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Машеров держал под личным контролем вопросы строительства и оснащения данного 
госпиталя. За его значительные заслуги в этом вопросе, госпиталю и было присвоено его имя.  

В 1981 году совхозу «Мошканы» Сенненского района было присвоено имя  
П.М. Машерова. Сегодня это одно из ведущих хозяйств района. Центральная его усадьба – 
агрогородок Мошканы. В местной школе создана специальная экспозиция, посвящённая Петру 
Мироновичу. А жители агрогородка покупают продукты в магазине с названием 
«Машеровский» [3]. В 1981 году имя П.М. Машерова было также присвоено одному из 
колхозов Ивановского района Брестской области, сегодня это ОАО «Машеровский» с центром 
в агрогородке Крытышин. 

В 2002 году в результате ряда реорганизаций возник ОАО «Минский завод 
автоматических линий» ему было присвоено имя П.М. Машерова. В настоящее время завод 
представляет собой крупное станкостроительное предприятие с развитой технической базой и 
инфраструктурой, имеющее высококвалифицированные кадры с большим опытом работы. 

Имя Машерова с гордостью носят различные организации и предприятия сельского 
хозяйства, промышленности, образования, а также спорта. В Минске на проспекте Победителей 
находиться Физкультурно-оздоровительный центр имени П.М. Машерова. Каждый год в Сенно 
проходит пробег, посвящённый памяти известного уроженца края. В Витебске и области 
проводятся соревнования по спортивному ориентированию, посвящённые памяти Машерова. 

В конце 1982 года в Гданьске, на судоверфи имени В.И. Ленина, был построен мощный 
грузовой теплоход «Пётр Машеров» – судно для перевозки крупногабаритных контейнеров и 
других тяжеловесных грузов. Гигант-теплоход мог загружать 16 тысяч тонн груза и идти с ним со 
скоростью 21 миля в час. Теплоход был автоматизирован, оснащён современной техникой и 
навигационным оборудованием, в том числе и для охраны окружающей среды. На теплоходе был 
создан мемориальный музей-каюта П.М. Машерова. Сегодня судно уже не бороздит океаны и 
моря. После ремонта Россия продала этот теплоход одному из африканских государств. 

Заключение. Таким образом, в памяти белорусов Пётр Миронович Машеров навсегда 
останется образцом порядочного, невероятно скромного руководителя, вся жизнь которого 
была проникнута самой тёплой заботой о родной земле и людях, её населяющих. Память 
белорусского лидера увековечена по достоинству. Его имя с гордостью носят проспекты и 
улицы, учреждения образования и здравоохранения, заводы и сельскохозяйственный 
предприятия. Ежегодно проводятся спортивные соревнования, посвящённые П.М Машерову.  
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До сих пор факт свершившегося Октябрьского переворота влечет за собой обилие 

противоречивых историко-политических трактовок.  
Цель исследования – выявить причины октябрьских революционных событий в Витебске 

и губернии. 
Материал и методы. Материалом для исследования стали документы Национального 

исторического архива Беларуси и работы белорусских историков. В процессе исследования 
использовались общенаучные и специальные исторические методы.  

Результаты и их обсуждение. Весть о свержении самодержавия в Петрограде дошла до 
Витебской губернии 1–3 марта 1917 года. В Витебске состоялись митинги и собрания, на 
которых приветствовали революцию. Рабочие и революционные солдаты г. Витебска 
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арестовали губернатора, разоружили полицию и потребовали немедленно освободить 
политических заключенных из тюрьмы. Это требование было удовлетворено. 

6 марта в городе возник Совет рабочих депутатов (председатель бундовец Р. Аронсон).  
А уже 8 марта 1917 года состоялось учредительное собрание Витебского Совета рабочих 
депутатов, на котором были созданы его секции [1].  

19 марта начал действовать Витебский Совет солдатских депутатов (председатель 
меньшевик Я. Тарле). 

В начале мая 1917 г. Витебский Совет рабочих и Совет солдатских депутатов слились в 
единый Совет рабочих и солдатских депутатов, в состав которого вошли большевики, а 
большинство мест получили меньшевики, эсеры, бундовцы. 

15(28) мая 1917 г. на собрании представителей Совета рабочих и солдатских депутатов, 
социалистических партий, профсоюзов, городского и общественного комитета была создана 
Временная городская дума, которая представляла временное правительство в Витебске. Она 
приняла на себя функции городского самоуправления и организации избирательной кампании в 
новый состав городской думы [2, с. 336]. 

Вместо разоруженной полиции и жандармерии в первой половине марта 1917 г. по 
призыву Совета в Витебске и уездах стала создаваться рабочая милиция. Ее возглавил,  
с согласия Совета, адъютант командующего Двинским военным округом – Гнилорыбов. 

Временное правительство продолжало старую политику царизма. Несмотря на то что 
рабочие и солдаты требовали мира, оно продолжало империалистическую войну. Данная 
ситуация вызывала недовольство у трудящихся масс. По городам Витебской губернии 
прокатились манифестации протеста. Требования рабочего класса в период мая – июня 1917 г. 
носили преимущественно экономический характер.  

До июня 1917 г. в Витебской губернии большевики не имели своей самостоятельной 
фракции в Советах. В ходе перевыборной кампании большевики активно критиковали 
политику Временного правительства и поддерживающих его партий. В результате – они 
получили в Совете необходимое число мест для создания фракции.  

Между тем продолжалась война, которая обостряла общественно-политическую 
ситуацию и стимулировала рост политической активности населения. Одновременно 
активизировалась борьба большевиков за прочные позиции в Советах. Они продолжали 
критиковать политику Временного правительства, которое не дало народу ни земли, ни мира. 
Рабочие стали объединяться в профессиональные союзы. На предприятиях, в том числе и 
Витебска, создавались фабрично-заводские комитеты. Под влиянием большевистской агитации 
и роста революционного движения в Центральных районах России в Витебске росла 
активность горожан. Так, в июле 1917 г. произошли массовые стачки и забастовки рабочих 
фабрики «Двина» и щетинно-щеточных мастерских. 

2 июля большевики вышли из Витебского объединенного комитета РСДРП и создали 
городской партийный комитет РСДРП(б) в составе 9 человек. Они проводили в Витебске 
большую работу среди солдат, и многие части были под их влиянием. Особой 
революционностью выделялись члены рабочих дружин и технических команд, которые были 
расположены в районе Марковщины. 

27 августа 1917 г. на выборах в городскую думу победил социалистический блок 
(РСДРП, Бунд, «трудовики», Партия социалистов-революционеров). 

К сентябрю большевистская организация выросла численно. Во второй половине 
сентября витебские большевики начали готовиться к губернскому съезду Советов. 
Меньшевистско-эсеро-бундовское руководство Совета, боясь, что большевики получат на 
губернском съезде большинство, путем различных предвыборных махинаций добилось того, 
что на съезде оказалось более 300 крестьянских депутатов и только 40 от рабочих и солдат. 
Большевикам не удалось получить большинство и руководство Советом вплоть до Октябрьской 
революции по-прежнему оставалось в руках мелкобуржуазных партий [3, с. 51]. 

1–3 октября в Витебске в бывшем губернаторском доме прошла первая губернская 
партийная конференция городского партийного комитета РСДРП(б). Она показала, что 
большевики решительно готовились к захвату власти. 

Начиная с октября 1917 г., силы революции и контрреволюции Витебской губернии 
стали готовиться к решающей битве. Силы губернской контрреволюции, якобы для борьбы с 
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готовящимися погромами, создали при Витебском Совете Военное бюро. В его состав вошли в 
основном представители всех партий Совета. Военное бюро рассчитывало пропустить 
воинские эшелоны, идущие через Витебск к Петрограду, организовать конные отряды из числа 
георгиевских кавалеров и вести борьбу с революционными рабочими и солдатами [4, с. 2]. 

К середине октября городской партийный комитет большевиков был пополнен 
представителями из воинских частей и тем самым мог рассчитывать на поддержку солдат. 

Заключение. Таким образом, политическая борьба в период с февраля по октябрь 1917 года 
не позволила построить устойчивую систему управления. Созданные новые органы власти в тех 
условиях не успели укрепиться. Большевики, которые проводили масштабную работу с 
населением, критикуя политику Временного правительства и местных властей, получили 
поддержку для свершения переворота.  
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Становление и развитие аграрного сектора экономики независимой Беларуси невозможно 

без учёта опыта предыдущих столетий. В полной мере это касается новой экономической 
политики. В этом – актуальность нашей работы.  

Цель исследования – доказать, что в годы НЭПа, в условиях свободы выбора форм 
землепользования, крестьяне на территории Витебщины предпочитали хуторскую форму 
хозяйствования. 

Материал и методы. Работа написана на основе документов Государственного архива 
Витебской области и исследований белорусских историков. В работе использовались 
общенаучные и специальные исторические методы. 

Результаты и их обсуждение. В 20-ые годы XX века сельское хозяйство Витебской 
губернии находилась в тяжёлом положении, которое было вызвано первой мировой и гражданской 
войной, иностранной интервенцией. Витебщина находилась в прифронтовой полосе, была ареной 
боевых действий. Негативно сказалась на аграрном секторе экономики политика «военного 
коммунизма». Стало необходимо введение нового курса в аграрной политике.  

В марте 1921 г. в Москве работал X съезд РКП(б), который принял решение о переходе к 
НЭПу. В апреле 1921 года прошла X партийная конференция Витебского губернского комитета 
РКП(б), на которой был заслушан доклад о мероприятиях новой экономической политики. 
Участники конференции определили основные задачи нового курса: во-первых, это замена 
продразверстки продналогом; во-вторых, разрешалась частная инициатива под контролем 
государственных органов, устанавливался свободный товарообмен (свободная торговля).  
В рамках агитационной кампании партийными и государственными организациями 
проводилось объяснение сути НЭПа населению. Первоначально отношение жителей 
Витебщины к новому курсу было неоднозначным. По мере агитации новая экономическая 
политика была поддержана [1]. В мае 1922 г. был издан основной закон о трудовом 
землепользовании, в котором обязательное землеустройство с целью уравнения земель между 
волостями и поселениями прекращалось. Население получило право свободного выбора форм 
землеустройства и способов ведения хозяйства. Основные направления земельных отношений 
были затем законодательно оформлены в земельном кодексе РСФСР, утверждённом 30 октября 
1922 г. на IV сессии ВЦИК [2]. С целью изучения общей площади земель, количества 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ




