубокского района сопровождалась не менее диким вар-
варством. Здесь фашисты чинили террор против военнопленных и мирных 
граждан. В 3-х километрах севернее Глубокого находился лагерь для воен-
нопленных. Осенью 1941 г. в нем содержалось от 23 до 24 тыс. красноар-
мецев. Из-за голода, холода, болезней (круглый год люди содержались без 
помещений, в вырытых в земле ямах) лагерь превратился в некрополь. 
Здесь ежедневно умирало от 200 до 500 человек. В первые же дни окку-
панты провели в районе учет еврейского населения, конфисковали их лич-
ное имущество и продукты питания, выгоняли на тяжелые работы. В сен-
тябре 1941г. гебитс-комиссаром Глубокского округа Гохманом был издан 
приказ о переселении всего еврейского населения в специально выделен-
ный для них квартал – гетто. В гетто находилось 8 тысяч мужчин, женщин, 
пожилых людей и детей. Выходить с гетто евреи могли только на работу 
или по специальным разрешениям. На спине и груди они должны были но-
сить желтые звезды. За нарушение правил следовал расстрел. На населения 
гетто накладывались контрибуции, проходили погромы. Норма выдачи су-
точного продовольственного пайка была ориентирована на медленное уга-
сание жизни человека, сотни людей ежедневно умирали от голода. Перио-
дически группами их отправляли на расстрел в урочище «Борок» (нахо-
дился в полутора километрах от Глубокого). С весны 1942 г. карательные 
операции на оккупированной территории приобрели более системный ха-
рактер. Варварские расправы с гражданским населением, уничтожение на-
селенных пунктов вместе с жителями стали повседневной практикой гит-
леровцев. Весной 1942 г. в Глубокском округе нацисты расстреляли в один 
день 2 тыс. евреев. Жительница Глубокого Л.И. Рыжкова и другие очевид-
цы данного преступления рассказывали, что находившихся в гетто людей, 
в том числе женщин, детей и стариков, по приказу гебитс-комиссара  
в один из дней согнали на физкультурную площадку, разделили на две 
группы. Одной из групп объявили о том, что она будет отправлена для ра-
боты в Докшицкий район. Когда люди увидели, что их обманули, путь их 
ведет в сторону урочища, где фашисты постоянно производят расстрелы, 
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отдельные узники пытались спастись бегством. Немецкая полиция и жан-
дармерия расстреляла спасающихся автоматными очередями. В урочище 
«Борок» оставшихся в группе заставили снять одежду, лечь лицом вниз,  
в заранее подготовленные траншеи. Убивали выстрелом в затылок.  

Варварские методы уничтожения населения в Глубокском райне про-
должались до освобождения территории от оккупантов. Летом 1943 г. ев-
рейское гетто, в котором еще находилось 5,5 тыс. человек, было окружено 
эсэсовцами, фашисты с самолета полили территорию воспламеняющейся 
жидкостью, забросали гранатами. Более тысячи узников гетто сгорело в 
огне, проведен повальный расстрел, смерти избежали только 120 человек. 
По неполным данным в Глубокском районе, оккупанты замучили и рас-
стреляли 10133 мирных жителей. 

С приходом фашистов на территорию Шарковщинского района здесь 
по такому же сценарию происходило зверское истребление белорусов, ев-
реев, поляков и людей других национальностей.  

В ноябре 1942 г. в деревне Куштали Корницкого сельского Совета 
немцы согнали в сарай и сожгли 204 жителей, в том числе стариков жен-
щин, детей. Всего в этом районе, согласно имеющихся данных, фашисты и 
их пособники замучили, сожгли, расстреляли 2027 жителей, в Германию на 
каторжные работы в принудительном порядке угнали 1484 жителя, пре-
имущественно молодежи. Угнанные в Германию советские люди были в 
статусе рабов. О своем бесправном положении, несмотря на цензуру, они 
сообщают в письмах своим родным. Уроженка деревни Королева Герма-
новичского сельсовета Кушнер Анна в письме на родину сообщает: 
«...целый год прошел с того времени, как я не видела вас, а что я видела за 
этот год. Кроме презрения, унижения, слез – больше ничего». Содержание 
письма угнанной в рабство жительницы Шарковщинского района, все дру-
гие сообщения, рассказы, вернувшихся после Победы на родину советских 
граждан, подтверждают, что рабское существование, угнанных для работы 
в Германию людей, было определено изначально. В Германии, как отме-
чают прогрессивные ученые и политики (в послевоенное время это не от-
рицали и сами немцы), к началу 40-х годов XX ст. была создана своеобраз-
ная «внечеловеческая цивилизация», которая порвала всяческие мораль-
ные, духовные и культурные связи со всем окружающим миром. Как бы 
это сегодня не воспринималось населением ФРГ, следует все же признать 
правильность утверждения, что опорой фашистского режима, воплощени-
ем официальной нацистской идеологии был сам немецкий народ: со вре-
мени прихода к власти Гитлера происходила мифологизация самосознания 
титульной нации. К сожалению, немцы поверили фашистской пропаганде 
в возможность получить на востоке землю, имущество и рабов-славян, ко-
торые день и ночь будут работать на каланизаторов – немцев, создавать 
для них райскую жизнь. Хозяева предприятий, ферм и других организаций, 
где отбывали рабство доставленные с оккупированных территорий рабо-
чие и крестьяне, были пропитаны нацизмом. К тому же немцы должны бы-
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ли руководствоваться полицейскими инструкциями, которые запрещали 
населению Германии хоть какое-либо общение с «восточными рабочими». 
За нарушение этого правила немецким гражданам грозило серьезное нака-
зание. Дикое варворство и бесчеловечность, ненависть, проявляющиеся к 
людям другой национальности, насильно вывезенным в Германию, это – 
не простая случайность, а сложившаяся человеконенавистническая идео-
логия мракобесия. Поэтому условия для работы и жизни на чужбине для 
граждан СССР уже по определению не могли быть иными. 

Политика генацида – планомерное массовое истребление жителей – 
оккупантами проводилась повсеместно. Многочисленные места захороне-
ний, обнаруженные сразу после освобождения в Городокском районе, сви-
детельствуют о продуманном «планомерном умерщвлении фашистскими 
палачами детей, подростков, женщин и стариков». В августе 1944 г. еврей-
ское население Городка (около 2 тысяч), фашисты согнали в гетто на ок-
раину города, после чего в течение двух месяцев, узников группами дос-
тавляли в урочище Воробъевы горы, где взрослых расстреливали, а детей 
закапывали живыми. В деревне Холуи Веречского сельсовета в феврале 
1943 г. фашисты согнали в дом и сожгли 96 мирных жителей разных дере-
вень. 6 января 1943 г. жители Городка стали очевидцами зверского пове-
дения оккупантов. У них на глазах двум партизанам отрубили ноги и руки, 
после вывезли к зданию техникума и оставили на морозе для устрашения 
населения. Применялся в Городке и такой вид казни людей, как обливание 
водой на морозе. Основываясь на показаниях свидетелей, осмотре мест за-
хоронения жертв террора оккупантов, было установлено: всего по Горо-
докскому району с июля 1941 г. по 24 декабря 1943 г. расстрелено  
4884 чел., повешено 32, сожжено 168, угнано в рабство 947 человек.  

Методы, применяемые оккупантами по уничтожению людей, чинимые 
издевательства над мирным населением, нормальным людям трудно пред-
ставить. В Лепельском районе около деревни Черноручье немецкими жан-
дармами и полицейскими расстрелено 1500 человек, в том числе 500 мирных 
граждан, заподозренных в неблагонадежности германскому режиму.  

Колонизация Беларуси с массовым расстрелом беларусов, истребле-
нием евреев сопровождалось экономическим грабежом, вывозом в Герма-
нию исторических культурных ценностей, сельскохозяйственной продук-
ции, крупнорогатого скота, лошадей. Варвары предали огню и руинам го-
рода, деревни, высшие и средние школы, разгромили библиотеки и музеи. 

3. Сопротивление белорусского народа фашистским оккупантам. 
Нападение фашистской Германии на СССР вызвало гнев советских людей. 
Белоруссы, туркмены, евреи, поляки и другие народнасти проявили  
в борьбе с нацистами невиданное морально-политическое единство. Война 
объединила в патриотическом движении все нации и народности СССР.  
В Беларуси борьба против немецко-фашистских захватчиков развернулась 
с первых дней оккупации. Большинсво белорусского населения недолго 
выжидая дальнейшего хода событий, поднялось на защиту своего дома, 
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своей Родины. В обстановке патриотического подъема проходила мобили-
зация в ряды Красной Армии, создавались истребительные отряды и ба-
тальоны. Белорусский народ восстал против захватчиков. За короткий срок 
были созданы партизанское и подпольное движение, отряды народного со-
противления. В июне 1941 г. начал действовать Пинский партизанский от-
ряд под командованием В. Коржа. На территории Октябрьского района 
Полесской области действовал отряд под командованием Бумажкова и 
Павловского.  

На Витебщине, в первые дни с начала войны в Сураже был сформи-
рован партизанский отряд, который возглавил директор Пудотской карто-
нажной фабрики Минай Филиппович Шмырев.  

Партизанские отряды в 1941 г. возникали на основе истребительных ба-
тальонов, из числа попавших в окружение красноармейцев, партийных и со-
ветских активистов. Осенью и зимой 1941 г. партизанское движение испыты-
вало трудности. Не хватало продовольствия, оружия, боеприпасов, медика-
ментов, не было должной координации и взаимодействия партизанских отря-
дов, многие из них распались. Часть партизан вышла в советский тыл. Зимой 
1941 г. насчитывалось всего около 3 тыс. партизан. 

Важную роль в укреплении партизанского движения сыграли под-
польные организации. Уже в июне 1941 г. в Минске были созданы первые 
подпольные организации, которые затем объединил Минский подпольный 
горком КП(б)Б. Подпольщики выпускали газеты, листовки антифашист-
ского содержания, проводили диверсионные акты, оказывали материально-
техническую помощь партизанам, обеспечивали их информацией, направ-
ляли к ним людей. В годы Великой Отечественной войны в подполье Бе-
ларуси насчитывалось около 70 тыс. человек. 

На Витебской земле в первые дни войны было сформировано и воо-
ружено 26 истребительных отрядов, которые насчитывали 3648 бойцов. 
Десятки тысяч жителей области возводили оборонительные сооружения.  
С 5 по 7 июля 1941 г. в Витебске в дивизию народного ополчения вступило 
1500 добровольцев. Партийные и советские работники, коммунисты и ак-
тивисы переходили на нелегальное положение и объединяли силы для со-
противления захватчикам. В городах и районах Витебской области создано 
72 подпольные партийные организации. Чувствительными для вермахта и 
полицейских сил были действия вооруженных партизанских отрядов и 
групп. Все три формы всенародной борьбы населения республики (дейст-
вия партизан, деятельность подпольных групп, массовое сопротивление 
оккупантам) свидетельствовало о естественном стремлении белорусского 
народа видеть свое Отечество свободным. 

Сильное влияние на расширение партизанского движения в БССР ока-

зала победа Красной Армии под Москвой. Советские войска приблизились 

к территории Беларуси. На стыке немецких групп армий «Север» и 

«Центр» была образована брешь («Витебские ворота»), которая использо-

валась для помощи белорусским партизанам, переброски отрядов и дивер-
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сионных групп в тыл противника. В мае 1942 г. создан Центральный штаб 

партизанского движения (ЦШПД), а в сентябре 1942 г. его отдел – Бело-

русский штаб партизанского движения (БШПД). Это дало возможность ко-

ординировать действия партизанских отрядов и армии. В 1943 г. продолжа-

лась концентрация партизанского движения. На завершении 1944 г. оно на-

считывало 374 тыс. человек. Партизанские формирования освобождали 

целые районы и создавали партизанские зоны, которые занимали более по-

ловины территории Беларуси.  

Летом 1943 г. ЦШПД разработал операцию под названием «Рельсовая 

война». Она началась 3 августа, продолжалась до 15 сентября и была при-

урочена к наступлению советских войск на белгородско-харьковском на-

правлении. Железнодорожное движение в Беларуси было парализовано от 

15 до 30 суток. С 25 сентября по 1 ноября проводилась вторая операция 

«Рельсовая война» под названием «Концерт», в ходе которой партизаны 

подрывали железнодорожное полотно, пуская под откос эшелоны с живой 

силой и техникой врага. С 20 июня 1944 г. до полного освобождения Бела-

руси продолжался 3-й этап операции «Рельсовая война». 

На территории Западной Беларуси партизанское движение было менее 

активным. Ему препятствовала деятельность Армии Краевой (АК), создан-

ной польским эмиграционным правительство в Лондоне. Основной зада-

чей АК было возрождение независимого польского государства в границах 

1939 г. Наиболее крупным формированием АК являлся Новогрудский ок-

руг, который насчитывал 7 тыс. человек. Вначале большинство рядовых 

солдат и офицеров АК воевали с фашистами. В 1942 – первой половине 

1943 г. формирования АК и советских партизан провели немало совмест-

ных операций против оккупантов. В июле-августе 1943 г. белорусские и 

польские партизаны оказали мощное сопротивление 60-тысячной группи-

ровке фашистских войск, которые блокировали Налибокскую пущу. Раз-

рыв дипломатических отношений советского руководства с польским 

эмиграционным правительством в апреле 1943 г. привел к конфронтации 

между АК и партизанами. За осенне-летний период 1943–1944 гг. отряды 

АК Новогрудского округа провели 81 операцию против белорусских пар-

тизан, а также акции и против той части белорусского населения, которая 

не поддерживала идею восстановления Польши в довоенных границах. 

Жертвами польского националистического подполья в Беларуси в годы 

Второй мировой войны стали 10 тыс. граждан БССР. 

4. Освобождение Беларуси. В результате наступления Красной Ар-

мии в 1943 г. фронт приблизился к Беларуси. 23 сентября был освобожден 

первый районный центр Комарин. В конце сентября – Хотимск, Мсти-

славль, Климовичи, Кричев. 8 октября – городской поселок Витебской об-

ласти – Лиозно, 23 ноября 1943 г. первый областной центр – Гомель, куда 

сразу же переехал ЦК КП(б)Б, СНК БССР и БШПД. В январе-марте 1944 г. 

проведена Калинковичско-Мозырская операция с участием Гомельского, 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



64 

Полесского и Минского партизанских соединений, были освобождены Мо-

зырь и Калинковичи. 

Крупнейшей операцией на завершающем этапе Великой Отечественной 

войны была операция «Багратион». Немцы создали в Беларуси глубокоэше-

лонированную оборону. Ее удерживали группировка армии «Центр», две ар-

мейские группировки «Север» и «Северная Украина». С советской стороны к 

участию в операции «Багратион» были привлечены войска трех Белорусских 

фронтов, а также войска 1-го Прибалтийского фронта. Общая численность 

советских войск составляла 2,4 млн солдат и офицеров, 36400 орудий и ми-

нометов, 5200 танков и самоходно-артиллерийских установок, 5300 самоле-

тов. Важная роль в освобождении республики отводилась белорусским пар-

тизанам и эскадрильи «Нормандия–Неман». 

Началась операция «Багратион» утром 23 июня 1944 г. 24 июня обо-

ронительная линия немецких войск была прорвана. 26 июня освобожден 

Витебск. Окружена и ликвидирована мощная группировка противника.  

27 июня освобождена Орша, 29 июня разгромлена окруженная бобруйская 

группировка врага. В Минском «котле» на востоке от города оказалась ок-

руженной 105-тысячная вражеская группировка. 3 июля 1944 г. танкисты и 

пехотинцы 1-го и 2-го Белорусских фронтов освободили Минск. 

В результате первого этапа операции «Багратион» группировка армий 

«Центр» потерпела полное поражение. В ходе второго этапа Белорусской 

операции в июле 1944 г. были освобождены Молодечно, Сморгонь, Бара-

новичи, Новогрудок, Пинск, Гродно. 28 июля освобожден Брест. Заверши-

лось полное изгнание немецко-фашистских захватчиков с территории Бе-

ларуси. В ходе Белорусской операции были разгромлены 17 дивизий и  

3 бригады противника, а 50 дивизий – потеряли более половины своего со-

става. Общие потери немецких войск составили 500 тыс. убитыми.  

5. Вклад белорусского народа в Победу над фашистской Германией. 

Рассовый эксперимент фашистской Германии под названием «дранг нахт 

Ост» закончился крахом. Победы Красной Армии, сопротивление окку-

пантам на всей чужой для них территории со стороны населения возродили 

национальную гордость всех народов, населяющих одну шестую часть 

земли. Вместе с другими нациями и народностями огромный вклад в побе-

ду над фашистской Германией внес белорусский народ. В начале войны 

перед населением оккупированных областей встал выбор: или смириться с 

обстоятельствами, или вступить в смертельную схватку с врагом. Боль-

шинство населения осталось на стороне советской власти, считало себя хо-

зяевами страны и участниками глубоких свершений. Каждый порядочный 

человек выступил на защиту своего Отечества. Проявилось редкосное 

единство духа. Объединились и поборники социализма, и недовольные им, 

атеисты и верующие, коммунисты и беспартийные, молодежь и пенсионе-

ры. Для каждого сознательного человека защита своего дома, своей страны 

была превыше всего. И мысли, и действия их были направлены на то, что-
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бы не попасть в рабство к фашистам. С самого начала война приняла все-

народный характер. Под Сталинградом, как и под Москвой, фашисты 

столкнулись с массовым героизмом русских армий, укомплектованных 

людьми разных наций и народностей, которым Гитлер готовил судьбу ра-

бов. И только небольшая часть обывателей и предателей вступило на путь 

сотрудничества с оккупантами. В Беларуси нацистам не удалось укомплек-

товать из местного населения силы для поддержания желаемого для них 

порядка. Белорусская народная самопомощь (БНС), которая была создана в 

октябре 1941 г., Белорусский корпус самообороны (БКС), Союз белорус-

ской молодежи (СБМ) и другие малочисленные формирования, созданные 

оккупантами, не оправдали их надежд. Здесь для усмирения населения 

фашистам приходилось содержать значительные свои армейские подраз-

деления, а также привлекать для этого подвижные полицейские батальоны, 

укомплектованные украинскими, эстонскими, латышскими, литовскими 

националистами. На всей территории Беларуси разгорелось пламя парти-

занской войны. Поколение людей, вступившее в войну и одержавшее По-

беду над коварным врагом, совершило великий исторический подвиг. 

Свыше 300 тыс. воинов-белоруссов были награждены правительственны-

ми наградами СССР. 443 белоруса стали Героями Советского Союза. Два-

жды высшую награду получали белорусы – генерал-майор авиации  

П.Я. Головачев и маршал И.И. Якубовский. Плодами советского народа 

периода Великой Отечественной войны пользуются современники. Об 

этом следует помнить и, как указывает Президент Республики Беларусь 

А.Г. Лукашенко, постоянно работать над тем, чтобы прочно закрепить  

в сознании общества и, прежде всего, молодого поколения, величие и не-

зыблемость Победы народов СССР над фашизмом, что является важней-

шим фундаментом для построения новой Беларуси и ее движения вперед. 
 

Вопросы для самоконтроля: 1. Назовите цели, которых Германия 

пыталась добиться в ходе Второй мировой войны. 2. Покажите причины 

неудачного начала Великой Отечественной войны для СССР. 3. Охаракте-

ризуйте немецкий оккупационный режим на захваченных территориях.  

4. Расскажите о формировании подпольного, партизанского и массового 

народного движения в Беларуси против оккупантов. 5. Покажите этапы ос-

вобождения территории БССР от фашистских захватчиков. 6. Назовите ис-

точники Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
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ТЕМА 12. БЕЛАРУСЬ В ПЕРИОД КОНФРОНТАЦИИ  
ДВУХ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 40-х – 80-е гг.). 
 
 

1. Послевоенное восстановление и развитие экономики БССР.  
2. Промышленность и сельское хозяйство в середине 50-х – 80-е гг.  
3. Общественно-политическая жизнь во второй половине 50-х –  

первой половине 80-х гг.  
4. Образование, наука и культура середины 50-х – середины 80-х гг.  

 

1. Послевоенное восстановление и развитие экономики БССР. 
Война нанесла народному хозяйству и культуре Беларуси огромные потери. 
За годы оккупации БССР потеряла более половины своего национального бо-
гатства, каждого третьего жителя. Разорено и сожжено 209 городов и район-
ных центров, более 9 тыс. сел. Фашисты сожгли вместе с жителями 628 дере-
вень. Почти полностью разорена сеть охраны здоровья и материально-
техническая база учреждений образования. Без крыши над головой осталось 
почти 3 млн человек. Ущерб, причиненный немецко-фашистскими захватчи-
ками хозяйственному комплексу Витебской области, отбросил ее промыш-
ленность в состояние середины 20-х гг., а уровень жизни населения, без пре-
увеличения, в начало восстановления после гражданской войны. Война оста-
вила сотни тыс. инвалидов, разрушила многие семьи. В республике насчиты-
валось 60 тыс. детей-сирот. Людские потери военного времени создали для 
республики на многие годы неблагоприятную демографическую ситуацию. 
Переход к мирному строительству для республики был сложным и тяжелым, 
белорусский народ ожидала нелегкая полоса развития. Восстановление на-
роднохозяйственного комплекса в короткие сроки возможно было осущест-
вить только огромным напряжением сил всех граждан Беларуси. К июлю 
1945 г. в республике было восстановлено более 8 тыс. промышленных пред-
приятий, мастерских, артелей, значительное количество железных дорог, 
мостов, учреждений образования. Со второго полугодия 1944 г. стали рабо-
тать 72 электростанции. Существенная помощь в восстановлении БССР была 
оказана всеми союзными республиками. 

О том, что еще в годы войны при активном и поголовном участии на-
селения, помощи союзных республик успешно осуществлялось восстанов-
ление народнохозяйственного комплекса, свидетельствуют показатели, 
приведенные ниже (табл.). 

 

Таблица – Объемы производства БССР к СССР в 1945 г. (в % к 1940 г.) 
 

 СССР БССР 

Общий объем производства  80 20 

В том числе:   

Электроэнергия 67 16 
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Окончание табл. 

Металлообрабатывающие станки  81 3 

Фанера  59 5 

Обувь 91 5 

 

Приведенные в таблице цифры показывают, что вывести экономику 

БССР на довоенный уровень за такой короткий срок не удалось. Общий 

объем производства, а также объемы в отдельных отраслях, где БССР до 

Великой Отечественной войны не отставала от союзных показателей, на 

начало первой послевоенной пятилетки, был еще в десятки раз ниже.  

В 1946 г. составлен план социально-экономического развития респуб-

лики на 4-ю пятилетку. В законе о пятилетнем плане предусматривалось 

восстановить и превзойти довоенный уровень промышленного производ-

ства республики. Планировалось также на основе роста национального до-

хода повышение материального и культурного уровня жизни народа. Вы-

полнение плановых показателей отличалось невиданным ранее трудовым 

энтузиазмом рабочего класса и ИТР. В стране возобновили работу тысячи 

предприятий, в Минске приступили к строительству автомобильного и 

тракторного заводов. В 1947 г. автомобилестроители, а в 1950 г. тракторо-

строители выпустили свою первую продукцию. Пополнение рабочего класса 

происходило за счет демобилизованных воинов и партизан. За 1946 –1950 гг. 

численность рабочих и служащих увеличилась с 610 до 1038 тыс., достиг-

нув 91% довоенной. Советская Беларусь вновь удивила весь мир своей 

жизнеспособностью. Измученный войной народ в короткий срок залечил 

тяжелые раны. За годы этой пятилетки были осуществлены строительные 

работы, которые превысили по объему три довоенные. 

В пятой пятилетке (1951–1955) в Беларуси вошло в строй 150 круп-

ных промышленных предприятий и более 200 средних и мелких.  

Более сложным оказалось восстановление сельскохозяйственного 

производства. Сельское население за годы войны значительно сократи-

лось. Правительство принимало меры по материально-техническому и ор-

ганизационному укреплению сельского хозяйства. При этом не исключа-

лись принудительно-административные и репрессивные меры. Методами 

администрирования и принуждения осуществлялась сплошная коллективи-

зация в Западных районах Беларуси. До 1952 г. коллективизация здесь в 

целом была завершена. Однако результаты развития сельского хозяйства в 

республике были незначительными. В 1953 г. со сменой руководства СССР 

(смертью И. Сталина) сделаны попытки улучшить ситуацию в этой отрас-

ли. Сентябрьский (1953 г.) Пленум ЦК КПСС рассмотрел состояние сель-

ского хозяйства в стране и наметил ряд мер по его улучшению. Согласно 

решениям, принятым на Пленуме, в развитии сельского хозяйства кратно 

возросли государственные капиталовложения, были увеличены поставки 

техники, на сельскохозяйственную продукцию повышены закупочные це-
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ны, колхозам и совхозам списали долги прежних лет. Вместо централизо-

ванного задания, когда колхозам и совхозам определялись планы сева в гек-

тарах и по отдельным культурам, содержания скота по видам и количеству 

голов и т.д., устанавливался только общий объем продаж государству про-

дукции. Принятые меры усилили мотивацию крестьян к труду. От 1953 до 

1958 г. в республике продукция сельского хозяйства возросла почти вдвое. 

Однако в начале 60-х гг. экстенсивный путь развития экономики себя ис-

черпал, началось снижение производства сельскохозяйственной продук-

ции. Появился дефицит не только промышленных товаров, но и сельскохо-

зяйственных продуктов. Страна стала закупать зерно за границей.  

2. Промышленность и сельское хозяйство в середине 50-х – 80-е гг. 

В середине 50-х гг. в мире началась научно-техническая революция. Ее 

процессы затронули и экономику Беларуси. В эти годы в республике уско-

ренными темпами развивались приборостроение, электроника, радиоэлек-

троника, машиностроение. Была введена в строй Березовская электростан-

ция, что дало возможность создать единую Белорусскую энергосистему. 

Вступили в строй калийный комбинат в Солигорске, Гродненский азотно-

туковый, Полоцкий нефтеперерабатывающий заводы и др. 

В середине 60-х гг. была проведена экономическая реформа, которая 

предусматривала расширение хозяйственной самостоятельности предпри-

ятий промышленных отраслей. Деятельность предприятий оценивалась не 

по валовой, а по реализованной продукции. Предприятиям разрешалось 

распоряжаться частью полученной ими прибыли. Они могли создавать 

фонды развития производства и усовершенствования техники, социально-

культурных мероприятий и жилищного строительства. Дебюрократизация 

экономической жизни открыла возможности для внедрения в производство 

современных машин, механизмов и технологических процессов. За годы  

8-й пятилетки в БССР введено 50 крупных предприятий, объем производ-

ства возрос примерно на 80% (вместо 70% планируемых). В 1970 г. на 

предприятиях республики производилось (в процентах от общесоюзного) 

17,5% тракторов, 15% подшипников, 9,5% телевизоров, 22% мотоциклов, 

48% калийных удобрений, 10,4% льняных тканей. 

Определенный импульс в качественное развитие БССР вносили эко-

номические механизмы реформы 1965 г. и в последующие годы. За 1970–

1985 гг. было введено в действие более 186 промышленных предприятий. 

Продолжалась концентрация производства. В 1980 г. в Беларуси действо-

вало около 200 производственных и научно-производственных объедине-

ний. Научно-технический прогресс затронул в первую очередь оборонную 

промышленность. 

В 70–80-е гг. экономика Беларуси была в меньшей мере подвержена 

«застойным процессам», которые наблюдались в СССР в целом. Здесь к 

этому времени на всех уровнях сложился состав высококвалифицирован-

ных кадров, находившихся в постоянном поиске внедрения в производство 
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интенсивных факторов. Особенно яркой являлась личность первого секре-

таря ЦК КПБ П.М. Машерова, который имел свой взгляд на социально-

экономическое развитие республики в масштабах огромной страны. Эф-

фективность производства П.М. Машеров отождествлял с перестройкой 

всей экономики на основе интенсивных методов организации труда. Про-

мышленное производство, социальный сектор БССР и в застойные годы, 

как их часто называют в литературе, развивались стабильно и устойчиво. 

За 1971–1975 гг. объем промышленной продукции в республике возрос на 

64%, а производительность труда – на 43%. Высокой производительностью 

труда, динамизмом при возведении и расширении индустриальных пред-

приятий (в отношении общесоюзного промышленного комплекса) харак-

теризовалось экономическое развитие БССР и на этапе 1971–1985 гг. Так, 

в 10-й пятилетке среднегодовой прирост национального дохода в БССР со-

ставил 5,2%, в 11-й – 5,6%. Производительность труда также имела поло-

жительный результат: ее среднегодовое приращение в 10-й пятилетке со-

ставило 4,2%, а в 11-й соответственно 5,3%. В республике в эти годы прак-

тически завершился процесс формирования индустриального общества, 

сделан переход в постиндустриальное общество.  

На фоне успехов развития промышленности довольно тяжелое поло-

жение наблюдалось в послевоенное время в сельском хозяйстве. Связано 

это с разорением во время войны, а также с государственной политикой в 

отношении крестьянства. Принудительная коллективизация, проблемы с 

обеспечением колхозно-совхозной системы техникой, кадрами, отсутствие 

принципа материальной заинтересованности, высокие нормы денежных 

налогов, обязательные поставки государству продукции без учета собран-

ного урожая – все это негативно отражалось на результатах деятельности 

сельскохозяйственных предприятий. После того, как в 1953 г. на Пленуме 

ЦК ВКП (б) был фундаментально рассмотрен вопрос о состоянии сельско-

го хозяйства, государство стало стимулировать сельскохозяйственное про-

изводство. Была расширена самостоятельность хозяйств, введена денежная 

оплата труда колхозников. В совхозах создавались страховые и пенсион-

ные фонды, в 1959 г. почти во всех колхозах республики выплачивали пен-

сии по старости. Принятые меры усилили мотивацию крестьян к труду. Но 

вывести колхозы и совхозы на рентабельную работу не удалось. В 1965 г., 

опираясь на постановление мартовского Пленума ЦК ВКП(б), в БССР раз-

работана программа по мобилизации аграриев на устойчивое развитие 

сельского хозяйства. За 1966–1970 гг. в сельское хозяйство вложены зна-

чительные финансовые средства. Мелиоративные работы на заболоченных 

землях (преимущественно) на Полесье (за счет государственного бюджета) 

позволили получить здесь довольно высокие по тому времени урожаи в 

растениеводстве. Увеличение кормовой базы для животноводства способ-

ствовало созданию крупных животноводческих комплексов. В 1985 г.  

в республике действовали 94 крупных комплексов по производству говя-

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



70 

дины, 97 – свинины и 40 – молока. За 1975–1985 гг. капиталовложения в 

сельское хозяйство БССР в 3,7 раза превосходили уровень предыдущих 15 

лет. Выросли основные производственные фонды хозяйств. Они оснаща-

лись новой техникой, росла их фондовооруженность. Развивалась химиза-

ция и мелиорация. Ручной труд заменялся машинами и механизмами. 

Многие хозяйства имели в 80-е гг. устойчивые показатели сбора зерна (до 

30 ц), картофеля (до 200 ц) с одного гектара, более 5 тыс. литров молока на 

корову. Среди тружеников сельского хозяйства было много сознательных, 

преданных своему делу людей. В плане нацеленности на интенсивный 

путь развития села БССР была примером для других регионов. В 1988–

1989 гг. сбор зерновых на душу населения в республике составлял 832 кг 

(для сравнения в США 842 кг), производство мяса – 117 кг (США 122 кг), 

молока – 726 кг (США 268 кг). Доля Беларуси в поставках мяса в общесо-

юзный фонд составляла 12%, молока – 14%.  

Перевод сельского хозяйства на индустриальную основу требовал вы-

сококвалифицированных руководителей и специалистов, их готовили вузы 

и средние образовательные учреждения. По количеству специалистов 

БССР опережала многие страны мира. Еще в середине 70-х гг. в каждом 

колхозе и совхозе работало не менее 20 специалистов с высшим и средним 

специальном образованием. За период 70–80-х гг. выросла плеяда талант-

ливых организаторов сельскохозяйственного производства. 

Собственные средства колхозов и совхозов, а также те, которые инве-

стировало государство, использовались на решение социальных проблем 

деревни. По современным проектам застраивались села и районные цен-

тры, возводились новые школы, больницы, культурно-просветительные 

учреждения. Во многих селах появились асфальтированные улицы, проло-

жены водопроводы, центральное отопление, газ и другие удобства.  

В то же время, несмотря на целы ряд мер, принятых государством, та-

кие причины, как неполная самоинициативность хозяйствования, слабая 

заинтересованность крестьян в получении хороших результатов, высокие 

затраты на производство продукции и др. становились препятствием в по-

лучении адекватных окончательных результатов в этой отросли.  

3. Общественно-политическая жизнь во второй половине 50-х – 

первой половине 80-х гг. Время после смерти Сталина и до отставки  

Н.С. Хрущева называют десятилетием политической «оттепели» – перио-

дом относительной демократизации жизни общества. В эти годы активизи-

ровалась общественная и культурная жизнь.  

После XX съезда КПСС (1956 г.) в БССР начался процесс реабилитации 

жертв сталинских репрессий. В деятельности Компартии Беларуси, Советов, 

профсоюзов, комсомола расширялась коллегиальность и предпринимались 

попытки по широкому привлечению к работе в них рядовых членов.  

В октябре 1961 г. на XXII съезде КПСС была принята программа, в 

которой декларировалась цель о построении в СССР через 20 лет комму-
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нистического общества и обеспечение народу самого высокого уровня 

жизни.  

В 1962 г. согласно решениям, утвержденным в Москве, в Беларуси изме-

нена структура руководящих партийных органов. В целях приближения пар-

тийного руководства к производству они были разделены на промышленные 

и сельские. Созданы обкомы, горкомы и комитеты партии по промышленным 

зонам и партийные комитеты по производственным колхозно-совхозным 

управлениям. По такому же принципу были устроены советские, комсомоль-

ские, профсоюзные и общественные организации. Эта структура просущест-

вовала недолго, в 1964 г. такое разделение признано неоправданным. 

Проводимая Хрущевым политика не удовлетворяла большую часть 

партийной номенклатуры. Старая бюрократия не могла простить ему разо-

блачение культа личности Сталина. Военные круги были недовольны со-

кращением вооруженных сил, деятели науки и культуры – вмешательством 

в их творчество. Крестьянство не могло согласиться с политикой прави-

тельства в сельском хозяйстве.  

Октябрьский (1964 г.) Пленум ЦК КПСС освободил Н.С. Хрущева от 

занимаемых должностей. Первым секретарем ЦК КПСС был избран  

Л.И. Брежнев, при которым со временем стали забываться принципы кол-

легиального руководства. Партийно-государственный и ведомственный 

аппарат начал «плодить» многочисленные подзаконные инструкции и 

предписания. Повышение руководящей роли партии объявлялось универ-

сальным средством решения всех экономических и социальных проблем. 

Принятые в 1961 г. программные установки на построения коммунистиче-

ского общества к 1980 г. были признаны «забеганием вперед и неоправ-

данной детализацией». Ее реализация отнесена на более отдаленную пер-

спективу. Вместо нее в 1967 г. озвучена идеологическая концепция о по-

строении в СССР «развитого социалистического общества», которая опира-

лась на вполне реальный факт создания в СССР индустриального общества.  

В БССР до 1965 г. была полностью восстановлена ранее функциони-

рующая система промышленных министерств и комитетов. Руководство 

республики (в 1965 г. на пост первого секретаря ЦК КПБ был избран  

П.М. Машеров) как в центре, так и на местах находилось в постоянном поис-

ке разрешения существующих противоречий и перевода экономики на ин-

тенсивный путь развития. Умение выделять главное, действовать нестан-

дартно – такая установка инициированная с Минска, доходила до руково-

дства областных и нижестоящих структурных подразделений республики.  

В 60–70-е гг. белорусский народ добился существенных изменений  

в экономике и социальной сфере. Рабочие и служащие переведены на со-

кращенный рабочий день. Произошло значительное повышение матери-

ального благосостояния населения. Были приняты меры по повышению 

заработной платы, улучшению пенсионного обеспечения. Вводилась га-

рантированная оплата труда колхозников, им устанавливались государст-
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венные пенсии. Но, несмотря на значительный прогресс в экономике и со-

циальной политике, в республике наблюдались упущения, которые стано-

вились препятствием на пути ускоренного развития.  

4. Образование, наука и культура середины 50-х – середины 80-х гг. 

Поворот к десталинизации в общественно-политической жизни способст-

вовал реформированию народного образования. В 1958 г. было положено 

начало школьной реформе. Она предусматривала осуществление политех-

нического обучения и трудового воспитания. В Беларуси, как и в других 

республиках, семилетние школы преобразовывались в восьмилетние, 

средние – в общеобразовательные одиннадцатилетние с производственным 

обучением. Однако эти преобразования не привели к желаемым результа-

там. Поэтому с 1964 г. школы вновь были переведены на десятилетний 

срок обучения. С начала 70-х гг. начался переход ко всеобщему среднему 

образованию. Тогда же на подготовку квалифицированных рабочих со 

средним образованием перешли профтехучилища республики. Если в 1965 г. 

среднее образование получило 50 тыс. человек, то в 1985 г. – около 170 тыс. 

В 1975 г. работало более 100 школ-интернатов, где обучались дети, остав-

шиеся без родителей, или дети из малообеспеченных семей. 65% учителей 

имело высшее образование. 

Дальнейшее развитие в республике получило высшее и среднее специ-

альное образование. За 1960–1985 гг. количество средних специальных заве-

дений увеличилось с 102 до 139, а учащихся в них – с 62,6 тыс. до 160 тыс.  

Открывались новые высшие учебные заведения, расширялся контин-

гент студенчества. Если в 1962 г. в 24 высших учебных заведениях обуча-

лось 59 тыс. студентов, то в 1985 г. в 33 вузах обучалось 182 тыс. студен-

тов. За эти годы были открыты Минский радиотехнический институт 

(1964), Витебский технологический институт легкой промышленности 

(1965), Брестский инженерно-строительный институт (1966), Минский ин-

ститут культуры (1975) и др. В 1969 г. на базе Гомельского педагогического 

института был создан Гомельский государственный университет. В 1977 г. 

Гродненский педагогический институт был преобразован в Гродненский 

государственный университет. Центром университетского образования ос-

тавался Белорусский государственный университет. В 80-е гг. на его фа-

культетах училось около 15 тыс. студентов. 

Значительные изменения произошли в развитии науки. За 1956– 

1985 гг. возросла сеть научных учреждений. В БССР их количество увели-

чилось с 76 до 167. Ведущая роль среди них принадлежала Академии наук 

БССР. Научные учреждения стали действовать в Гомеле, Могилеве, Грод-

но, Витебске. Количество ученых БССР с 1965 г. по 1985 г. увеличилось на 

65% и составило более 42 тыс. человек, в их числе 13 тыс. кандидатов и 

более 1 тыс. докторов наук. По ряду направлений науки ученые республи-

ки занимали лидирующие позиции в СССР, в частности, в порошковой ме-

таллургии, технической кибернетике, физике атомных реакторов. В 1965–
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1985 гг. ученые Беларуси получили 26 государственных премий СССР,  

57 государственных премий БССР. Международное признание получили 

академики Н.Ф. Ермоленко, Б.В. Ерофеев, В.С. Комаров, Г.И. Горецкий, 

К.И. Лукашев и др. 

Критическое переосмысление сложных проблем истории и современ-

ности в период «оттепели» содействовало появлению новой плеяды лите-

раторов. Плодотворно работали писатели А. Адамович, В. Быков, Р. Боро-

дулин, В. Короткевич, И. Науменко, И. Чигринов, Н. Гилевич и др. В воен-

ной прозе главной становится тема человека на войне. Всеобщее призна-

ние получили произведения В. Быкова «Альпийская баллада», «Журавли-

ный крик», «Третья ракета» и др. Известными стали романы И. Шамякина 

«Сердце на ладони», «Возьму твою боль» и др. В 1981 г. ему было при-

своено звание Героя Социалистического труда. 

Историческая тема нашла свое отражение в произведениях В. Корот-

кевича «Дикая охота короля Стаха», «Черный замок Ольшанский» и др.  

В 70-е – первой половине 80-х гг. в белорусскую литературу пришло новое 

поколение литераторов: А. Дударев, С. Законников, В. Некляев и др. 

Новыми произведениями в это время обогатилось театральное искус-

ство. На сценах театров с успехом шли пьесы А. Макаенка «Лявониха на 

орбите», «Извините, пожалуйста», И. Мележа «Люди на болоте», А. Ада-

мовича «Война под крышами», И. Чигринова «Плач перепелки», А. Дуда-

рева «Порог» и «Вечер». В 1987 г. в БССР работало 19 театров, в том числе 

2 музыкальных, 11 драматических, 6 кукольных. 

Отображение современной жизни занимало значительное место в 

творчестве многих художников. Такими являются картины И. Стасевича 

«Шахтеры Солигорска», М. Савицкого «Хлеб», Г. Ващенки «Август». Те-

ма Великой Отечественной войны отражена на полотнах Л. Щемелева 

«Генерал Доватор», М. Савицкого «Партизанская Мадонна», «Витебские 

ворота», «Поле» и др. 

Определенных успехов достигли кинематографисты Беларуси. Историко-

революционной теме посвящены фильмы кинорежиссера В. Корж-Саблина 

«Первые испытания», «Москва – Генуя», «Крушение империи». Популярно-

стью у зрителей пользовались фильмы «Альпийская баллада», «Отец», «Поло-

нез Огинского» и др. Возведены в это время мемориальные комплексы  

«Хатынь», «Брестская крепость-герой», Курган Славы под Минском. 

Дальнейшее развитие в Беларуси получила сеть культурно-

просветительных учреждений. В 1985 г. в республике было 64 культурных 

комплексов, более 6300 клубов, около 7 тыс. библиотек, 28 парков культу-

ры и отдыха, 76 музеев. Важную роль в культурном воспитании трудящих-

ся играла художественная самодеятельность. 

Как видно, достижения белорусского народа в развитии образования, 

науки и культуры во второй половине 50-х и первой половине 80-х гг. бы-

ли значительны.  
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Вопросы для самоконтроля: 1. Покажите состояние народного хо-

зяйства БССР после изгнания с ее территории оккупантов. 2. Назовите те 

отрасли промышленности, которым в Беларуси отдавалось преимущество 

в восстановительном периоде. 3. Покажите примеры творческого отноше-

ния к труду рабочих, инженерно-технических работников, крестьян, уче-

ных в послевоенный период. 4. Приведите фактический материал, который 

свидетельствует о достижениях БССР в 60-х–70-х гг. 5. Назовите пробле-

мы послевоенного времени в развитии образования, науки, литературы. 

 

 

ТЕМА 13. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
БЕЛАРУСИ В КОНЦЕ 80-Х – НАЧАЛЕ 90-Х ГГ. КОРЕННЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

 

1. Курс на обновление социализма.  

2. Нормативно-правовая база перехода БССР к рыночной экономике. 

3. Белорусская экономика на первом этапе перехода к рыночным  

отношениям.  

4. Становление государственной независимости.  

5. Республика Беларусь – социальное государство. 

6. Духовная и культурная жизнь белорусского народа в конце XX – 

начале XXI ст. 

7. Расширение политических, экономических и культурных связей с 

другими странами. 

 
1. Курс на обновление социализма. Во второй половине 80-х гг. по-

казатели промышленного и сельскохозяйственного производства в БССР 
были одними с самых высоких. Экономика и социальная сфера с каждым 
годом прирастала как количественно, так и качественно. Однако преувели-
чение роли централизованного планирования в управлении, ошибки при 
внедрении хозяйственного расчета, уравнительность в оплате труда, дефи-
цит качественных продуктов и товаров и другие сдерживающие факторы 
ограничивали творческие начала трудящихся. Из-за долгого согласования 
(бюрократизма) самых незначительных вопросов в вышестоящих органи-
зациях имелся значительный разрыв по времени между разработкой новой 
техники и ее внедрением. СССР постепенно терял динамизм в развитии 
своей экономики, что наблюдался в послевоенное время, отставал от пере-
довых стран в применении новейших технологий. 

В 1985 г. был принят курс на перестройку всех сфер жизни советского 
общества. Как отмечалось в решениях апрельского (1985 г.) Пленума ЦК 
КПСС, намечался крутой поворот к интенсификации производства. Пере-
стройка, о которой указано на этом форуме, должна была проходить при 
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широкой демократии и гласности в рамках социалистического выбора, со-
циалистических идеалов и ценностей. В БССР на такой подход было мак-
симально ориентировано руководство республики, с пониманием такая 
цель была воспринята белорусским народом. С учетом новых подходов 
разработана комплексная программа социально-экономического развития 
республики на XII пятилетку, в которой предусматривалось обеспечить 
весь прирост продукции в промышленности, сельском хозяйстве, строи-
тельстве, на транспорте за счет интенсивных факторов. Заметным явлени-
ем радикальной экономической реформы стал перевод предприятий, объе-
динений, целых отраслей народного хозяйства на полный хозяйственный 
расчет и самофинансирование. В 1988 г. в условиях хозяйственного расче-
та и самофинансирования в БССР работала вся промышленность, агропро-
мышленный комплекс, транспорт, торговля, строительные организации. 
Предприятия проводили модернизацию. Основные производственные 
фонды в этот период ежегодно возрастали на 6%. Положительным для Бела-
руси был профиль ее эканомики: крупные машиностроительные и станко-
строительные предприятия, заводы по переработке нефти. БССР в 1990 г. по-
ставляла в союзные республики 73% металлообрабатывающих станков,  
81% грузовых автомобилей, 74% тракторов, 72% химических волокон, 40% 
продукции легкой и пищевой промышленности. Многие предприятия рес-
публики имели заказ оборонного ведомства. Такая структура промышленно-
сти, когда республика выпускала экспортно-ориентированную продукцию 
конечного цикла, имела положительное значение для белорусского народа.  

Значительным достижением экономического и социального развития 
БССР второй половины 80-х гг. была переориентация ее промышленности 
на опережающие темпы выпуска товаров народного потребления. Так, при 
увеличении объемов промышленной продукции за 1986–1990 гг. на 29%, 
средства производства (группа А) возросла на 27%, а предметы потребле-
ния (группа Б) – на 35%.  

Несмотря на серьезные потери земельного фонда, которые связаны с 
крупнейшей катастрофой на Чернобыльской АЭС весной 1986 г., в БССР 
на уровне предыдущей пятилетки поддерживалось производство сельско-
хозяйственной продукции. В 1986–1990 гг., когда в СССР в целом нацио-
нальный доход имел нулевое значение, в БССР он составил 3,3%. Занимая 
0,9% территории СССР и 3,6% его населения, БССР в 1990 г. производила 
4,2% национального дохода страны. В республике вырабатывалось на ду-
шу населения больше, чем в целом по СССР, товаров народного потребле-
ния и продовольствия. У белоруссов был широкий доступ к образованию, 
культуре, бесплатной медицине, уверенность в завтрашнем дне. Имелись 
все экономические предпосылки для дальнейшего подъема народного хо-
зяйства, социальной сферы, но с 1991 г. с распадом единого экономическо-
го пространства, в республике наблюдался существенный спад в экономи-
ке и социальной сфере.  
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2. Нормативно-правовая база перехода БССР к рыночной эконо-
мике. Первый шаг к рыночной экономике в республике сделан в середине 
1990 г. В октябре 1990 г. Верховный Совет БССР принял постановление и 
утвердил программу «О переходе БССР к рыночной экономике». Преду-
сматривалось начать переход к рынку с 1 ноября 1990 г. В основу белорус-
ской программы, разработанной Советом Министров Беларуси, положена 
новая экономическая доктрина, подготовленная в Москве под руково-
дством академика С.С. Шаталина и экономиста Г. Явлинского. В разработ-
ке концепции этой программы принимали участие представители 13 рес-
публик. По мнению ее авторов, создание основ рыночной экономики мож-
но было осуществить в течение 1,5–2 лет. За это время намечалось стаби-
лизировать экономику, провести разгосударствление, приватизацию, де-
монополизацию собственности на средства производства, развивать пред-
принимательство, создать систему государственного регулирования эко-
номикой, рыночную инфраструктуру и механизмы ее деятельности. 

Программа предусматривала социальную защиту населения: введение 
минимальной оплаты труда, индексацию доходов населения, помощь по 
безработице, по переквалификации, помощь малоимущим и многодетным 
семьям, пенсионное обеспечение. Главной целью, предлагаемой авторами 
реформы и принципов новой экономической системы для республик 
СССР, являлась экономическая свобода граждан и создание на этой основе 
эффективной хозяйственной системы, способной обеспечить динамичное 
развитие народного хозяйства и достойный уровень благосостояния граж-
данам страны. Составители программы предполагали, что в течение  
500 дней можно создать основы рыночной экономики, способной к самораз-
витию. В то же время они предупреждали об опасности дезинтеграции сло-
жившейся в СССР экономической системы. Программа ориентировала руко-
водство всех 15 республик на тесную координацию действий и «на необхо-
димость согласованных действий, что позволило бы остановить процесс рас-
пада межреспубликанских хозяйственных связей и не допустить снижение 
благосостояния народов, входящих в экономический союз». Переход к рынку 
позволял, на взгляд авторов, создать основу для добровольного объединения 
суверенных республик в рамках обновленного Союза. 

Отмечая несовершенство программы, политическое руководство, на-
учное сообщество и широкая общественность Беларуси в целом оказали ей 
поддержку. Большинство депутатов Верховного Совета БССР высказались 
за принятие программы, разработанной Советом Министров БССР на ее 
основе. Переход к рыночной экономике в республике планировалось осу-
ществить за два года. Намечалось за это время создать новую экономиче-
скую систему, стабилизировать экономику, а в дальнейшем пройти путь 
превращения концептуальной (теоретической) модели в практическую (ре-
альную) модель, основанную на нормативах социального государства с со-
циальной рыночной экономикой.  
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Реализация программы рыночных отношений в БССР, как и планирова-
лось, началась с 1 ноября 1990 г. Для осуществления программы перехода к 
рынку в республике в спешном порядке шло создание нормативно-правовых 
документов и необходимого минимума основных рыночных институтов.  
11 декабря 1990 г. был принят закон «О собственности», 14 декабря 1990 г. – 
законы «О национальном банке», «О предприятии» и «Об аренде». В них 
обозначены правовые рамки для разных видов деятельности и введение  
в правовые отношения понятий частной и коммунальной собственности.  
В дополнение к программе о переходе к рынку в 1991 г. была утверждена 
«Государственная программа стабилизации экономики и социальной защиты 
населения». До мая 1992 г. Верховный Совет республики принял 153 норма-
тивно-правовых документов. Одновременно происходило реформирование 
отношений собственности, либерализация хозяйственных связей. В респуб-
лике возникли товарные и фондовые биржи, появились тысячи частных фирм 
и торговых объектов. Уже в начале 1992 г. субъектами негосударственных 
форм собственности в республике являлись около 5,5 тыс. кооперативов, 
почти 2 тыс. малых предприятий, более 200 совместных предприятий,  
75 ассоциаций, 15 акционерных обществ, 5 концернов, 25 коммерческих бан-
ков. Населению была предоставлена возможность выкупать в собственность 
квартиры, приобретать акции, облигации и т.п.  

В аграрном секторе экономики также были сделаны определенные 
шаги по становлению рыночных отношений. На основе «Кодекса Респуб-
лики Беларусь о земле» и закона «О праве собственности на землю» про-
водилась перерегистрация колхозов и совхозов, предусматривалось соз-
дать на их базе высокодоходные предприятия капиталистического типа. 
Отдельные были преобразованы в кооперативные и акционерные предпри-
ятия и получили новые названия. Стала появляться частная собственность 
в форме фермерских хозяйств. В середине 1993 г. в Беларуси их насчиты-
валось 2658. Фермерские хозяйства имели в среднем по республике около 
20 га земли, что сдерживало развитие товарного производства в деревне. 
Урожайность зерновых и картофеля у фермеров была ниже, чем в колхозах 
и совхозах. Многие фермерские хозяйства оказались нерентабельными.  
В последующие годы из-за отсутствия государственной поддержки и мате-
риальных ресурсов (а часто из-за моральной и физической неподготовлен-
ности к очень тяжелому труду людей), численный рост фермерских хо-
зяйств замедлился, а некоторые прекратили свою деятельность.  

3. Белорусская экономика на первом этапе перехода к рыночным 
отношениям. Начинать переход от планово-директивной экономики к ры-
ночной приходилось в сложной обстановке. Сложности с планомерными 
поставками сырья и комплектующих изделий начались еще внутри едино-
го экономического пространства СССР во второй половине 80-х гг. В Рос-
сийской Федерации и в других республиках в это время снизились капи-
тальные вложения в базовые отрасли. Это привело к сокращению добычи 
нефти, природного газа, производству металла, цемента, что обусловило 
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резкий рост цен на энергоносители. Руководство БССР предпринимало ме-
ры по предупреждению обвального спада производства и снижению уров-
ня благосостояния населения. Но структура промышленности республики, 
которая сформировалась в советское время и было тогда позитивным яв-
лением, с обретением независимости превращалась в обостряющий фак-
тор. Нарушение хозяйственных связей в системе общесоюзного разделения 
труда осложнило экономическое положение. С 1991 года в стране начался 
спад производства, за ним наступил глубокий экономический кризис. На-
циональный доход за 1991 г., в сравнении с 1990 г., сократился на 3%, 
производство промышленной продукции – на 1,5%., сельского хозяйства – 
на 3%. В 1992 г. положение в экономике республики не улучшилось. Про-
изошло резкое сокращение производства продукции военного назначения. 
Высокотехнологичные предприятия вынуждены были перейти на выпуск 
простейшего оборудования и товаров народного потребления. Из-за резкого 
повышения цен на энергоресурсы (на одну тонну нефти, например, цена воз-
росла почти в 800 раз!), национальный доход снизился, по сравнению с пре-
дыдущим годом, на 11%. «Штормило» экономику белорусских промышлен-
ных и сельскохозяйственных предприятий и в последующие годы. Они резко 
снизили эффективность своей работы. Упали основные экономические пока-
затели республики в целом: валовой внутренний продукт сократился на 38%; 
продукция промышленности за 1991–1995 гг. – на 41%, продукция сельского 
хозяйства – на 27%, объем капитальных вложений – на 60%. Удельный вес 
убыточных предприятий возрос (за это время) почти на 20%. Особенно резко 
и заметно ускорилось падение производства на предприятиях сборочного и 
конечного цикла, в наукоемких и трудоемких отраслях. К 1995 г. в станко-
строении, машиностроении, тракторостроении падение производства соста-
вило до двух третей. Интенсивно снижалось производство других видов про-
мышленной продукции и продукции, предназначенной для удовлетворения 
личных интересов населения. 

В сельском хозяйстве также наблюдался спад производства: оно снизи-
лось более чем в два раза. Производство мяса в 1995 г. составило 380,3 тыс. 
тонн, против 889,1 тыс. тонн в 1990 г. Огромные потери наблюдались в про-
изводстве масла, сахара и других продуктов; с 1990 г. по 1995 г. существенно 
сократилась численность занятых в колхозах и совхозах (с 602 тыс. чел. до 
499 тыс. чел. в колхозах; с 313 тыс. до 182 тыс. чел. – в совхозах).  

Спад промышленного и сельскохозяйственного производства нега-
тивно отразился на работе транспортного конвейера. Объемы перевозок 
грузов в 1995 г. (по сравнению с 1990 г.) всеми видами транспорта умень-
шились с 1127,5 млн тонн до 398,3 млн тонн. Ведущий вид транспорта рес-
публики – железнодорожный, работающий до этого времени в напряженном 
и бесперебойном ритме, снизил перевозки грузов более чем на 38%.  

Рыночное свободное ценообразование при спаде производства нару-
шило систему социальной поддержки и гарантий для населения. Резко 
снизился прежний (приемлемый) советский жизненный уровень населения. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



79 

До 1994 г. заработная плата в стране выросла не более чем в 2 раза, а роз-
ничные цены на товары народного потребления и платные услуги населе-
ния увеличились, примерно, в 10–15 раз (!). Из государственной торговли 
исчезло большинство товаров и продуктов, вводилось их нормированное 
распределение. Пришлось наладить массовый импорт товаров широкого 
потребления и продовольствия, что определило их неизмеримо высокую, в 
сравнении с зарплатой, цену.  

К середине 1990-х гг. ВВП в Республике Беларусь составлял не более 
66% от уровня 1991 г. Поскольку доходы населения зависят от реального 
сектора экономики, материальное благосостояние народа в 1991–1995 гг. 
находилось на грани бедности. Реальные денежные доходы населения в 
1995 г. по отношению к 1991г. (по официальным данным) составляли 64%. 
Белорусское государство от перехода к рыночным отношениям не стало 
более социальным, чем оно было до 1990 г. В 1995 г. 63% населения рес-
публики имели доход не выше 60% минимального потребительского бюд-
жета. Правительство в это время принимало решение о поддержании ста-
бильного роста зарплаты для всех категорий занятого населения, но гало-
пирующий рост цен на продовольственные и промышленные товары (на 
старте реформ они были освобождены), оплату коммунально-бытовых ус-
луг привел к резкому падению уровня жизни. У работников образования, 
охраны здоровья, культуры заработная плата не достигала прожиточного 
минимума. На многих предприятиях выплата заработной платы задержи-
валась на многие месяцы.  

Беларусь затронуло забытое с 1931 г. явление: в стране появились 
безработные. На протяжении 1991 г. в службу занятости обратились  
67 тыс. человек. В большей мере в состояние безработных попали моло-
дежь и женщины. В 1991 г. около 80% от общего количества безработных 
составляли женщины. И хотя в дальнейшем эта проблема была локализо-
вана, вопросы трудоустройства для многих специалистов оставались акту-
альными. Выделяемые денежные средства на поддержание безработных 
были довольно скудными.  

Серьезной проблемой независимого белорусского государства стало 
обеспечение жильем нуждающихся семей. В республике произошло резкое 
сокращение строительства и ввода жилья. В 1995 г. по отношению к 1990 г. 
построено лишь 37% жилой площади. Если в 1990 г. получили новые квар-
тиры или улучшили свои жилищные условия 89 тыс., то в 1995 г. – только 
32 тыс. семей. 

В тяжелом положении оказался научно-технический комплекс.  
За 1991–1996 гг. его финансирование сократилось в 4–5 раз. Количество заня-
тых в научной сфере уменьшилось более чем в 2 раза (со 107,2 тыс. в 1990 г. 
до 39,3 тыс. в 1995 г.). К этому добавились демографические проблемы, на-
блюдалась депопуляция белорусского населения. Выросла смертность: в рас-
чете на 1 тыс. населения в 1990 г. умерло 10,7 человек, в 1995 г. – 13,0. Увели-
чился разрыв в доходах 10% наименее обеспеченного населения к 10% наибо-
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лее богатых. Дифференциация здесь доходила по разным оценкам – 1:15, 1:17.  
(в развитых странах, где средний класс очень широк, максимум 1:5). 

В обществе шла деградация и нравственное оскуднение. Возрастало 
число пьяниц и наркоманов. Такое положение нарушало социальную ста-
бильность, вызывало недоверие к власти.  

Как видно, демонтаж советской системы в республике на этапе 1991–
1995 гг. проходил далеко не по оптимальному варианту. Правительство, 
экономисты и хозяйствующие субъекты в это время не были подготовлены 
к внедрению нетрадиционной для себя экономической политики и системы 
управления хозяйственным комплексом. Переход к новой системе хозяй-
ствования происходил непоследовательно и недостаточно продуманно. 
Социальная часть программы перехода к рынку при негативном состоянии 
экономики оставалась не более чем декларацией. Для Беларуси, входившей 
в состав СССР и прочно стоявшей до этого на социалистических принци-
пах производства и потребления, такое положение оказалось существен-
ным упадком. Однако серьезных волнений и забастовок на данном этапе  
в нашей республике не наблюдалось. В этом видится заслуга, прежде все-
го, народа Беларуси, характеру и менталитету которого извечно присущи 
высокая духовность, профессионализм в труде, великодушие и терпение. 
Трудолюбивый создатель материальных и духовных ценностей, белорус-
ский народ пережил в своей истории много невзгод, тем самым приспосо-
бился и к тяжелым периодам. При распаде СССР, как и после Великой 
Отечественной войны, белорусы посчитали свое трудное положение вре-
менным, проходящим, ожидали изменений, верили в перемены к лучшему.  

4. Становление государственной независимости. Ухудшение эко-
номического положения и дестабилизация политической системы СССР, 
серьезные ошибки и просчеты КПСС во время перестройки обострили 
центробежные тенденции. После того как с приходом Бориса Ельцина к 
российскому руководству линию на суверенизацию повела Россия, ее под-
хватили сепаратисты в других национальных республиках. Допущение по-
литического плюрализма привело к созданию народных фронтов «Возрожде-
ние» в Прибалтике, в Украине, на Кавказе. В БССР Белорусский народный 
фронт (БНФ) создан на учредительном съезде в июне 1998 г. В начале 1990 г. 
в союзных республиках СССР насчитывалось 140 народных фронтов и 
объединений подобного типа. Главной идеей в своих программных доку-
ментах эти организации выдвигали отделение республик от СССР и объяв-
ление их полной независимости. В отдельных республиках, где эти про-
цессы направлялись оппозиционными силами, движение за национальную 
независимость было поддержано Верховными Советами. Республики, одна 
за одной объявляли о своем суверенитете. 11 марта 1990 г. под влиянием 
Народного фронта «Саюдис» о своей полной независимости и выходе из 
состава СССР объявила Литва. Еще раньше, 9 марта 1990 г., о расторже-
нии союзного договора 1922 г. заявила Грузия. 30 марта 1990 г. это же сде-
лали в Эстонской ССР, а 4 мая – в Латвийской ССР. Михаил Горбачев 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



81 

подписал Указ о выходе их с состава СССР. 12 июня 1990 г. государствен-
ный суверенитет провозгласила Российская федерация. После чего парад 
суверенитетов продолжался: 20 июня об этом заявили в Узбекистане, 23 
июня – в Молдове, 16 июля – в Украине. В такой сложной политической и 
экономической обстановке Верховный Совет БССР 27 июля 1990 г. принял 
декларацию о государственном суверенитете БССР. В ней провозглаша-
лось верховенство на территории республики Конституции БССР. Верхов-
ный Совет Казахской ССР обратился ко всем республикам с предложением 
о формировании обновленного Союза Суверенных республик. В БССР это 
обращение было воспринято положительно. 19 февраля 1991 г. Верховный 
Совет БССР принял постановление «О концепции нового союзного дого-
вора». Постановление признавало целесообразным вхождение БССР в со-
став СССР с учетом превращения его в действительное демократическое 
правовое государство. 17 марта 1991 г. в СССР состоялся референдум по 
вопросу сохранения Советского Союза. «За» его сохранение высказались 
76,4% голосовавших, в том числе в Беларуси – 82,7%. Однако последую-
щие события и те, что произошли в Москве 19–21 августа 1991 г., поменя-
ли ситуацию в стране. Новый союзный договор так и не был принят. 

25 августа 1991 г. сессия Верховного Совета БССР приняла Закон  
«О придании статуса конституционного закона Декларации Верховного 
Совета Белорусской ССР о государственном суверенитете Белорусской 
Советской Социалистической Республики». Одновременно было принято 
постановление «Об обеспечении политической и экономической самостоя-
тельности Белорусской ССР». Собственностью республики объявлялись 
предприятия, организации и учреждения союзного подчинения, размещен-
ные на ее территории.  

19 сентября 1991 г. Верховный Совет БССР принял решение об изме-
нении символики республики и переименовании Белорусской Советской 
Социалистической Республику в «Республику Беларусь» или «Беларусь». 

8 декабря 1991 г. руководители России (Б. Ельцин), Украины  
(Л. Кравчук) и Беларуси (С. Шушкевич) в Вискулях (Беловежская пуща) 
подписали Соглашение об образовании Содружества независимых госу-
дарств (СНГ). В Соглашении констатировалось, что Союз ССР как субъект 
международного права прекращает свое существование.  

После объявления независимости, Республика Беларусь вступила в но-
вый этап своего развития. Началось формирование органов управления. Со-
юзно-республиканские министерства и комитеты преобразовывались в госу-
дарственные органы республики Беларусь. Комитет госбезопасности стал 
подчиняться Верховному Совету, а пограничные войска – Совету Министров 
РБ. Белорусский военный округ ликвидировался, все его части и подразделе-
ния перешли в подчинение Министерства обороны Республики Беларусь. 
Проводилась работа по уточнению границ Беларуси с Литвой и Латвией. 

15 марта 1994 г. была принята Конституция Республики Беларусь.  
В ней юридически закреплялся суверенитет страны, достигнутые демокра-
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тические преобразования, права и свободы граждан. Конституцией рес-
публики вводилась должность Президента как руководителя государства и 
исполнительной власти. Первым Президентом Республики Беларусь  
10 июля 1994 г. был избран А.Г. Лукашенко. В соответствии с новой ре-
дакцией Конституции Президент получил широкие полномочия. В стране 
формировалась строго централизованная система государственного управ-
ления. Президенту были подчинены исполнительные и распорядительные 
органы власти как в центре, так и на местах. Реформирование старой сис-
темы с этого времени проводилось постепенно, при внедрении новых ры-
ночных подходов не отбрасывались ранее оправдавшие себя социалисти-
ческие приемы и методы эффективного управления и хозяйствования. 

14 мая 1995 г. вместе с выборами в Верховный Совет состоялся пер-
вый республиканский референдум. За придание русскому языку равного 
статуса с белорусским, утверждение новых Государственного флага и Го-
сударственного герба Республики Беларусь, интеграцию с Российской Фе-
дерацией, необходимость внесения изменений в Конституцию, предусмат-
ривающих возможность досрочного прекращения полномочий Верховного 
Совета Президентом Республики Беларусь в случае систематического и 
грубого нарушения Конституции проголосовало около 83% избирателей. 

24 ноября 1996 г. состоялся второй республиканский референдум. За 
принятие Конституции Республики Беларусь 1994 г. с изменениями и до-
полнениями проголосовало 70,45% граждан. 28 ноября 1996 г. Президент 
подписал новую редакцию Конституции Республики Беларусь. С этого 
времени 3 июля (дата освобождения Минска от фашистских оккупантов) 
стало праздничным Днем – Днем Независимости Республики.  

Согласно Новой редакции Конституции Президент является руково-
дителем государства, гарантом Конституции, прав и свобод человека и 
гражданина. Создана подчиненная Президенту вертикальная структура, 
которая включает исполнительные и распорядительные органы как в цен-
тре, так и на местах. Руководителем исполнительной власти является Пре-
мьер-министр Правительства. Вместо законодательного однопалатного 
Верховного Совета в составе 260 депутатов был сформирован двухпалат-
ный парламент – Национальное собрание Республики Беларусь – в составе 
Палаты представителей (110 депутатов, избираемых народом) и Совета 
Республики (по 8 человек, избираемых от каждой области и г. Минска. 
Еще 8 человек назначается Президентом). Выборы депутатов Палаты 
представителей Национального собрания происходят каждые 4 года. В эти 
же сроки формируется Совет Республики Национального собрания. После 
того, как 17 октября 2004 г. на всенародном референдуме в Конституцию 
Республики Беларусь были внесены изменения, которые сняли ограниче-
ния на количество президентских сроков, А.Г. Лукашенко участвовал в 
выборах Президента Республики Беларусь в 2006 г., 2010 г. и 2015 г. где 
каждый раз одерживал победу. 
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5. Республика Беларусь – социальное государство. Переход к рын-
ку в Беларуси на первоначальном этапе проходил, как уже отмечалось вы-
ше, в сложных условиях, при существенном падении жизненного уровня 
населения. Это подорвало доверие народа к руководству республики. В се-
редине 1994 г. население сделало выбор, мандат на управление страной 
был передан другим политикам. Перед ними встал вопрос о выводе рес-
публики с глубокого кризиса.  

Уже в первых выступлениях в качестве кандидата на пост Президен-
та, а затем и после избрания А.Г. Лукашенко назвал главным направлени-
ем в своей деятельности – достижение консолидации общества, укрепле-
ние государственной власти, борьбу с бедностью и обеспечение устойчи-
вого роста благосостояния населения. В октябре 1994 г. с учетом нового 
видения внутриполитического развития была разработана и утверждена 
программа неотложных мер по выходу экономики Республики Беларусь из 
кризиса. Исходными составляющими в программе назывался, прежде все-
го, осторожный, прагматический подход к реформированию экономики.  
В ней декларировалась главная цель – строительство социально-
ориентированной рыночной экономики. Социальная часть программы преду-
сматривала комплекс взаимосвязанных неотложных мер, направленных на 
остановку спада производства, уменьшение инфляции, недопущение даль-
нейшего падения жизненного уровня населения. Государство поставило под 
свой контроль регулирование пропорционального развития государственных 
и негосударственных форм собственности, взаимоотношения между этими 
укладами, поддержку структурных пропорций, которые обеспечивают эко-
номическую стабильность. Переход к управляемой рыночной экономике и 
высокой степени защиты населения со стороны государства в той ситуации 
себя оправдал. В 1995 г. удалось остановить катастрофический обвал произ-
водства. Этот год стал последним, когда в Республике Беларусь наблюдалось 
падение основных производственных показателей.  

Важным политическим событием на этапе выхода экономики респуб-
лики с глубокого кризиса стало Первое Всебелорусское собрание  
(19–20 октября 1996 г.), на котором присутствовало около 5 тыс. человек. 
Собрание обсудило Программу социально-экономического развития рес-
публики на период 1996–2000 гг. (с ее принятием положено начало пост-
советским пятилеткам). Тогда же разработана и утверждена «Националь-
ная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь до 2010 года».  
В этих документах прописаны более эффективные механизмы проведения 
приватизации, новые сроки децентрализации и разгосударствления, наме-
чен курс на проведение в стране сильной и эффективной социальной поли-
тики. Ведущие промышленные предприятия остались в государственной 
собственности, что позволило использовать их в интересах всего белорус-
ского народа, остановлен демонтаж крупного колхозно-совхозного произ-
водства. Такой подход на этом этапе продемонстрировал свою жизнеспо-
собность. С 1995 г. экономика Республики Беларусь вошла в стабилизаци-
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онный период с последующим ежегодным ростом. В период 1997–2000 гг. 
объемы производства увеличивались от 10 до 18% ежегодно.  

По мере укрепления экономики складывались условия и предпосылки 
для целенаправленной деятельности по реализации целей и задач социаль-
ного государства. Социальная политика независимого белорусского госу-
дарства в это время была нацелена на создание необходимых условий жиз-
недеятельности человека, на удовлетворение возрастающих социальных и 
духовных потребностей населения, формирование в обществе благоприят-
ного социального климата. Увеличилась реальная зарплата, остановлен 
процесс социального расслоения населения. 

В 2001 г. на втором Всебелорусском собрании принята программа со-
циально-экономического развития на 2001–2005 гг. В ней указывалось на 
необходимость увеличения ВВП страны на 40%, а уровня благосостояния 
народа – в 1,8 раза. Очень важно, что весь этот прогресс предполагалось 
обеспечить только за счет роста производительности труда и внедрения но-
вых технологий и новых методов совершенствования производства и управ-
ления. Конечные результаты показали, что программные установки на про-
грессивное развитие белорусского общества успешно реализовывались.  
В докладе А.Г. Лукашенко на третьем Всебелорусском собрании «Об итогах 
выполнения Программы развития страны на 2001–2005 гг. и о новом плане 
социально-экономического развития на период 2006–2010 гг.» было сказано, 
что выработанный курс развития страны оказался правильным. Выпуск про-
мышленной продукции за пять лет увеличился на 52%, сельскохозяйствен-
ный – на 26%. Благоприятные финансово-экономические условия и адапта-
ция к специфике рыночной экономики стали основой для проведения эффек-
тивной социальной политики. Основную роль в подъеме благосостояния на-
селения стала занимать заработная плата. Она имела тенденцию к постоян-
ному росту. В 2005 г. среднемесячная заработная плата в среднегодовом ис-
числении выросла (в пересчете на американскую валюту) до 260 долл. Сред-
ний размер пенсий в это время (с учетом компенсационных выплат) составил 
104 долл. В 2005 г. по совокупности наиболее важных показателей социаль-
ного развития Республика Беларусь вышла на первое место среди постсовет-
ских республик.  

Социальная направленность белорусской модели социально-
экономического развития определялась и в последующие годы. Приори-
тетным направлением социальной политики на 2006–2010 гг. было возро-
ждение и развитие села. Согласно Государственной программе (принята  
в марте 2005 г.), на базе центральных усадеб хозяйств или центров сель-
ских советов создавались агрогородки. Только за 2005–2007 гг. в 253 агра-
городках были завершены работы по строительству важнейших объектов 
инфраструктуры. Обеспеченность населения учреждениями коммунально-
бытового и социально-культурного назначения здесь мало чем отличается 
от городских. В результате сельскохозяйственное производство республи-
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ки по эффективному использованию производительных сил в 2017 г. пере-
местилось в число передовых стран.  

На протяжении всех лет государство прилагало огромные усилия по 
привлечению населения к здоровому образу жизни. С республиканского 
бюджета ежегодно выделялись значительные средства на строительство и 
реконструкцию спортивных и культурно-просветительных объектов.  
В 2010 г. в республике функционировало более 25,8 тыс. объектов физ-
культурно-спортивного назначения, в том числе 12 тыс. плоскостных 
спортивных сооружений, 24 спортивных сооружений с искусственным 
льдом. За последние годы введены в строй ледовые дворцы в городах 
Жлобин, Пружаны, Мозырь, Барановичи, Бобруйск, Пинск, Лида, Луни-
нец. Благодаря этому около 16% населения республики были приобщены к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом.  

Позитивные сдвиги происходили в здравоохранении. Коэффициент дет-
ской смертности в стране (на 1000 рождений) уменьшился с 11,3 в 2000 г. до 
6,4 в 2005 г. В 2007 г. наблюдалась самая высокая рождаемость за все пре-
дыдущие 25 лет. Число родившихся выросло на 7%, детская смертность 
снизилась на 15%, материнская – на 2,7%. Однако демографическая ситуа-
ция на это время пока имела результат со знаком минус. 

Поскольку рыночные отношения в социальной политике стали более 
ощутимы, возросли расходы самих граждан на важнейшие виды услуг, где 
ранее имелись значительные дотации государства. Так, возместимость 
коммунальных услуг нанимателями в 2007 г. достигала почти 70%. У го-
сударства появилась возможность выделять и использовать бюджетные 
средства в других направлениях, в том числе и на пенсионные выплаты.  

Более сложным оказался 2007 и 2008 гг., когда Республику Беларусь 
настигла первая фаза мирового экономического и финансового кризиса. 
Произошло существенное повышение мировых цен на нефть и газ, что вы-
звало в республике инфляцию, а с ней и снижение уровня жизни населе-
ния. Однако и тогда социальные программы рассматривались в государст-
ве в качестве приоритетных. Размер ВВП на душу населения по паритету 
покупательской способности с 2000 по 2010 гг. увеличился в 2,6 раза –  
с 5083 долл. до 13864 долл. Среднемесячная заработная плата на завершении 
2008 г., в пересчете на американскую валюту, составляла в среднем 500 долла-
ров, пенсия – 177 долларов. Государство прибегло к усилению своего влияния 
на развитие социальной сферы. В течение этого года в эксплуатацию в стране 
было введено 5,15 млн кв. м жилья; в 2010 – более 6,5 млн кв. м. Население 
приобрело значительное количество автомобилей. В 2008 г. в республике на-
ходилось в личном пользовании почти 3 млн транспортных средств.  

В планах социально-экономического развития республики на 2016–
2020 гг. намечены меры по сохранению системы социальной защиты населе-
ния, недопущению резкой поляризации в доходах людей. За счет субсидий 
государство поддерживает приемлемые для населения цены на потребитель-
ские товары, на услуги ЖКХ, на общественный транспорт и др. Государство 
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несет достаточно высокие расходы на профессиональную подготовку, пере-
подготовку и трудоустройство населения. Ведется системная государствен-
ная политика по созданию рабочих мест. Регистрационная безработица  
в Республике Беларусь в 2017 г. находилась в пределах 0,7% экономически 
активного населения, при социально-приемлимом мировом уровне в 3%. 

Подводя итог, можно отметить: в Республике Беларусь с 1994 г. 
функционирует государство социальной ориентации, которое основывает-
ся на свободном сосуществовании различных форм собственности. Соци-
альная ориентация, отвечающая интересам всех социальных групп совре-
менного белорусского общества, является важнейшей составляющей всех 
принятых за это время программ социально-экономического развития. Со-
циальная политика государства проводится на основе отечественной ры-
ночной экономики, которая дает возможность регулировать доходы и за-
нятость, удовлетворять в первую очередь круг наиболее значимых соци-
альных потребностей населения. Социальная справедливость в обществе 
обеспечивается через такие рычаги, как регулирование оплаты труда, соз-
дание современных всем гражданам условий для образования, охраны здо-
ровья, культуры, социального обеспечения и обслуживания, поддержки 
малоимущих слоев населения.  

Белорусы приняли эту модель как наиболее оптимальную и близкую 
их историческому опыту и менталитету. Она была привлекательна на дан-
ном этапе тем, что к этому времени в сознание людей глубоко укрепилась 
мысль о превалирующей роли государства в их жизни.  

Сегодня Республика Беларусь – унитарное демократическое социаль-
ное правовое государство. Его территория составляет 207,6 тыс. кв. км. На 
одного жителя Беларуси приходиться 0,92 га сельскохозяйственных уго-
дий, в т.ч. пашни 0,56 га. Климат Беларуси – умеренно континентальный, с 
мягкой и влажной зимой, теплым летом. Среди залежей полезных иско-
паемых особое место занимают калийные соли, по промышленным запа-
сам которых страна находится на одном из первых мест в Европе. Беларусь 
достаточно обеспечена лесными ресурсами: леса занимают около 40% тер-
ритории страны. В 2010 г. в стране было 112 городов и 94 поселка город-
ского типа, 23501 сельский населенный пункт. На конец 2010 г. числен-
ность населения Беларуси составляла 9480,2 тыс. чел. На территории рес-
публики проживают представители свыше 130 национальностей. Абсо-
лютное большинство населения (более 80%) составляют представители 
коренной белорусской национальности. Столица республики – город 
Минск с населением 1834,3 тыс. чел. (2010 г.) – это крупнейший политиче-
ский, экономический, научный и культурный центр страны.  

6. Духовная и культурная жизнь белорусского народа в конце  
XX – начале XXI в. В странах, которые вступили в постиндустриальное и 
информационное общество, экономика становится все больше зависимой 
от знаний. Здесь значительная доля продукции носит неосязаемый харак-
тер и основывается на эксплуатации идей, а не материальных предметов. 
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Беларусь еще в советское время вошла в число государств с высоким 
уровнем грамотности населения. С провозглашением суверенитета бело-
русское общество не снизило своей заинтересованности к развитию обра-
зования, науки, культуры и искусства.  

В принятом в октябре 1991 г. Законе об образовании заложена кон-
цепция, где предусматриваются свободный доступ граждан к любой степе-
ни образования, гарантии создания условий для всестороннего развития 
личности, удовлетворение образовательных требований каждого человека, 
многовариантность содержания и форм обучения. Как и в прежние годы, 
в республике обращалось внимание детскому дошкольному воспитанию.  
В 1991 г. в БССР насчитывалось более 4,5 тыс. детских дошкольных учре-
ждений, в которых воспитывалось 444,3 тыс. детей. В последующие годы 
стали создаваться детские сады семейного, санаторного типа, выходного 
дня, центры развития детей.  

В 1996 г. в Республике Беларусь работало 5007 учреждений общеоб-
разовательной школьной системы. В них обучалось около 1 млн 600 тыс. 
человек. На начало 2009 г. учреждений такого типа уменьшилось до 3800, 
что связано с закрытием многих сельских школ в связи с сокращением на-
селения. В 1998 г. общеобразовательная школа претерпела изменения. Ре-
формирование школы пошло в направлении 12-летнего обучения. Такой 
подход к школьному образованию продолжался до 2008 г., после чего бы-
ло решено остановить реформу по переходу к 12-летнему образованию и 
осуществлять среднее образование молодежи в 11-летней школе. Появи-
лись в это же время новые формы образовательных учреждений: в 2009 г. в 
Беларуси работало 198 гимназий, 35 лицеев.  

В настоящее время общеобразовательная школа в республике состоит 
из трех ступеней: начальная (4 года) основная или базовая (5 лет), старшая 
школа (2 года). Общеобразовательная школа Республики Беларусь имеет 
современную материально-техническую базу, полную обеспеченность 
учительским составом, хорошего уровня информатизацию образователь-
ного процесса, обеспеченность учебно-методической литературой. В рес-
публике функционирует широкая сеть профессионально-технических учи-
лищ, в которых ведется подготовка рабочих разного профиля по 420 про-
фессиях. Учащиеся на основе базового школьного уровня вместе с профес-
сией получают здесь среднее образование.  

Средние специальные образовательные учреждения, как и в советское 
время, обеспечивают подготовку кадров среднего звена для всех отраслей 
промышленности, сельского хозяйства и культуры. В 2010 г. в республике 
функционировало 149 техникумов, в которых обучалось около 130 тыс. 
человек. Часть техникумов была трансформирована в колледжи, где ведет-
ся подготовка специалистов средней квалификации и одновременно спе-
циалистов повышенного уровня, которые имеют возможность поступать 
на 3-й курс вуза.  
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В республике функционирует широкая сеть высших учебных заведе-
ний. В 90-е годы многие институты преобразованы в академии и универси-
теты. В 2001 г. в стране имелось 43 государственных и 14 негосударствен-
ных высших учебных учреждений. В них работало 18824 преподавателей, 
в том числе 1040 докторов и 7315 кандидатов наук, обучалось 281742 чел. 
На 1 января 2015 г. в республике функционировало 53 вуза, здесь обуча-
лось более 400 тыс. студентов. Вложение средств в образование считается 
в белорусском обществе наиболее надежной и выгодной инвестицией в че-
ловеческий капитал. Белорусское государство выделяет на образование  
5–5,5% валового внутреннего продукта.  

В 2015 г. Республика Беларусь, имея показатель грамотности взросло-
го населения 99,6%, опережала многие развитые страны.  

Актуальным вопросом высшей школы в республике является отбор в 
учреждения такого типа талантливой молодежи. Чтобы выпускники вуза 
были востребованы на рынке труда, комплектование студенческого кон-
тингента в последние годы ведется с учетом прогнозирования потребно-
стей специалистов в хозяйственном и социально-культурном комплексе 
республики в соответствии с требованиями научно-технического прогресса 
и достижениями мировой науки.  

Центром белорусской науки является Национальная академия наук Бе-
ларуси. Статус Национальной ей присвоен в 1998 г. Распад СССР и тяже-
лое экономическое положение первых рыночных лет отрицательно сказа-
лось на финансовом обеспечении Академии наук и других научных учре-
ждений. Это привело к сокращению научных работников и специалистов, а 
и к так званому старению науки. Государственные органы принимали ме-
ры для поддержки этого важного для страны вида деятельности. Расходы 
на развитие научной сферы в республике составляли около 1% валового 
внутреннего продукта. В 1991 г. был создан Белорусский республиканский 
фонд фундаментальных исследований. В 1992 г. начал работу Государст-
венный патентный комитет, в 1993 г. – Государственный комитет по науке 
и технологиям. Проведена работа по формированию национальной систе-
мы подготовки и аттестации научно-педагогических кадров. В 1994 г. соз-
дана Высшая аттестационная комиссия (ВАК) Республики Беларусь. От-
крыты советы по защите кандидатских и докторских диссертаций.  

В 2005 г. в Национальной академии наук Беларуси работало 15957 чел. 
Научными исследованиями и разработками занимались 6259 научных со-
трудников, в том числе 586 докторов и 2046 кандидатов наук. Персональ-
ный состав академии: 93 академика, 128 членов-корреспондентов. Страте-
гической целью Национальной академии является создание благоприятной 
среды для развития высоких технологий, которые обеспечивают ускорен-
ное развитие экономики республики, рост конкурентоспособности продук-
ции, повышения качества жизни населения. От научных исследований в 
отдельных областях производства страна добилась положительных резуль-
татов. Это наблюдается в такой важной области экономики, как сельское 
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хозяйство. Ученым вместе с практическими работниками удалось создать 
ряд современных машин и агрегатов для механизации сельскохозяйствен-
ного производства. Благодаря научным разработкам растет урожайность 
зерновых и продуктивность в животноводстве.  

Вносят вклад в науку и высшие учебные заведения. В начале XXI в. 
ученые вузов участвовали в 45 из 48 программ, которые включены в число 
государственных программ фундаментальных исследований. Коллективы 
учебных учреждений создают свои кафедры на предприятиях, где на до-
говорной основе ведут научно-технические разработки, внедряют их в 
производство. Учреждения Министерства образования участвуют в про-
ектах международных фондов, подготовке учебников и учебных пособий, 
учебно-методических комплексов, которые внедряются в учебный и вос-
питательный процесс. Все высшие учебные заведения имеют междуна-
родные связи. Так, Витебский государственный университет имени  
П.М. Машерова подписал соглашение и ведет сотрудничество с Новго-
родским государственным университетом имени Ярослава Мудрого, Рос-
сийским государственным педагогическим университетом имени А. Гер-
цена, Фондовым университетом города Хильдесхама (ФРГ), университе-
том в Зеленой Гуре, университетом в Беластоке (Польша). 

Изменения в социально-экономической и общественно-политической 
жизни республики нашли свое отражение в программе развития всех форм 
национальной культуры. В 1994 г. в Союзе писателей БССР состояло  
454 чел. Высокое гуманистическое звучание характерно для творчества  
В. Быкова, И. Шамякина, Н. Гилевича, А. Дударева, Р. Бародулина и мно-
гих др. В произведениях, которые создавали писатели и поэты, нашло от-
ражение историческое прошлое, а также проблемы текущего времени. 
Появились в эти годы авторские работы М. Костюка, А. Ковалени,  
П. Петрикова, Е. Новика, в которых профессионально излагался сложный 
исторический путь в жизни белорусского этноса. 

Важную роль в повышении уровня образования и культуры белорус-
ского общества внесла печать. В начале 90-х гг. в Беларуси действовало  
11 государственных издательств. Права на издательскую деятельность 
имели 719 фирм, малых предприятий и отдельных граждан. В 2007 г. из-
данием книг занимались более 600 субъектов хозяйствования. Ими напе-
чатано около 12,5 тыс. наименований книг тиражом 49 млн экземпляров.  

Творчески относились к своему делу художники М. Савицкий,  
А. Аникейчик, Г. Ващенко.  

В республике 24 профессиональных театра. В том числе один оперы и 
балета, 15 – драмы и музыкальной комедии, 8 – детских и юного зрителя. Ве-
дущими театрами в республике являются Национальный академический те-
атр имени Я. Купалы, Государственный академический Большой театр оперы 
и балета Беларуси (Минск), Белорусский государственный академический те-
атр имени Я. Коласа (Витебск).  
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Большая роль в воспитании граждан республики отводится музеем и 
библиотекам. В 1993 г. принят закон «О сохранении историко-культурного 
наследия». В 2015 г. в стране работало более 150 музеев, около 14 тыс. 
публичных библиотек. Ведущее место среди объектов такой направленно-
сти занимает Национальный музей истории и культуры, а также Белорус-
ский государственный музей Великой Отечественной войны. Самым высо-
ким уровнем характеризуется новая Национальная библиотека.  

Беларусь имеет культурные связи с многими странами мира. Широ-
кий круг деятелей культуры посещают Беларусь с гастролями, открытием 
персональных выставок и др. мероприятий. Традиционно в городах рес-
публики проводятся музыкальные фестивали. Широкое признание получил 
ежегодный фестиваль «Славянский базар в Витебске».  

7. Расширение политических, экономических и культурных свя-
зей с другими странами. После распада СССР Беларусь как суверенное 
государство осуществляет многовекторную внешнюю политику. Политика 
Беларуси в международных отношениях исходит с принципа равенства го-
сударств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, 
мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела.  

С декабря 1991 г. начался процесс международного признания Бела-
руси. Первыми дипломатические отношения с ней установили Украина  
(27 декабря 1991 г.) и США (28 декабря 1991 г.). В 1992 г. дипломатиче-
ская отношения установлены с Россией, Казахстаном и с другими государ-
ствами. По состоянию на 1999 г. Республику Беларусь признали 137 стран 
мира, при этом 124 страны установили с ней дипломатические отношения.  
В 2017 г. сеть дипломатических и консульских учреждений республики 
представляла ее интересы в 58 государствах, а с учетом аккредитации по-
слов по совместительству – в 117 государствах.  

До середины 1994 г. ведущую роль в разработке, принятии и реализа-
ции решений в сфере внешней политики занимали Верховный Совет и Со-
вет министров республики. С избранием первого Президента именно он 
получил полномочия выступать в качестве гаранта реализации основных 
направлений внешней политики государства, представлять страну в отно-
шениях с другими государствами и международными организациями. Ве-
дущим органом, который осуществляет и координирует внешнеполитиче-
скую и внешнеэкономическую деятельность страны является, Министер-
ство иностранных дел республики.  

Со времени объявления суверенитета Республика Беларусь расшири-
ла свое участие в организациях системы ООН. В 1992 г. в Минске создано 

Представительство ООН. Беларусь является членом 13 специализирован-
ных учреждений этой организации. Одним из главных приоритетов дея-
тельности белорусской дипломатии в ООН стала мобилизация междуна-
родной поддержки в решении проблемы результатов Чернобыльской ката-
строфы. Беларусь включена в «Межустановочную программу междуна-
родного содействия территориям потерпевшим в результате Черноболь-
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ской катастрофы». В 1999 г. в Беларуси при поддержке МАГАТЭ (Между-
народное агентство по атомной энергетике) осуществлялась реализация 
шести проектов на сумму сверх 1 млн долл. США. Наиболее значительным 
в этой программе был проект «Реабилитация территорий, которые потер-
пели от Чернобыльской катастрофы».  

В республике работает Национальная комиссия Республики Беларусь 
по делам ЮНЕСКО (специализированное учреждение ООН по вопросам 
образования, науки, культуры). В рамках ЮНЕСКО были разработаны для 
Беларуси программы «ЮНЕСКО – Чернобыль», «Генетическая наследст-
во», «Человек и биосфера». С 1994 г. Международная организация охраны 
здоровья осуществляет на территории Беларуси международный проект 
«Щитовидная железа». В 1999 г. республика имела членство в 37 между-
народных универсальных и 11 региональных международных организаци-
ях. В 1995 г. в Минске открыто представительство Управления Верховного 
комиссара ООН по беженцам, в 1996 г. – постоянное представительство 
Международной организации по мигрантам.  

С распадом СССР граждане бывших его республик почувствовали 
тяжести и массу бытовых неудобств от новых границ и таможен. Большие 
потери понесла их экономика от разрушения единого народнохозяйствен-
ного комплекса. Встала необходимость о согласовании и поддержании 
кооперативных связей, которые имелись ранее. В Беларуси был принят 
курс на взаимовыгодное сотрудничество теперь уже с самостоятельными 
государствами, и прежде всего, с Российской Федерацией. В августе 1990 
г. с РСФСР был подписан Договор о политическом, экономическом и 
культурном сотрудничестве. В декабре этого же года вступил в действие 
Договор об основах отношений между Украиной и Белорусией, в начале 
1991 г. – Договор о сотрудничестве с Казахстаном. В декабре 1991 г. по 
решению руководства стран Содружества Независимых Государств (СНГ) 
Минск стал официальным местом нахождения координационных органов 
Содружности и, таким образом, приобрел статус столицы СНГ. 22 января 
1993 г. на заседании Совета глав государств СНГ был принят Устав СНГ. 
Беларусско-российские отношения стали строиться на основе заключенного в 
1996 г. Договора о создании Содружества России и Беларуси. Между двумя 
странами действует Устав Союза Беларуси и России (принят 23 мая 1997 г.). 
Следующим шагом двухсторонних отношений между Республикой Беларусь 
и Российской Федерацией стал Договор от 8 декабря 1999 г. о создании Со-
юзного государства. Договор предусматривает создание общей правовой ба-
зы Союза, формирование единого экономического и гуманитарного про-
странства в целях улучшения жизни граждан двух государств. Значительные 
результаты в интеграции достигнуты в отношениях между Россией, Респуб-
ликой Беларусь и Казахстаном. Необходимость экономической интеграции 
привела к созданию между ними Таможенного Союза, а 18 ноября 2011 г. 
Россия, Беларусь и Казахстан подписали Декларацию о Евразийской эконо-
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мической интеграции, окончательная цель которой – создание Евразийского 
экономического союза. 

В Беларуси в советское время экономика по своей структуре, по мас-
штабам являлась экспорто-ориентированной. Такой она в основном оста-
лась и после распада СССР. Так, в 2010 г. производство большегрузных 
автомобилей в республике составляла 30% от того, что выпускалось в ми-
ре, минеральных удобрений – 15%, тракторов – 6%. Основным торговым 
партнером республики оставалась со своим широким рынком Россия. Доля 
России в внешнеторговом обороте Беларуси в 1992 г. была на уровне 60%. 
Основу белорусского экспорта в Россию составляют транспортные средст-
ва (автомобили, трактора, велосипеды), промышленное оборудование, хо-
лодильники, текстильные изделия, сельскохозяйственная продукция. Более 
всего внешней торговли припадало на крупные города России – Москву, 
Санкт-Петербург, Смоленск, Тюменскую область. Товарооборот между го-
сударствами за 2011 г. составил 38 млрд долл., а за 2012 г. – 44 млрд долл.  

Беларусь импортирует с этой страны главным образом топливно-
энергетические ресурсы, металлы, машины и оборудование. Надежным 
партнером во внешнеэкономических связях для Беларуси является Казах-
стан. Эффективные отношения с этой страной имеют все области респуб-
лики. Например, наблюдается устойчивая тенденция роста торгового обо-
рота между Казахстаном и субъектами хозяйствования Витебской области. 
Положительное сальдо в торговле с Казахстаном имеют Глубокский, Ле-
пельский, Полоцкий молочные комбинаты, Верхнедвинский маслосырза-
вод, «Витебские ковры», Поставский мебельный центр. В значительных 
объемах ведутся в эту страну из Беларуси поставки обуви, льняных тканей 
и другой продукции, которая пользуется спросом у казахов. Основу им-
порта в Беларусь с Казахстана составляют нефтепродукты. Особое значе-
ние Республика Беларусь придает торгово-экономическим отношениям с 
Туркменистаном. По состоянию на 1 марта 2010 г. договорно-правовую 
базу двухстороннего сотрудничества составляли Договор между Респуб-
ликой Беларусь и Туркменистаном о дружбе и сотрудничестве, а также  
31 международное двухстороннее соглашение, ключевыми из которых явля-
ются соглашения об избежании двойного налогообложения, о долгосрочном 
сотрудничестве в области поставок в Туркменистан сельскохозяйственной, 
автомобильной, автобусной и другой техники, а также о сотрудничестве в 
области образования, в области культуры, о взаимном признании документов 
об образовании, ученых степенях и званиях. Вышеперечисленные документы 
свидетельствуют о высокой заинтересованности обоих сторон в развитии 
двухсторонних связей. Двухстороннее сотрудничество в области образования 
осуществляется путем подготовки кадров в вузах Республики Беларусь для 
различных отраслей экономики Туркменистана. В 2008/2009 учебном году на 
различных формах обучения в вузах Беларуси получило образование  
1165 граждан Туркменистана. В последующем число выпускников для Турк-
мении с белорусских вузов постоянно возрастало. В 2018 г. в Витебском го-
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сударственном университете имени П.М. Машерова обучалось 180 граждан 
этой страны. 

Развитие многовекторной внешнеполитической стратегии находит 
свое место в торговом обороте с Нидерландами, Германией, Китаем, 
Польшей, Латвией, Литвой, азиатскими и африканскими странами. Внеш-
неэкономические связи Беларуси с ними осуществляются через создание 
совместных предприятий. На начало 2002 г. в Беларуси было зарегистри-
ровано 2415 предприятий с иностранными инвестициями. В 2010 г.  
в республике работало около 400 предприятий с немецким капиталом и  
80 представительств немецких фирм. В 2011 г. Германия по внешнеторго-
вому обороту переместилась на третье место: после России и Нидерландов. 
Тесные экономические отношения налажены между Беларусью и Китаем. 
С КНР только на Витебщину в 2013 г. поступило 400 товарных позиций.  

Положительное влияние на экспортную динамику республики оказы-
вают свободные экономические эоны. Так, товары, функционирующих 
свободных зон «Брест», «Минск», «Витебск», «Гомель» и др., экспорти-
руются более чем в 100 стран.  

Как видно, Республика Беларусь открыта для сотрудничества с дру-
гими странами в различных сферах жизни. Как суверенное государство она 
осуществляет многовекторную внешнюю политику. Внешнеэкономиче-
ские связи на договорной основе Республика Беларусь наладила со многи-
ми странами. В то же время, имея огромный производственно-
экономический, научно-технический и интеллектуальный потенциал, став-
ка в республике делается на собственные силы и средства. Иностранные ин-
вестиции привлекаются в том случае, когда они дают экономическую выгоду 
белорусскому народу и соответствуют его национальным интересам.  

 

Вопросы для самоконтроля: 1. Назовите основные документы, ко-
торые придают Республике Беларусь государственный суверенитет, указы-
вают на ее политическую и экономическую самостоятельность. 2. Как на-
зывается модель экономического развития, принятая в Республике Бела-
русь? 3. Охарактеризуйте современное состояние развития промышленно-
сти, сельского хозяйства, социальной сферы Беларуси. 4. Назовите и оха-
рактеризуйте внешнеполитическую доктрину Республики Беларусь, кото-
рая определена после обретения республикой полного суверенитета.  
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ГЛОССАРИЙ 
 

 

1. Автономия – самостоятельное осуществление государственной 

власти или широкое внутреннее самоуправление, придаваемое отдельной 

территории или народу, компактно проживающему в пределах государст-

ва. Так, например, Белорусская социалистическая громада (БСГ) в 1906 г. 

выступала за автономию Беларуси в составе Российской Федеративной 

Демократической Республики.  

2. Авторитарный политический режим – режим, при котором 

власть сосредоточена в руках одного человека (лидера) или группы людей 

(господствующей элиты) или в исполнительном органе, который снижает 

роль представительных и судебных органов и ведет к систематическому 

нарушению действующего законодательства, в том числе Конституции. 

Типичные приметы – чрезмерный централизм власти, безусловное послу-

шание, ограничение деловой и политической активности людей. Обычно 

устанавливается в условиях политического кризиса, государственного пе-

реворота, гражданской войны.  

3. Амнистия – помилование, прощение вины. Например, россий-

ский император Александр I даровал магнатам и шляхте участие  

в войне 1812 г. на стороне французских войск при условии их возвращения 

из-за границы в двухмесячный срок. 

4. Анархия – состояние безобразия, при котором события происхо-

дят стихийно, неорганизованно, существует беспорядок. Политическая 

анархия была характерна в конце XVIII в. для Речи Посполитой в связи с 

существованием «золотых» шляхетских вольностей, правила «либерум ве-

то» и слабости королевской власти. 

5. Аннексия – присоединение с помощью силы или в результате 

неравноправного договора одного государства с территорией другого  

государства. 

6. Антропогенез – процесс становления человека. 

7. Аренда – временное пользование имуществом за определенную 

плату. 

8. Археология – наука о древностях, изучающая жизнь людей по 

вещественным историческим источникам. 

9. Ассимиляция – процесс приобщения определенных этнических 

групп к основному этносу (народу). Характерен для истории почти всех 

народов, в том числе и белорусов. В древности ассимиляция происходила в 

процессе проникновения (расселения) народов на новые территории. На-

пример, ассимиляция в V–VIII вв. славянских и местных балтских племен, 

которая привела к славянизации (ославяниванию) некоторых балтских 

племен. 
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10. Барщина – вид крестьянской повинности. Работа, которая делается 

зря, принудительный труд крестьян собственными орудиями труда в хозяй-

стве феодала (на его землях) определенное количество дней в неделю. В се-

редине XIX в. барщина составляла 12 дней в неделю (по 6 дней мужской и 

женской работы). 

11. Белорусизация – официальная политика белорусского прави-

тельства в сфере национально-культурного строительства в 1924–1929 гг. 

12. Бояре – служащие люди, феодалы, которые изначально получили 

землю (поместье) по месту военной службы, только при условии ее выпол-

нении. Начиная с XV в. стали выслуживать или выкупать землю в личную 

собственность. С конца XV в. военнослужащих людей в ВКЛ стали назы-

вать шляхтой.  

13. Братства – религиозно-политические организации православно-

го, преимущественно мещанского населения в ВКЛ, возникшие в конце 

XVI – начале XVII в. Занимались просвещением и книгопечатанием на 

церковнославянском и старобелорусском языках, противостояли польско-

католической политике.  

14. Бронзовый век – период первобытного строя, в течение которо-

го орудие труда, изготовляемые из бронзы, преобладали над устройствами 

других материалов. 

15. «Буферное государство» – государства, территория которого ис-

пользуется в качестве пограничной зоны между враждующими странами в 

целях недопущения конфликта вооруженным путем. Например, Литовско-

Белорусская ССР (ЛитБел), которая существовала в 1919 г. рассматривается 

как «Буферное государство» между Советской, Россией и Польшей. 

16. Вече – общее собрание взрослых мужчин, на котором решались 

наиболее важные общественные и государственные дела. Решение прини-

малось по силе крика, служившего средством тогдашнего голосования. 

Вече существовало в Новгороде, Новогрудке, Полоцке. 

17. «Военный коммунизм» – политика в годы гражданской войны в 

советской России (1919–1921), связанная с отменной частной торговли и 

ограничением товарно-денежных отношений, переходом системы распре-

деления в руки государства, введением продразверстки, национализацией 

промышленности, милитаризацией экономики. 

18. Возрождение – название периода особого развития духовной 

культуры и процветания искусств, становления наук, возникновения кни-

гопечатания в странах Европы в XIV–XVI вв. Для характеристики этого 

периода в Европе обычно используют название Ренессанс. Белорусским 

Возрождением является период с XVI до начала XVII в., связан прежде 

всего с деятельностью Ф. Скорины и его последователей. 

19. Волока – мера земельной площади, равная 21,36 га. Вся земля 

нарезалась на волоки согласно аграрной реформе Жигимонта II Августа 

(«Устав на волоки», 1517). 
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20. Волоки – названия места наиболее сближенных двух судоходных 

рек Западной Двины и Днепра на пути из «варяг в греки», где по суши во-

лочили (перетягивали на катках и колесах) суда или перевозили выгру-

женные из них товары. 

21. Волюнтаризм – политическое направление, при котором воля 

правящего лица или исполнительных властей считается определяющей ос-

новой общественного развития. Волюнтаристы считают, например, поли-

тику массовой посадки кукурузы буквально во всех районах Беларуси, не-

зависимо от их климатических условий, проводившейся в годы правления 

М.С. Хрущева. 

22. Вотчина – земельное владение, переходившее в наследство от 

отца к сыну. 

23. Геноцид – действия с целью полного или частичного уничтоже-

ния той или иной нации (народа). Политику геноцида в годы Второй миро-

вой войны и Великой Отечественной войны проводили, в том числе на 

территории Беларуси, немецко-фашистские захватчики. 

24. Гетто – места проживания еврейского населения в годы Второй 

мировой войны, созданные фашистами с целью массового уничтожения 

евреев, которых они относили к низшей расе. 

25. Государственный бюджет – расписание денежных доходов и 

расходов государства. 

26. Государство – основная форма политической системы общества, 

которая организует, направляет и контролирует совместную деятельность 

и отношения людей, общественных групп, классов. Территориальный, су-

веренный союз (объединение, сообщество) граждан образован с целью за-

щиты их жизни, свободы и имущества. Наиболее существенный признак 

государства – наличие публичной власти, которая расширяется на все об-

щество и опирается на средства и меры принуждения (армия, полиция, 

тюрьма и др.). Важным средством осуществления государственной власти 

является право. 

27. Гражданская война – война за власть внутри одной страны между 

двумя политическими группировками. Очень часто приобретает характер 

братоубийственной, так как в ней участвуют граждане одного государства. 

28. Гражданское общество – тип взаимоотношений между государ-

ством и обществом, при котором права граждан защищены законом и 

власть передает часть своих функций местным органам самоуправления. 

29. Граница еврейской оседлости – территория белорусско-

литовских и украинских губерний Российской империи в 1791–1917 гг., 

где в городах и городках разрешалось постоянное проживание лицам еврей-

ской национальности. Образование границы связано с установлением власти 

самодержавия на присоединенных к России в результате разделов Речи  

Посполитой землях. Ограничения гражданско-имущественных прав евреев  

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



97 

в частности, запрет оставлять определенные территории без правительствен-

ного разрешения, окончательно устранены Временным правительством. 

30. ГУЛаг – аббревиатура (сокращенное название) главного управ-

ления лагерями, употребляемая как символическое название сталинского 

репрессивного режима. 

31. Гуманизм – учение, утверждающее высокое достоинство челове-

ка, признает его право на земное счастье, свободу человеческой личности, 

идеалы человеколюбия. Ренессансный гуманизм возник в эпоху Возрож-

дения в XIV–XVI вв. В Беларуси деятелем-гуманистом был  

Ф. Скорина, который проповедовал следующий закон человеческой жизни: 

«…все, что хотите, чтобы вам делали люди, так то же вы делайте и им».  

32. «Двоеверие» – длительный период одновременного сосущество-

вания язычества и христианства. 

33. «Двоевластие» – одновременное существование двух властей – 

Временного правительства (власти буржуазии) и Советов (власти рабочих, 

крестьян, красноармейцев). 

34. Декларация – государственный и политический (Конституцион-

ный) акт. Например, Декларация о государственном суверенитете БССР от 

27 июля 1990 г. 

35. Демократизация – распространение и закрепление форм госу-

дарственного устройства, основанных на признании принципа народовла-

стия, свободы, равенства граждан. 

36. Денонсация – сообщение одного государства другому об отмене 

действия подписанного между ними договора. 

37. Диктатура – неограниченная никакими законами принудитель-

ная власть одного лица, группы людей или партии. 

38. Диссиденты – 1) те, кто выступает против официальной власти, 

2) в Речи Посполитой: некатолики (православные, униаты). 

39. Дружина – княжеская армия. 

40. Евангелие – общее название первых четырех исторических книг 

Нового Завета (Библии) про земную жизнь и учение Иисуса Христа.  

В Беларуси древнейшее рукописное Туровское Евангелие (XI в.). Первое 

печатное Евангелие на старобелорусском и церковнославянском языках 

издано В. Тяпинским в XVI в. 

41. Епархия – православный церковный округ. Впервые на террито-

рии Беларуси основана в 992 г. в Полоцке. Эта дата считается началом ис-

тории православной церкви в Беларуси. 

42. Железный век – период первобытного строя, в течение которого 

орудия труда изготовлялись из железа. 

43. Законодательный орган власти – орган, который разрабатывает 

и принимает законы. Таким органом обычно является парламент. Согласно 

новой редакции Конституции Республики Беларусь с изменениями и допол-

нениями, принятый на республиканском референдуме 24 ноября 1996 года, 
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представительный и законодательный орган в нашей республике – Нацио-

нальное собрание (парламент) Республики Беларусь. 

44. Закрепощение – потеря крестьянами права собственности на 

землю и преобразование их в зависимых от феодала. Оформлялась, напри-

мер, в Судебнике Казимира 1468 г., Статутах ВКЛ. Так, в XIV– 

XV вв. в ВКЛ существовали «непохожие» крестьяне, которым не разре-

шался переход от одного феодала к другому. В XVI в. все крестьяне пре-

вратились в крепостных, закрепленных к земле, которую они обрабатыва-

ли и несли за пользование ею определенные повинности перед феодалами. 

Крепостное право было отменено в 1861 г. путем приобретения поме-

щичьими крестьянами личной свободы и постепенного выкупа ими зе-

мельных владений. 

45. Западнорусизм – система взглядов, отрицающая историчность 

белорусов как самостоятельного и самобытного этноса, отождествляет их  

с великорусским этносом. Главной своей целью западнорусизм в середине 

XIX – начале XX в. считал борьбу против польского и католического 

влияния на белорусов. С установлением БССР западнорусизм как система 

взглядов потерял свои позиции, однако его идеи остались в сознании опре-

деленной части белорусского общества.  

46. Идеология – система правовых, политических, моральных, фи-

лософских, религиозных, художественных взглядов и идей, принадлежа-

щих лицу или группе людей, или политической партии. 

47. Иезуиты – члены католического ордена Товарищество Иисуса 

Христа, созданного в XVI в. для борьбы с Реформацией. В ВКЛ дейст-

вовали учебные заведения иезуитов – коллегиумы. Ректором Виленской 

иезуитской академии (первого высшего учебного заведения в ВКЛ) был 

иезуит П. Скарга – один из инициаторов Брестской церковной унии. 

48. Имущественный ценз – владение имуществом (земля, дома, 

предприятия и др.) на определенную сумму денег, которое давало право 

принимать участие в управлении или выборах. Например, имущественный 

ценз был введен при выборах городской думы во время проведения город-

ской реформы (началась в Беларуси в 1875 г.) 

49. Индоевропейцы – многочисленный племена животноводов-

кочевников, которые изначально жили в Малой Азии рядом с Ираном.  

В Индии и Иране они назывались ариями. Со своей далекой прородины 

они расселились на большой территории Азии и Европы примерно 3– 

1,5 тыс. лет до н.э. После ассимиляции (смешивания) с местными племе-

нами на территории Украины, Беларуси, Прибалтики и Центральной Евро-

пы образовались племена славян, балтов, германцев. 

50. Индустриализация – процесс перехода от ручной к машинной ра-

боте и дальнейшей перестройки производства на основе высокопроизводи-

тельной техники. В БССР проводилась с середины 1920-х–30-х гг. и была ча-

стью единого процесса индустриализации в СССР. Основное внимание уде-
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лялось развитию легкой промышленности, что было обусловлено достаточ-

ными запасами в Беларуси местного сырья, кадрами, существующими тради-

циями. Осуществлялась в ходе пятилеток – пятилетних планов развития на-

родного хозяйства (1928–1932, 1933–1937, 1938 – июнь 1941)  

51. Интеграция – процесс и результат взаимосвязи, взаимодействия, 

сближения и объединения в единое целое каких-либо частей, элементов, в 

частности, стран и их экономик, социальных и политических структур, 

партий, организаций и т.д. О процессе интеграции Беларуси и России сви-

детельствуют образование их Союза 2 апреля 1997 г., подписание  

в декабре 1999 г. Договора о создании Союзного государства. 

52. Интенсивные факты развития экономики – «качественные» 

факторы, обеспечивающие развитие экономики: рост производства труда, 

использование достижений научно-технического прогресса. 

53. Интервенция – вооруженное вмешательство одного государства 

во внутренние дела другого. Например, интервенция Польши против Со-

ветской России в 1919–1920 гг., когда боевые действия проходили на тер-

ритории Беларуси (польско-советская война). 

54. Интеррекс – высший служебный пост в Речи Посполитой  

в бескоролевский период, который обычно занимал епископ польского го-

рода Гнезно. 

55. Инфляция – обесценивание денег в результате выпуска их  

в обращение без обеспечения необходимым количеством товаров. Падение 

покупательной способности денег. 

56. Исполнительный орган власти – орган, который должен прово-

дить в жизнь исполнение законов. Обычно таким органом власти является 

Кабинет (Совет) Министров. Исполнительную власть в Республике Беларусь 

осуществляет Совет Министров (правительство). До референдума 1996 г. 

правительство РБ носил название Кабинет Министров. 

57. История Беларуси – это наука комплексная, интегральная, она 

изучает всю совокупность явлений общественной жизни на протяжении 

всей истории общества. 

58. Католицизм – одно из основных направлений в христианстве. 

Оформилось в 1054 г. после разделения христианской церкви. Католиче-

ская церковь имеет единый всемирный центр – Ватикан, единственного 

правителя – Папу Римского. Распространение католичества на территории 

Беларуси происходило по условиям Кревской унии (соглашения) 1385 г. 

На белорусских землях начали возводить костелы и монастыри. Католи-

цизм стал средством полонизации белорусской шляхты после Люблинской 

унии 1569 г. (создания Речи Посполитой). В XVI в. пышные католические 

богослужения и церковные традиции стали объектом критики со стороны 

сторонников Реформации. 
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59. Классы общественные – большие группы людей, положения ко-

торых связывают с правом собственности, отношениями к власти, местом в 

разделении труда. Учение о классах наиболее развито в марксизме. 

60. Князь – первоначально вождь племени, затем глава княжества 

(государства). 

61. Коалиция – объединение, союз, соглашение государств, полити-

ческих партий, общественных организаций для достижения общих поли-

тических, военных, экономических целей. Например, во время Революции 

1905–1907 гг. сложились коалиционные советы, в которые входили боль-

шевики, меньшевики, эсеры, бундовцы. 

62. Коллаборационизм – сотрудничество с оккупационными властями. 

63. Коллективизация – объединение мелких индивидуальных хо-

зяйств крестьян в крупные коллективные хозяйства. Сплошная коллекти-

визация в БССР, связанная с созданием колхозов, происходила в конце  

20-х – начале 30-х гг. XX в., а также в Западной Беларуси, которая воссо-

единилась с БССР в 1939 г., накануне и после завершения Великой Отече-

ственной войны. 

64. Коминтерн – международная организация рабочего класса, су-

ществовавшая в 1919–1943 гг. 

65. Конституция – основной Закон государства. В Речи Посполитой 

была принята Конституция 3 мая 1791 г., провозгласившая ее суверенитет 

как унитарного государства, ликвидировав разделение на Польское коро-

левство и ВКЛ. Во время существования БССР были приняты Конститу-

ции 1919, 1927, 1937, 1978 гг. Конституция Республики Беларусь принята 

15 марта 1994 г. На всенародном референдуме 24 ноября 1996 г.  

в нее внесены изменения и дополнения (новая редакция Конституции). Не-

которые историки относят к Конституции Статуты ВКЛ – свод законов 

эпохи Средневековья, для которой еще не характерно формирование кон-

ституционного права. 

66. Контрибуция – деньги или материальные ценности, которые го-

сударство-победитель собирает от государства, проигравшего в войне. 

67. Контрреформация – общественно-политическое движение, на-

правленное против содержания и результатов реформации. 

68. Конфедерация – временное объединение (военно-политический 

союз) шляхты в XVII–XVIII вв. в Речи Посполитой с целью поддержать 

вооруженной силой те или иные политические требования. Под конфеде-

рацией понимается также форма государственного устройства, при кото-

рой несколько государств, субъекты Конфедерации, образующие Союз, 

продолжают обладать широкими правами, полностью сохраняя свою неза-

висимость, и объединяют усилия для достижения определенной цели.  

В отличие от федерации Конфедерация государств более слабое объедине-

ние, которое представляет собой не одно новое суверенное государство, а 

более или менее устойчивую совокупность государств. 
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69. Конфессия – религиозное направление, вероисповедание (веро-

учение), принадлежность к определенной церкви. В христианстве сущест-

вуют, например, католическая, православная, униатская конфессии. 

70. Конфронтация двух политических систем – экономическое, 

политическое соревнование двух политических систем (социалистической 

и капиталистической) во второй половине 1940–1980-е гг. 

71. Концепции образования Великого княжества Литовского – 

разные подходы. 

72. Кооперация – форма организации, при которой происходит доб-

ровольное объединение людей для совместной работы, например, товари-

щество по совместной обработке земли, торговый кооператив и т.д. 

73. Косинеры – крестьяне, вооруженные косами. Название участни-

ков восстания под руководством Т. Костюшки в 1794 г., восстание под ру-

ководством К. Калиновского в 1863 г. 

74. Костел – римско-католический храм. 

75. Культ личности – возвышение роли одного человека, приписы-

вание ему особенного влияния на ход исторических событий. Известный, 

например, культ личности Сталина. 

76. Культура – достижения людей в материальной и духовной сферах. 

77. Летопись – запись событий по годам («летам»), письменный ис-

торический источник. Наиболее древняя летопись известна под сокращен-

ным названием «Повесть временных лет», написанная монахом Нестором 

приблизительно в 1113 г. 

78. Либерализм – идейно-политическое учение, возникшее в конце 

XVIII – начале XIX в. Его политические и экономические цели – упразднение 

феодальных порядков, ограничение монархии, установление парламентского 

строя, ликвидация, или смягчение государственного и общественного при-

нуждения по отношению к лицу, защита частной собственности. Например,  

к либерально-буржуазному лагерю накануне и во время Революции 1905–

1907 гг. принадлежали Конституционно-демократическая партия (кадеты), 

«Союз 17 октября» (октябристы), автономисты.  

79. «Либерум вето» – правило, согласно которому решение Сойма 

считалось не принятым, если против его проголосовал хоть один депутат 

Сойма. Оно свидетельствовало о беспорядке в Речи Посполитой в конце 

XVII–XVIII в. 

80. Магдебурское право – право города на самоуправление, сло-

жившееся впервые в XIII в. в немецком городе Магдебург. Первым в ВКЛ 

право получил Вильнюс (1387), а на территории современной Беларуси – 

Брест (1390). 

81. Магистрат – орган городского самоуправления, состоявший  

в ВКЛ из выборной рады (возглавляемый бургмистром) и лавы (суда), где 

председательствовал войт. 
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82. Магнаты – крупнейшие землевладельцы. В ВКЛ наиболее из-

вестны магнатские роды Радзивиллов, Сапегов, Огинских и др. 

83. Мануфактура – предприятие, основанное на ручном труде и его 

разделении. Являлась переходной формой от ремесленного производства  

к фабрике. Первыми мануфактурами на Беларуси стали основанные в 10– 

30-х гг. XVIII в. Налибокская и Урецкая стеклянные мануфактуры. Широ-

кую известность приобрели Слуцкая и Несвижская мануфактуры шелко-

вых поясов. 

84. Марксизм – философское, экономическое и политическое уче-

ние, созданное в первой половине XIX в. К. Марксом и Ф. Энгельсом. Они 

разработали материалистическую диалектику (учение о развитии), мате-

риалистическое понимание истории, теорию прибавочной стоимости и 

учение о коммунизме. Естественный поступательный исторический ход 

общественного развития определяется изменением общественно-

экономических формаций, а классовую борьбу между господствующими и 

угнетенными классами марксизм рассматривал в качестве движущей силы 

истории. Высшим отражением классовой борьбы считалась социальная 

(пролетарская, социалистическая) революция, которая приведет к установ-

лению диктатуры пролетариата (принудительной власти рабочего класса). 

В начале ХХ в. марксизм поделился на два течения – революционное (В. 

И. Ленин и др.), в котором победило большевистское истолкование мар-

ксизма, и реформистское (Э. Бернштейн и др.). После Октябрьской рево-

люции 1917 г. в России марксизм стал государственной идеологией. Со-

временные философы выделяют несколько версий марксизма: классиче-

ский, представленный учредителями учения; ленинскую трактовку; ста-

линский вариант; социал-демократическая версию (в частности, русский 

меньшевизм); современный неомарксизм. 

85. Междувоенный период – исторический период между I и  

II Мировыми войнами (1918–1939 гг.) 

86. Мезолит – среднекаменный век – период первобытного строя, в 

течение которого основными достояниями человека являются лук и стре-

лы, каменный топор, сделаны первые шаги в направление и (началось при-

ручение, а возможно и одомашнивание животных); 

87. Мелиорация – мероприятия с целью осушения болот и увеличения 

посевных площадей. Широкий размах приобрела в 50–60-е гг. ХХ в. в БССР. 

Нарушение технологий привело к возникновению экологических проблем. 

88. Меценат – богатый опекун наук и искусств. Название происхо-

дит от собственного имени известного богатого римлянина, советника и 

друга императора Августа (конец I в. до н.э.). Примером меценатства в ис-

тории ВКЛ является деятельность Николая Радзивилла Черного, на средст-

ва которого была основана первая на современной территории Беларуси 

типография в Бресте. 

89. Мещане – название жителей городов и местечек. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



103 

90. Милитаризм – политика, ориентированная на военные средства 

решения внешних и внутренних проблем. 

91. Многопартийная политическая система – модель партийной 

системы, в которой более двух партий является достаточно влиятельными, 

в результате выборов получают парламентское представительство и уча-

ствуют в формировании правительства. 

92. Мобилизация – массовый набор мужчин в армию во время вой-

ны, очередной призыв на военную службу юношей соответствующего  

возраста. 

93. Модернизация – процесс постепенного переустройства общества 

при переходе от аграрно-ремесленной к индустриальной цивилизации.  

В частности, процесс перехода от феодального к буржуазному обществу, 

начавшегося в Беларуси в связи с буржуазными реформами второй поло-

вины XIX в. (отмена крепостного права и др.). Признаками модернизации 

являются индустриализация, урбанизация, демократизация, развитие нау-

ки, образования и культуры, ограничение позиций церкви, формирование 

правового государства и гражданского общества. 

94. Монархия – власть одного руководителя (хозяина) в государст-

ве. В ВКЛ при Гедымине, Ольгерде, Витовте власть Великого князя счита-

лась неограниченной. Во второй половине XV–XI в. власть Великого князя 

при Казимире и Александре была ограниченна панами-радой, что свиде-

тельствовало о возникновении сословно-представительной (ограниченной) 

монархии. 

95. Монополия – союз предпринимателей с целью преодоления кон-

куренции и получения величайших прибылей. Означает также исключи-

тельное право на производство и продажу продукции. Монополии возник-

ли в Беларуси на рубеже XIX–XX вв. 

96. Мюнхенское соглашение – соглашение, заключенное в сентябре 

1938 г. в Мюнхене между Германией, Италией, Англией и Францией о 

разделе Чехославакии (присоединении к Германии Судетской области). 

97. Наемный труд – работа по договоренности с работодателем, за 

выполнение которой в течение определенного рабочего времени преду-

сматривается определенная оплата. 

98. Народники – революционеры, объявившие своей задачей защиту 

народа, его интересов. 

99. Народность – этническая общность с общей территорией, гос-

подствующим экономическим строем, единственным языком, культурой, 

психическим составом, этническим самосознанием. 

100. Натуральное хозяйство – феодальное хозяйство, в котором про-

изводилось все необходимое для жизни и применялось почти все, что про-

изводилось. Продукция натурального хозяйства не предназначалась для 

обмена или продажи (кроме соли и железа). 
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101. Национализация – переход, передача имущества (земли, предпри-

ятий, транспорта, банков и т.д.) с частной собственности в государственную. 

102. Национальный вопрос – комплекс национальных проблем (со-

циально-экономических, политических, культурных, религиозных и др.) 

103. Нация – социально-экономическое и духовное сообщество лю-

дей с определенной психологией и самосознанием, имеющим общий язык, 

отличительную культуру, быт и территорию постоянного обитания. 

104. Нейтральное государство – государство, внешнеполитический 

курс которого характеризуется неучастием в вооруженных конфликтах 

(войнах) и военных союзах. После получения Республикой Беларусь суве-

ренитета (независимости) было провозглашено ее стремление быть ней-

тральным государством. 

105. Неолит – новокаменный век – период первобытного строя, в тече-

ние которого основными достояниями человека являются новые занятия 

(земледелие и животноводство), новая техника обработки камня (пиление, 

сверление), принципиально новые материалы (обожженная глина, ткань). 

106. Неолитическая революция – переход от присваивающего к 

производственному типу хозяйства (от собирательства и охоты соответст-

венно к земледелию и животноводству), который произошел на протяже-

нии неолита. 

107. Нэп – (новая экономическая политика) – система мер, включавшая 

такие основные моменты: укрепление союза рабочих и крестьян; развитие 

промышленности на базе электрификации; кооперирование населения; ис-

пользование товарно-денежных отношений; повсеместное внедрение хозрас-

чета, личной заинтересованности; временное допущение капиталистических 

элементов в экономике; совершенствование государственного планирования 

и руководства; борьба с бюрократизмом; поднятие культуры во всех областях 

деятельности человека. 

108. Областники – представители белорусского национально-

демократического движения в Беларуси начала XX в., которые видели са-

моопределение белорусских земель в составе Российской Республики. 

109. Оброк – вид крестьянской повинности за пользование землей 

феодала. Оброк продуктами (дякло) – натуральная дань, оброк деньгами – 

чинш. В X–XIII вв. сбор натуральной дани с населения назывался полюдье. 

110. Общественно-экономическая формация – исторически опреде-

ленный тип общества, основанный на конкретном способе производства, 

характеризующийся своим экономическим базисом, политической, юри-

дической, идеологической настройкой, своими мыслями, общественным 

сознанием. 

111. Община – устойчивая форма организации жизни и деятельности 

людей. Возникла в первобытную эпоху как родовая община – организация 

кровных родственников, которые были связаны общностью своего проис-

хождения по материнской или родительской линии. В IX–XIII вв. проис-
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ходит формирование соседской (сельской) общины, которая являлась ор-

ганизацией сельского населения. Ее члены считались свободными людьми, 

жили отдельными семьями, которые пользовались отдельными участками 

земли (земельными наделами) при существовании коллективного (общин-

ного) землевладения. У славян община называлась «вервь». Со второй по-

ловины XII до конца XVIII в. община (общество) объединяла население 

отдельной деревни и была особенно распространена в восточных районах 

Беларуси. После присоединения белорусских земель к России в государст-

венных владениях вводилась система сельского общинного управления. 

Крестьянская община продолжала существовать после отмены в 1861 г. 

крепостного права. С начала XX в. в ходе Столыпинской аграрной рефор-

мы осуществлялся указ о выходе крестьян из общины и постепенно проис-

ходил переход крестьян от общинного к подворному землевладению. В ре-

зультате сплошной коллективизации в 30-е г. XX в. крестьянская община 

была ликвидирована. 

112. Однопартийная система – законодательное закрепление за од-

ной партией статуса правящей. 

113. Ойкумена – состав областей, заселенных древним человеком. 

114. Оккупационный режим – система политических, экономиче-

ских, военных и идеологических мер, направленных на ликвидацию совет-

ского общественно-государственного строя, грабеж национальных бо-

гатств и ресурсов, порабощение и уничтожение белорусского народа. 

115. Оккупация – захват войсками одного государства территории 

(или части территории) другого государства с установлением собственной 

администрации и законов. 

116. Оппозиция парламентская – группа депутатов, взгляды кото-

рых не совпадают или противоречат мыслям парламентского большинства 

или власти. 

117. Орден – название средневековых монашеских (духовно-

рыцарских) объединений католической и униатской церквей. На террито-

рии Беларуси появились в конце XII – начале XIII в. (Ливонский орден и 

др.) для распространения христианской (католической) веры.  

В XVI в. на белорусских землях закрепились ордена иезуитов, франци-

сканцев, бердинанцев, августинцев и др. 

118. Осадничество – заселение бывшими польскими военными за-

паднобелорусских земель во время их пребывания в составе Польши 

(1921–1939). 

119. «Оттепель» – либерализация в общественно-политической жиз-

ни СССР после 1953 г. 

120. Пакт – договор, например, договор от 23 августа 1939 г. о нена-

падении между СССР и Германией, который называют пактом Риббентро-

па-Молотова. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



106 

121. Палеолит – древний каменный век – период первобытного строя, в 

течение которого человек научился добывать огонь, производить сложные 

каменные и костяные орудия труда, шить одежду, строить жилье, охотиться и 

ловить рыбу, но и жить общественным образом с общественным сознанием 

его наиболее важными формами: искусством и религией. 

122. Первобытный строй – общественные отношения, характери-

зующиеся коллективной работой и совместным проживанием древних лю-

дей, низким уровнем развития производительных сил. 

123. Перестройка – новый политический курс М.С. Горбачева  

с апреля 1985 г. 

124. Период «военной демократии» – последний период первобыт-

ного строя, для которого характерно появление князе-племенных вождей. 

125. Племя – прочное объединение нескольких родов, которые связа-

ны общностью происхождения. Возникло на территории Беларуси при-

мерно 10–5 тыс. лет до н.э. на основе кровных связей. 

126. Плюрализм – признание существования множества взглядов, 

мыслей, мнений по вопросу о путях развития государства и общества. Во-

площается в многопартийности как форме демократического устройства 

общества. 

127. Погоня – военная повинность в Великом княжестве Литовском. 

Герб – изображение всадника с занесенным над головой мечом. Существу-

ет несколько версий происхождения герба. Формирование герба происхо-

дило на протяжении XIII–XVI вв. Статут ВКЛ 1566 г. юридически закре-

пил использование герба «Погоня» за белорусскими землями. Изображе-

нием всадника с мечом в руке стало гербом ряда городов Беларуси, полу-

чивших магдебургское право. После присоединения белорусских земель к 

России «Погоня» стала гербом Виленской и Витебской губерний. Она при-

сутствовала также в Большом государственном гербе Российской империи. 

Герб «Погоня» использовали участники восстания 1863–1864 гг. Статус 

государственного был наделен гербом после провозглашения в 1918 г. Бе-

лорусской Народной Республики. Он также стал государственным гербом 

Литовской Республики, чтобы подчеркнуть историческую преемствен-

ность с ВКЛ. После приостановки существования СССР Литва восстано-

вила герб «Погоня» как государственный. В 1991–1995 гг. «Погоня» была 

провозглашена государственным гербом Республики Беларусь. В результа-

те референдума в 1995 г. принята новая государственная символика. 

128. Подсечно-огневое земледелие – тип земледелия, при котором на 

месте вырубленного и спаренного леса обрабатывали почву с помощью 

бороны-суковатки, а пепел служил угноением. 

129. Политика геноцида – планомерное уничтожение целых групп 

населения по тем или иным мотивам: из-за принадлежности к советским 

активистам, коммунистам, евреям и т.д. 
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130. Политика коллективной безопасности – политика ряда евро-

пейских стран, которая имела цель сдержать нарастание фашистской аг-

рессии в 1930-х гг. 

131. Политическая партия – сообщество людей, объединенных орга-

низационно и идеологически, выражающая интересы определенного класса, 

социального слоя, общественной группы и ставит своей целью их реализа-

цию путем завоевания государственной власти или участия в ее совершении. 

132. Полюдье – сбор князем натуральной дани продуктами из подвла-

стного сельского населения. 

133. Потребительское хозяйство – хозяйство, при котором люди пре-

имущественно потребляют и пользуются тем, что существует в природе. К 

нему относятся такие занятия, как охота, строительство, рыболовство. 

134. Право – совокупность общеобязательных правил поведения, уза-

коненных возможностей человека, которые установлены, регулируются и 

охраняются государством. 

135. Право «liberumveto» – право единогласий. 

136. Правовое государство – государство, в котором власть подраз-

деляется на законодательную и исполнительную (взаимно контролируют-

ся), и независимую судебную, которая подчиняется только закону. Преду-

сматривается строгое исполнение всеми государственными органами и 

должностными лицами законов, равенство всех людей перед законом. 

Православие – одно из основных направлений в христианстве (наряду с ка-

толицизмом и протестантизмом). Оформилось в 1054 г. после разделения 

на западную (католическую) и восточную (православную) церкви. Право-

славие как государственная религия вводилась на белорусских землях с 

конца Х в. Началом истории православной церкви на территории Беларуси 

считается основание Полоцкой епархии (церковного округа) в 992 г. 

137. Предметом истории является процесс развития человека, техно-

логический и экономический способ производства на территории Белару-

си, во всем разнообразии и во взаимосвязи с другими науками и странами. 

138. Президентская республика – разновидность республиканской 

формы правления, при которой президент юридически и фактически явля-

ется главой государства и исполнительной власти.  

139. Приватизация – разгосударствление, переход имущества из го-

сударственной собственности в частную или коллективную. 

140. Привилегия – законодательный государственный документ, в 

котором глава государства давал или подтверждал права феодалов. Из-

вестна, например, привилегия Казимира 1447 г., которая обеспечивала 

феодалам (магнатам, шляхте) владение землей на правах определенной 

собственности и дала начало оформлению закрепощения крестьян и их за-

висимости от феодалов. 

141. Продразверстка – система заготовок сельскохозяйственной про-

дукции, согласно которой крестьяне обязаны были сдавать государству все 
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излишки продукции, в первую очередь зерно. Использовалась в годы гра-

жданской войны в советской России и фактически превратилась в рекви-

зицию зерна у крестьян на нужды Красной Армии. Являлась элементом 

политики «военного коммунизма». Целина – необработанная почва. В ос-

воении целинных земель в СССР в 50–60 г. XX века принимала участие 

белорусская молодежь. 

142. Производительность труда – эффективность работы. Измеряет-

ся количеством созданной за единицу времени продукции или величиной 

времени, потраченного на производство единицы продукции. 

143. Производственное хозяйство – хозяйство, которое обеспечивало 

потребности жителей благодаря преимущественно таким занятиям, как 

земледелие и скотоводство, а не только их использованию путем собира-

тельства и охоты того, что было в природе. 

144. Промышленная революция – переход от мануфактуры к фаб-

рике; техническая сторона – системное применение машин, социальная 

сторона – формирование промышленной буржуазии и пролетариата. 

145. Промышленность легкая – промышленность перерабатывающая, 

а также по изготовлению товаров народного потребления. 

146. Промышленность тяжелая – производство средств производства, 

прежде всего машиностроение, металлообработка, электроэнергетика и др. 

147. Промышленный переворот (революция) – переход от ману-

фактурного к фабрично-заводской стадии производства, от ручной к ма-

шинной работе, связан с формированием промышленной буржуазии и 

вольнонаемного рабочего класса. 

148. Просветитель – деятель, содействующий расширению просвеще-

ния и знаний. В истории Беларуси это князь-книжник Изяслав, Ефросинья 

Полоцкая, Кирилл Туровский, Франциск Скорина, Василий Тяпинский и др. 

149. Просветительство – период расширения просвещения, развития 

наук в Западной Европе в XVII–XVIII вв. Свидетельством распростране-

ния идей Просвещения в Беларуси была деятельность в 1773–1794 гг. об-

разовательной комиссии, творчество Симеона Полоцкого, Казимира Лы-

щинского, Ильи Копиевича и др. Это эпоха, для которой характерно 

стремление изменить и улучшить положение граждан путем просвещения 

и воспитания.  

150. Протестантизм – общее название христианских течений и на-

правлений, возникших под влиянием Реформации, против усиления пози-

ции католической церкви в XVI в. В основе протестантизма учение о непо-

средственной связи человека с Богом без посредничества церкви. Среди 

протестантов на территории Беларуси был, например, сторонник кальви-

низма (учение Жана Кальвина) Николай Радзивилл Черный – канцлер Ве-

ликого княжества Литовского, получивший в истории метафорическое на-

звание «отца Реформации» в ВКЛ. 
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151. Путч – государственный переворот с участием небольшой группы 

заговорщиков, тайный заговор. Примером может служить августовский путч 

1991 г. в Москве, когда в стране было введено чрезвычайное положение. 

152. Путь «из варягов в греки» – торговый водный путь через За-

падную Двину, Днепр и другие реки, который соединял Балтийское и 

Черное моря и позволял выйти в Средиземное море.  

153. Рада – сословно-представительный орган власти в Великом кня-

жестве Литовском. Возник сначала как совещательный орган при Великом 

князе Казимире Ягайловиче в середине XV в. Потом превратился в законо-

дательный и исполнительный орган власти. С конца XV в. получил назва-

ние «паны-рада». 

154. «Радовцы» – представители белорусского национально-

демократического движения в Беларуси начало XX в., которые самоопре-

деление белорусских земель видели в качестве области в составе Россий-

ской империи. 

155. «Разбор шляхты» – политика самодержавия после присоедине-

ния белорусских земель к Российской империи, согласно которой исклю-

чались из дворянского сословия и переводились в сословие государствен-

ных крестьян или мещан те представители мелкой шляхты, не предоста-

вившие документов, что подтверждали их дворянское звание. Такие меры 

были приняты, например, по отношению к участникам шляхетского вос-

стания 1830–1831 гг. 

156. Разделение труда – природное разделение труда по полу (между 

женщинами и мужчинами) и по возрасту. Также обозначает отделение ре-

месла от земледелия, происходившие в X–XIII вв. и было связано со спе-

циализацией на соответствующем типе производства. Является характер-

ным признаком мануфактурного производства. 

157. Ратификация – утверждение верховными органами государст-

венной власти международного договора или соглашения, после чего этот 

документ приобретает юридическую (правовую) силу. Например, парла-

ментами Российской Федерации (Государственной думой) и Республики 

Беларусь (Национальным собранием) в 2000 г. ратифицирован подписан-

ный в 1999 г. Договор о создании Союзного государства.  

158. Ратуша – городская постройка для заседаний магистрата. 

159. Реабилитация – восстановление доброго имени и прав репрес-

сированных.  

160. Революция – коренной переворот во всех сферах жизни – эконо-

мической, политической, общественной, культурной и др. 

161. «Революция культурная» – условное название комплекса пре-

образования в отрасли культуры, науки, образования, литературы, искус-

ства в 20–30-е гг. XX в. в СССР и БССР. 

162. Революция научно-техническая – внедрение новейших дости-

жений науки и техники в производство. 
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163. Революция политическая – коренные изменения, переворот в 

общественно-политическом строе, связанный со свержением старого и ус-

тановлением нового государственного строя. Как правило, происходит в 

ходе вооруженного восстания. 

164. Реквизиция – принудительное отчуждение имущества (способ-

ности) в пользу других лиц или государства. 

165. Рекруты – лица мужского пола (представители крестьянского и 

мещанского сословий), которых призывали на 20-годовую военную служ-

бу в Российскую империю от определенного количества душ (с конца 

XVIII в. от 200, с 1820 г. от 125 душ мужского пола). 

166. Религия – вера в чрезвычайные силы и поклонение им. 

167. Репарация – денежные и натуральные платежи, производимые 

побежденной страной победителю в возмещение убытков от войны. 

168. Репрессии – наказание несогласных. 

169. Республика – форма государственного управления. 

170. Референдум – всенародное голосование по важнейшим вопросам 

развития страны. В Советском Союзе в 1991 г. был проведен референдум 

по проблемам сохранения СССР. В Республике Беларусь в 1995 и 1996 гг. 

прошли референдумы по вопросам государственного статуса белорусского 

и русского языка, государственной символики, интеграции с Россией, при-

нятия новой редакции Конституции. 

171. Реформа – превращение, изменение, перестройка какой-либо 

стороны общественной жизни при сохранении основ существующего 

строя. 

172. Реформация – религиозно-общественное движение за реформи-

рование католической церкви в Западной Европе XVI в. На территории Бе-

ларуси распространилось преимущественно среди магнатов, шляхты. Наи-

более примечательные представители реформационного движения в ВКЛ – 

Николай Радзивилл Черный, Сымон Будный, Василий Тяпинский. 

173. Самодержавие – неограниченная монархия в Российской империи. 

174. Самофинансирование – метод хозяйствования, при котором 

предприятие не получает финансовых средств из госбюджета, а зарабаты-

вает деньги самостоятельно, за счет своего производства и реализации его 

изделий. 

175. «Санация» – политический и экономический режим, который 

был установлен в Западной Беларуси в 30-е годы XX в. главой польского 

государства Ю. Пилсудским. 

176. Санитарный кордон – условное название территории Западной 

Беларуси, которая входя в состав Польши, выполняла роль буфера между 

СССР и капиталистическими странами.  

177. Сойм (сейм) – высший шляхетский сословно-представительный 

орган власти в Великом княжестве Литовском в XV – первой половине 

XVI в. и Речи Посполитой во второй половине XVI–XVIII вв. 
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178. Сообщество «польский народ шляхетский» – новое социаль-

ное сообщество, в которое входила шляхта ВКЛ и Польши, объединенная 

единством прав, общим языком (польским), религией (католичеством). 

179. Сословие – общественная группа людей, имеющая наследствен-

ные (передаваемые в наследство от отца к сыну) права и обязанности.  

В ВКЛ существовали сословия: магнаты и шляхта, мещане (жители горо-

дов), духовенство, крестьяне. 

180. Социализм – переходная форма социально-политических отноше-

ний, меняющая капитализм в результате установления диктатуры пролета-

риата и направлено на строительство коммунистических отношений.  

181. Социалистический реализм – художественный метод, который 

требовал отражения в литературе и искусстве реалий жизни, связанных со 

строительством советского социалистического строя. 

182. Средневековье – период истории между древним миром и но-

вым временем (V–XV вв.). 

183. Статут – свод законодательных актов. Известные Статуты ВКЛ 

1529, 1566, 1588 гг. Действие Статута 1588 г., изданный при непосредст-

венном участии канцлера ВКЛ Льва Сапеги, был отменен в первой поло-

вине XIX в. 

184. Суверенитет – независимость и самостоятельность государст-

венной власти во внутренней и внешней политике, которая не допускает 

иностранного вмешательства. Так, суверенитет БССР был оповещен Дек-

ларацией 27 июля 1990 г. Согласно Конституции, Республика Беларусь – 

суверенное государство. 

185. Толерантность – религиозная веротерпимость, уважительное 

отношение к верующим различных конфессий (направлений и потоков). 

186. Толерантность – терпимость к другому народу, его мировоззре-

нию, ценностям и поведению.  

187. Тоталитарный политический режим – режим, при котором 

осуществляется полный (тотальный) контроль государства над всеми сфе-

рами жизни общества, запрещены демократические организации, фактиче-

ски устранены конституционные права и свободы граждан, а также поли-

тическая оппозиция. 

188. Униатство – объединение православной и католической церквей. 

Произошло на территории Речи Посполитой согласно Берестейской цер-

ковной унии 1596 г. По ее условиям православные верующие признавали 

управление униацкой церкви со стороны Папы Римского при сохранении 

православной обрядности. Первоначально принудительное введение унии 

вызвало отрицательную реакцию жителей белорусских земель. В 1839 г. на 

Полоцком церковном Соборе было принято решение о присоединении 

униацкой церкви к Русской православной церкви. 

189. Унитарное государство – форма государственного устройства, 

при котором на высшем уровне существует мощная центральная власть, 
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единая конституция, правительство, деньги, войска, проводится единая 

внешняя политика, а на местном уровне действуют свои органы власти. 

Республика Беларусь, согласно Конституции, унитарное государство. 

190. Уния – союз, объединения государств (церквей) во главе с еди-

ным правителем. Известна, например, Кревская уния 1385 г. – соглашение 

между ВКЛ и Польским королевством, одним из условий которого стал 

брак Ягайлы и Ядвиги; Люблинская уния 1569 г., которая привела к созда-

нию Речи Посполитой; Берестейская церковная уния 1596 г. православной и 

католических церквей, в результате чего возникла униацкая церковь с пра-

вославными обрядами под властью Папы Римского. 

191. Урбанизация – количественный рост городов и увеличение го-

родского населения. Похожее явление стало характерным в середине и во 

второй половине ХХ в. 

192. «Устав на волоки» – название главного законодательного акта 

аграрной (сельскохозяйственной, земельной) реформы Жигимонта II Авгу-

ста (1557). Согласно с условиями реформы вся земля разделилась на воло-

ки (мера площади 21,36 га), которые служили единицей налогообложения. 

Одна волока в среднем на две крестьянские семьи. В результате реформы 

закрепилась и существовала до середины XIX в. ориентированная на про-

дажу своей продукции фольварково-барщинная система в сельском хозяй-

стве Беларуси. Фабрика – промышленное предприятие, основанное на раз-

делении работы и использования машин. Первые суконные фабрики на 

территории Беларуси возникли в 20-е г. XIX в. в местечках Хомск и Косо-

во Гродненской губернии. 

193. Фашизм – вариант тоталитарного политического режима. 

194. Федерализм – система управления, при которой власть осущест-

вляется одновременно общенациональным правительством и автономны-

ми органами управления. 

195. Федерация – форма государственного устройства, при котором 

создаются федеральные единицы – субъекты федерации (например, земли, 

штаты, национальные республики). Союз нескольких государств с целью 

создания нового единого государства, при котором государства сохраняют 

часть своих прав как субъекты федерации. В федерации действуют един-

ственная конституция, органы государственной власти, устанавливается 

единое общество и денежная единица и т.д. Субъекты федерации имеют, 

как правило, собственные конституции, законодательные, исполнитель-

ные, судебные органы. Примером федерации является СССР, в основании 

которого в 1922 г. принимала участие белорусская делегация, а БССР ста-

ла союзной республикой. Федерациями являются США, Индия, Германия, 

Россия и др.  

196. Феодализм – общественно-экономические отношения с очень 

медленным развитием производительных сил. 
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197. Феодальная раздробленность (феодальная усобица) – период 

развития, характерный для всех средневековых стран, охватывающий пре-

имущественно XI–XIII вв. (феодальная раздробленность Руси существовала 

до конца XV в.). Причинами раздробленности считаются стремление удель-

ных князей к политической самостоятельности, в существование естествен-

ного хозяйства, которое обусловливало экономическую самостоятельность 

отдельных княжеств и др. На белорусских землях начинается с раздроблен-

ности Полоцкого княжества в конце XI века. Первым удельным княжеством, 

например, являлось Минское во время княжения Глеба Всеславовича. 

198. Фольварк – комплекс жилых и хозяйственных построек феода-

ла; часть продукции фольварка предопределялась на продажу, поэтому в 

отличие от вотчины фольварк был включен в процесс товарно-денежных 

отношений. 

199. Фреска – роспись стен водными красками по свежей штукатурке. 

200. Хозяйственный расчет – метод хозяйствования, при котором 

доходы, получаемые предприятием от реализации (продажи) своей про-

дукции, покрывают и превышают его затраты на производство этой про-

дукции. 

201. Хоругва – военная единица в войске ВКЛ, в которой насчитыва-

лось от 60 до 600 копьев – боевых троек (рыцарь-всадник, оруженосец – слу-

га, лучник). В другом значении боевой флаг подразделений войска ВКЛ. 

202. Цивилизация – общественная система, связанная едиными 

культурными ценностями, экономической, политической и социальной 

организацией, которые согласованы и взаимосвязаны между собой. 

203. Чинш – оброк деньгами, которыми крестьянин выплачивал фео-

далу за пользование его землей. Постепенно, начиная с ХV в., заменяет 

собой натуральный оброк продуктами. 

204. Шляхта – название большинства всех феодалов землевладельцев  

в ВКЛ и польском королевстве, которое стало употребляться в XVI веке.  

До XV в. они назывались боярами – людьми, которые служат. 

205. Шовинизм – проповедь национального преобладания и нацио-

нального исключения, противопоставление интересов одной нации инте-

ресам других наций. Шовинистическую позицию в годы революции 1905–

1907 гг. занимали монархические партии и организации, например, «Рус-

ский окраинный союз». Он выступал с лозунгами сохранения «единой не-

делимой Российской империи» и «Россия – для русских и только русские 

должны править ей». 

206. Экстенсивные факторы развития экономики – «количествен-

ные» факторы, которые обеспечивают развитие экономики: рост количества 

предприятий, количества рабочих рук, количество вложенных денег и др. 

207. Экстенсивный путь – это путь развития, связанный прежде все-

го с увеличением количества выпускаемой продукции за счет роста коли-

чества рабочих, количества денег, количества предприятий и т.д.  
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208. Энеолит – медно-каменный век – период первобытного строя, 

когда применяются металлические орудия труда, но еще не появилась ме-

таллургия сплавов. 

209. «Эпоха застоя» – исторический период с 1954 по 1982 гг. в СССР 

в («Брежневский период»), когда происходили очень медленные изменения 

в экономическом развитии страны. 

210. Этногенез – процесс происхождения народа. 

211. Этнос – исторически сформированное сообщество людей с общей 

культурой, языком и самосознанием. Термин близок к понятию «народ» в эт-

нографическом смысле. Формирование этноса происходит в направлении по-

следовательного складывания таких форм сообществ людей, как племя, на-

родность, нация. В V–VIII вв. происходит заселение территории Беларуси 

славянскими племенами с юга. В VIII–IX вв. в результате славянизации балт-

ского населения сложилось несколько объединений восточных славян: кри-

вичи, дреговичи, радимичи. К XIII в. происходило формирование предпосы-

лок становления белорусской народности, существовавшей примерно до ру-

бежа XVIII–XIX вв. В XIX–XX вв. происходит процесс оформления белорус-

ской нации. 

212. Язычество – многобожие. После введения христианства на про-

тяжении IX–XIII вв. оно сосуществовала на белорусских землях с христи-

анством (православием).  
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