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Раскрываются предпосылки и закономерности процесса становления и развития белорусской национальной государ-
ственности в контексте глобальных геополитических изменений и трансформаций на белорусских землях в первой четверти 
XX ст. 

Цель работы – выяснить и дать оценку деятельности основных политических групп и их лидеров по реализации идеи 
белорусской национальной государственности, что является высшей точкой политического, социально-экономического и 
культурного развития любого этноса; объяснить целесообразность вхождения Беларуси в состав СССР.

Материал и методы. Анализу подвергнут обширный историографический и источнико-ведческий материал, раскрываю-
щий политическую историю белорусского народа в период становления национальных форм государственности. Методоло-
гическую основу исследования составляют принципы историзма, объективности, системности и социальности.

Результаты и их обсуждение. Политическая история Беларуси в начале XX cт. неотделима от эпохальных событий, 
которые наблюдались в Российской империи. Настойчивость прогрессивных политических сил при создании ССРБ привела 
к качественно новому этапу в становлении белорусского государства. Был создан прочный фундамент, который выдержал 
испытание на более чем столетнем временном отрезке. 

Заключение. Национально-государственное строительство в Беларуси после Октября 1917 г. встретилось с серьезны-
ми трудностями. Борьба между сторонниками создания самостоятельного белорусского государства и их оппонентами, 
по мнению которых эпоха национальных государств отошла в прошлое, носила острый характер. В итоге длительного и 
упорного противостояния политических сил, гибкой политики большевиков в национальном вопросе была создана белорусская 
национальная государственность на советской основе, восстановлены тесные связи с РСФСР и другими странами. 

Ключевые слова: классовые противоречия, национальное государство, переустройство общества, политическая исто-
рия, политические партии, социальная база революции. 
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Prerequisites and regularities for the process of maturation and development of Belarusian national statehood in the context of 
global geopolitical changes and transformation on Belarusian land in the early XX century are revealed. 

The work aims at revealing and evaluating the activities of the main political groups and their leaders on the implementation of the 
idea of Belarusian national statehood, which is the highest point of the political, social and economic as well as cultural development 
of any ethnic group, explaining the feasibility of including Belarus into the USSR. 

Material and methods. A vast historiography as well as source material which reveals the political history of Belarusian people 
during the maturation of national forms of statehood is analyzed. The methodological base of the research is made up by principles of 
historicism, objectivity, system and sociality.
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Findings and their discussion. The political history of Belarus in the early XX century can not be separated from the epoch events 
which took place in the Russian Empire. Insistence of progressive political forces, when SSRB was created, resulted in a qualitatively 
new stage in the maturation of Belarusian state. A firm base was created which survived the test of more than a hundred years.  

Conclusion. The national and state construction in Belarus after the October of 1917 confronted serious hardships.  
The struggle between the supporters of creating independent Belarusian state and their opponents, who thought that the epoch of 
national states had passed away, was very sharp. As a result of a long and hard struggle of political forces, the flexible national 
policy of Bolsheviks, Belarusian national statehood was shaped on the Soviet base, close links with the Russian Federation and 
other countries were restored. 

Key words: class based contradictions, national state, rebuilding of the society, political history, political parties, social base of 
the revolution. 

(Scientific notes. – 2020. – Vol. 32. – P. 59–68)

Политическая история Беларуси в начале XX cт. 
неотделима от эпохальных событий, которые 
наблюдались в Российской империи. Накапли-

вающиеся десятилетиями противоречия между раз-
личными классами, слоями и группами людей в стране 
сопровождались насилием, разрушением экономики 
и разорением. Попытки политических элит стабили-
зировать положение в государстве после революции 
1905–1907 гг. не имели успеха. Уже в 1911 г. наступил 
период оживления рабочего движения и активизации 
деятельности политических партий. Во время Пер-
вой мировой войны российское государство вступило 
в полосу социальных потрясений и переустройств.  
В 1916 г. в России сложилась революционная ситуа-
ция. Основной причиной этого стало нежелание царя 
и его окружения привести методы управления обще-
ством в соответствие с требованиями времени. Усло-
виями абсолютизма были недовольны рабочие, кре-
стьяне, да и «верхи» уже не хотели жить по-старому. 
Несоответствие существующего строя духу времени 
стало очевидным как для образованного меньшин-
ства, так и для большинства простых людей. 

Цель работы – выяснить и дать оценку деятельно-
сти основных политических групп и их лидеров по 
реализации идеи белорусской национальной государ-
ственности, что является высшей точкой политическо-
го, социально-экономического и культурного развития 
любого этноса; объяснить целесообразность вхожде-
ния Беларуси в состав СССР.

Материал и методы. Исследование основано на 
обширном историографическом и источниковедче-
ском материале. Проведен научный анализ моногра-
фической литературы, архивных источников, научных 
статей отечественных и зарубежных авторов, в кото-
рых показана острая борьба различных политических 
групп и их лидеров при определении концепции пар-
тийного и государственного строительства. Работа 
основывается также на историографии самого автора, 
где в предыдущие годы были сформулированы кон-
цептуальные положения, даны оценки политической 
истории БНР, ССРБ, ЛитБел, БССР, объяснена целе-
сообразность вхождения Беларуси в состав СССР. 
Методологическую основу исследования составляют 

принципы историзма, объективности, системности и 
социальности.

Результаты и их обсуждение. Нерешенность мно-
гих социально-экономических проблем в Российской 
империи вызывала напряжение и конфликтные ситу-
ации во всех ее регионах. Иногда они перерастали в 
открытую борьбу с властными структурами и нанима-
телями. События в 1917 г., особенно победа Великой 
Октябрьской социалистической революции, создали 
предпосылки для реализации накопившегося потен-
циала для становления и развития национальных 
государств, в том числе и белорусского. Массовые 
забастовки, демонстрации и митинги в Петрограде 
23 февраля 1917 г. положили начало буржуазно-демо-
кратическим преобразованиям в стране. 26 февраля 
1917 г. всеобщая политическая стачка в Петрограде 
стала перерастать в вооруженное восстание. 27 фев-
раля выступления рабочих были поддержаны солда-
тами гарнизона. 28 февраля 1917 г. революция в Пе-
трограде свершилась. Главными целями и задачами 
этой революции являлись уничтожение феодальных 
пережитков и создание условий для более быстрого, 
свободного и беспрепятственного развития капита-
лизма. Цели и задачи, стоявшие перед февральской 
революцией, определили ее буржуазный характер. 
Из кадетско-октябристских членов Государственной 
думы было сформировано Временное правительство. 
Одновременно оформился Петроградский совет рабо-
чих и солдатских депутатов, большинство в котором 
составляли меньшевики и эсеры. В стране установи-
лось двоевластие. Хотя Совет рабочих и солдатских 
депутатов поддерживал Временное правительство, 
но между ними одновременно развернулась борьба за 
власть. В Беларуси сложилась ситуация, которая так-
же указывала на наличие широкой социальной базы 
революции. Инициаторами и руководителями револю-
ционных выступлений здесь были Бунд и РСДРП, в 
некоторых местах – эсеры и БСГ. Весть о победе об-
щероссийской революции пришла в Минск 1 марта 
1917 г. Произошедшие в Петрограде перемены здесь 
были восприняты с воодушевлением. Массовое дви-
жение охватило рабочих железнодорожного транспор-
та, представителей других отраслей, крестьянства 
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и солдат. Везде проходили митинги, демонстрации, 
разоружалась полиция, освобождались политзаклю-
ченные, формировалась народная милиция. В течение 
марта 1917 г. шла интенсивная работа по созданию 
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депута-
тов. В Минске большевики вместе с представителями 
армий Западного фронта приступили к организации 
Минского Совета. Выборы депутатов прошли на фа-
бриках и заводах, в частях гарнизона. 4 марта было 
объявлено о создании Минского Совета рабочих. Был 
создан Временный исполнительный комитет в со-
ставе 9 членов под председательством мижрайонца  
Б. Позерна (позже стал большевиком). В состав испол-
кома вошли большевики М. Фрунзе, М. Кривашеин, 
И. Любимов. 6 марта в частях Минского горнизона 
закончились выборы солдатских депутатов. Тогда 
был создан единый Совет рабочих и солдатских де-
путатов. 8 марта на первом заседании Минского Со-
вета рабочих и солдатских депутатов был избран его 
постоянный исполком в составе 22 членов. Большин-
ство в исполкоме принадлежало меньшевикам и бун-
довцам. Эсеры здесь не были представлены совсем. 
Влияние Mинского Совета распространялось на всей 
не оккупированной территории Беларуси и Западного 
фронта. Затем Советы возникли во всех губерниях и 
поветовых центрах. В марте – апреле 1917 г. на тер-
ритории Беларуси было сформировано 37 Советов. 
На конец июля функционировало уже 56 Советов.  
В армиях Западного фронта было создано более 7 ты-
сяч солдатских комитетов. 

В Витебске 4 марта 1917 г. группа социалистов со-
звала собрание, на котором было решено создать Совет 
рабочих депутатов и ряд профсоюзов. Для осуществле-
ния этого решения была сформирована организацион-
ная комиссия. Собрания, которые прошли на предпри-
ятиях 6 и 7 марта, избрали 311 депутатов. Наибольшее 
число – 76 человек от железнодорожных рабочих и 
служащих. 8 марта прошло учредительное собрание 
Совета. К этому времени в городе сформировался и 
Совет солдатских депутатов, после чего оба Совета 
объединились [1, с. 20]. Руководящее положение в Со-
ветах (Витебска, Орши, Полоцка и др.) занимали мень-
шевики и эсеры. Произошло это не потому, что здесь 
большевики не смогли сориентироваться. Причина, 
скорее всего, была в том, что революция всколыхну-
ла большую массу людей разных социальных слоев. В 
тех условиях рассчитывать на успех большевики про-
сто не могли. Их еще ожидала долгая и упорная борь-
ба за влияние на массы. Но и в том составе местные 
советы, в том числе Витебский, проводили революци-
онную линию. Так, на заседании 9 марта Витебский 
Совет утвердил: подчиняться всем постановлениям 
Совета петроградских рабочих и солдатских депута-
тов и довести до его сведения, что Витебский Совет 
признает лозунги демократической республики. В об-

ращении «Ко всем рабочим города» в качестве главной 
задачи ставилась задача борьбы со всяким попытками 
контрреволюции. Силу рабочего класса Совет видел 
в единстве: «Помните, говорилось в обращении, что 
борьба за социализм, за осуществление наших идеа-
лов требует дружной работы, крепкой солидарности, 
прочной организации. Успешно сражаться за свободу 
может только организованный класс».

Витебский Совет рабочих и солдатских депутатов 
добивался осуществления 8-часового рабочего дня, но 
считал, что при решении этого вопроса должны учи-
тываться интересы защиты страны и обеспечения на-
селения продуктами продовольствия. Сверхурочные 
работы было решено проводить только под контролем 
Совета. Полоцкий Совет рабочих и солдатских депу-
татов заявил, что будет оказывать самое энергичное 
воздействие на органы местного самоуправления и на 
местные органы власти, добиваясь от них осуществле-
ния своей деятельности в соответствии с интересами 
городских и сельских трудящихся. 

По схеме центра в Беларуси также создаются го-
сударственные органы управления – общественные 
комитеты, или комитеты общественной безопасно-
сти (название разное, суть одна). В Минске в начале 
марта создан Минский общественный комитет, граж-
данским комендантом города избран кадет Б. Самой-
ленко. Он же был назначен и Минским губернским 
комиссаром. В Витебске местным органом Времен-
ного правительства стал Комитет общественной  
безопасности в составе 114 чел. В нем представлены  
9 рабочих и 17 солдат. Губернским комиссаром Вре-
менного правительства назначен крупный помещик 
Карташов, а затем кадет Волкович [2, с. 161]. До  
20 марта органы Временного Правительства при-
ступили к исполнению своих обязанностей во всех 
городах Беларуси. Как видно, и в Беларуси в это 
время наблюдалось двоевластие. К тому же вновь 
созданным органам власти противостояли структуры 
еще царского времени: земства, органы городского 
самоуправления, профсоюзы, фабрично-заводские 
комитеты. 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 не оккупированных 
уездов Виленской губерний. Председателем съезда 
был избран М. Фрунзе. Делегаты выступили за пе-
реход всей земли в общенародную собственность и 
уравнительное землепользование по трудовой норме, 
за отмену частной собственности на землю, запреще-
ние ее купли-продажи. По вопросу о войне делегаты 
съездов высказались за заключение воюющими стра-
нами справедливого мира без аннексий и контрибу-
ций. В то же время в резолюциях съездов не указыва-
лось о немедленном выходе России из войны и даже 
осуждалось дезертирство. Окончательное решение 
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аграрного вопроса откладывалось до созыва Учреди-
тельного собрания.

Ситуация в стране после Февральской революции 
позволила укрепить свои позиции белорусским поли-
тическим организациям. Возобновила свою деятель-
ность Белорусская социалистическая громада. В до-
кументах ее руководящий орган провозгласил о том, 
что партия придерживается курса социалистической 
ориентации. Партия признавала классовую борьбу и 
социальную революцию. 

В это же время в Беларуси был создан еще ряд 
политических организаций: Белорусская партия на-
родных социалистов (БПНС), Белорусская народная 
громада (БНГ), Белорусская христианская демократия 
(БХД) и более десятка организаций, представляющих 
интересы еврейского населения. Так, БПНС являлась 
партией либеральной ориентации, она находилась в 
оппозиции большевикам и другим политическим ор-
ганизациям, которые разделяли методы «революци-
онного насилия» в борьбе за власть. Социальные пре-
образования общества партия предлагала совершить 
законным конституционным путем. Решение наци-
онального вопроса белорусов БПНС видела в форме 
«национально территориальной автономии в составе 
Российской демократической республики с законода-
тельным органом» и культурно-национальной автоно-
мией для национальных меньшинств, проживающих 
на территории Беларуси [3, л. 11]. 

БХД, социальной базой которой было белорусское 
католическое духовенство, а также интеллигенция, 
дворянство, зажиточные слои крестьянства, связан-
ные с католицизмом, выступала за совершенствование 
общественных отношений на демократической осно-
ве. Классовая борьба в документах партии отрицалась 
на том основании, что в Беларуси нет нерабочих сло-
ев населения, здесь нет собственных промышленни-
ков-капиталистов, собственных помещиков, ни так 
называемых кулаков [4, с. 87]. 

25–27 марта 1917 г. в Минске состоялся съезд 
представителей белорусских национальных организа-
ций. Съезд приветствовал Февральскую революцию, 
поддержал Временное правительство. Делегаты при-
знали необходимым создание в Минске Белорусской 
краевой рады. До ее выборов съезд объявил себя «выс-
шей краевой инстанцией», а своим исполнительным 
органом – Белорусский национальный комитет (БНК) 
из 18 членов, более половины его состава (10 чел.) 
были представителями БСГ [5, с. 92]. БНК предпри-
нимал попытки организации переговоров с Времен-
ным правительством в Петрограде о признании БНК 
в качестве высшего органа государственной власти 
в Беларуси. Однако конкретные предложения деле-
гации не находили поддержки в российских прави-
тельственных кругах. 8–10 июля 1917 г. в Минске на 
втором съезде белорусских партий и организаций вме-

сто БНК была сформирована Центральная рада бело-
русских организаций, перед которой была поставлена 
задача объединить национальное движение. Однако 
справиться с этой задачей Центральная рада не смог-
ла. В октябре 1917 г. в условиях обострения социаль-
ных противоречий произошел раскол в Белорусской 
социалистической громаде. От БСГ откололась часть 
революционно настроенных петроградских рабочих и 
матросов Балтийского флота. В сентябре они создали 
Белорусскую социал-демократическую рабочую пар-
тию (БСДРП). Разделяя в целом программные уста-
новки РСДРП (б), в национальном вопросе БСДРП, 
как и большинство других партий, декларировала 
идею предоставления Беларуси национально-террито-
риальной автономии в составе Российской Федерации. 
Несмотря на усилия правительства по стабилизации 
положения, в стране назревал острый политический 
кризис, который закончился расстрелом 4 июля в Пе-
трограде 500-тысячной демонстрации. Двоевластие 
закончилось, вся полнота власти перешла ко второ-
му коалиционному правительству, возглавляемому  
А.Ф. Керенским. Правые силы стали на путь уста-
новления в стране военной диктатуры. На роль 
диктатора выдвигалась кандидатура генерала  
Л.Г. Корнилова. Корнилов в сговоре с Керенским гото-
вили программу по ограничению свобод и введению 
жестких мер по наведению порядка. Но из-за амбиций 
Корнилова на единоличное лидерство и занятой пози-
ции ВЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов, а 
также представителей демократических организаций, 
заговор не состоялся. В Беларуси угроза реставрации 
старых порядков объединила все демократические 
силы (меньшевики, эсеры и большевики), однако ско-
ро это единство распалось – в каждой группе появи-
лись свои классовые задачи. 

В Минске и других городах Беларуси формирова-
лись вооруженные рабочие дружины, патрулирующие 
железнодорожное движение воинских частей, а также 
отряды Красной гвардии. 30 августа был создан Воен-
но-революционный комитет (ВРК) Западного фронта, 
осуществлявший координацию действий по организа-
ции отпора контрреволюции. 1 сентября 1917 г. в Мо-
гилеве был арестован Л. Корнилов и другие генералы 
Ставки. Борьба с корниловским мятежом ускорила 
«полевение» масс. Началась большевизация Советов. 
Поскольку Временное правительство не смогло ре-
шить ни одной проблемы, связанной с жизнью людей 
(продолжалась война, не решен аграрный вопрос, не 
проведены коренные изменения в общественно-поли-
тической жизни), обстановка в стране накалялась. Мо-
нархические партии и организации, заинтересованные 
в осуществлении контрреволюционного переворота 
и восстановлении монархии, были деморализованы 
и не имели политической и военной силы для осу-
ществления контрреволюционного переворота. Бур-
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жуазные партии и организации (кадеты, октябристы и 
др.), фабриканты, заводчики, банкиры, представители 
торгово-финансового капитала, буржуазия города и 
деревни, желающие буржуазно-реформистского пути 
развития России также не смогли мобилизовать свои 
довольно внушительные возможности. Оставалось ра-
зобщенным накануне октябрьских событий 1917 г. и 
Белорусское национальное движение.

Большевики, которые до середины июля рассчи-
тывали на мирное развитие революции, заявили, что 
реформистский путь развития России больше невоз-
можен, и стали готовить вооруженное восстание. 

В ночь с 24 на 25 октября 1917 г. в Петрограде по-
бедило вооруженное восстание рабочих и солдат. Ве-
чером 25 октября начал работу II Всероссийский съезд 
Советов, в котором участвовал 51 делегат от Беларуси 
и Западного фронта. 26 октября съезд объявил о свер-
жении Временного правительства и переходе власти 
в руки Советов, принял декреты о мире и земле. На 
съезде был избран законодательный орган страны –  
Всероссийский центральный исполнительный коми-
тет (ВЦИК), создано новое правительство – Совет На-
родных Комиссаров (СНК) во главе с В.И. Лениным. 
Октябрьская социалистическая революция 1917 г. – 
главное событие XX в. Она была подготовлена всем 
предыдущим развитием российского государства и 
международного сообщества. Ее всемирно-историче-
ское значение заключается в том, что она положила 
начало переходу от капитализма к социализму, созда-
нию общества социальной справедливости. Движу-
щими силами Октябрьской революции выступили ра-
бочий класс и беднейшее крестьянство, пролетарские 
и полупролетарские слои города и деревни. 

Получив весть о победе восстания в Петрограде, 
исполком Минского Совета объявил о переходе в горо-
де власти в руки Советов рабочих и солдатских депута-
тов. По его решению из городской тюрьмы было осво-
бождено более 1 тыс. политических заключенных, из 
которых был сформирован Первый революционный 
полк имени Минского Совета. 27 октября был создан 
Военно-революционный комитет Западного фронта. 
Организации, выступающие за сохранение Временно-
го правительства и не признавшие Советы, подлежали 
ликвидации. Вечером 2 ноября в городском театре со-
стоялось собрание Минского Совета с участием пред-
ставителей солдатских и фабрично-заводских коми-
тетов. Оно одобрило разработанные революционным 
комитетом мероприятия по осуществлению декретов 
II Всероссийского съезда Советов и установлению со-
ветской власти в Минске. В конце октября – начале но-
ября 1917 г. советская власть мирным путем победила 
в большинстве городов неоккупированной немцами 
территории Беларуси.

Относительно легкая победа революции в Белару-
си объясняется тем, что у населения проявилось ве-

ковое стремление к формированию устойчивой поли-
тической системы, которая бы устраняла полярность 
в обществе, создавала почву для самосовершенство-
вания личности, наделяла граждан широким кругом 
прав и свобод. Массам трудящихся импонировали 
лозунги РСДРП(б), которые декларировались в про-
граммных партийных документах по разрешению во-
просов о фабриках и заводах, о мире и земле, о лик-
видации эксплуатации человека. Поэтому на выборах 
в Учредительное собрание 12–19 ноября 1917 г. по 
белорусским избирательным округам эта партия по-
лучила перевес в сравнении с другими. 

В ноябре 1917 г. в Минске состоялись три съезда: 
съезд Советов рабочих и солдатских депутатов Запад-
ной области, III съезд крестьянских депутатов Мин-
ской и Виленской губерний и II съезд армий Запад-
ного фронта. Все они избрали свой Исполнительный 
комитет, приняли резолюции в поддержку советской 
власти и высказались за единую систему Советов как 
органов государственной власти. 27 ноября 1917 г.  
избранные на съездах исполкомы и фронтовой ко-
митет объединились и создали высший орган совет-
ской власти – Областной исполнительный комитет 
Западной области и фронта (Облисполкомзап) во 
главе с большевиком М. Рогозинским. Значительное 
место в работе Облисполкомзапа занимали солда-
ты Западного фронта, они же сыграли важнейшую 
роль в закреплении советской власти в Беларуси. 
В состав Облисполкомзапа входило 100 представи-
телей от фронтового комитета, 35 – от областного 
съезда советов рабочих и солдатских депутатов, 35 –  
от исполнительного комитета съезда крестьянских 
депутатов Минской и Виленской губерний, 11 – от 
профессиональных союзов, 4 – от железнодорожного 
союза и 2 – от союза почтово-телеграфных служащих. 
Исполнительным органом власти стал Совет Народ-
ных Комиссаров (СНК) Западной области и фронта, 
возглавляемый К. Ландером [6, c. 79].

Возглавлял и координировал деятельность функци-
онирующих большевистских организаций Северо-За-
падный областной комитет РСДРП(б), председателем 
которого был А. Мясников. Комитет тесно взаимодей-
ствовал с местными и Советами рабочих и солдатских 
депутатов. В Советах нарастало большевистское влия-
ние, из их членов и симпатизантов в основном форми-
ровались центральные и местные органы власти и их 
руководящий состав. Советы приняли на себя функ-
ции, связанные с преобразованием и развитием своих 
территорий. На протяжении октября – ноября 1917 г. 
советская власть была установлена на всей неоккупи-
рованной территории Беларуси. Партийное и совет-
ское руководство на этом этапе исходило из иллюзор-
ного посыла о быстрой победе социализма в стране. 
Надежды были связаны со свершением в короткие 
сроки пролетарских революций в развитых странах,  
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в последующем – с развитием самоуправления и отми-
ранием государства как такового. Имея преимущество 
перед своими политическими оппонентами, больше-
вики тем не менее не отказывались от компромиссов 
с теми партиями и организациями, которые проявляли 
склонность к сотрудничеству с советской властью.

Тонкую политику о своем участии во власти про-
водил Белорусский областной комитет (БОК) при Все-
российском Совете крестьянских депутатов, который 
разделял позиции эсеров. Он открыто не выступал 
против пролетарской власти, заявляя, что признает 
ее в лице волостных, уездных, губернских Советов и 
станет «действовать во всем в контакте с Советом ра-
бочих и солдатских депутатов в Минске» [7, л. 6–7]. 
Взвешенное на то время заявление БОК было с пони-
манием воспринято И.В. Сталиным, который санкцио-
нировал проведение краевого съезда. Как видно, была 
в принципе достигнута договоренность в вопросе о 
самоопределении Беларуси в форме советской госу-
дарственности на основе широкой автономии в со-
ставе Российской федеративной республики. Выпол-
нить свои обязательства в полной мере БОК не смог. 
На Всебелорусском съезде (созван 15 декабря 1917 г.  
присутствовало 1872 делегата) главным пунктом рас-
хождения среди делегатов стал вопрос о провозгла-
шении Белорусской республики. Часть делегатов в 
основном представителей «радовцев» (ВБР и ЦБВР), 
которые также претендовали на власть в белорусском 
крае, пытаясь реализовать свои цели, стали говорить о 
«независимой белорусской буржуазной национальной 
государственности», требовали немедленного провоз-
глашения белорусского государства. «Областники» же 
считали, что это предложение в том конкретном исто-
рическом положении реализовать было невозможно. 
Даже достаточно терпимое требование самоопределе-
ния в форме республики как равноправного субъекта 
общероссийской федерации вызывало во фракции «об-
ластников» резкий отпор. Однако в силу своей мало-
численности левая фракция съезда не смогла сплотить 
левые силы и при их помощи, как писал в телеграмме  
А.Ф. Мясников, «произвести поворот умов» участни-
ков съезда. Большинством делегатских голосов было 
принято решение создать из состава съезда Всебело-
русский Совет крестьянских, рабочих и солдатских 
депутатов и передать ему всю власть в крае. С таким 
решением не могли согласиться большевики Белару-
си. Обладая реальной на то время властью, аппаратом 
принуждения, СНК Западной области и фронта по-
становил: «Оцепить здание, где происходит заседание 
Белорусского съезда, арестовать президиум съезда, а 
равно избранный им орган краевой власти, отозвав 
со съезда... большевиков и стоящих на точке зрения 
Советской власти, самый съезд объявить распущен-
ным» [8, с. 284]. Ночью 18 декабря 1917 г. съезд был 
распущен, члены президиума и ряд делегатов были 

арестованы (через несколько дней отпущены на сво-
боду). Часть делегатов, которые не были арестованы, 
на нелегальном заседании 18 декабря 1917 г. передали 
краевую власть Раде Всебелорусского съезда. 21 дека-
бря 1917 г. из состава Рады был избран Исполнитель-
ный комитет из 10 человек как центр консолидации 
всех антисоветских и антибольшевистских сил в Бе-
ларуси. Следует признать, что Всебелорусский съезд 
стал неординарным событием белорусского народа. 
Впервые в новейшей истории Беларуси он засвиде-
тельствовал о начале осознания белорусским народом 
его государственно-политических интересов. Разгон 
съезда означал, что дальнейший поиск компромис- 
сного решения вопроса государственно-политическо-
го самоопределения Беларуси между национально-де-
мократическими силами и руководством Облиспол-
кома был невозможен [6, с. 98]. Занимая руководящее 
положение в Советах, большевистские организации 
неоккупированной территории Беларуси осуществля-
ли революционные преобразования: до февраля 1918 г.  
в основном были завершены повсеместное создание 
органов советской власти, национализация банков и 
промышленности, налаживался рабочий контроль над 
производством и потреблением продуктов, вводился 
8-часовой рабочий день, конфисковывались помещи-
чьи земли и создавались первые коллективные хозяй-
ства крестьян. Разворачивалась работа по ликвидации 
неграмотности среди взрослого населения, расширя-
лась сеть школьных учреждений, вводилось бесплат-
ное образование.

Правительство В. Ленина в это время приступи-
ло к реализации Декрета о мире. 2 декабря 1917 г. с 
Германией и Австро-Венгрией было подписано со-
глашение о перемирии, а 9 декабря в Брест-Литов-
ске начались мирные переговоры. Исполнительный 
комитет Совета Всебелорусского съезда принял ре-
шение направить на переговоры делегацию с целью 
защиты прав белорусского народа «на основе неде-
лимости Беларуси и неотторжимости ее от Россий-
ской Демократической Федеративной Республики  
[9, с. 11]. В принятой декларации были обозначены 
полномочия членов белорусской делегации, изложен 
ряд требований, выполнение которых могло оказать 
решающее влияние в дальнейшем на государствооб-
разующий процесс на белорусских землях. Положе-
ния декларации белорусской делегации соответство-
вали жизненным потребностям белорусского народа 
и перекликались с провозглашенными большевиками 
принципами, на основе которых должен был быть за-
ключен мирный договор. Активного участия в пере-
говорах в качестве полноправного субъекта между-
народных отношений белорусская делегация принять 
не смогла. Руководители делегации С. Рак-Михайлов-
ский и А. Цвикевич провели неофициальные перего-
воры с представителем германского правительства, 
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передали ему меморандум, в котором высказывалось 
пожелание сохранить целостность Беларуси в ее эт-
нографических границах. С немецкой стороны им 
было сообщено, что проект мирного договора уже 
обработан и осталось его только подписать. Совет-
ская делегация предложила заключить справедливый 
демократичный мир: без аннексий и контрибуций. 
Однако германская делегация отказалась заключить 
такой мир и 10 февраля 1918 г. выставила ультиматив-
ные требования, согласно которым аннексировалась 
значительная часть территории Советской России, в 
том числе большая часть Беларуси. 16 февраля 1918 г.,  
использовав отказ руководителя советской делегации 
Л. Троцкого подписать договор на тяжелых для Со-
ветской России условиях, германское командование 
официально заявило о прекращении перемирия и 
возобновлении военных действий. 18 февраля 1918 г. 
германские войска начали наступление, ситуация на 
Западном фронте обострилась. Минск оказался под 
угрозой оккупации. Руководители Облисполкомзапа 
и Совета Народных Комиссаров Западной области 
и фронта вынуждены были срочно эвакуироваться 
в Смоленск. В этих условиях исполком Рады Все-
белорусского съезда издал приказ № 1, в котором 
заявил о том, что всю власть в крае берет в свои 
руки. В день захвата Минска немцами – 21 февраля  
1918 г. – исполком Рады Всебелорусского съезда об-
ратился к народу Беларуси с 1-й Уставной грамотой, в 
которой объявил свою власть в крае. Исполнительным 
органом, правительством стал Народный секретариат 
во главе с одним из руководителей БСГ Я. Воронко,  
9 марта 1918 г. исполком Рады принял 2-ю Уставную 
грамоту, в которой Беларусь объявлялась Народной 
Республикой и определялись основные принципы го-
сударственного строя, территория, права и свободы 
граждан, формы собственности и др. 18 марта 1918 г.  
исполком Рады Всебелорусского съезда был реоргани-
зован в Раду БНР (статус высшего законодательного 
органа). Президиум Рады возглавил И. Середа.

25 марта 1918 г. Рада БНР приняла 3-ю Уставную 
грамоту, которая провозглашала независимость БНР 
в этнографических границах проживания белорусов. 
В качестве государственных символов БНР были 
приняты бело-красно-белый флаг и герб «Погоня». 
Однако получить признание национальной незави-
симости со стороны Германии Рада БНР не смогла. 
Берлин рассматривал Беларусь как часть Советской 
России. Рада БНР попробовала реализовать идею не-
зависимости государства при помощи внешних сил, 
что явилось ее большой ошибкой. 25 апреля 1918 г.  
она отправила телеграмму германскому кайзеру Виль-
гельму II, в которой выражалась благодарность «за 
освобождение Беларуси немецкими войсками из-под 
тяжелого гнета чужого господствующего издева-
тельства и анархии». В телеграмме отмечалось, что 

только под защитой Германской империи видит край 
свою добрую долю в будущем. Однако руководство 
Германии официально не признало БНР. Прогерман-
ская ориентация, партийные разногласия привели 
к острому политическому кризису в Раде БНР: ее 
оставили эсеры, меньшевики, еврейские социали-
сты. Раскололось и политическое ядро Рады – Бело-
русская социалистическая громада. На базе БСГ об-
разовались три новые партии – Белорусская партия 
социалистов-революционеров (БПС-Р), Белорусская 
социал-демократическая партия (БСДП) и Белорус-
ская партия социалистов-федералистов (БПС-Ф).  
В современной исторической литературе существуют 
разные оценки программных установок и практиче-
ской деятельности политических партий и обществен-
ных движений Беларуси по провозглашению БНР. 
Наиболее взвешенным и приемлемым, по мнению 
большинства историков, следует признать, что БНР 
не решила в тех условиях проблему создания белорус-
ского государства и не стала в полном смысле государ-
ством) [10, с. 9].

Функции правительства БНР ограничивались пол-
номочиями национального представительства при 
германской оккупационной администрации. В то же 
время создание определенной политической струк-
туры государства в условиях войны и острой полити-
ческой борьбы – это важная страница в белорусской 
истории, значительный шаг в становлении государ-
ственности белорусского народа. Идея Рады БНР и 
Народного секретариата о независимом белорусском 
государстве заставила большевиков пересмотреть 
свою политику в отношении белорусов как нации. Она 
стала катализатором создания Белорусской Советской 
Социалистической Республики [6].

В Беларуси процесс национально-государственно-
го строительства имел противоречивое развитие. С од-
ной стороны, как видно, за создание самостоятельного 
белорусского государства выступала Рада БНР, с дру-
гой – руководители Западной области А. Мясников,  
В. Кнорин считали, что белорусы не являются само-
стоятельной нацией. По их мнению, эпоха националь-
ных государств отошла в прошлое, и территория Бе-
ларуси должна входить в состав РСФСР на областных 
началах. Эти взгляды аргументировались тем, что в 
условиях мировой революции необходимо при любых 
обстоятельствах защитить и сохранить Советскую 
Россию как единое и неделимое государство. Такая 
позиция местных руководителей совпадала с позици-
ей отдельных лиц в высшем советском руководстве,  
в частности И. Сталина.

Была и третья тенденция – это руководители Бело-
русского национального комиссариата и Центрального 
бюро белорусских секций РКП(б). Эти формирования 
левого крыла национального движения Беларуси счи-
тали необходимым создание белорусской республики 
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на советской основе и восстановление тесных связей с 
РСФСР. Такую позицию занимали А. Червяков, Д. Жи-
лунович и другие представители демократической ин-
теллигенции, отдельные местные партийные и совет-
ские органы. Предложение Белнацкома и белорусских 
секций РКП(б) опиралось на большевитскую гибкую 
концепцию решения национальной проблемы. В осно-
ве ее лежала принятая в ноябре 1917 г. СНК РСФСР 
«Декларация прав народов России», провозглашаю-
щая равенство и суверенность всех народов страны, 
права на самоопределение вплоть до отделения и соз-
дания самостоятельных государств, отмену всех наци-
ональных и национально-религиозных привилегий, 
свободное развитие национальных меньшинств и эт-
нографичных групп. Настойчивость Белнацкома, бе-
лорусских секций РКП(б), личное мнение В.И. Ленина 
о стремлении белорусского народа к созданию своей 
государственности имел положительный результат.  
24 декабря 1918 г. ЦК РКП(б) принял решение о соз-
дании Белорусской Советской Республики. 30 декабря 
1918 г. в Смоленске начала работу VI Северо-Западная 
областная конференция РКП(б), на ней присутствова-
ли делегаты со всей республики. Делегаты конферен-
ции единогласно высказались за объявление ССРБ. 
Конференция конституировалась в I съезд Коммуни-
стической партии (большевиков) Беларуси. На съез-
де создано Центральное бюро КП(б) Беларуси и его 
президиум. Председателем Президиума ЦБ КП(б)Б  
стал А. Мясников. 31 декабря 1918 г. ЦБ КП(б)Б  
утвердило состав Временного рабоче-крестьянско-
го Советского правительства Беларуси во главе с  
Д. Жилуновичем. 1 января 1919 г. правительство ре-
спублики обнародовало Манифест о создании Социа-
листической Советской Республики Беларусь (ССРБ) 
в границах этнического проживания белорусов. Об-
лисполком сложил свои полномочия, Западная об-
ласть РСФСР (Западная Коммуна) была упразднена.  
5 января 1919 г. ЦБ КП(б)Б и правительство ССРБ пе-
реехали из Смоленска в Минск, который с этого вре-
мени стал столицей республики. Согласно Манифесту 
вся власть в Беларуси принадлежала Советам рабо-
чих, крестьянских, батрацких и красноармейских де-
путатов. Земля с живым и мертвым инвентарем, леса, 
воды и недра земли, железные дороги, фабрики и за-
воды, банки объявлялись собственностью народа. Ма-
нифест объявил равноправие всех национальностей 
на территории Беларуси. В отдельных авторских ра-
ботах сказано, что «создание ССРБ было тактическим 
маневром московских властей и означало серьезное 
поражение национального движения в Беларуси» [11,  
с. 401]. В начале февраля 1919 г. в Минске на I Все-
белорусском съезде Советов была принята первая 
Конституция ССРБ, утверждены герб и флаг ре-
спублики. В соответствии с Конституцией высшая 
власть в республике с этого времени стала принад-

лежать съезду Советов. В период между съезда-
ми ее осуществлял Центральный исполнительный 
комитет (ЦИК). Съезд определил территорию Бе-
лорусской ССР в составе Минской и Гродненской 
губерний. (Витебская, Могилевская и Смоленская 
губернии решением ЦК РКП(б) от 16 января 1919 г.  
включены в состав РСФСР.) На съезде принято ре-
шение об объединении в одно государство Бело-
русской ССР и Литовской ССР. Такое же решение 
принял и I съезд Советов Литвы в феврале 1919 г. 
Инициатива объединения БССР с Литовской ССР 
исходила от ЦК РКП(б). Необходимость объедине-
ния была обусловлена агрессивностью польских 
правящих кругов во главе с Ю. Пилсудским. Идея 
Белорусско-Литовской ССР не получила одобрения 
ни у группы А. Мясникова (ЦК КП(б)Б), ни у груп-
пы Д. Жилуновича (правительство Беларуси), за что 
направленный в Минск представитель ЦК РКП(б) 
И. Иоффе назвал группу Жилуновича национали-
стической и сепаратистской, а группу Мясникова –  
сепаратистами еще худшей марки. Попытка местных 
руководителей сохранить Белорусскую ССР не уда-
лась. 27 февраля 1919 г. были созданы ЦИК Литбе-
ла и его президиум во главе с К. Циховским, а также 
СНК Литбела во главе с Мицкявичусом-Капсукасом 
(от бывшей БССР в правительство Литбела был вклю-
чен только А. Червяков). В состав нового государства 
вошли Минская, Гродненская, Виленская, Ковенская 
губернии и часть Сувалковской губернии с более чем 
4-миллионным населением. Столицей Литовско-Бе-
лорусской ССР стал г. Вильно. Во время польско-со-
ветской войны вся территория Литбела в августе  
1919 г. была захвачена польскими интервентами  
(8 августа 1919 г. поляки ворвались в Минск). До июля  
1920 г. Литовско-белорусское государство существова-
ло фактически формально. Для руководства районами 
на захваченной территории поляки создали Генераль-
ный комиссариат, ликвидировали советскую власть. В 
начальный период польской оккупации лидеры бело-
русских социал-демократов, социалистов-федерали-
стов и эсеров поверили обещаниям Ю. Пилсудского 
об осуществлении идеи независимости Беларуси и 
даже вели переговоры о передаче гражданской власти 
Раде БНР. Организовывались уездные и губернские 
«народные съезды» с резолюциями о воссоединении 
белорусских земель с Польшей. Наконец, было созда-
но Временное белорусское правительство, которое 
заявило от имени «белорусского народа» о «свобод-
ном и ненасильственном присоединении Беларуси 
к Польше». В последующем все переговоры между 
польским правительством и марионеточной Наивыс-
шей радой БНР о создании белорусского государства, 
к чему стремились и чего добивались радовцы, успеха 
не имели. Ю. Пилсудский прочно стоял на позиции 
восстановления Польши в границах 1772 г., т.е. при-
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соединения Беларуси к Польше. К тому же страны 
Антанты в соответствии с Брестским миром считали 
Беларусь частью России и выступали против призна-
ния ее независимости. В марте 1920 г. в Варшаве и 
Минске переговоры завершились подписанием дого-
вора о вхождении белорусских земель в состав «об-
новленной Польши в границах 1772 г.» и о предостав-
лении белорусам культурно-национальной автономии 
на территории Минской губернии. В условиях окку-
пационного режима сама суровая действительность 
вынудила партии различной идейно-политической 
ориентации – большевиков, эсеров и социалистов-фе-
дералистов – объединить усилия в борьбе с польскими 
интервентами. В декабре 1919 г. в Смоленске между 
эсерами и большевиками был подписан договор об об-
щих действиях. Были созданы подпольные партийные 
организации и партизанские отряды. Большой вклад 
в организацию народного сопротивления польским 
интервентам внесла Белорусская коммунистическая 
организация (БКО), созданная в январе 1920 г. на ос-
нове эсеровской организации «Молодая Беларусь», 
которая возникла еще в мае 1917 г. при Минском 
учительском институте. В ядро БКО входили В. Иг-
натовский, В. Сташевский, В. Горбацевич, С. Булат,  
М. Куделько (М. Чарот), М. Мороз и др. БКО признала 
программу и тактику РКП(б), выступила против сепа-
ратизма, за тесные связи с Россией. Созданные БКО 
партизанские отряды составили ядро народной воен-
ной самообороны. 

В июле 1920 г., когда от оккупантов была осво-
бождена вся территория Беларуси (11 июля был 
освобожден Минск), вновь возник вопрос о восста-
новлении белорусской государственности. Часть 
руководства Литбела – В. Кнорин, М. Калманович,  
Р. Пикель, И. Рейнгольд и другие – по-прежнему счи-
тала, что создавать Белорусскую Советскую Соци-
алистическую Республику нет необходимости. Они 
предлагали дать белорусам право на культурно-наци-
ональную автономию в границах Минской губернии и 
включить ее в состав России. Другая часть членов ЦК 
КП(б) ЛиБ во главе с А. Червяковым высказывалась за 
восстановление белорусской советской государствен-
ности. Учитывая настроения трудящихся, 6 июля  
1920 г. ЦК КП(б) ЛиБ принял решение о восстановле-
нии БССР. Из Смоленска в Минск переехали ЦК КП(б) 
Литвы и Беларуси и правительственные учреждения, 
состоялось повторное провозглашение Белорусской 
ССР. Создавались военно-революционные комитеты, 
которые до избрания Советов являлись органами го-
сударственной власти. 31 июля 1920 г. в Минске про-
шло совместное заседание представителей Белвоен-
ревкома, ЦК КП(б) ЛиБ, общественных организаций, 
которое приняло Декларацию о провозглашении неза-
висимости Советской Социалистической Республики 
Беларусь. Этим документом восстанавливалась ССРБ. 

Вся власть до созыва Всебелорусского съезда Советов 
переходила к ВРК ССРБ.

К середине 1922 г. в результате сложившегося 
опыта всестороннего сотрудничества между РСФСР 
и БССР, которое основывалось на договорах о воен-
ном сотрудничестве, принятым 1 июня 1919 г., и о 
военном и хозяйственном союзе от 16 января 1921 г.,  
руководство республик пришло к идее государствен-
ного союза. Окончательное решение о необходимости 
создания Союза ССР и присоединения к нему БССР 
было принято 14–18 декабря 1922 г. на IV Всебело-
русском съезде Советов. На I съезде Советов СССР, 
который открылся в Москве 30 декабря 1922 г., было 
решено создать Союз Советских Социалистических 
Республик. Договор об образовании СССР заклю-
чили независимые советские республики: РСФСР, 
БССР, УССР и ЗСФСР. СССР создавался как добро-
вольное объединение равноправных республик, как 
единое союзное государство [12, с. 325]. На съезде 
избран ЦИК СССР, М.И. Калинин – его председатель. 
II сессия ЦИК избрала первое союзное правитель-
ство – СНК СССР во главе с В.И. Лениным. В июле 
1923 г. ЦИК СССР одобрил проект Конституции и 
решил ввести ее немедленно в действие. Верхов-
ным органом власти Союза согласно Конституции 
являлся съезд Советов, а в период между съездами 
ЦИК Союза СССР, состоящий из двух палат: Союз-
ного Совета и Совета Национальностей. Союзный 
Совет избирался съездом Советов Союза СССР из 
представителей союзных республик пропорцио-
нально количеству населения каждой республики, а 
Совет Национальностей состоял из представителей 
союзных и автономных республик и автономных 
областей. В январе 1924 г. съезды Советов союзных 
республик ратифицировали Конституцию СССР.  
31 января 1924 г. II съезд Советов СССР окончатель-
но утвердил ее. С этого времени начался процесс 
выравнивания уровня экономического и культурного 
развития народов СССР. Конечно, за короткое время, 
в течение одного поколения осуществить «выравнива-
ние наций», как это было изначально задумано, не уда-
лось. Требовался несравненно больший срок. Узбеки, 
туркмены, казахи, киргизы, татары, башкиры и другие 
народы почти не знали капиталистического произ-
водства. Естественно, как и предполагалось, с созда-
нием СССР был урегулирован вопрос о возвращении 
белорусской республике восточных территорий.  
VI Чрезвычайный Всебелорусский съезд Советов в 
марте 1924 г. законодательно оформил присоединение 
к ССРБ восточно-белорусских земель. Произошло пер-
вое укрупнение Беларуси. Республика расширилась за 
счет 16 уездов и отдельных волостей Витебской, Го-
мельской и Смоленской губерний. Из состава РСФСР 
Беларуси было передано 8 поветов Витебской губер-
нии общей площадью 24836,7 кв. км с населением  
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1093426 человек. Согласно подсчетам комис-
сии Совета Народных Комиссаров БССР, во вре-
мя принятия Витебской губернии на ее територии 
в городах проживало более 197 тыс. чел. Тут име-
лось 2719 заводов и фабрик, 1235 школ, 26 боль-
ниц на 1008 коек. Акт комиссии о передаче Ви-
тебской губернии от РСФСР к БССР подписали  
4 марта 1924 г. председатель Витебского губиспол-
кома Д. Прищепов и председатель полномочно-
го комитета СНК БССР по приему Я.А. Адамович  
[13, л. 276]. Витебск, как и раньше, оставался адми-
нистративным центром присоединенной территории.  
17 июля 1924 г., в соответствии с существующим в 
БССР административно-территориальным делением, 
данная территория получила новое название – Витеб-
ский округ [14, с. 255].

В 1926 г. к БССР были присоединены Гомельский 
и Речицкий уезды, где большинство населения со-
ставляли белорусы. Территория БССР увеличилась 
до 126 тыс. км кв., а население достигло почти 5 млн 
человек. И здесь также был проведено новое админи-
стративно-территориальное деление: созданы окру-
га, которые делились на районы, а районы – на сель-
ские Советы. В БССР насчитывалось 101 районный,  
1470 сельских, 52 местечковых и 29 городских Сове-
тов. В 1929 г. БССР делилась на 10 округов (Бобруй-
ский, Витебский, Гомельский, Калининский с центром 
в Климовичах, Минский, Могилевский, Мозырский, 
Оршанский, Полоцкий, Слуцкий). 

Политику Москвы по отношению к националь-
ным республикам после образования СССР следует 
признать достаточно взвешенной. Партийным орга-
низациям предписывалось «считаться» с националь-
ными интересами и даже с националистическими 
настроениями, поскольку они захватывают широкие 
народные круги. В этой связи в административно-тер-
риториальном делении БССР нашлось место наци-
ональным советам. В 1924 г. в республике насчи-
тывалось 9 национальных советов, в дальнейшем 
число национальных советов увеличивалось. В 1928 г.  
в БССР имелось 23 еврейские, 19 польских, 16 рус-
ских, 5 латышских, 2 украинские и 2 немецкие советы. 
В 1932 г. был создан национальный польский район с 
центром в Дзержинске. 

Заключение. Подводя итог рассматриваемым в ис-
следовании вопросам, отметим, что белорусская наци-
ональная государственность была создана в результате 
взаимодействия объективных и субъективных факто-
ров как результат логического развития процесса наци-
онального движения в бывшем Северо-Западном крае 
и осуществления на практике политики большевиков 

в национальном вопросе. В период 1917–1919 гг. в об-
становке ожесточенной борьбы с внутренней контр-
революцией и происками германского империализма, 
когда угрозы потери советской власти были довольно 
велики, национальный вопрос оказался отодвинутым 
на второй план. Однако он не был забыт. Подтверж-
дением этому было создание при Наркомате по делам 
национальностей РСФСР Белнацкома и белорусских 
секций РКП(б). Окончательное оформление белорус-
ской национальной государственности на советской 
основе произошло при активном участии представи-
телей белорусского народа в бурных общественно-по-
литических событиях. Образование СССР давало свои 
плоды: закладывало основы сотрудничества народов 
в ходе экономического и культурного строительства, 
вело к ликвидации их фактического неравенства наро-
дов. Происходил процесс формирования националь-
ной республики в границах проживания белорусского 
этноса, который завершился воссоединением западно-
белорусских земель с БССР. 
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