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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

История Беларуси – область исторических знаний, которая занима- 

ется исследованием закономерностей и особенностей истории страны 

с древнейших времен до наших дней в контексте европейской и мировой 

цивилизации, становления государственности Беларуси, разработкой тео-

рии и методики изучения исторических процессов, историографии и ис-

точниковедения по исследуемым проблемам. 

Место учебной дисциплины «История Беларуси» в системе социаль-

но-гуманитарных знаний определяется тем, что предметом ее изу- 

чения являются наиболее важные вопросы государственно-политического, 

социально-экономического, конфессионального, культурного и духовного 

развития белорусского народа в контексте восточнославянской и западно-

европейской истории с учетом цивилизационных характеристик. 

Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с типовой 

учебной программой по обязательному модулю «История» для учрежде-

ний высшего образования (утверждена Министерством образования Рес-

публики Беларусь 30.06.2014, регистрационный № ТД-СГ.023/тип.) и обра-

зовательным стандартом высшего образования «Высшее образование. 

Первая ступень. Цикл социально-гуманитарных дисциплин» (утвержден 

Министерством образования Республики Беларусь 15.07.2014). 

Цель издания – помочь обучающимся в овладении информацией об 

основных вехах, явлениях, событиях, именах истории Беларуси; в понима- 

нии взаимопроникновений, взаимовлияний народов, происходивших на 

пограничье цивилизаций Запада и Востока; в формировании гармонично 

творческой личности с научно-гуманистическим мировосприятием реалий 

современности. 

Задачи интегрированного модуля «История Беларуси в контексте ев-

ропейской цивилизации» сводятся к тому, чтобы научить студентов нахо-

дить причинно-следственные связи исторических процессов и событий; 

определять факты, которые обусловили содержание, характер, особенно-

сти регионального развития; критически анализировать прошлое и прово-

дить его связь с современностью. 

Учебно-методическое пособие содержит четыре компонента: 

– теоретический; 

– практический; 

– контроль знаний; 

– вспомогательный. 

В структуре издания в интересах студентов лекционный материал 

(теоретический компонент) чередуется с планами семинарских занятий 

(практический компонент). После каждой пройденной темы обучающиеся 
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могут проверить свои знания, обратившись к тестовым заданиям (контроль 

знаний). В «Ответах на тестовые задания» содержатся ключи ко всем во-

просам тестов. Вспомогательный компонент представлен тематическим 

планом курса и общим списком рекомендуемой литературы. 

Содержание учебно-методического пособия базируется на определе-

нии и отборе главных понятий, идей, тенденций, фактов, дат, имен и дру-

гих элементов исторических знаний и направлено на то, чтобы раскрыть 

важные элементы и проявления экономических отношений и важнейших 

черт хозяйственного развития, демографической характеристики и соци-

альной стратификации общества, основных политических событий и  

их влияния на государственно-правовую эволюцию, конфессионально-

религиозного и этнокультурного развития, наиценнейших приобретений 

духовной жизни народа. 

Издание соответствует современным достижениям исторической 

науки. По итогам изучения дисциплины студент должен  

знать: 

– особенности формационного и цивилизационного подходов к изу- 

чению и пониманию истории Беларуси в контексте восточноевропейской 

и западноевропейской цивилизаций; 

– содержательные характеристики процесса этнического и националь-

ного формирования белорусского народа на разных исторических этапах; 

– сущностные характеристики исторических форм государственных 

образований на территории Беларуси и становления белорусской госу- 

дарственности в ХХ – начале ХХІ в.; 

– характерные черты и результаты реализации исторических моделей 

модернизации белорусского общества, в том числе советской; 

– место и роль белорусских земель в геополитических процессах в 

различные исторические периоды, вклад белорусского народа в победу 

в Великой Отечественной войне, значение и место суверенной Республики 

Беларусь в современном мире; 

– достижения белорусского народа в развитии духовной и мате- 

риальной культуры. 

уметь: 

– применять формационный и цивилизационный подходы при ха- 

рактеристике особенностей исторического развития белорусского народа; 

– характеризовать условия и результаты этнического и нацио- 

нального формирования белорусского народа в различные исторические 

периоды; 

– анализировать процесс последовательной смены исторических 

форм государственных образований на территории Беларуси, оформления 

и укрепления суверенитета Республики Беларусь; 
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– осуществлять сравнительный анализ реформ и революций в 

процессе модернизации белорусского общества, оценивать результаты 

деятельности советской общественно-политической системы в БССР; 

– характеризовать геополитическое положение белорусских земель 

в различные исторические периоды, вклад белорусского народа в победу 

в Великой Отечественной войне, анализировать место и роль суверенной 

Республики Беларусь в условиях европейской интеграции и мировой 

глобализации; 

– объяснять влияние различных культурно-цивилизационных фак- 

торов на историческое развитие белорусского народа и использовать 

историко-культурное наследие Беларуси в своей деятельности. 

Изучение истории Беларуси позволяет объективно определить место 

белорусского народа в истории, оценить духовные ценности и достижения 

национальной культуры в историческом контексте, а значит, успешно реа-

лизовать главную цель курса. 

При изучении каждой темы студенты должны научиться пользовать-

ся как конкретно-историческими (историко-генетический, историко-

сравнительный, историко-типологический, историко-системный и др.), так 

и общенаучными (моделирование, индукция и дедукция, синтез и анализ, 

восхождение от конкретного к абстрактному и наоборот, аналогия и др.) 

методами исторического познания. 

Всего на изучение дисциплины «История Беларуси» учебным пла-

ном предусмотрено 72 часа, из них аудиторных – 34 (лекционных – 20,  

семинарских занятий – 14); 38 часов отводится на самостоятельную работу 

студентов. Дисциплина изучается на протяжении первого семестра. Мате-

риал построен на основе хронологического принципа. Формами и метода-

ми текущего контроля знаний студентов являются: устный опрос, работа 

с картой (контурной картой), подготовка рефератов и сообщений, выпол-

нение тестовых заданий, составление конспектов по заранее заданной  

тематике. Изучение курса заканчивается экзаменом, дифференцированным 

зачетом или зачетом. Оценка учебных достижений студентов производится 

по 10-балльной шкале. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Название темы Лекции 

Семинарские 

занятия 

1 
Введение в дисциплину «История Беларуси  

в контексте европейской цивилизации» 
2  

2 
Исторические этапы формирования белорус- 

ского этноса 
2  

3 
Государственные образования на белорус- 

ских землях в IХ–ХVIII вв. 
4 2 

4 

Положение белорусских земель в составе 

Российского государства (конец ХVIII в. – 

октябрь 1917 г.) 

2 4 

5 
Советская общественно-политическая систе- 

ма в Беларуси (октябрь 1917 г. – июнь 1941 г.)  
4 2 

6 
Беларусь в годы Второй мировой и Великой 

Отечественной войн 
2 2 

7 

БССР: достижения и проблемы созидатель- 

ного труда народа в послевоенный период 

(1945–1991 гг.) 

2 2 

8 
Республика Беларусь в конце ХХ – начале 

ХХI в.  
2 2 

      Всего 
20 ч. 14 ч. 

34 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ «ИСТОРИЯ» 

 

Тема 1. Введение в дисциплину «История Беларуси  

в контексте европейской цивилизации» 

Методологические основы изучения истории. Периодизация всемир- 

ной истории и истории Беларуси. Формационный и цивилизационный 

подходы к изучению истории. Цивилизация как стадия развития общества 

и как локальный культурно-исторический тип. Предмет изучения истории 

Беларуси в контексте цивилизационного развития общерусской и европей- 

ской истории. Историографические школы. Источники изучения истории 

Беларуси. 

 

Тема 2. Исторические этапы формирования белорусского этноса 

Древнейшее население на территории белорусских земель. Начало 

расселения славян и славянизация балтов. Происхождение названия «Белая 

Русь». Восточнославянский этнический фундамент Великого княжества 

Литовского (ВКЛ). Роль православной церкви в консолидации белорус- 

ского этноса. Влияние католичества и униатства. Духовная жизнь белорус- 

ских земель в IX–XVIII вв. Национальная самоидентичность белорусов. 

Зарождение и развитие белорусоведения. Идеи белорусского националь- 

ного возрождения в начале XX в. 

 

Тема 3. Государственные образования на белорусских землях 

в IX–XVIII вв. 

Европа в средневековье. Становление ранних государственных 

образований на белорусских землях. Киевская Русь. Полоцкое и Туровское 

княжества. Феодальная раздробленность. Образование ВКЛ. Основные 

тенденции развития всемирной истории в Новое время. Эпоха Возрож- 

дения. Реформация. Просвещение. Развитие капитализма. Первые буржуаз- 

ные революции в Европе. Люблинская уния. Создание Речи Посполитой. 

Войны XVII–XVIII вв. и их последствия для белорусских земель. Усиление 

феодальной анархии. Три раздела Речи Посполитой. Включение белорус- 

ских земель в состав Российской империи. 

 

Тема 4. Положение белорусских земель в составе Российского 

государства (конец XVIII в. – октябрь 1917 г.) 

Значение включения Беларуси в состав Российской империи в 

условиях формирования индустриального общества. Основные направле- 

ния политики самодержавия в Беларуси. Белорусские земли в период 

Отечественной войны 1812 г. Польское восстание 1830–1831 гг. и его 
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последствия. Отмена крепостного права. Реформы 60–70-х гг. XIX в. и 

особенности их проведения в Беларуси. Специфика промышленного пере- 

ворота в Беларуси. Общественно-политические движения и объединения 

в Беларуси. Восстание 1863–1864 гг., его влияние на политику властей 

в Беларуси и общественно-политическую мысль. Идеология либерализма, 

народнические и социал-демократические идеи. Революция 1905–1907 гг. 

и начало российского парламентаризма. Столыпинская аграрная реформа 

и особенности ее проведения в Беларуси. Первая мировая война и ее 

последствия для Беларуси. Февральская революция и формирование новой 

власти. Стратегия и тактика политических партий в отношении власти, 

проблемы выбора путей дальнейшего развития обшества. Победа Октябрь- 

ской революции в Петрограде и в Беларуси. 

 

Тема 5. Советская общественно-политическая система в Беларуси 

(октябрь 1917 г. – июнь 1941 г.) 

Роль Октябрьской революции в исторической судьбе белорусского 

народа. Установление советской власти в Беларуси. Борьба против герман-

ских оккупантов. Проблемы формирования белорусской государствен-

ности на национально-демократической и революционно-классовой 

основах. Провозглашение БНР в условиях германской оккупации. Образо- 

вание белорусской государственности на советской основе. Польско-

советская война. Роль и место БССР в составе СССР. Советская модель 

модернизации общества. Установление советской однопартийной обще- 

ственно-политической системы в БССР. Пути и методы строительства 

индустриального общества в советской Беларуси (особенности нэпа, 

индустриализация, коллективизация). Политические репрессии 30-х гг. 

XX в. Геополитическое положение Беларуси в 20–30-е гг. ХХ в.: итоги 

Первой мировой войны; Рижский мирный договор 1921 г. в исторической 

судьбе белорусского народа. Положение западной Беларуси в составе 

польского государства. Революционное и национально-освободительное 

движение в Западной Беларуси в 20–30-е гг. ХХ в. Воздействие советского 

фактора на формирование белорусской нации. Становление белорусской 

советской культуры. Политика белорусизации. Становление советской 

власти и церкви. 

 

Тема 6. Беларусь в годы Второй мировой  

и Великой Отечественной войн 

Приход фашистов к власти в Италии и Германии. Обострение 

противоречий между европейскими державами в 30-е гг. XX в. Начало 

Второй мировой войны. Освобождение Красной армией Западной Бела-

руси. Воссоединение белорусского народа в составе БССР. Начало 
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Великой Отечественной войны. Оборонительные сражения на территории 

Беларуси. Установление оккупационного режима и его цели. Фашистский 

геноцид народа. Определяющие победы Красной армии (битвы под 

Москвой, Сталинградом, Курском), их влияние на подъем партизанского 

движения и подпольной борьбы. Боевые действия партизан и подполь- 

щиков. Начало освобождения Беларуси. Операция «Багратион». Завершаю- 

щие победные операции Красной армии. Уроженцы Беларуси на фронтах 

войны. Итоги войны для белорусского народа и его вклад в Победу над 

фашизмом. Сохранение памяти о героизме советского народа. 

 

Тема 7. БССР: достижения и проблемы созидательного труда народа  

в послевоенный период (1945–1991 гг.) 

Геополитические изменения на международной арене после  

Второй мировой войны. Начало «холодной войны». Противостояние двух 

социально-политических систем. Кризис мировой социалистической си-

стемы и ее распад. Восстановление промышленности и сельского хозяй-

ства в первое послевоенное пятилетие. Коллективизация в Западной Бела-

руси. Экономическое развитие БССР в условиях научно-технической рево-

люции. Экономическая реформа 1965 г. и ее итоги. Специализация про-

мышленности и сельского хозяйства БССР. Политика перестройки, курс на 

ускорение социально-экономического развития. Чернобыльская авария и 

ее последствия. Углубление экономического кризиса в СССР и БССР в 

конце 80-х гг. XX в. Общественно-политическая жизнь в СССР и БССР в 

первое послевоенное десятилетие. Борьба с антисоветскими 

группировками. Идеологические кампании и политические репрессии во 

второй половине 1940-х – начале 1950-х гг. Осуждение культа личности 

И.В. Сталина. Попытки демократизации общественно-политической 

жизни. Нарастание консерватизма в общественно-политической жизни в 

1970-е – первой половине 1980-х гг. Первые шаги по реформированию 

политической системы в годы перестройки. Изменения в Конституциях 

СССР и БССР. Кризис советского федерализма. «Парад суверенитетов 

республик», борьба за суверенитет Беларуси. Образование, наука и куль-

тура БССР в послевоенный период: достижения и проблемы. Государ-

ственная религиозная политика и положение конфессий. 

 

Тема 8. Республика Беларусь в конце XX – начале XXI в. 

Августовкие события 1991 г. в СССР. Провозглашение Республики 

Беларусь. Начало формирования органов власти и управления республики 

на принципах суверенитета. Распад СССР и образование СНГ. Принятие 

Конституции Республики Беларусь 1994 г. Выборы Президента и формиро- 

вание новой системы власти. Эволюция «вертикали» власти и управления. 
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Кризисное положение промышленности и сельского хозяйства в начале  

90-х гг. XX в. Создание предпосылок перехода к рыночной экономике, 

наработка правовой базы, определение методов и направлений реформиро- 

вания экономики. Разработка и реализация белорусской модели социально-

экономического и инновационного развития страны. Мировой экономи- 

ческий и финансовый кризис и его последствия для стран Восточной 

Европы. Современное положение промышленности, сельского хозяйства 

и социальной сферы Беларуси. Геополитическое положение Беларуси в 

условиях мировых глобализационных процессов. Международное призна- 

ние Республики Беларусь и изменения во внешнеполитическом механизме 

страны. Выработка стратегии и принципов внешней политики, ее много- 

векторность. Белорусско-российские отношения, создание Союза Беларуси 

и России, формирование Таможенного союза и Единого экономического 

пространства. Национальная система образования. Потери и достижения 

белорусской науки. Положение историко-культурного наследия. Основные 

направления развития литературы и искусства. Взаимодействие государ- 

ства и церкви, возрождение религиозно-конфессиональной жизни. 
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КРАТКИЕ КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ  

И МАТЕРИАЛЫ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Лекция 1 

Введение в дисциплину  

«История Беларуси в контексте европейской цивилизации» 
 

1. Значение курса, его место в системе наук. Предмет изучения исто-

рии Беларуси.  

2. Историческая периодизация. Формационный и цивилизационный 

подходы к изучению истории. 

3. Методические основы и принципы изучения истории. 

4. Историография истории Беларуси. Источники.  
 

Понятия 

Периодизация – систематизация, которая заключается в условном 

делении исторического процесса на определенные хронологические пери-

оды, которые имеют отличительные особенности и определяются в зави-

симости от избранного критерия;  

исторический источник – весь комплекс документов и предметов 

материальной культуры, непосредственно отразивших исторический про-

цесс и запечатлевших отдельные факты и совершившиеся события, на ос-

новании которых воссоздается представление о той или иной историче-

ской эпохе;  

методология истории – специальная историческая дисциплина, ко-

торая определяет предмет и объект исторической науки, цель научного ис-

торического познания, изучает научный и социальный статус историче- 

ской науки, ее дисциплинарное строение, разрабатывает теорию историче- 

ского познания;  

историография – совокупность исследований в области истории, 

посвященных определенной теме либо исторической эпохе, или же сово-

купность исторических работ, обладающих внутренним единством;  

наука – область человеческой деятельности, направленная на выра-

ботку и систематизацию объективных знаний о действительности;  

общество – форма объединения людей, обладающих общими инте-

ресами, ценностями и целями;  

факт – событие или результат, реальное, а не вымышленное; кон-

кретное и единичное в противоположность общему и абстрактному. 

Персоналии  

К. Маркс (1818–1883) – немецкий философ, социолог, писатель и по-

эт, общественный деятель, основоположник марксизма, автор классиче- 

ского научного труда «Капитал» (1867).   
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Ф. Энгельс (1820–1895) – немецкий философ, друг и единомышлен- 

ник К. Маркса и соавтор его трудов.  
 

В жизни человека, наряду с религией, моралью, искусством, правом, 

большую роль играет наука. Особое место в научном знании принадлежит 

гуманитарным наукам – это науки о человеке и обществе. К ним относятся 

философия, экономика, социология, политология, филология, история, 

юриспруденция и др. Важнейшей из гуманитарных наук является история. 

История изучает прошлое, его развитие, закономерности и особен- 

ности эволюции (т.е. изменений, преобразований) в конкретных формах, 

пространственно-временных измерениях. 

Среди исторических наук важнейшей для каждого человека является 

отечественная история. Человек, не знающий своей истории, не может 

ориентироваться в окружающем мире, не способен адекватно реагировать 

на окружающие его трудные реальности социальной и политической жиз-

ни. Очень важно уметь из опыта предыдущих поколений извлечь уроки 

для того, чтобы определить свое место в обществе, стать достойным граж-

данином своей страны. 

История Беларуси – наука, которая исследует развитие челове- 

ческого общества на территории современной Беларуси.  

Предмет истории Беларуси – особенности и закономерности 

исторического развития белорусского этноса, государства в контексте 

европейской цивилизации.  

Периодизация истории Беларуси включает следующие этапы: 

– первобытное общество (100–40 тыс. лет до н.э. – V в. н.э.); 

– средневековье (конец V – XV в.); 

– новая история (XVI – начало XX в.); 

– новейшая история (1917 г. (1918 г.) – по сегодняшний день). 

Существует два основных подхода к изучению истории – формаци- 

онный и цивилизационный. Формационный подход был разработан 

К. Марксом и Ф. Энгельсом. Смысл его состоит в закономерной смене об-

щественно-экономических формаций. Они исходили из того, что мате- 

риальная деятельность людей всегда выступает в форме конкретного спо-

соба производства. Способ производства – это единство производи- 

тельных сил и производственных отношений. Производительные силы 

включают в себя предмет труда, средство труда и человека. Производи- 

тельные силы – это содержание способа производства, а производственные 

отношения – форма. С изменением содержания меняется и форма. Это 

происходит через революцию. Соответственно сменяют друг друга различ- 

ные социально-экономические формации. Согласно этим формациям выде- 

ляются стадии развития общества: первобытно-общинная, рабовладель- 

ческая, феодальная, капиталистическая, коммунистическая. 
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Цивилизационный подход основным критерием подразумевает  

духовно-культурную сферу. В начале ХХ в. возникло представление об  

истории как совокупности локальных цивилизаций – социокультурных си-

стем, порожденных конкретными условиями существования обществ, осо-

бенностями людей, населяющих конкретный регион, взаимодействием от-

дельных регионов в масштабах мировой истории (О. Шпенглер, 

А. Тойнби, Н.Е. Данилевский и др.). Понятие «цивилизация» имеет много 

разных значений. Сколько авторов – столько и трактовок этого понятия. 

Следовательно, авторы выделяют разное количество цивилизаций. В соот-

ветствии с цивилизационной концепцией, существовали локальные и ми-

ровые цивилизации. С одной стороны, эти цивилизации объединяют ряд 

стран и территорий, они имеют свои специфические черты развития,  

с другой – сохраняют последовательной и преемственность в развитии 

территорий. История, таким образом, рассматривается как единое течение. 

Первыми историками, которые внесли значительный вклад в форми-

рование истории Беларуси, были профессора Виленского университета 

И. Анацевич, М. Бобровский, И. Данилович, Ю. Ерашевич и др. (XIX в.). 

Изучением белорусской истории занимались К. и Е. Тышкевичи, 

А. Киркор, А. Сапунов, М. Довнар-Запольский и др. В советский период 

приоритетным являлось изучение истории всего советского государства – 

СССР. После провозглашения государственного суверенитета начался 

процесс детального изучения национальной истории. 

Первостепенное значение в изучении истории имеет ее методология. 

Методология – это совокупность методов, которыми пользуются исследо- 

ватели для изучения истории. 

Основными научными принципами являются следующие:  

1) принцип историзма требует рассмотрения всех исторических фак-

тов, явлений и событий в соответствии с конкретно-исторической обста-

новкой, в их взаимосвязи и взаимообусловленности. Всякое историческое 

явление следует изучать в развитии: как оно возникло, какие этапы в своем 

развитии прошло, чем в итоге стало. Нельзя рассматривать событие или 

личность абстрактно, вне временных позиций; 

2) принцип объективности предполагает опору на факты в их истин-

ном содержании, неискаженные и не подогнанные под схему. Этот прин-

цип требует рассматривать каждое явление в его многогранности и проти-

воречивости, в совокупности как положительных, так и отрицательных 

сторон. Главное в обеспечении принципа объективности – личность исто-

рика: его теоретические взгляды, культура методологии, профессиональ-

ное мастерство и честность; 

3) принцип социального подхода предполагает рассмотрение исто-

рико-экономических процессов с учетом социальных интересов различных 
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слоев населения, различных форм их проявления в обществе. Этот прин-

цип обязывает учитывать субъективный момент в практической деятель-

ности правительств, партий, личностей независимо от региона; 

4) принцип альтернативности определяет степень вероятности осу-

ществления того или иного события, явления, процесса на основе анализа 

объективных реальностей и возможностей. Признание исторической аль-

тернативности позволяет по-новому оценить путь страны, увидеть неис-

пользованные возможности процесса, извлечь уроки на будущее. 

Только при соблюдении и сочетании всех принципов и методов  

познания могут быть обеспечены строгая научность и достоверность в 

изучении исторического прошлого. 

Слово «метод» в переводе с греческого означает ‘правильный путь’, 

т.е. способ или план для достижения определенной цели. 

В узконаучном значении метод понимается как способ и порядок  

исследования предмета для получения более полного и соответствующего 

истине результата. Выделяют следующие методы:  

1) сравнительный (компаративный) метод предполагает сопоставле-

ние исторических объектов в пространстве, во времени и выявление сход-

ства и различия между ними; 

2) системный метод предполагает построение обобщенной модели, 

отображающей взаимосвязи реальной ситуации. Рассмотрение объектов 

как систем ориентирует на раскрытие целостности объекта, на выявление 

многообразных типов связей в нем и сведение их в единую теоретическую 

картину;  

3) типологический метод предполагает классификацию историче- 

ских явлений, событий на основе присущих им общих существенных  

признаков;  

4) ретроспективный метод предполагает последовательное проник-

новение в прошлое с целью выявления причины события, явления; 

5) идеографический метод состоит в последовательном описании  

исторических событий и явлений на основе объективных фактов; 

6) проблемно-хронологический метод предполагает изучение после-

довательности исторических событий во времени. 

Факты, события и процессы исследуются на базе источников. 

Исторические источники – все объекты, непосредственно отражающие 

исторический процесс и дающие возможность изучать прошлое человече- 

ского общества, т.е. все созданное человеком, а также результаты его 

взаимодействия с окружающей средой, предметы материальной культуры, 

памятники письменности, обычаи, обряды и т.п. Количество источников 

безгранично, но число сохранившихся от различных исторических 

периодов неодинаково.  
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Получить информацию о человеке, обществе, государстве, событиях, 

происходивших в разное время и в различных странах, можно только из 

исторических источников. Под историческим источником в настоящее 

время понимается продукт культуры, объективизированный результат дея-

тельности человека. Это могут быть культурные объекты, произведения, 

вещи, документы.  

Познавательным средством для всего многообразия исторических 

источников является классификация. Условно можно выделить четыре  

вида исторических источников: 

1) вещественные; 

2) словесные; 

3) звуковые и аудиальные; 

4) изобразительные. 

Только привлечение всех видов источников позволит воссоздать 

объективную картину исторического развития. 
 

 

Лекция 2  

Исторические этапы формирования белорусского этноса 

 

1. Первобытнообщинный строй на территории Беларуси. Особенно-

сти формирования белорусского этноса. 

2. Формирование этнической территории. 

3. Происхождение названия «Белая Русь». 

 

Понятия 

Аллохтоны – виды (виды, роды, семейство), проникшие в данную 

местность при расселении (миграции), т.е. пришлое население; 

автохтоны – коренные жители какой-либо страны; 

археологическая культура – совокупность материальных памятни-

ков, которые относятся к одной территории и эпохе и имеют общие черты;  

неандертальцы (палеоантроп) – вымерший вид человека, жил на 

территории Европы и Средней Азии в ледниковый период; 

кроманьонцы – ранние представители современного человека, кото-

рые появились позже неандертальцев и некоторое время сосуществовали 

вместе с ними. По внешнему облику и физическому развитию фактически 

не отличаются от современного человека;  

племя – объединение людей, связанных родовыми отношениями, 

общим языком и территорией; 

родовая община – форма социальной организации, где люди связаны 

родством и коллективным трудом и потреблением; 
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матриархат – такая форма общества, в которой лидирующая роль 

принадлежит женщинам; 

патриархат – форма социальной организации, в которой мужчина 

является основным носителем политической власти и морального автори-

тета, осуществляет контроль над собственностью, а отцы в семьях облада-

ют лидирующим положением; 

балты – группа индоевропейских племен и народов, проживавших 

на восточном побережье Балтийского моря и говоривших на балтийских 

языках; 

варяги – выходцы из Скандинавии, наемные воины, викинги; 

народность – общность людей, исторически сложившаяся в процес-

се разложения племенных отношений на базе общности языка, территории 

и культуры; 

славяне – крупнейшая в Европе группа родственных по языку и 

культуре народов, составляющих три ветви: восточнославянскую, западно-

славянскую и южнославянскую; 

менталитет – способ мышления, склад ума, мировосприятие, умо-

настроение народа, общественной группы, личности; 

анимизм – вера человека в существование душ и духов – фантасти-

ческих существ, которые обладают человеческими качествами и действуют 

во всей живой и неживой природе; 

гидронимия – названия водных объектов; 

домница – глинобитная печь для получения металла из железной руды; 

индоевропейцы – большая группа племен и народов, формирование 

которых происходило на пространстве от современной Индии до запада 

европейского материка. На территорию Беларуси пришли индоевропей-

ские племена славян и балтов; 

культ предков – религиозное почитание умерших родителей и дру-

гих родственников, которые представлялись духами-защитниками;  

ледниковый период – геологическая эпоха, в течение которой чере-

довались времена с очень холодным климатом и расширением площади 

ледникового покрова с промежутками более теплого климата, когда часть 

ледников стаивала; 

магия – обряды, таинственные действия, словесные заклинания  

с целью повлиять на людей, природу, события будущего; 

миграция – массовое перемещение населения, вызванное естествен-

ным ростом населения, ухудшением климатических условий, давлением 

соседних племен; 

социогенез – процесс становления общества; 

топоним – название какого-либо географического объекта (деревни, 

города); 
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тотемизм – вера в общее происхождение, сверхъестественную 

связь между людьми рода и тотемом – определенного вида животным 

(волком, медведем), птицей или растением (дубом, березой); 

фетишизм – вера человека в сверхъестественные возможности при-

родных (камни, деревья) или сделанных человеком (статуэтки, подвески) 

неодушевленных предметов (фетишей), поклонение им; 

этнос – устойчивая социальная общность людей, которая историче-

ски сложилась на определенной территории и характеризуется общностью 

языка, культуры, черт психики и самосознания. Этнос проходит в своем 

развитии три стадии – племя, народность, нация. 

 

Персоналии 

К.М. Поликарпович (1889–1963) – белорусский советский ученый-

археолог, основоположник изучения каменного века на территории Верх-

него Поднепровья. 

М.В. Довнар-Запольский (1867–1934) – российский и советский  

историк, этнограф, фольклорист, экономист, основоположник белорусской 

национальной историографии. 

Е.Ф. Карский (1860–1931) – русский, белорусский филолог-славист, 

палеограф и этнограф, академик. 

Ч. Дарвин (1809–1882) – английский натуралист и путешественник, 

обосновал идею о том, что все виды живых организмов эволюционируют 

во времени и происходят от общих предков. 

 

Оборудование: карты «Каменный век на территории Беларуси  

(100–35 тыс. лет назад – конец III тысячелетия до н.э.)», «Бронзовый век  

на территории Беларуси (начало II тысячелетия до н.э. – VIII в. до н.э.)», 

«Железный век на территории Беларуси (VIII в. до н.э. – V в. н.э.)», «Важ-

нейшие племена славян: кривичи, дреговичи, радимичи». 

 

История человечества начинается с глубокой древности и связана 

с появлением и деятельностью человека. Существуют различные теории 

происхождения человека: религиозная, эволюционная, космологическая. 

Многие религии мира, в том числе христианство, показывают проис-

хождение человека как акт Божьего творения. 

Английский ученый Ч. Дарвин (1809–1882) связывал происхождение 

человека от вымершего вида человекоподобной обезьяны. 

Первобытнообщинный строй – это период от появления первых  

людей и до возникновения классового общества. Характерные черты  

первобытнообщинного строя – постепенная биологическая эволюция  

человека, коллективная собственность на средства производства, равное 
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распределение средств существования. Выделяют три основных этапа пер-

вобытнообщинного строя: первобытное человеческое стадо, формиро-

вание и расцвет родового общества (материнский род) и его разложение на 

отличающиеся друг от друга социальные группы. 

В зависимости от материалов, которые шли на изготовление орудий 

труда, выделяют каменный (палеолит, мезолит, неолит), бронзовый и же-

лезный века. 

Первые люди поселились на территории современной Беларуси  

приблизительно 100 тыс. лет назад, в эпоху раннего палеолита. Полностью 

территория Беларуси была заселена в эпоху мезолита.  

Самые древние из известных поселений людей эпохи верхнего па-

леолита на территории Беларуси – Юровичи на р. Припять (Калинкович-

ский район, 26 тыс. лет назад) и Бердыж на р. Сож (Чечерский район, 

23 тыс. лет назад). В местах этих поселений археологи обнаружили остан-

ки мамонтов, медведей, примитивные орудия труда (остроконечник, 

скребло, резец, рубило, нож). Основными занятиями людей были охота, 

собирательство, рыбная ловля. 

Затем наступило похолодание, и земли Беларуси покрыл огромный 

ледник. Около 10–11 тыс. лет назад на территории Беларуси завершилась 

ледниковая эпоха. Началась эпоха мезолита (среднего каменного века), 

о которой свидетельствует более 110 стоянок (в долинах крупных рек – 

Днепра, Припяти, Западной Двины, Немана, Березины). С конца палеоли- 

та – начала мезолита на белорусских землях проживало уже коренное (ав-

тохтонное) население – крупное этнокультурное сообщество, состоящее из 

племен четырех археологических культур – неманской, днепро-донецкой, 

верхнеднепровской и нарвенской. 

Люди эпохи каменного века проживали преимущественно в землян-

ках и небольших наземных жилищах. В эпоху неолита появилось произ-

водство керамики (изготовление глиняной посуды), а затем начался посте-

пенный переход к производящему хозяйству – земледелию и животновод-

ству (неолитическая революция). 

Распространение земледелия на белорусских землях началось при-

близительно с середины IV тысячелетия до н.э. и продолжалось около двух 

тысячелетий. К концу каменного века на землях Беларуси одновременно 

на 200 стоянках проживало около 6 тыс. человек. 

В неолите, как и прежде, существовал матриархат (общественный 

строй, в котором доминирующее положение занимали женщины, материн-

ский род). Постепенно возникают крупные этнические общества – племен-

ные союзы, каждый из которых отличался специфическими чертами мате-

риальной и духовной культуры. 
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На смену неолиту пришел бронзовый век, во время которого начали 

преобладать различные изделия из бронзы. Первоначально он распростра-

нился в южных регионах Беларуси. 

В этническом отношении на территории Беларуси проживало пре-

имущественно балтоязычное население, о чем свидетельствуют данные 

гидронимики (названия рек и озер). В бронзовом веке завершилась консо-

лидация отдельных групп индоевропейского населения, в том числе  

славянского. Прародиной славян считается территория от Одра до Днепра; 

некоторые ученые включают сюда и территорию белорусско-украин- 

ского Полесья. 

На границе бронзового и железного веков на землях Беларуси появи-

лись срубные жилища в виде отдельных наземных домов, состоящих из 

нескольких комнат. Были распространены жилища двух типов – полузем-

лянки и жилища столбовой конструкции, т.е. дома. Население этой эпохи 

занималось в основном земледелием; достаточно развиты были различные 

промыслы и ремесла – гончарство, ткачество, плетение, бронзолитейное 

дело. На территории Беларуси известно более 1 000 укрепленных поселе-

ний (городищ) и тысячи погребальных курганов эпохи железного века. 

Постепенно родовая община преобразовалась в соседскую, сельскую 

общину. Матриархат был вытеснен патриархальным строем. Начинается 

имущественное расслоение внутри родовых общин, постепенно на смену 

коллективной приходит частная собственность, появляются богатые и бед-

ные семьи. 

В первых веках нашей эры под натиском готов, которые пришли из 

Скандинавии и высадились у устья р. Вислы, славяне начали свою мигра-

цию. В результате «великого переселения народов» славяне разделились 

на три большие группы: южную, западную, восточную. Славянские племе-

на, которые поселились на Балканском полуострове, стали предками  

современных болгар, сербов, хорватов, словенцев, македонцев, черногор-

цев. Они смешались с местным фракийским и иллирийским населением, 

которое раньше угнетали византийские рабовладельцы. Западнославянские 

племена вместе с населением, проживавшим на берегах Вислы, стали 

предками польского, чешского, словацкого народов. Почти одновременно 

с западными и южными славянами выделилась третья группа – восточные 

славяне, предки современных белорусов, русских и украинцев.  

О том, как и когда расселились славяне на территории Беларуси, 

письменных источников почти не сохранилось. Поэтому до настоящего 

времени ведутся научные споры, имеют место различные точки зрения, 

гипотезы по всем этим вопросам. Основные данные, если не считать крат-

ких сведений о расселении славян в «Повести временных лет», ученые 

черпают из археологических источников.  
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Археологи выделяют различные культуры и идентифицируют их  

с теми или иными этническими группами. Они отмечают, что на юге Бела-

руси сохранились памятники пражской культуры (культура раннеславян-

ских племен, которые в V–VII вв. н.э. населяли территорию от Днепра  

и оз. Ильмень на восток и до р. Эльбы и Дуная на запад и юг), точнее, ее 

локального варианта – культуры типа Корчак (под ней понимается архео-

логическая культура племен, которые в VI–VII вв. н.э. жили на территории 

северо-западной Украины и южной Беларуси). Считается бесспорным, что 

эти памятники принадлежат славянам. 

На основную территорию Беларуси и соседних регионов в V–VIII вв. 

селились другие племена, которые оставляли после себя памятники так  

называемой банцеровской культуры. Свое название она получила от горо-

дища Банцеровщина на левом берегу Свислочи. Что касается принадлеж-

ности банцеровской культуры, то между учеными нет единого мнения. 

Одни считают ее балтской, другие – славянской. Происходит это от того, 

что при раскопках в материальной культуре обнаруживаются признаки 

культуры и славянской, и балтской. 

Сторонником первой гипотезы является российский археолог 

В. Седов. Он создал теорию субстратного происхождения белорусов. Под 

балтским субстратом (от латинского substratum – основа, подкладка) пони- 

мается этнокультурное население балтского этноса, оказавшее влияние на 

формирование белорусской народности. Сторонники этой теории утвер-

ждают, что в результате славянизации балтского населения (смешения 

с ним славянского) произошло отделение части восточнославянской 

народности, что привело к становлению белорусского языка и народности. 

Другие исследователи утверждают, что, расселившись на территори-

ях, которые ранее занимали балтские племена, славяне частично оттеснили 

их, частично уничтожили. И только небольшие островки балтов, которые, 

вероятно, подчинились славянам, сохранились в Подвинье, Верхнем Под-

непровье. Но за балтами остались правобережье среднего Понеманья 

и некоторые части территории между Неманом и Припятью. 

Нет четкого общепризнанного мнения у исследователей и по вопро-

сам формирования племенных союзов, которые составляли основу бело-

русского, русского и украинского этносов. Одни предполагают, что в ре-

зультате интенсивного освоения славянами территории Беларуси, где  

ранее жили балты, в VIII–IX вв. сложились этнически близкие между  

собой племенные союзы: кривичи, дреговичи, радимичи, частично волы-

няне. На их основе образовался старобелорусский этнос. В его формирова-

нии приняли участие ятвяги и некоторые другие балтские племена.  

Предки восточных славян, которые расселились в Припятском  

Полесье, ассимилировали балтские племена. В результате на территории,  
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которую занимали приднепровские балты, возникли восточнославянские 

племена дреговичей, кривичей, радимичей – предков современных белору-

сов. На территории, где раньше жили иранские племена, расселились по-

ляне, древляне, северяне, волыняне – предки современных украинцев. Ас-

симиляция финно-угорских племен привела к возникновению новгород-

ских славян, вятичей, частично верхневолжских кривичей – предков  

современных русских. 

Сторонники другой точки зрения представляют себе эту картину не-

сколько иначе. Во-первых, они считают, что сторонники вышеизложенной 

гипотезы преувеличивают роль балтов в этногенезе белорусов. Другое де-

ло, отмечают они, Среднее Понеманье, где балты составляли значитель-

ную часть населения еще на начало II тысячелетия. В славянизации этих 

земель значительная роль принадлежит волынянам, дреговичам, в мень-

шей степени – древлянам и кривичам. Они признают, что основу старобе-

лорусского этноса составляли кривичи, дреговичи, радимичи, в меньшей 

степени – волыняне, большинство которых участвовало в этногенезе укра-

инцев. Доказывают, что как часть волынян приняла участие в формирова-

нии белорусов, так и часть дреговичей – в этногенезе украинцев. Радимичи 

в равной степени участвовали в формировании белорусов и одной из групп 

русского этноса. Кривичи сыграли большую роль не только в формирова-

нии белорусов, но и в становлении северо-западной части русского этноса. 

Начало формированию белорусской народности было положено в 

период существования союзов племен и создания на территории Беларуси 

Полоцкого, Туровского, Смоленского и других княжеств. Вхождение  

белорусских земель в состав Великого княжества Литовского создало 

условия для дальнейшего формирования белорусской народности.  

Необходимость совместного противостояния агрессии крестоносцев 

и монголо-татар и вхождение белорусских земель в состав ВКЛ способ-

ствовали преодолению феодальной раздробленности, ликвидации локаль-

ной замкнутости отдельных территорий, укреплению связей между от-

дельными территориальными частями населения Беларуси, его консолида-

ции и интеграции с соседними народами. 

Экономической основой образования белорусской народности яв-

лялся рост товарно-денежных отношений, развитие внутреннего рынка. 

Увеличение торгово-ремесленного населения в городах и местечках, уси-

ление связей между ними содействовали консолидации городского населе-

ния в сословие мещан. Все это сказалось на развитии общности социально-

экономической жизни, языка, культуры и других признаков, которые  

характеризуют народность. 

Положительное влияние на формирование белорусской народности 

оказало развитие сословно-классовой структуры феодального общества. 



 22 

В XIV–XVI вв. завершилось формирование основных сословий белорус-

ской народности. Окончательно сложилось сословие шляхты. К господ-

ствующим слоям общества относились также православное и католическое 

духовенство, зажиточные ремесленники, купцы. Основную же массу насе-

ления представляли крестьяне и ремесленники-бедняки, которые и соста-

вили основное ядро формировавшейся белорусской народности.  

Важную роль в формировании белорусской народности сыграл рели-

гиозный фактор. Подавляющее большинство белорусского народа остава-

лось православным, что способствовало сохранению и развитию языковых, 

культурных традиций, формировало чувство национального самосознания. 

В процессе формирования белорусской народности определились 

основные особенности ее хозяйственного и общественного быта, матери-

альной и духовной культуры. Это проявилось в типах жилья, его внутрен-

нем убранстве, в одежде, пище, обрядах и обычаях, в фольклоре и профес-

сиональном художественном творчестве. 

Постепенно сложился менталитет белорусского народа, для которого 

были характерны национальная и религиозная толерантность, гостеприим-

ство, доброта, мягкосердечность, мудрость, совестливость, трудолюбие. 

С XIII в. язык населения Беларуси начинает отличаться как от древ-

нерусского языка, так и от языков русской и украинской народностей. 

Специфические черты белорусского языка появились в памятниках лите-

ратуры и государственных актах. В XVI в. он становится государственным. 

Сфера распространения церковнославянского языка сузилась, он стал упо-

требляться только во время церковной службы. 

Название «Белая Русь» впервые появилось в конце XIV в. в отноше-

нии Полоцкого княжества, позже оно распространилось на земли, распо-

ложенные в бассейне Западной Двины и Днепра. С конца XVI – начала 

XVII в. население этих земель называло себя белорусами. За жителями 

центральной и западной частей Беларуси закрепилось название «литвины». 

Название «Беларусь» для обозначения всех ее земель и народа стало рас-

пространяться только во второй половине XIX в. Термин «Литва» переме-

стился на северо-запад и стал служить для обозначения соседнего балтско-

го народа.  

На протяжении XIX в. складывались предпосылки для превращения 

белорусской народности в нацию, и определенным рубежом в этом  

процессе стал конец XIX – начало XX в. При этом изменились и государ-

ственно-политические условия, в которых шло формирование нации.  

Белорусские земли после разделов Речи Посполитой оказались в составе 

России. Для возникновения белорусской нации существенное значение 

имели изменения, происходившие в экономике, и быстрый рост капитали-

стических отношений. Она формировалась на той же территории, которая 
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в качестве этнической определилась еще в период ВКЛ. Уже в первой  

половине XIX в. были предприняты попытки определить этнические гра-

ницы проживания белорусов, составить научно обоснованную карту их 

расселения. Эта работа была продолжена во второй половине XIX – начале 

XX в. с участием академика Е. Карского, а затем и известного историка 

и этнографа М. Довнар-Запольского. 

Как показали итоги Всероссийской переписи населения 1897 г., 

в пределах этнической территории белорусов, связанной с западными гу-

берниями, проживало около 4,8 млн человек и жители 35 (из 47) уездов 

данных губерний родным назвали белорусский язык. В основном это было 

сельское население, оно по численности преобладало во всех губерниях. 

К концу XIX в. выросло и городское население с 350 до 650 тыс., хотя 

удельный вес белорусов среди жителей городов был небольшой. Тем не 

менее в процессе капиталистического развития города Беларуси превраща-

лись в промышленно-торговые и культурные центры, играя важную роль 

в консолидации белорусской нации. Усиливалась и роль буржуазных  

социальных групп, шло формирование рабочего класса, национальной ин-

теллигенции. Белорусская культура приобретала все более выраженный 

национальный характер, что находило отражение в литературе, искусстве, 

других сферах. Все это оказывало воздействие и на этническое самосозна-

ние населения белорусских земель, становившееся все более выразитель-

ным. Этноним «белорусы», как показывают исследования, к концу XIX в. 

вытеснил все другие названия. Вместе с тем в этот период этническое  

самосознание белорусов во многом еще было связано с религией, вероис-

поведанием. Так, многие из православных являлись носителями общерус-

ского, точнее, «западнорусского» самосознания, католики, особенно из 

шляхты, были близки к этническим полякам. За национальное единство 

белорусского народа, преодоление конфессионального разделения белору-

сов выступали участники освободительного движения в Беларуси. Следует 

заметить, что в конце XIX – начале XX в. стал меняться и характер бело-

русского освободительного движения, оно приобретало политическую  

направленность с постановкой вопроса о праве белорусского народа на  

государственное самоопределение. 
 

Лекция 3 

Государственные образования на белорусских землях в IХ–ХVIII вв. 
 

1. Государственность восточных славян. 

2. Полоцкое и Туровское княжества в IX – начале XIII в.  

3. Создание Великого княжества Литовского. Внешняя политика ВКЛ. 

4. Государственный строй ВКЛ и его особенности. Центральные и 

местные органы управления ВКЛ. 
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Понятия  

Дружина – вооруженное княжеское войско у восточных славян; 

государство – исторически возникшая форма организации общества 

на определенном уровне его развития; 

вече – общее собрание взрослых жителей города или волости для 

решения наиболее важных общественных и государственных дел; 

Кревская уния 1385 г. – союз ВКЛ и Польши, созданный с целью 

укрепления обороноспособности двух государств в условиях нарастания 

внешней угрозы со стороны крестоносцев; 

орден – военная организация церковных и светских феодалов; руко-

водителем ордена был магистр; 

посадник – глава города или княжества, назначенный князем в зем-

лях, входивших в состав древнерусского государства; 

летопись – исторический литературный жанр, представляющий  

собой погодовую запись исторических событий; 

гражданская война – наиболее острая форма разрешения накопив-

шихся социальных противоречий внутри государства, которая проявляется 

в виде крупномасштабного вооруженного противостояния между органи-

зованными группами; 

воевода – воинский начальник, часто совмещавший административ-

ные и военные функции в управлении определенной территорией; 

гетман – главный военачальник ВКЛ; 

канцлер – начальник канцелярии великого князя, хранитель большой 

государственной печати, фактически исполнял обязанности министра 

внутренних и иностранных дел; 

магдебургское право – право города на самоуправление; первые  

города в ВКЛ, получившие магдебургское право, – Вильно, Брест, Гродно;  

Статуты ВКЛ 1529, 1566, 1588 гг. – сборы законов феодального 

права, которые действовали в ВКЛ, в них размещались принцип презумп-

ции невиновности и другие нормы правового государства; 

сейм вальный – сословно-представительный орган в Речи Посполи-

той во второй половине XVI–XVIII в.; 

Трибунал – высший апелляционный суд ВКЛ, организован в 1581 г., 

состоял из 46 депутатов. 

 

Персоналии  

Изяслав (978–1001) – полоцкий князь, внук князя Рогволода, родо-

начальник династии полоцких князей. 

Рогволод (920–978) – первый летописный полоцкий князь, отец  

Рогнеды. 
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Рогнеда (960–1000) – княжна полоцкая, дочь князя Рогвалода,  

одна из жен великого князя киевского Владимира Святославовича, мать 

князя Изяслава. 

Всеслав Чародей (умер в 1101 г.) – полоцкий князь, в правление ко-

торого Полоцкая земля достигла наивысшего развития; построил Полоц-

кую Софию, перенес дединец в Полоцке к берегу Западной Двины. 

Ярослав Мудрый (978–1054) – известный киевский князь, сын  

Рогнеды, имел прозвище «мудрый» благодаря мудрой и взвешенной  

политике, которую проводил; инициировал строительство в Киеве храма  

святой Софии. 

Даниил Галицкий (1201–1264) – князь галицкий и волынский, поли-

тический деятель, дипломат и полководец. 

Владимир (960–1015) – князь новгородский и киевский, при ко- 

тором произошло Крещение Руси; канонизирован церковью как равноапо-

стольный. 

Миндовг (1275–1263) – первый летописный князь ВКЛ. 

Гедимин (1316–1341) – великий князь ВКЛ; при нем в состав княже-

ства вошли минские, туровские и витебские земли; в 1323 г. перенес  

столицу ВКЛ из Новогрудка в Вильно. 

Витовт (1350–1430) – великий князь литовский, время его правле-

ния называют «золотым веком». 

Ягайло (1350-е гг. – 1434) – великий князь ВКЛ (1377–1392) и ко-

роль Польши (1386–1434); основатель династии Ягеллонов. 

 

Оборудование: карты «Древние земли Беларуси в XI–XIII вв.»,  

«Киевская Русь в IX – начале XII в.», «Образование ВКЛ (1220-е гг. – 

конец XІІІ в.)», «Великое княжество Литовское, Русское, Жемойтское 

(XIV–XV вв.)». 

 

Восточнославянские союзы племен чувствовали родство между  

собой: они были близки по языку, культуре, обычаям, имели много общих 

внешних интересов. Все это создавало условия для политического объеди-

нения восточных славян, что и произошло во второй половине IX в.  

Во главе этого объединения стала династия Рюриковичей, а главным горо-

дом – Киев. Однако империя Рюриковичей не была централизованным  

государственным образованием. Она представляла собой политические 

объединения феодалов вокруг великого князя с целью отпора постоянным 

набегам внешних врагов и сбора дани с собственного населения. 

Территория современной Беларуси находилась на западной окраине 

Киевской Руси. Вначале здесь существовали Полоцкое и Туровское княже-

ства. По мере развития феодальных отношений некоторые княжества  
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делали попытки выйти из-под власти Киева. Одним из первых начал 

обособляться Полоцк. Полоцк впервые упоминается в исторических ис-

точниках под 862 г.  

В последней четверти X в. шла упорная борьба за великокняжеский 

престол между сыновьями киевского князя Святослава и киевским князем 

Ярополком, новгородским князем Владимиром. Каждый из них стремился 

иметь Полоцкое княжество своим союзником. С этой целью Владимир  

решил жениться на дочери полоцкого князя Рогволода Рогнеде, но встре-

тил с ее стороны решительный отказ. Тогда Владимир захватил Полоцк, 

убил Рогволода, силой взял себе в жены Рогнеду и стал великим киевским 

князем. В крупнейшие города в качестве своих наместников 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) и Всеславе (Чародее) (1044–1101). В это время расширились 

границы княжества. Оно занимало территорию нынешней Витебской  

области, северную часть Минской и несколько соседних районов. В вас-

сальной зависимости от княжества были земли, которые простирались по 

нижнему течению Западной Двины, где находились города Кукенойс  

и Герцике. Полочане контролировали торговый путь «из варяг в греки», 

собирали дань с балтских племен.  

Между Полоцком и Киевом велась борьба, которая продолжалась 

с перерывами более ста лет. Полоцкие князья дважды занимали Новгород, 

вели борьбу за Псков и Смоленск. В 1067 г. произошла битва на р. Немиге, 

шла война с Владимиром Мономахом. В 1127 г. сын Мономаха великий 

князь киевский Изяслав организовал большой поход коалиции южнорус-

ских князей против Полоцка. Затем полоцкая земля распалась на удельные 

княжества: Полоцкое, Минское, Друцкое, Изяславское, Логойское и др. 

Во второй половине XII в. в восточную Прибалтику стали проникать 

крестоносцы. Предки латышей и эстонцев к этому времени не имели своей 

государственности и были язычниками. Северная опасность со стороны 

немецких крестовых орденов была замаскирована миссионерской деятель-

ностью. В 1186 г. полоцкий князь Владимир разрешил немецкому монаху 

Мейнарду проводить христианские проповеди среди подчиненных Полоц-

ку ливов. Крестоносцев интересовало не столько миссионерство, сколько 

завоевание новых земель в Прибалтике. 

В 1201 г. по разрешению полоцкого князя была построена крепость 

Рига. В 1202 г. здесь был создан при помощи Римского папы орден мече-

носцев, который в 1237 г. стал называться Ливонским. Появление немец-

ких крестоносцев в Прибалтике стало угрожать полоцким князьям потерей 

этих земель. Поэтому летом 1203 г. дружина полоцкого князя Владимира 
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Всеславича осадила немецкие крепости Икскюль и Гольм. Но этот поход 

был неудачным. В 1208 г. крестоносцы захватили Кукенойс, в 1209 г. раз-

грабили и сожгли Герцике.  

Чтобы противостоять опасности, Полоцк и Витебск установили связь 

с Новгородской землей, что позволило им нанести поражение шведам на 

р. Неве в 1240 г. и 5 апреля 1242 г. разбить немецких крестоносцев на Чуд-

ском озере. В 1260 г. литовцы вместе с русскими и белорусскими войсками 

нанесли поражение крестоносцам на оз. Дурбе. Таким образом, коалиции 

всех сил северной части Европы удалось отстоять свою независимость. 

Туровское княжество образовалось на территории южной Беларуси 

в бассейне р. Припяти и ее притоков. Столица княжества – г. Туров – упо-

минается в летописи под 980 г. До конца X в. Туровское княжество разви-

валось как самостоятельное. Здесь правила княжеская династия. С конца 

X в. в Турове княжит сын великого князя киевского Святополк, который 

вел борьбу за самостоятельность княжества. С 1054 по 1119 г. Туров- 

ским княжеством владели князь Изяслав (сын Ярослава Мудрого) и  

его сыновья. С 1113 г. княжество перешло к наследникам Владимира  

Мономаха. В 50-е гг. XII в. Туровским княжеством овладел Юрий Яросла-

вович, который вернул княжество династии князя Изяслава. Особенностью 

общественно-политического строя Туровского княжества было наличие  

в городе и князя, и посадника, что было еще характерно только для Нов-

города Великого. 

В это время жители Беларуси оказали упорное сопротивление  

монголо-татарам, когда они, опустошая Русь, двинулись в 1240–1242 гг. на 

запад. Фланговые отряды Батыя прошли через южную часть Беларуси, 

опустошили и разграбили Мозырь, Туров, Пинск, Брест. В середине и вто-

рой половине XIII в. монголо-татары еще не раз осуществляли набеги на 

белорусские и литовские земли, но завоевать и подчинить их им не уда-

лось. В конце XII – начале XIV в. Туровская земля была целиком присо- 

единена к Великому княжеству Литовскому. 

Процесс образования одного из крупнейших государств Восточной 

Европы эпохи Средневековья – Великого княжества Литовского, Русского, 

Жемойтского и других земель – был сложным и длительным по времени. 

Окончательно территориальные границы Великого княжества Литовского 

установились во второй половине XIV в. Они простирались от Балтий- 

ского до Черного морей с севера на юг, от Брестчины до Смоленщины  

с запада на восток. 

Исторические реалии XIII–XIV вв. подталкивали к балто-

славянскому политическому объединению население как тех, так и других 

земель. Именно их единство позволило сохранить на то время в значитель-

ной степени этническую чистоту, а вполне допустимо, и само существова-
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ние этносов, населявших этот регион, в условиях противостояния агрессо-

рам с северо-запада (крестоносцы) и юго-востока (монголо-татары).  

Известны совместные выступления балто-славянских дружин против кре-

стоносцев и их союзника Конрада Мазовецкого. 

Чувствительными были и внутренние объединительные тенденции. 

Двадцать небольших удельных княжеств, которые образовались в резуль-

тате распада Полоцкого и Туровского княжеств, вели междоусобную борь-

бу. На балтских землях государственности не было. Здесь возникают  

племенные союзы, появляются князья (кунигасы), которые имели сильные 

военные дружины. Они оказывали сопротивление крестоносцам и одно-

временно сами совершали набеги на земли ослабленной Руси. Внутренняя 

борьба между племенными союзами возвышала личности некоторых кня-

зей. Одним из таких князей был Миндовг. 

В такой ситуации некоторые земли начали проводить объединитель-

ную политику. Ее демонстрировали Владимиро-Суздальская, Галицко-

Волынская, Смоленская земли, а также балто-восточнославянские земли. 

В середине XIII в. в балто-восточных землях происходит возвыше-

ние Новогрудка. Новогрудок был основан Ярославом Мудрым (1044)  

и долго находился под влиянием Киева, а затем галицко-волынских князей. 

Урожайные земли Понеманья, относительно безопасное географическое 

положение в условиях постоянной внешней угрозы привлекли сюда пере-

селенцев из других районов и обусловили подъем производительных сил. 

Первым князем-претендентом на роль создателя литовского государ-

ства был князь Миндовг. Летописная Литва располагалась на современных 

восточно-литовских и северо-западных белорусских землях. Во второй по-

ловине 40-х гг. XIII в. Миндовг стал князем в Новогрудке, где, согласно 

Густынской летописи, принял в 1246 г. православную веру. С помощью 

силы Миндовг в конце 40-х – начале 50-х гг. XIII в. завоевывает Литву, 

объединяя ее с Новогрудком. Осознавая, что этот шаг вызовет отрицатель-

ную реакцию со стороны галицко-волынских князей, Миндовг вступает 

в союз с Ливонским орденом, по дипломатическим соображениям прини-

мает католичество и коронуется в Новогрудке. Этим актом весь тогдашний 

католический мир признал правомочность и независимость Великого кня-

жества Литовского, уравнял его с другими европейскими странами. 

Крестоносцы оказались ненадежными союзниками, и мощь галицко-

волынского войска трижды обрушивалась на новогрудские земли. Неудачи 

Миндовга привели к замене его на новогрудском княжеском троне сыном 

Войшелком. В это время из Жемойтии исходит вторая попытка объеди- 

нения балтских земель, которую предпринял жмудский князь Тройнята. 

В 1263 г. людьми Тройняты был убит Миндовг. Войшелк укрылся  

в Пинске. 
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Полоцк и князь Товтивилл, племянник Миндовга, тоже намеревался 

воспользоваться ситуацией и присоединить к своему княжеству соседние 

балтские и «русские» земли. Чтобы устранить конкурента, жмудский князь 

планировал убить Товтивилла, но в 1264 г. Тройняту убили слуги Миндов-

га. Великим князем стал Войшелк (1264–1267), который завоевал и присо-

единил к своим владениям балтские земли Нальшаны и Деволтву, а также 

объединил Новогрудскую, Пинскую, Полоцкую и Витебскую земли. 

Таким образом, новогрудский князь Войшелк создал ядро державы. 

Вхождение балтских и восточнославянских земель в его состав в большин-

стве случаев было добровольным и осуществлялось через брачные союзы 

или через заключение договоров. Основой Великого княжества Литовско-

го, Русского, Жемойтского стали соседние балтские и восточнославянские 

(сегодняшние литовские и белорусские) земли. Эта держава была политер-

риториальной и полиэтничной. Синтез двух начал был естественным,  

ибо в политическом объединении было заинтересовано население обеих  

земель. Феодальные княжества-державы, существовавшие на территории 

Беларуси еще в X–XII вв., вносили свой опыт государственности, эконо-

мики и культуры в новое государство, превращая его в великое княжество. 

В первой половине XIV в. стремился всеми способами расширить  

и укрепить границы Великого княжества Литовского князь Гедимин 

(1316–1341). Успешно велась борьба против крестоносцев. В этой борьбе 

особенно отличился Давид Городенский. Гедимин в 1323 г. основал новую 

столицу Великого княжества Литовского – Вильно. Наряду с укреплением 

западных границ с Польшей, Гедимин укреплял старые крепости и строил 

новые на границе с Ливонским орденом. Он укрепил Керново, заложил 

Троки. Власть Гедимина была распространена почти на все белорусские 

территории. 

Сын Гедимина Ольгерд еще при жизни отца стремился осуществить 

программу включения в Великое княжество Литовское всех русских  

земель, входивших в Киевскую Русь. Став великим князем (1345–1377), он 

успешно осуществлял свою «общерусскую» программу, направив усилия 

на восток. Под его властью оказалась значительная часть сегодняшних 

Смоленской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Московской  

и Тверской областей. Ему подчинялись Псковская и Новгородская земли. 

Войска Ольгерда в 1368, 1370 и 1372 гг. совершали походы на Москву. 

В 1363 г. Ольгерд разгромил татарскую орду на Синих Водах, левом при-

токе Южного Буга. С этого времени Киевская, Подольская, Черниговская 

и Волынская земли вошли в состав ВКЛ. 

Таким образом, в XIV в. произошло дальнейшее военно-политиче- 

ское усиление ВКЛ, возрос его международный авторитет. Великие князья 

стали титуловаться не только литовскими, но и русскими. ВКЛ становилось 
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славянским не только по официальному, государственному языку, каким 

был старобелорусский, но и по преобладанию славянского населения. 

Однако в конце XIV в. начался новый этап в истории ВКЛ. Ситуация 

изменилась после смерти Ольгерда и начала княжения его сына Ягайло 

(1377–1392). Пожар династической борьбы между Ягайло, его братом  

Витовтом и дядей Кейстутом, активизация захватнической политики  

ордена, обострение отношений с Московским княжеством, дипломатия 

Рима против православия подтолкнули Ягайло к оформлению союзных  

отношений с Польшей. В 1385 г. была подписана Кревская уния. Согласно 

унии, Ягайло перешел в католичество, принял имя Владислав, женился  

на королеве Ядвиге и был объявлен польским королем и великим князем 

литовским. 

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

ставилась в неравное положение с феодалами католического вероиспове-

дания, что вызвало политическое противостояние внутри княжества между 

силами пропольско-католического и прорусско-православного направле-

ний. Политический кризис использовал Витовт. Он добился того, что в 

1392 г. было подписано Островское соглашение, согласно которому  

Витовт стал великим князем литовским, а ВКЛ гарантировалась самостоя-

тельность в союзе с Польшей. 

Укрепив свою власть, Витовт попытался реализовать планы Ольгер-

да на востоке. Вместе с ордынским ханом – изгнанником Тохтамышем –  

он планировал вокняжиться на московском княжении, в Новгороде Вели-

ком, Пскове. Тохтамышу же был обещан возврат всех его владений в орде. 

Однако эти планы были похоронены на р. Ворскле 12 августа 1399 г., где 

коалиция Витовт – Тохтамыш потерпела жестокое поражение от войск  

Золотой Орды. Витовт вынужден был в 1401 г. подписать Виленско-

Радомскую унию, которая подтвердила предыдущие соглашения с Поль-

шей. Оба государства должны были совместно действовать против врагов. 

В 1409 г. началась большая война ВКЛ и Польши против крестонос-

цев, центральной битвой которой стала Грюнвальдская, состоявшаяся 

15 июля 1410 г. Эта битва изменила европейскую историю средневековья. 

В ней объединенным польско-литовским войском, в котором находились 

воины со всех белорусских земель, был разбит Тевтонский орден, и на пять 

столетий прекратилось наступление немцев на славянские земли. 

Грюнвальдская битва укрепила государственное сближение Польши 

и ВКЛ. В 1413 г. была подписана Городельская уния, которая закрепила 

политическую самостоятельность ВКЛ, но под властью польского короля. 

Одновременно уния ставила в дискриминационное положение православ-

ную знать по отношению к католической. Она лишала права православных 

феодалов занимать государственные посты и избирать великого князя. 
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В последние два десятилетия княжения Витовта его авторитет  

возрос. Он контролировал события в Москве, ему присягали на верность 

князья тверские, рязанские, орловские и др. Одновременно Витовт при-

держивался прозападной, католической ориентации. Он поставил себе  

целью влиться в семью польских королей и отвоевать от Польши для своей 

державы роль западноевропейского форпоста в Восточной Европе. Однако 

интриги польской стороны не позволили этим планам осуществиться. 

В 1430 г. Витовт умирает, так и не короновавшись. 

При поддержке князей и бояр белорусских, украинских и русских 

земель великим князем ВКЛ становится младший брат Ягайло Свидригай-

ло. На эти силы он и стал опираться. При нем православная знать начинает 

занимать высшие должности и заседать в великокняжеской раде. Такая  

политика вызвала недовольство среди польской знати, которая организо-

вала заговор против князя в Ошмянах. Великим князем ВКЛ от имени 

Ягайло был назначен Сигизмунд Кейстутович. Свидригайло спасается бег-

ством в Полоцк, где было провозглашено о создании Великого княжества 

Русского. Началась гражданская война (1432–1436). Обе стороны стреми-

лись 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.), которые практически уравнивали православ-

ную знать с католической в экономических правах, победа досталась ви-

ленскому князю. В 1435 г. Свидригайло потерпел поражение под Вилька-

миром, и Русское княжество перестало существовать. В 1440 г. в Вильно 

заговорщиками во главе с князьями Чарторийскими был убит Сигизмунд. 

Князем ВКЛ был объявлен брат польского короля Казимир Ягайлович. 

Великокняжеский трон Казимир занимал с 1440 по 1492 г.  

В 1447–1492 гг. он одновременно являлся и королем польским. В 1457 г. 

Казимир издал дарственную грамоту, «земский привилей Казимира», в ко-

торой закреплялись определенные права за всей шляхтой, без различия 

по областям, религиям, этнической принадлежности. В угоду литовско-

белорусской знати в грамоте предусматривалось, что представители дру-

гих народов не могут занимать правительственные посты, а также поку-

пать землю. Князь не имел права уменьшать территорию ВКЛ. В 1468 г. 

Казимир принял Судебник, который стал первой пробой кодификации 

права, установил единые для всей страны виды наказания за совершенные 

преступления. 

В начальный период ВКЛ состояло из удельных княжеств, а также 

областей, находящихся в федеративных отношениях с центральной  

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

риторий собственно Литвы с частью белорусских земель. Особый авто-

номный статус имели Киевская, Волынская и Подольская земли. Ими 
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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 Литовское  

входило шесть воеводств (Виленское, Трокское, Киевское, Полоцкое, Ви-

тебское, Смоленское) и с XVI в. два староства – Жемойтское и Волынское. 

Великое княжество Литовское представляло собой монархию во гла-

ве с великим князем. Князь избирался шляхетским сословием из предста-

вителей княжеской династии. Великий князь командовал вооруженными 

силами, от его имени издавались законодательные акты и вершился суд. 

В его ведении были дипломатические отношения с другими странами, 

объявление войны и мира. Он назначал на государственные должности и 

распоряжался государственным имуществом. При великом князе в каче-

стве совещательного органа действовала паны-рада, в состав которой вхо-

дили лица, занимавшие высшие государственные посты, члены великок-

няжеской семьи и представители наиболее богатых, влиятельных родов. 

Узкий круг лиц из наиболее приближенных к князю членов рады составлял  

переднюю, или тайную раду. Первоначально рада была совещательным 

органом, но по мере роста экономической и политической роли феодаль-

ной знати она превратилась в орган, который вместе с князем осуществлял 

законодательную, исполнительную и судебную власть. 

С 1401 г. начал действовать новый орган государственной власти – 

вальный (общий) сейм, в состав которого входили паны-радные, много-

численные служебные особы центрального и местного государственного 

аппарата, на его заседаниях могла присутствовать вся шляхта. С середины 

XVI в. вальный сейм состоял из Государственного совета, который стали 

называть Сенатом, и из поветовых послов-депутатов, которые составляли 

Посольскую Избу. 

Функции исполнительной власти осуществляли: канцлер, хранивший 

государственную печать и заведовавший центральной канцелярией; гет-

ман, который в отсутствие великого князя командовал армией во время 

войны; земский подскарбий, ведавший государственной казной. При дворе 

был также ряд почетных должностей (маршалок дворный, чашник, столь-

ник, конюший, мечник и т.п). 

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

телями были каштелян, который был комендантом в замке, а также под-

воевода, заведовавший канцелярией. Городничий отвечал за ремонт  

и укрепление воеводского замка, ключник присматривал за сбором пода-

тей и т.д. В поветах во главе администрации стоял староста, в городах – 

войт. Сельская администрация была представлена тиунами, сотниками, 

старцами и др. 

Основой великокняжеского войска являлось всеобщее ополчение, так 

называемое «посполитое рушение». Военнообязанными были все мужчины, 
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которые имели в собственности землю. Со своих земельных владений 

шляхтич должен был выставлять вооруженного и обученного ратника. 

Высшей судебной инстанцией в государстве был великокняжеский 

суд, а также суд панов-рады и Сейма. В 1581 г. был создан Главный трибу-

нал ВКЛ, который рассматривал наиболее важные государственные дела. 

На местах действовал общесословный замковый (гродский) суд, который 

рассматривал уголовные дела шляхты, мещан и крестьян. Дела шляхты, 

князей и бояр рассматривал земский суд. Земельными тяжбами занимался 

подкоморский суд. В городах, имевших магдебургское право, действовали 

войтовско-лавочные и бурмистерские суды. В селах продолжал функцио-

нировать копный и общинный суд. Крепостных крестьян судили помещи-

ки. В XIV–XV вв. наметился переход от обычного права к письменному. 

Важным шагом в этом направлении было объединение криминального, 

административного и процессуального права в Судебнике Казимира 

(1468). Вершиной систематизации и кодификации норм феодального пра-

ва, первым общегосударственным сборником законов стал Статут ВКЛ 

(1529), получивший затем вторую (1566) и третью (1588) редакции. 

 

 

Семинарское занятие 1 

Государственные образования на белорусских землях в IХ–ХVIII вв. 

 

1. Конфессиональное положение в ВКЛ. Реформация и Контррефор-

мация на Беларуси. 

2. Социально-экономическое развитие белорусских земель в  

составе ВКЛ. 

3. Люблинская уния и образование Речи Посполитой. 

4. Войны XVII–XVIII вв. и их последствия для белорусских земель. 

5. Углубление кризиса и разделы Речи Посполитой. Восстание под 

руководством Т. Костюшки.  

6. Включение белорусских земель в состав Российской империи. 

 

Темы рефератов 

1. Брестская церковная уния 1596 г. Возникновение униатства. 

2. Мануфактурное производство на территории Беларуси в XVIII в. 

3. Конституция Речи Посполитой 1791 г. 

  

Понятия  
Реформация – широкое религиозно-идеологическое и социально-

политическое антифеодальное движение, направленное на перестройку 

римско-католической церкви; 
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Контрреформация – религиозно-политическое движение в Европе 

во второй половине XVI–XVII вв., возглавленное папством и направленное 

против Реформации;  

иезуиты – члены мужского духовного ордена римско-католической 

церкви, основанного в 1534 г. Игнатием Лойолой; представители ордена 

активно занимались наукой, образованием и миссионерской деятельностью; 

кальвинизм – направление в протестантизме, основы вероучения 

и культа сформулировал французский теолог Ж. Кальвин; направления 

кальвинизма – умеренный и радикальный; 

коллегиум – учебное заведение католического ордена иезуитов;  

на территории Беларуси действовал Полоцкий коллегиум; 

уния – объединение двух государств под управлением одного прави-

теля; религиозный союз; 

мануфактура – предприятие, где применяется ручной труд наемных 

рабочих и широко используется разделение труда; 

местечко – один из типов населенных пунктов на белорусских зем-

лях с характерным торгово-ремесленным населением; 

фундуш – церковное земельное владение, подаренное королем Речи 

Посполитой конкретному христианскому приходу; 

фольварк – многопрофильное товарное хозяйство феодала с кре-

постной рабочей силой; 

«liberum veto» – с 1589 г. положение в государственном праве Речи 

Посполитой, по которому каждый депутат сойма или соймика мог выска-

зать несогласие с тем или иным решением; 

конституция – основной закон государства; в 1791 г. первая  

конституция в Европе была принята в Речи Посполитой Четырехлетним 

сеймом. 
 

Персоналии 
Сигизмунд II Август (1520–1572) – великий князь литовский  

и король польский, провел административно-территориальную, аграрную 

и судебную реформы. 

Николай Радзивилл Черный (1515–1565) – государственный деятель 

ВКЛ, канцлер, князь Священной Римской империи. 

Сымон Будный (1530–1593) – известный деятель белорусской  

Реформации, талантливый писатель, педагог и философ, богослов и пропо-

ведник; автор книги «Катехизис». 

Станислав Август Понятовский (1732–1798) – последний король 

Речи Посполитой; проводил политику укрепления королевской власти;  

содействовал развитию искусства. 

Тадеуш Костюшко (1746–1817) – руководитель восстания 1794 г.  

за восстановление суверенитета Речи Посполитой в границах 1772 г. 
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Оборудование: карты «Великое княжество Литовское, Русское,  

Жемойтское (XIV–XV вв.)», «Образование Речи Посполитой», «Речь По-

сполитая в конце XVI – середине XVIII в.», «Белорусские земли в середине 

XVII–XVIII вв.», «Казацко-крестьянская война 1648–1651 гг. в Беларуси», 

«Война России и Речи Посполитой 1654–1667 гг.», «Беларусь в Северной 

войне 1700–1721 гг.». 

 

Место церкви в ВКЛ долгое время определялось существованием 

двух течений христианства. В 20–30-е гг. XVI в. в ВКЛ установилась рели-

гиозная толерантность – веротерпимость. После заключения Люблинской 

унии 1569 г. православная церковь начала терять ведущее положение  

в Беларуси. Православного вероисповедания в XVI в. придерживалось 

большинство восточнославянского населения (белорусы, украинцы). Од-

нако в 20–30-е гг. XVI в. православная церковь оказалась в довольно 

сложном положении. Если католическая конфессия существовала за счет 

государственной поддержки, то православная – за счет пожертвований 

прихожан. Православная церковь, сохранявшая свой традиционный харак-

тер, не воспринимала перемен, происходивших в мире, не предлагала  

образование представителям шляхетского сословия. Церковнославянский 

язык проповедей был все более непонятен прихожанам. В то же время ка-

толическая вера распространялась и постепенно закрепляла свои позиции 

на белорусских землях благодаря политике великих князей литовских, 

поддерживавших католицизм. В конце XVI – начале XVII в. в ВКЛ в ответ 

на пропольскую политику правящих кругов Речи Посполитой стали возни-

кать братства – религиозные организации православного, преимуществен-

но мещанского, населения. В братских школах использовались церковно-

славянский и старобелорусский языки. 

В XVI в. европейские страны охватило широкое общественно-

политическое движение, направленное на реформирование католической 

церкви. Оно получило название «Реформация», что в переводе означает 

‘преобразование’. Реформационное движение было вызвано кризисным 

положением католической церкви и нарастанием народного недовольства 

ее деятельностью. Основной социальной силой Реформации в ВКЛ, в от-

личие от западноевропейских стран, были шляхта и мещане, поскольку 

буржуазия в то время в княжестве еще не сформировалась. 

Идеи Реформации начали проникать на белорусские земли в сере-

дине XVI в. Ее сторонники выступали за реформу католической церкви, 

за то, чтобы она стала дешевле для верующих, за богослужения на родном 

языке, а также выражали протест против церкви как крупного землевла-

дельца и пышных католических обрядов. Реформационное движение в 

ВКЛ охватило только высшие круги общества, в первую очередь магнатов. 
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Они присоединились к Реформации с политическим расчетом, так как  

желали отделиться от католической Польши и закрепить свою самостоя-

тельность в управлении ВКЛ. Большинство крестьян, как и подавляющая 

часть городского населения, осталось на позициях православной веры. 

Ведущим направлением Реформации на территории Беларуси стал 

кальвинизм. Кальвинисты считали единственным источником веры Биб-

лию и отвергали посредничество церкви между человеком и Богом. Идеи 

кальвинизма поддержали магнаты и большая часть шляхты. Переходя 

в кальвинизм, они наносили удар по католической церкви и Люблинской 

унии, поскольку католическая церковь поддерживала идею инкорпорации 

(вхождения) ВКЛ в состав Польши. Ярчайшим представителем реформа-

ционного движения в Беларуси, которого образно называют «отцом  

Реформации в ВКЛ», был один из лидеров кальвинизма канцлер ВКЛ  

Николай Радзивилл Черный. 

Из кальвинизма выделилось такое направление Реформации, как 

арианство, или движение антитринитариев, которых называли «литовски-

ми братьями». Ариане отрицали триединую сущность Бога (Бог-отец, Бог-

сын, Бог – Дух Святой), не признавали крещения младенцев, считали  

Иисуса Христа только человеком. Представителем антитринитариев был 

Сымон Будный, издавший в 1562 г. в Несвиже первую на территории  

современной Беларуси печатную книгу на белорусском языке «Катехизис» 

(«Символ веры»).  

Во всех странах Европы во второй половине XVI в. развернулось ре-

лигиозно-политическое движение против Реформации – Контрреформация 

(контр- означает ‘против’). Главными его проводниками стали иезуиты – 

члены общества Иисуса Христа, которые, благодаря распространению 

просвещения, стремились закрепить позиции католической церкви. Иезуи-

ты начали закрывать протестантские и православные школы и типографии. 

Под их руководством проводились погромы и сжигались книги. В ВКЛ 

Контрреформация не получила таких ужасающих форм, как в Западной 

Европе (например, Варфоломеевская ночь в Париже). Еще одна особен-

ность Контрреформации в ВКЛ – ее направленность как против кальви-

низма, так и против православия. 

В 1658 г. сейм Речи Посполитой принял решение об изгнании ариан 

за пределы государства. Кальвинистская шляхта стала переходить в като-

личество. Сын Николая Радзивилла Черного Николай Криштоф Радзивилл 

(по прозванию Сиротка) сделал Несвиж, где по его инициативе был  

основан коллегиум, вторым после Вильно иезуитским центром ВКЛ.  

В результате распространения Контрреформации начался процесс клери-

кализации культуры: католическая церковь брала под свой контроль обра-

зование, науку, культуру и духовную жизнь, а научные знания  объявля-

лись греховными. 
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Социально-экономической основой развития белорусских земель в 

средневековую эпоху являлось сельское хозяйство. Верховным собствен-

ником земли был великий князь. Значительным земельным фондом владе-

ли бывшие князья и родственники князя, которых называли магнатами. 

За военную и гражданскую службу князь наделял людей землей во вре-

менное или постоянное пользование. Этих людей называли боярами,  

а с XV в. – шляхтой. Землевладельцами являлись также церковные учре-

ждения и духовные иерархи. Крестьяне собственной земли не имели. Они 

работали и жили на земле магнатов или шляхтичей, за что до конца XV в. в 

основном рассчитывались с помещиком продуктами: зерном, медом и т.п. 

Крестьяне относились к низшему сословию и обыкновенно называ-

лись «люди», «мужики», «подданные». Формой общественной организа-

ции являлись соседская сельская община, которая входила в состав более 

широкой организации – волости. Община владела правом разбора некото-

рых криминальных дел в копном суде, распределением и сбором дани и 

налогов. В общественном пользовании общины были пастбища, сенокосы, 

леса и воды. 

В соответствии с характером земельной собственности, на которой 

проживали крестьяне, они подразделялись на помещичьих, государст- 

венных и церковных. В зависимости от количества земли, которой они  

пользовались, и характера повинностей крестьяне делились на тяглых, 

огородников, бобылей, коморников, кутников и др. От степени личной за-

висимости от феодалов выделялась челядь невольная (крестьяне, которые 

не имели своего хозяйства, жили в имениях феодалов), челядь придворная 

(прислуга), «похожие» люди (крестьяне с правом перехода из одного име-

ния в другое) и «непохожие» люди (крестьяне, которые были лишены  

такого права). 

В середине XV в. в Западной Европе увеличился спрос на зерно, тор-

говля которым давала помещикам большой доход. Поэтому они стали пе-

реходить к фольварочной системе хозяйства. Помещики на лучших землях 

(в 200–400 га) организовывали хозяйство, в котором выращивали зерновые 

культуры и разводили скот. С этого времени крестьяне за пользование 

землей должны были отрабатывать определенное количество дней на по-

мещичьей земле (барщина) своим инвентарем или платить деньгами 

(чинш). Вначале барщина отрабатывалась два дня в неделю, но постепенно 

она увеличивалась. Особенно интенсивный рост фольварочно-барщинной 

формы хозяйствования наблюдался в Понеманье и Побужье, частично в 

Подвинье – регионах сплавных рек с развитыми внешнеторговыми связями. 

В середине XVI в. началась аграрная реформа, которая получила  

название «волочной померы». Целью ее был более полный учет и рас- 

пределение земли, унификация крестьянских повинностей. В качестве  
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основной единицы налогообложения была волока (19,5 десятины, в совре-

менном исчислении 21,3 га), а главной повинностью – барщина. В подне-

провских и подвинских хозяйственных волостях единицей налогообложе-

ния была «служба», а повинностями крестьян оставались чинш и различ-

ных видов дань. 

В связи с реформами ускорялся процесс закрепощения крестьянства. 

Начало законодательного оформления крепостного права в ВКЛ было  

положено привилеем 1447 г., а «Устава на валокі» 1557 г. распространила 

его на ту часть крестьян, которая еще сохраняла право перехода от феода-

лов. Это было зафиксировано Статутом 1566 г., который определил  

10-летний срок сыска беглых крестьян, а Статутом 1588 г. этот срок был 

удвоен. Таким образом, юридически было закреплено крепостное право. 

С этого времени крестьяне потеряли личную свободу, помещики могли  

их продавать, менять, закладывать в залог как всю семью, так и отдельных 

членов семьи. В западной и центральной Беларуси осуществление рефор-

мы привело к смене общинного землепользования подворным. 

В XIV – первой половине XVI в. производительные силы феодализ-

ма обусловили интенсивный процесс отделения ремесла от сельского хо-

зяйства, что сопровождалось ростом городов и поселков городского типа – 

местечек. Если в начале XV в. в ВКЛ было известно 83 города, то в конце 

XV в. – уже 530. Наиболее крупными городами (свыше 8 тыс. человек)  

были Витебск, Могилев, Пинск, Полоцк, Слуцк, Гродно, Брест. 

По своему социально-экономическому статусу города подразделя-

лись на государственные (великокняжеские) и частновладельческие, при-

надлежавшие отдельным феодалам. Иногда феодалы скупали участки  

в самоуправляющихся городах и распространяли свою юрисдикцию на 

всех, кто жил на этой территории. Население этих так называемых «юри-

дик» было неподвластно магистрату. Горожане стремились избавиться 

от зависимости феодалов и получить свободу и право на самоуправление. 

С конца XIV в. князья начали дарить городам право на самоуправление, 

так называемое магдебургское право. Первым из современных белорус-

ских городов получил это право Брест (1390). До второй половины XVI в. 

магдебургское право получили почти все крупнейшие города Беларуси.  

Главным органом административного руководства городом был  

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

рады стоял войт, назначаемый великим князем. Местом работы рады были 

ратуши. Основную массу населения городов составляли ремесленники, 

купцы, которых называли горожанами. 

Большинство населения городов занималось ремеслом. В целях  

защиты своих экономических интересов ремесленники объединялись в 

союзы по профессиям, которые назывались цехами. Члены их делились  
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на мастеров, подмастерьев, товарищей, или челядников, и учеников. Цеха 

были организацией мастеров. Чтобы добиться этого звания, необходимо 

было в течение нескольких лет пройти школу ученика и подмастерья. 

В эти годы быстро развивалась как внутренняя, так и внешняя  

торговля. Купцы вели торговлю с Ригой и другими западноевропейскими 

городами. В городах проводились ярмарки по продаже товаров. 

Такими были основные особенности социально-экономической  

жизни Беларуси в XIV–XVI вв. Усиливалась экономическая зависимость 

крестьян от феодалов. Центрами культурной жизни, развития ремесла 

и торговли становились города. 

Вопрос об унии был злободневным для Польши на протяжении  

более полутора столетий. Польские магнаты поднимали вопрос об унии 

на четырех сеймах. Шляхту привлекали земли ВКЛ, чины и богатства. Она 

открыто добивалась инкорпорации ВКЛ. Идея унии находила поддержку 

со стороны белорусской шляхты, надеявшейся получить «золотую поль-

скую вольность». В 1562 г. белорусская шляхта создала в лагере под  

Витебском конфедерацию и обратилась с просьбой к великому князю  

заключить унию с Польшей. Польская католическая церковь видела в унии 

средство расширения своего влияния на восток. 

В 1558 г. Иван Грозный начал войну с Ливонией. Великий магистр 

ордена Г. Кеттлер обратился к великому князю литовскому и королю 

польскому Сигизмунду II Августу (1548–1572) с просьбой о помощи. В ре-

зультате орден был поделен на две части – Курляндское герцогство  

и литовско-польскую провинцию Инфлянтскую. Курляндский герцог при-

знал себя вассалом великого князя литовского. В связи с этим царь начал 

войну против Великого княжества Литовского, в 1563 г. взял Полоцк и 

стал именоваться великим князем полоцким. Он занял северо-восточную 

Беларусь, ему открылся путь на столицу княжества. Государство оказалось 

на грани политического краха и военной катастрофы, под угрозу было  

поставлено само его существование. 

10 января 1569 г. начался Люблинский сейм, который длился 6 ме-

сяцев. Каждая сторона ставила свои условия объединения. 1 июля 1569 г. 

под давлением силы (весной 1569 г. Сигизмунд ІІ Август издал указ  

о присоединении к Польскому Королевству Подляшья, Волыни, Подолии 

и Киевщины) уния была подписана. 

Условия унии: 

1. Оба государства (ВКЛ и Королевство Польское) объединялись в 

одно – Речь Посполитую. 

2. Во главе государства стоял король, который одновременно являлся 

и великим князем литовским. Король занимал престол не по наследству, 

а по избранию. Власть короля ограничивалась сеймом, в котором были 
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представлены польские феодалы и феодалы ВКЛ. Общий сейм должен был 

собираться только на территории Польши. 

3. Между Польшей, с одной стороны, и ВКЛ, с другой стороны,  

отменялись границы, что позволяло беспошлинно перевозить товары. 

Подданные обоих государств получали право покупать и владеть недви-

жимым имуществом, в том числе и землей, и в той, и в другой стране. 

4. Волынь, Киевщина и Подолия отходили к Польше. Феодалы ВКЛ 

не имели права приобретать земли на этих территориях. За ВКЛ сохраня-

лось его название, право издавать местные законы, чеканить свою монету, 

иметь внутреннее управление и судебные органы, некоторые из важней-

ших государственных должностей, войско. Отдельными в ВКЛ были печа-

ти с символами государства (в ВКЛ – изображение «Погони», в Польше – 

изображение «Орла»). Язык официального делопроизводства в ВКЛ –  

старобелорусский, в Польше – польский и латинский. Большая часть  

магнатов ВКЛ осталась недовольной условиями Люблинской унии. 

В результате Люблинской унии Польша получила большие возмож-

ности для проведения великодержавной политики в отношении населения 

Великого княжества Литовского. Политика Речи Посполитой по насажде-

нию на белорусских землях католицизма и проведению полонизации до-

полнила дифференциацию белорусского общества этнорелигиозной дезин-

теграцией. Полонизаторские процессы привели к отрыву от белорусской 

этнической общности ее интеллигенции, высших слоев, чем затруднили 

процесс формирования и развития единого народа. Противодействовать 

этим явлениям было трудно. Сенат Речи Посполитой состоял преимуще- 

ственно из польских представителей. В сейме из 180 послов только  

46 приходилось на Великое княжество Литовское, из них на белорусские 

поветы – 34. 

Наряду с политическими ограничениями белорусская шляхта почув-

ствовала и экономические ограничения. Она не могла получать земли  

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

стала активно пользоваться правом приобретения имений в княжестве. Все 

это явилось основой сепаратистских и даже антипольских настроений  

в Беларуси в 70–90 гг. XVI в. Было немало сторонников разрыва союза 

с Польшей, которые вели борьбу за независимость своего государства.  

В этот период регулярно созывало свои сеймы ВКЛ. В 1581 г. была созда-

на высшая инстанция – Трибунал, а принятие в 1588 г. своего свода зако-

нов – Статута – по существу сводило на нет некоторые положения  

Люблинской унии. 

В 1572 г. умер Сигизмунд II Август, последний польский король  

и великий князь литовский из династии Ягеллонов, занимавший трон по 

праву наследования. После него короли стали избираться сеймом, что часто 
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приводило к так называемым периодам бескоролевья, которые тянулись от 

смерти одного монарха до избрания другого. После очередного бескоро-

левья на престол был избран Стефан Баторий (1576–1586). В 1579 г. войска 

Речи Посполитой под руководством Стефана Батория взяли Полоцк,  

Велиж, Усвяты и Великие Луки, в 1582 г. начали осаждать Псков, но за-

нять его не удалось. В 1582 г. Ливонская война завершилась Ям-Заполь- 

ским миром, по которому к Речи Посполитой перешла вся Ливония,  

Полоцк и Велиж. 

В конце XVI – первой четверти XVII в. в правящих кругах Речи  

Посполитой была популярной идея присоединения к ней Московского 

княжества. Ее поддерживали и великокняжеские политики, рассчитывав-

шие, что в новом огромном евроазиатском государственном образовании 

княжеству будет принадлежать лидирующая роль. От дипломатических 

способов осуществления этой идеи – выдвижения на трон Речи Посполи-

той кандидатуры Ивана IV и его сына Федора в 1573 и 1587 гг. – перешли 

к военным походам Лжедмитриев на восток в 1604 и 1607 гг. В военную 

кампанию 1609 г. войско Речи Посполитой вернуло в состав княжества 

Смоленск, а в 1610–1612 гг. овладело самой Москвой, но было изгнано  

народным ополчением под руководством Д. Пожарского и К. Минина. 

В войне 1633–1634 гг. Россия попыталась взять реванш за Смоленск,  

но потерпела неудачу, и Полянский мир покинул границы прежними. Тем 

не менее в конце XVI – первой половине XVII в. доминирующая роль 

в Восточной Европе перешла от Великого княжества Литовского, а затем 

Речи Посполитой к их сопернику – Московскому государству. 

В 1648–1651 гг. в Беларуси шла антифеодальная война, которая раз-

вернулась в связи с началом восстания под руководством гетмана 

Б. Хмельницкого на Украине. В освободительной войне украинского наро-

да Б. Хмельницкий и его старшины, стремясь создать собственное госу-

дарство, планировали включение в него земель юго-востока Беларуси – 

Поднепровья и Полесья. Уже весной 1648 г. в эти районы направляются 

агитаторы, вскоре появляются и казацкие отряды. 

Летом 1648 г. юг и восток Беларуси были охвачены борьбой казацко-

крестьянских отрядов против шляхты, купцов, магнатов и католического 

духовенства. Казацкие отряды Кривошапки, Гаркуши, Головацкого и дру-

гих полковников имели в своем составе много белорусов, в первую оче-

редь выходцев из беднейшего крестьянства и мещанства. Из-за полониза-

ции верхов феодального общества это освободительное антишляхетское 

движение в Беларуси, как и на Украине, имело явную антипольскую  

направленность. 

В 1648 г. казацко-крестьянское войско разбило под Речицей хоругви 

Великого княжества Литовского под командованием Воловича, под ме-
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стечком Горволь – отряд во главе со стражником Мирским. Восставшие  

заняли Гомель, Лоев, Брест, Бобруйск, Мозырь, Пинск, Туров, Речицу, Ко-

брин, Чечерск и другие города и местечки на юге и юго-востоке Беларуси. 

Жители этих городов почти не оказывали сопротивления восставшим. 

Шляхта, католическое и унитарное духовенство бежали вглубь княжества. 

На борьбу с восставшими король направил 14-тысячное войско, 

имевшее артиллерию. Отряду Мирского удалось взять Пинск. Более трех 

тысяч мещан, их жен и детей были убиты. Затем войска Великого княже-

ства Литовского взяли Брест, Старый Быхов, Слуцк. В Турове все жители, 

не успевшие отойти вместе с казацко-крестьянскими отрядами, были уби-

ты. В Чечерске по приказу гетмана Я. Радзивилла полутораста казакам  

отсекли правые руки, пятьдесят человек посадили на кол, а остальных жи-

телей порубили. Жестоко расправился гетман и с жителями Бобруйска, без 

сопротивления открывшим ворота города. Восьмистам были отрублены 

руки, сто человек посадили на кол. К середине 1649 г. войска ВКЛ восста-

новили контроль над южной частью Беларуси. 

Чтобы исправить положение, Б. Хмельницкий направил в Беларусь 

отряды полковников Голоты, Кричевского, Гаркуши и Побадайло. Однако 

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

евом было разбито войсками гетмана Я. Радзивилла. После этого антифео-

дальная борьба на территории Беларуси пошла на убыль. Попы 

тки возобновить ее летом 1650 и 1651 гг. были подавлены войсками 

Я. Радзивилла, после чего казацкие отряды покинули Беларусь и направи-

лись на Украину. 

Новые бедствия на Беларусь обрушились в ходе войны России  

с Речью Посполитой в 1654–1667 гг. В октябре 1653 г. Земский собор дал 

согласие принять Украину под власть России. Одновременно царь Алексей 

Михайлович объявил о подготовке к войне и о своем желании «идти на 

друга своего польского короля». Стремясь заручиться поддержкой белору-

сов, царское правительство засылало в Беларусь многочисленные грамоты, 

рассчитанные на православное население. В них царское правительство 

обещало шляхте и духовенству сохранить их владения и даже сделать но-

вые пожалования в случае, если они пожелают служить московскому госу-

дарю. Мещанству гарантировалась свободная торговля с русскими города-

ми. Всем, кто будет добровольно сдаваться царским войскам, обещались 

льготы, пожалования и награды. Такая политика принесла свои плоды. 

В 1654 г. в Беларусь вошло 100-тысячное войско царя Алексея Ми-

хайловича при поддержке казацких отрядов И. Золотаренко. Они разбили 

войска Великого княжества Литовского под Могилевом. При подходе цар-

ских войск на его сторону перешло мещанство Чаус, Кричева, Орши,  

Копыля, Нового Быхова, Полоцка. Помимо этого, были взяты города Друя, 
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Мстиславль, Витебск, Гомель, Шклов, Речица, Пропойск. Вместе с тем 

гарнизоны некоторых городов оказывали русским войскам упорное сопро-

тивление. Гомель пришлось осаждать сорок дней. Слуцк и Старый Быхов 

так и не были взяты русскими войсками. В ряде случаев сопротивлявшиеся 

города разрушались, а население уничтожалось. Более десяти тысяч чело-

век погибли в Мстиславле. Были разрушены и сожжены Речица, Жлобин, 

Рогачев и др. 

Во время кампании 1655 г. царские войска захватили Минск и сто-

лицу ВКЛ Вильно. В августе – октябре 1655 г. были заняты Гродно, Лида, 

Новогрудок, Ивье, Кореличи, Несвиж, Столбцы. Московский государь стал 

титуловать себя «всея Великия и Малыя и Белыя Руси самодержцем». 

В такой ситуации гетман Я. Радзивилл пошел на подписание в Кейданах 

(1655) межгосударственной унии со Швецией, что означало разрыв  

условий Люблинской унии с Польшей. Но уния ВКЛ со Швецией в связи 

с внезапной смертью гетмана так и не была реализована. Вмешательство 

в военные действия Швеции против Речи Посполитой привело в конце 

1655 г. к прекращению военных действий в ВКЛ. В 1656 г. между Россией 

и Речью Посполитой было подписано перемирие. 

Временное перемирие мало в чем изменило положение мирного  

населения Беларуси. Занятые царскими войсками белорусские земли пре-

вращались в провинции Московского государства. Чтобы вызвать лояль-

ность местного населения, царь оставил городам магдебургское право, 

раздавал охранные грамоты, которые должны были охранять от насилия 

московских ратников, поддерживал местную шляхту, православную цер-

ковь. Несмотря на это, злоупотребления и издевательства царских ратни-

ков, казаков и шведов стали всеобщим явлением. Население Беларуси  

терпело огромные людские потери от вспыхнувших эпидемий, насиль-

ственного переселения жителей в Россию. 

Опустошения, голод, массовый насильственный вывод населения 

в Россию привели к созданию антимосковского шляхетского ополчения, 

вооруженных отрядов. В этот процесс включилась часть мещанства и мно-

гострадального крестьянства. Люди уходили в леса, брали в руки оружие, 

создавали партизанские отряды. Они освободили часть небольших горо-

дов: Лукомль, Чашники, Глубокое. Мещане Могилева, Шклова, Мстислав-

ля, Дисны, подняв восстания, изгнали московские гарнизоны. 

В 1659 г. опять возобновились военные действия регулярных войск 

Речи Посполитой на территории Беларуси, которые постепенно отвоевы-

вали утраченное. Летом 1660 г. под Ляховичами была разбита группировка 

войск царского воеводы И. Хованского. В том же году на Могилевщине 

была разбита армия Ю. Долгорукого. В 1666 г. была освобождена столица 

ВКЛ Вильно. Под контролем царских властей оставались районы Подвинья, 
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Поднепровья. К этому времени обе стороны истощили свои силы  

и приступили к переговорам о мире. 

В декабре 1667 г. в деревне Андрусово, около Мстиславля, было 

подписано перемирие на тринадцать с половиной лет. Беларусь осталась 

в составе Речи Посполитой. Смоленщину, Черниговщину и всю Левобе-

режную Украину с Киевом закрепила за собой Россия. «Вечный мир», 

подписанный в Москве в мае 1686 г., утвердил существовавшую на то 

время границу. 

Войны с середины XVII в. принесли белорусскому народу тяжелые 

лишения и утраты. Погибло около половины населения Беларуси. В Мсти-

славльском, Полоцком, Витебском поветах пустовало до 70 % крестьян-

ских изб. Количество населения Беларуси сократилось с 2,9 млн человек 

до 1,4 млн. 

Во второй половине XVIII в. Речь Посполитая, в состав которой  

входили белорусские земли, вступила в полосу глубокого политического 

кризиса, который привел к исчезновению этой страны с карты Европы. 

Причины кризиса: 

1. Огромный урон экономике страны нанесли войны середины  

XVII – начала XVIII в. (война между Россией и Речью Посполитой  

1654–1667 гг., в ходе которой погибло 1,5 млн человек из 2,9 млн жителей; 

Северная война 1700–1721 гг. – из 2,2 млн жителей погибло 700 тыс. и др.). 

2. Отсутствие единого централизованного государства и крепкой 

центральной власти. Слабость законодательной власти, которая была свя-

зана с такими «золотыми шляхетскими вольностями», как выборность ко-

роля, «либерум вето», конфедерации и т.д. 

3. Отсутствие у короля крепкой армии. Речь Посполитая имела всего 

16 тыс. солдат, в то время как Россия – 350 тыс., Австрия – 280 тыс., Прус-

сия – 200 тыс. солдат. 

4. Борьба магнатских группировок за власть, за влияние в стране, 

в ходе которой они обращались за помощью к соседним государствам. 

5. Политическому кризису способствовала непродуманная религиоз-

ная политика. Только католические шляхта и духовенство могли занимать 

важнейшие государственные должности. Униатская вера превращалась 

в «холопскую», мужицкую веру. Православное духовенство искало под-

держки в Москве. 

6. Сочетание национального и религиозного угнетения с феодальным 

(восстание 1740–1744 гг. в Кричевском старостве, 1747 г. – в Гомельском, 

Чечерском и др.). В 60-х гг. XVIII в. в стране был предпринят целый ряд 

реформ, направленных на укрепление Речи Посполитой (ограничено при-

менение «либерум вето», увеличена армия, шляхта католического вероис-

поведания была уравнена в правах с некатоликами – диссидентами). Однако 
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реформы встретили решительный отпор со стороны реакционных сил 

страны. Противостояние между католиками и некатоликами (в Торуни  

была создана протестантская конфедерация и в Слуцке – православная) 

использовали соседние государства. В 1772 г. в Петербурге между Росси-

ей, Пруссией и Австрией был подписан документ о первом разделе Речи 

Посполитой. К России отошла Восточная Беларусь. Попыткой сохранить 

государство от развала стало провозглашение сеймом 3 мая 1791 г. Кон-

ституции Речи Посполитой – второй в мире после Конституции США 

1787 г. и первой в Европе. Конституция ликвидировала раздел Речи  

Посполитой на Польшу и ВКЛ, провозгласила единое государство с еди-

ным правительством, общим войском и финансами; отменила выборность 

короля, «либерум вето» и право на конфедерации. Однако время было  

утрачено, и в 1793 г. произошел второй раздел Речи Посполитой. К России 

отошла центральная часть белорусских земель. 

Попыткой сохранить независимость Речи Посполитой в пределах 

1772 г. стало восстание 1794 г. во главе с Т. Костюшко под лозунгом 

«Свобода, равенство, независимость». Главными целями восстания были 

суверенность Речи Посполитой, восстановление ее в границах 1772 г.,  

возвращение Конституции 3 мая 1791 г. В мае Т. Костюшко утвердил  

Полонецкий универсал, согласно которому крестьяне получали свободу 

и наследственное право на свои земельные наделы. 

Восстание в апреле перекинулось на земли ВКЛ. В руках восставших 

оказались Лида, Гродно, Брест и другие города. Однако вскоре восстание 

было подавлено русскими войсками во главе с А. Суворовым. Король Речи 

Посполитой Станислав Август Понятовский отрекся от престола. В 1795 г. 

было подписано соглашение о третьем, окончательном разделе Речи  

Посполитой между Россией, Австрией, Пруссией. К России отошли запад-

нобелорусские земли, восточная Литва, а также Украина до Западного  

Буга. Речь Посполитая как государство перестала существовать. 

 

 

Лекция 4 

Положение белорусских земель в составе Российского государства  

(конец ХVIII в. – октябрь 1917 г.) 

 

1. Основные направления политики самодержавия на белорусских 

землях.  

2. Беларусь в войне 1812 г. 

3. Социально-экономическое развитие Беларуси в XIX – начале XX в. 

4. Общественно-политическое движение в Беларуси в XIX –  

начале XX в. 
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Понятия  
«Разбор» шляхты – политика самодержавия, согласно которой пре-

имущественно мелкая шляхта исключалась из дворянства и переводилась 

в податные сословия; 

инвентари – документы, содержащие описание феодальных владе-

ний, размеров крестьянских повинностей в Беларуси, Украине, Литве, 

Польше в XVI – первой половине XIX в.; 

временнообязанные крестьяне – бывшие помещичьи крестьяне,  

освобожденные от крепостной зависимости по условиям реформы 1861 г., 

но обязанные отрабатывать прежние повинности до полного выкупа земли;   

выкупные платежи – ежегодные на протяжении 1861–1906 гг. по-

гашения крестьянами 1/49 части денежной суммы, выплаченной прави-

тельством за выкуп крестьянских наделов в ходе реформы 1861 г.; 

народничество – идеологическое течение разночинной интеллиген-

ции в Российской империи во второй половине XIX в., представители  

которого выступали против крепостничества, самодержавия и разделяли 

идею о переходе России к социализму, минуя капиталистическую стадию 

развития; 

марксизм – философское, экономическое и политическое учение, со- 

зданное в первой половине XIX в. в Германии К. Марксом и Ф. Энгельсом; 

Белорусская социалистическая громада (БСГ) – первая белорус-

ская политическая партия, которая окончательно оформилась в 1903 г. 
 

Персоналии 

Я.П. Кульнев (1763–1812) – русский полководец, герой войны 

1812 г., гусар, генерал-майор. Погиб в сражении при Клястицах. 

П.Д. Киселев (1788–1872) – русский государственный деятель, гене-

рал от инфантерии, сторонник отмены крепостного права. Первый министр 

государственных имуществ, реформировавший государственную деревню 

в 1837–1841 гг. 

Александр II (1818–1881) – российский император, проводник ши-

рокомасштабных реформ. Вошел в историю как «Освободитель» в связи 

с отменой крепостного права по манифесту 19 февраля 1861 г. 

К. Калиновский (1838–1864) – революционер, публицист, поэт, один 

из руководителей восстания 1863 г. на территории Беларуси и Литвы. 

А. и И. Луцкевичи, В. Ивановский, А. Пашкевич (Тётка), К. Каст- 

ровицкий, А. Бурбис – основатели первой белорусской партии – Белорус-

ской революционной громады (БРГ), переименованной позже в Белорус-

скую социалистическую громаду (БСГ).  
 

Оборудование: карта «Административно-территориальный раздел Бе-

ларуси и пограничных территорий во второй половине XIX – начале XX в.». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%9F.%D0%94._%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0
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В результате трех разделов Речи Посполитой (1772, 1793, 1795 гг.) 

территория Беларуси с населением около 3 млн человек отошла к России. 

С конца XVIII в. начинается новый этап белорусской истории, который 

тесно связан с историей Российского государства. После присоединения 

к Российской империи на белорусские земли были распространены общие 

принципы российского управления. В конце XVIII – начале XIX в. они  

были разделены на два генерал-губернаторства – Белорусское (Витебская 

и Могилевская губернии) и Литовское (Минская, Гродненская и Виленская 

губернии). Окончательное административно-территориальное деление  

Беларуси в составе 5 губерний (Минской, Гродненской, Виленской, Витеб-

ской, Могилевской) закрепилось в 1843 г. и оставалось таковым до Первой 

мировой войны. Первоначально царское правительство было вынуждено 

считаться с существенными отличиями правового положения населения 

присоединенных земель. В качестве законодательства в белорусских  

губерниях продолжал действовать Статут Великого княжества Литовского 

1588 г. Все население, за исключением крестьян, приводилось к присяге. 

Те, кто отказывался присягнуть, должны были в трехмесячный срок вы-

ехать за границу, распродав недвижимое имущество. Шляхте, присягнув-

шей царскому правительству, давались все права российского дворянства, 

но правительство ликвидировало самостоятельность магнатов, лишало  

их права иметь свои войска, крепости, ограничило самоуправство.  

В отношении представителей мелкого дворянства проводился так 

называемый «разбор» шляхты: шляхтичи, которые не смогли докумен-

тально подтвердить свое дворянское происхождение, переходили в группы 

податного сословия. На присоединенных землях царизм проводил полити-

ку  

насаждения русского землевладения. Значительная часть белорусского 

крестьянства становилась частной собственностью российских земле- 

владельцев. Права и имущественное положение государственных крестьян 

ухудшились. Ранее существовавший налог с каждого двора заменялся  

более высоким налогом с каждой души мужского населения. В белорус-

ских губерниях вводилась неизвестная ранее рекрутская повинность. Дей-

ствие магдебургского права отменялось. На города и местечки, признан-

ные центрами уездов, распространялись принципы российского городско-

го самоуправления. Для еврейского населения указом 1794 г. была опреде-

лена черта оседлости. 

Задачей конфессиональной политики в Беларуси было укрепление 

положения православной церкви, которая в Российской империи имела 

статус государственной религии. Католичество утратило свое господству-

ющее положение, хотя в соответствии с дарственной грамотой 

Екатерины II 1774 г. учреждалась Белорусская католическая епархия. Была  
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установлена свобода католического вероисповедания, земельные владения 

костелов и католических монастырей сохранялись. Однако католиче- 

скому и униатскому духовенству запрещалось склонять к своей вере  

православных. 

12 июня 1812 г. 600-тысячная армия Наполеона перешла границу 

между Россией и Пруссией и вторглась на территорию Беларуси. Чтобы 

добиться поддержки у польских и местных белорусских землевладельцев, 

Наполеон накануне войны пообещал возродить Речь Посполитую в грани-

цах 1772 г. Поэтому значительная часть местной шляхты не поддержала 

оборонительных мероприятий царской администрации. Отступление 1-й 

и 2-й российских армий под началом генералов М. Барклая де Толли 

и П. Багратиона по белорусским землям сопровождалось боями с наполео-

новскими войсками. Они произошли под Кобрином, Миром, Салтановкой, 

Островно, Полоцком. В июле 1812 г. большая часть Беларуси (кроме  

южных уездов) была занята войсками Наполеона. Первой серьезной побе-

дой российских войск в войне 1812 г. стала битва под Клястицами около 

Полоцка, в которой отличился генерал-майор Я.П. Кульнев. 

Население Беларуси к французам относилось неоднозначно. Шляхта, 

католическое и униатское духовенство поддержали Наполеона. Надежды 

крестьян на отмену крепостного права не оправдались. Жители многих  

деревень создавали партизанские отряды.  

С 8 августа 1812 г. русскую армию возглавил М.И. Кутузов. 

26 августа около деревни Бородино произошла генеральная битва, которая 

не привела к победе ни одной из сторон. Чтобы сохранить армию, 

М.И. Кутузов оставил Москву. В октябре 1812 г. Наполеон начал отступ-

ление по старой, разоренной Смоленской дороге. Российские войска  

на севере и юге Беларуси перешли в наступление. 14–16 ноября 1812 г. при 

переправе через р. Березину около деревни Студенка, недалеко от Борисо-

ва, французские войска потеряли более 20 тыс. человек. «Великая армия» 

фактически перестала существовать. Война принесла белорусскому народу 

огромные бедствия. Количество городского населения уменьшилось в  

2-3 раза. Были разрушены многие населенные пункты.   

События войны 1812 г. значительно повлияли на развитие обще-

ственной мысли. Для выработки и достижения своих общественных и 

национальных идеалов шляхетская интеллигенция, учащаяся молодежь 

стали объединяться в кружки и общества. Наиболее известными являются 

общества филоматов и филаретов. В Беларуси получило определенный от-

клик и поддержку движение декабристов. Они пытались установить связь 

с возникшим в 1821 г. польским «Патриотическим товариществом», имев-

шим свои отделения и в Беларуси. Рассчитывая на их помощь, декабристы 

разрабатывали план восстания в Бобруйске и ареста царя, который должен 
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был проводить здесь смотр воинских частей. Однако поднять солдат на 

восстание не удалось. 

В ноябре 1830 г. в Варшаве началось шляхетское восстание, руково-

дители которого ставили целью восстановление Речи Посполитой в грани-

цах 1772 г. Весной 1831 г. восстание охватило ряд западных районов Бела-

руси. Однако оно не нашло широкой поддержки народа и в августе было 

подавлено. Многие его участники были преданы суду, отданы в солдаты, 

высланы в Сибирь на поселение. Имения шляхтичей конфисковались.  

После восстания 1830–1831 гг., потеряв доверие к шляхте, царизм взял 

курс на последовательную русификацию Беларуси. Был проведен «разбор» 

шляхты. В 1832 г. закрывается Виленский университет. В 1839 г. в резуль-

тате подписания в Полоцке Соборного акта упраздняется Брестская цер-

ковная уния, а униаты присоединяются к православной церкви. В 1840 г. 

отменяется действие Статута 1588 г. 

Что касается социально-экономического развития белорусских зе-

мель в первой половине XIX в., то включение в состав Российской импе-

рии позволило значительно расширить емкость внутреннего рынка. Еще 

в декабре 1773 г. были отменены пошлины с сельскохозяйственных и мяс-

ных белорусских товаров. В западных губерниях разрешено свободное ви-

нокурение. С 1778 по 1800 г. в Беларуси была создана 21 мануфактура. 

Происходит рост городского населения.  

С развитием рынка помещики расширяли посевы тех культур, кото-

рые пользовались спросом в Европе. В начале XIX в. – это зерновые. 

В 1840-е гг. самой доходной культурой стал картофель, который шел на 

производство спирта. Животноводство в этот период имело второстепен-

ный характер. Для повышения доходности своих хозяйств помещики со-

здавали предприятия по переработке сырья: винокурни, пилорамы, сукон-

ные мануфактуры, сахарные заводы. Появляются предприятия, которые 

использовали труд не крепостных, а свободных рабочих. Одним из первых 

таких предприятий была суконная мануфактура Любомирских в местечке 

Дубровно, на которой в 1814 г. работало более 260 рабочих. 

Однако развитие экономики сдерживалось традиционными феодаль-

ными отношениями, крепостной зависимостью крестьянства, высокой сте-

пенью его эксплуатации, низким уровнем культуры общества. Крестьяне 

в начале XIX в. составляли 93,5 % населения Беларуси. Около 80 % из них 

принадлежало помещикам. Барщина в 30-е гг. XIX в. составляла до 6 дней 

с надела. Кроме этого, крестьяне выполняли и другие повинности: ремонт 

дорог, перевозка грузов, ночная охрана, строительство хозяйственных  

построек помещика, участие в уборке его урожая и т.д. 

Низкая продуктивность крестьянских хозяйств при высокой степени 

эксплуатации крестьянства, аграрная перенаселенность деревни свидетель-

ствовали о нарастающем кризисе. Суть его сводилась к тому, что возмож-
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ности развития помещичьего хозяйства на крепостной основе были исчер-

паны. Правительство вынуждено было пойти на проведение реформ. 

В царствование Николая I (1825–1855) наиболее значимой стала ре-

форма по совершенствованию управления государственными крестьянами. 

Разработчиком реформы был граф П.Д. Киселев. Во-первых, была измене-

на система управления государственной деревней. В Беларуси устанавли-

валась трехзвенная структура местного самоуправления (губерния, округ, 

сельская управа). Повышалась роль сельской управы и старейшины в пе-

рераспределении земли, распределении налогов и т.д. Вторым направлени-

ем реформы являлось введение опекунства над крестьянами (оказание 

продовольственной помощи государственным крестьянам в случае неуро-

жаев, эпидемий, в деревнях создавались приходские школы, фельдшерско-

акушерские пункты). Третье направление реформы – это люстрация госу-

дарственной собственности. Ставилась задача осуществить точный учет 

собственности (земель, лесов, фабричных и хозяйственных строений,  

хозяйственных повинностей крестьян), ввести строгую регламентацию  

повинностей. 

Пересмотр инвентарей шел до 1857 г. Они были введены в действие 

в западных и центральных районах Беларуси и определяли размеры  

крестьянского надела, перечень повинностей. В 1857 г. эта работа была 

приостановлена в связи с началом подготовки в Российской империи  

масштабной крестьянской реформы.  

Кризис феодально-крепостнических отношений 40–50-х гг. XIX в., 

поражение в Крымской войне показали необходимость модернизации су-

ществующего строя. В 50–70-е гг. XIX в. были разработаны и проводились 

реформы в экономической, политической и культурной жизни Российской 

империи, в том числе и в Беларуси. Центральное место занимала крестьян-

ская реформа. Ее подготовка началась с литовско-белорусских губерний. 

19 февраля 1861 г. Александр II подписал «Манифест» и «Положения о 

крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». Крестьяне получили 

личную свободу и ряд гражданских прав (без согласования с помещиком 

решать семейные дела, заключать гражданские и имущественные сделки, 

открывать торговые и промышленные предприятия, переходить в другие 

сословия). Земля оставалась в собственности помещиков. Крестьяне, кото-

рые на момент реформы пользовались помещичьей землей, получали  

надел. Относительно белорусских земель реформа проводилась в соответ-

ствии с двумя «Местными положениями». В Могилевской и Витебской  

губерниях крестьянский надел на мужскую душу составлял от 1 до 

5,5 десятины. В Виленской, Гродненской, Минской губерниях крестьяне 

получали дореформенный надел. За пользование землей они выполняли 

повинности (барщину или оброк). Если размер надела превышал установ-



 51 

ленную норму для данной местности, то помещик мог отрезать излишек 

в свою пользу. 

Крестьяне могли получить землю в собственность, но только за  

выкуп. Выкупная сумма должна была обеспечить помещику ежегодный 

доход, равный дореформенному годовому оброку. Такую сумму подавля- 

ющее большинство крестьян не могло выплатить. 20–25 % этой суммы 

крестьяне платили сами, 75–80 % – государство, а крестьяне в течение 

49 лет должны были погасить ссуду и 6 % годовых за кредит государству. 

До полного выкупа земли крестьяне считались временнообязанными  

и должны были за пользование наделом земли, как и раньше, отрабатывать 

барщину или платить помещику чинш (денежный оброк). Размеры кре-

стьянских наделов определялись в уставных грамотах, для составления  

которых отводилось два года. Составление уставных грамот поручалось 

помещикам, а их проверка, утверждение и введение в действие – мировым 

посредникам. 

В 1862 г. началась военная реформа. Страна была поделена на воен-

ные округа, срок службы был сокращен до 7–8 лет. В 1874 г. была введена 

всеобщая воинская повинность для мужчин, достигших 20-летнего возрас-

та. Были установлены льготы для лиц, имевших образование. В 1888 г. 

срок службы был сокращен до 5 лет. 

Земская реформа 1864 г. проведена на территории Беларуси в 1911 г. 

и затронула Витебскую, Минскую и Могилевскую губернии. В Виленской 

и Гродненской губерниях, где число католического населения было значи-

тельным, реформа не проводилась. 

С опозданием состоялась судебная реформа 1864 г. Только в 1872 г. 

в Беларуси были введены мировые судьи, которые не избирались, а назна-

чались из числа помещиков министром юстиции.  

Школьная реформа проводилась в соответствии с Положением о 

начальных народных училищах и Статутом гимназий и прогимназий 

1864 г. В основу этих документов был положен принцип всесословности 

образования. Расширилась сеть начальных школ. Среднее образование да-

вали классические гимназии и ремесленные училища. 

С 1875 г. реализовывалась реформа городского самоуправления.  

В ее основу был положен буржуазный принцип всесословности выборных 

органов управления при соответствующем имущественном цензе. От вы-

боров в городские думы полностью отстранялось большинство населе- 

ния – ремесленники, рабочие, домашняя прислуга, фактически устранялось 

еврейское население, составлявшее в Беларуси большую часть городского 

населения.  

Буржуазные реформы 60–70-х гг. ХIХ в., хотя и носили незавершен-

ный характер, способствовали ускорению социально-экономического и 
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культурного развития страны, привели к замене крепостнических произ-

водственных отношений на капиталистические. 

Реформа 1861 г., подорвав основы крепостнической, барщинной си-

стемы хозяйствования, создала условия для перехода к капиталистическо-

му способу сельскохозяйственного производства, который утверждался  

в Беларуси в течение 1860–1870-х гг. Формировался рынок буржуазной 

земельной собственности. Если в 1877 г. буржуазия владела только  

5,1 % всех угодий Беларуси, то в начале XX в. ей принадлежало 16,5 %. 

Это предопределяло и темпы складывания нового типа сельскохозяйствен-

ного производства, который заключался в найме рабочих, которые обраба-

тывали землю инвентарем ее владельца. 

Промышленность Беларуси после реформы 1861 г. развивалась  

в тесной связи с общероссийской, но имела и свои особенности. Вторая 

треть XIX в. – это время перехода от мануфактуры к капиталистической 

фабрике, начало промышленного переворота в Российской империи.  

Характерной чертой промышленного развития Беларуси во второй поло-

вине XIX в. наряду с относительно быстрым ростом фабричной индустрии 

было расширение мелкого производства и мануфактур, преимущественно 

небольших фабрично-заводских предприятий. В 1860 г. в Беларуси насчи-

тывалось 30 фабрично-заводских предприятий, в 1879 г. – 46, в 1900 г. – 

799. Количество рабочих на относительно крупных предприятиях достигло 

31,1 тыс. Если в 1860 г. мелкие предприятия давали почти 84 % всей про-

мышленной продукции Беларуси, мануфактуры – 7 %, фабричное произ-

водство – до 9 %, то в 1900 г. удельный вес фабричной продукции составил 

46,8 %, а мануфактур – до 15 %. Мелкая промышленность давала 37,8 %.  

В Беларуси получили развитие преимущественно деревообработка,  

бумажно-картонная, табачная, текстильная, кожевенная промышленность, 

производство строительных материалов. 

Значительному ускорению темпов развития промышленности Бела-

руси во второй половине XIX в. содействовало создание густой сети  

железных дорог. Первой на территории Беларуси вошла в строй в 1862 г. 

Петербургско-Варшавская магистраль. В 1870-е гг. были построены две 

важнейшие для Беларуси железные дороги – Московско-Брестская (ее уча-

сток Смоленск – Минск – Брест был введен в строй 28 ноября 1871 г.) 

и Либаво-Роменская, которые пересекли ее территорию с северо-востока 

на юго-запад и с северо-запада на юго-восток соответственно. 

Общественно-политическая жизнь в Беларуси во второй половине 

XIX в. характеризуется нарастанием оппозиционного движения. В январе 

1863 г. в Варшаве началось национально-освободительное восстание,  

целью которого было возрождение Речи Посполитой в границах 1772 г.  

Англия, Франция и Австрия в апреле вручили российскому правительству 
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ноты, в которых призывали изменить политику по отношению к Польше. 

В ответ Александр II ввел в Польше военное положение и начал масштаб-

ную переброску войск в район восстания. Боевые действия повстанцев  

носили партизанский характер. Р. Траугут, который возглавил восстание 

в октябре 1863 г., провел реорганизацию повстанческих отрядов и начал 

подготовку крестьянского ополчения. Однако российское правительство 

издало указ о передаче крестьянам земли на условиях, объявленных 

в «Манифесте». Крестьяне не поддержали восстание, что стало одной из 

главных причин его поражения. 

В 1863 г. национально-освободительное восстание охватило часть 

белорусских губерний. Радикальную часть повстанцев в Беларуси возгла-

вил К. Калиновский (1838–1864). Вместе с В. Врублевским, Ф. Рожанским 

он издал на белорусском языке 7 номеров газеты «Мужыцкая праўда», 

призывая население к вооруженной борьбе. В марте – апреле 1863 г. были 

сформированы отряды повстанцев из шляхты, студентов, ремесленников, 

гимназистов, крестьян. Однако широкого размаха в белорусских губерниях 

восстание не получило. 

На подавление восстания царское правительство направило крупные 

силы. Виленским генерал-губернатором с неограниченными полномочия-

ми был назначен М.Н. Муравьев. Под давлением восстания царское прави-

тельство вынуждено было пойти на смягчение условий крестьянской ре-

формы 1861 г. В Беларуси и Литве был введен обязательный выкуп кре-

стьянских наделов, предусмотрено немедленное возвращение крестьян-

ских отрезков, уменьшены на 20 % выкупные платежи, безземельные кре-

стьяне получили земельные наделы по 3 десятины. Вооруженная борьба  

на территории Беларуси завершилась осенью 1863 г. В январе 1864 г. был 

арестован, а в марте казнен К. Калиновский. Десятки тысяч повстанцев  

погибли, около 40 тыс. человек из Польши, Литвы, Беларуси, Украины  

были высланы в Сибирь.  

После подавления восстания правительство повело политику на уси-

ление русификации края. Имущество участников восстания конфисковы-

валось, а сами они подвергались репрессиям. Земледельцам-полякам  

запрещалась покупка земли, а для крестьян-католиков вводилась ограни-

чительная норма земельного надела в размере 60 десятин. Были закрыты 

Виленский университет, Горы-Горецкий земледельческий институт. 

В 1870–1880-е гг. оппозиционное движение во многом отождествля-

лось с деятельностью народников. Идеи народничества – это идеи кре-

стьянского социализма, которые были выдвинуты А. Герценом и Н. Чер-

нышевским и получили широкое распространение среди интеллигенции,  

студенческой молодежи. В 1870-е гг. тысячи молодых людей отправились 

«в народ», чтобы критиковать политику царизма и пропагандировать идеи 
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равноправия, социализма, крестьянской революции. Народнические круж-

ки в Гродно, Витебске, Минске, Могилеве, Пинске, Слуцке распростра- 

няли нелегальную литературу, вели агитацию среди населения. Среди  

известных российских народников уроженцами Беларуси были Н. Судзи-

ловский, С. Ковалик, И. Гриневицкий, Г. Исаев, Е. Брешко-Брешковская.  

В 1876 г. в Петербурге была создана организация «Земля и воля», ко-

торая в 1879 г. разделилась на «Народную волю» и «Черный передел». 

«Народная воля» выступала за усиление политической борьбы против  

самодержавия, в первую очередь путем индивидуального террора. «Чер-

ный передел» во главе с Г. Плехановым ставил своей задачей добиться 

раздела помещичьей земли между крестьянами. В то же время после убий-

ства императора Александра II (1 марта 1881 г.) уроженцем Беларуси 

И. Гриневицким авторитет «Народной воли» среди революционных орга-

низаций значительно повысился. В начале 1882 г. была создана Северо-

западная организация «Народной воли». Однако к концу года полиции 

удалось раскрыть и арестовать большинство ее активистов. 

Во второй половине 1880-х гг. народники отказываются от револю-

ционных методов борьбы. На смену революционному приходит либераль-

ное народничество. В последующие годы они пропагандировали меры 

по укреплению крестьянских хозяйств, созданию системы их финансиро-

вания, развитию крестьянских промыслов. Кроме того, белорусские либе-

ральные народники интересовались историей и культурой своего края,  

содействовали развитию национального самосознания белорусов. 

В это же время идеология народничества начала уступать место  

марксизму. Рабочие все чаще заявляли о своих, отличных от других соци-

альных групп политических интересах. Стали создаваться кружки рабочих, 

где изучались произведения К. Маркса и его последователей. Первый кру-

жок этого направления был создан в Минске студентом Э. Абрамовичем. 

Возникновение самостоятельного социал-демократического движения 

в Беларуси связано с деятельностью польской партии «Пролетариат» 

(1882) и плехановской группы «Освобождение труда» (1883).  

Во второй половине 1890-х гг. среди социал-демократов много- 

национальных западных губерний преобладала тенденция к созданию  

рабочих организаций по национальному признаку. Такую позицию заняла 

Литовская социал-демократическая партия (ЛСДП, 1896). Взаимодействие 

с российским пролетариатом отрицала Польская партия социалистическая 

(ППС, 1892). В сентябре 1897 г. на съезде еврейских социал-демократиче- 

ских организаций в Вильно был создан Бунд – Всеобщий еврейский рабо-

чий союз в Литве, Польше и России. Его лидером стал А. Кремер. Бундов-

цы считали, что защищать интересы еврейских рабочих может только их 

национальная организация. Однако с позицией Бунда согласились не все 
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еврейские рабочие организации. Противники Бунда создали в Минске  

Рабочую партию политического освобождения России (РППОР), руково-

дителями которой стали Г. Гершуни, Е. Брешко-Брешковская, А. Бонч-

Осмоловский. Эта группа занимала интернациональные позиции и склоня-

лась к террористическим методам борьбы с самодержавием. 1–3 марта 

1898 г. в Минске прошел съезд представителей петербургского, москов-

ского, киевского и екатеринославского «Союзов борьбы», киевской «Рабо-

чей газеты» и Бунда. Съезд принял решение о создании Российской соци-

ал-демократической рабочей партии (РСДРП) и выбрал ЦК партии.  

На II съезде РСДРП (1903) была принята программа этой партии, преду-

сматривающая свержение самодержавия, установление демократической 

республики, а позже и диктатуры пролетариата путем социалистической 

революции. На съезде партия раскололась на большевиков (сторонников 

В.И. Ульянова (Ленина)) и меньшевиков (сторонников Ю. Мартова). В ян-

варе 1904 г. был организован Полесский комитет РСДРП, который объ-

единил социал-демократические группы Гомеля, Могилева, Орши, Шкло-

ва, Быхова и др. В конце 1901 – начале 1902 г. была создана партия социа-

листов-революционеров (эсеров). 

Начало ХХ в. отмечено подъемом белорусского национального дви-

жения, однако слабость белорусской буржуазии не позволила ему оказать 

решающее влияние на развитие общественно-политических процессов 

в Беларуси. Особенность Беларуси была в многонациональном составе  

городов, где белорусы составляли меньшинство населения. Поскольку  

подавляющую часть белорусского населения составляли крестьяне, раз- 

витие национального движения шло под флагом неонароднических идей 

«крестьянского социализма». Вначале на первый план выдвигались  

культурно-просветительские идеи, которыми заинтересовалась некоторая 

часть белорусской молодежи. 

В 1902 г. в Петербурге студенты из Беларуси создали «Кружок  

белорусского народного просвещения и культуры», который пропаганди-

ровал национальную культуру, вел поиск путей ее возрождения. В конце 

1902 – начале 1903 г. представители национально-культурных кружков 

Минска, Вильно и Петербурга организовали Белорусскую революционную 

громаду (БРГ). Братья А. и И. Луцкевичи, В. Ивановский, А. Пашкевич 

(Тётка), К. Кастровицкий, А. Бурбис и др. выступили с идеей создания со-

циально-политической организации трудового народа. В 1903 г. на первом 

съезде была принята программа партии, которая декларировала необходи-

мость ликвидации самодержавия и капиталистического строя, признавала 

права народов России на автономию. Позже БРГ была переименована  

в Белорусскую социалистическую громаду (БСГ). 
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Семинарское занятие 2 

Положение белорусских земель в составе Российского государства  

(конец ХVIII в. – октябрь 1917 г.)  

 

1. Революционные события начала ХХ в. на территории Беларуси. 

2. Столыпинская аграрная реформа.  

3. Беларусь в годы Первой мировой войны.  
 

Темы рефератов 

1. Газеты «Наша доля» и «Наша нива» и их роль в национальном  

возрождении. 

2. Белорусское национальное движение в годы Первой мировой  

войны. 
 

Понятия 
«Курловский расстрел» – расстрел царскими властями и полицией 

митинга трудящихся на площади около Виленского вокзала в Минске  

18 октября 1905 г.; 

столыпинская аграрная реформа – реформа крестьянского надель-

ного землевладения в Российской империи в 1906–1917 гг. Проводилась  

по инициативе премьер-министра П. Столыпина с целью создания благо-

приятных условий для развития капиталистических отношений в деревне, 

ускорения формирования аграрной буржуазии и привлечения ее на сторо-

ну царизма; 

отруб – обособленный надел земли, выделенный из сельского об-

щинного землепользования в личную собственность крестьянской семьи;  

хутор – сельское поселение, обособленный участок земли, на кото-

ром находилась усадьба крестьянина;  

земства – органы местного самоуправления, введенные в Витеб-

ской, Могилевской и Минской губерниях в 1911 г.; 

«Свенцянский прорыв» – название наступательной операции гер-

манской армии в 1915 г., в результате которой ее войска прорвались в  

район Сморгони и Смолевич, что создало угрозу захвата Минска; 

двоевластие – политическое положение, сложившееся после  

Февральской революции 1917 г. и характеризовавшееся существованием, 

с одной стороны, революционно-демократической власти в виде Советов 

рабочих и солдатских депутатов, а с другой – органов буржуазного Вре-

менного правительства. 
 

Персоналии 

Николай II (1868–1918) – последний русский император, правление 

которого было ознаменовано экономическим развитием России и одно-
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временно ростом социально-политических противоречий, революционного 

движения. Отрекся от престола в ходе Февральской революции 1917 г. 

П.А. Столыпин (1862–1911) – государственный деятель Российской 

империи, министр внутренних дел, премьер-министр. Автор аграрной  

реформы.  

В.И. Ленин (Ульянов) (1870–1924) – российский революционер, тео-

ретик марксизма, советский политический и государственный деятель, соз-

датель Российской социал-демократической рабочей партии (большеви-

ков), главный организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 г. 

в России, первый председатель Совета Народных Комиссаров РСФСР.  

А.Е. Эверт, В.И. Гурко – генералы, главнокомандующие Западным 

фронтом в годы Первой мировой войны.  
 

Оборудование: карты «Беларусь у перыяд Першай сусветнай вай-

ны», «Первая мировая война на белорусских землях (1914–1918)». 
 

Причины первой русской революции имели свои корни в противоре-

чиях российского общества. Наличие остатков феодально-крепостниче-

ской системы, отсутствие политических свобод, жестокая эксплуатация 

рабочих, неспособность царских властей решить ряд социальных и нацио-

нальных проблем – все эти кризисные черты были усугублены русско-

японской войной, в которой русская армия потерпела поражение. 

События 9 января 1905 г. в Петербурге («Кровавое воскресенье»), 

когда по приказу царя была расстреляна мирная демонстрация рабочих, 

всколыхнули всю Россию. Мощная волна стачек и демонстраций прокати-

лась по всей стране, в том числе и по Беларуси. С 12 по 20 января полити-

ческие стачки состоялись более чем в 20 городах. Инициаторами и руково-

дителями революционных выступлений в Беларуси стали организации 

РСДРП, Бунда, эсеров. 

Летом 1905 г. наблюдался подъем рабочего и крестьянского движе-

ния. В августе царь опубликовал закон о созыве «представительного учре-

ждения» – законосовещательной Думы, в которую фактически могли  

избираться только представители помещиков, капиталистов и зажиточной 

верхушки крестьян. Все партии социалистической ориентации бойкотиро-

вали выборы в Думу. 

В октябре 1905 г. страну охватила всероссийская политическая стач-

ка. В Беларуси в результате стачки была парализована вся железная доро-

га, волнения охватили 32 населенных пункта. В разгар стачки, 17 октября 

1905 г., царь подписал манифест, в котором народу были обещаны свобода 

слова, собраний, союзов, а также созыв законодательной Думы. 

В это же время власти перешли к репрессиям. 18 октября по согласо-

ванию с губернатором П. Курловым в Минске на привокзальной площади 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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был расстрелян 20-тысячный митинг. В результате около 100 человек были 

убиты, около 300 ранены.  

В ноябре – декабре 1905 г. отмечен подъем крестьянского движения: 

в октябре зарегистрировано 54 выступления крестьян, в ноябре – 154,  

в декабре – 286. В это же время произошли волнения в армии. Выступле-

ния солдат состоялись в Витебске, Гродно, Бобруйске, Барановичах,  

Бресте, Могилеве. Декабрьское вооруженное восстание в Москве нашло 

определенный отклик в Гомеле, Пинске, Мозыре, Барановичах. В Минске 

8 декабря началась всеобщая забастовка, которой руководил коалицион-

ный совет. В ночь на 9 декабря в Минске были арестованы 17 активных 

революционных деятелей. Город и губерния были объявлены на положе-

нии чрезвычайной охраны, закрыта газета «Северо-Западный край». 

Начался период постепенного спада революции, который сопровождался  

карательными экспедициями, расстрелами, увольнениями. Для отвлечения 

внимания от революционных событий были использованы выборы в Госу-

дарственную Думу. 

3 июня 1907 г. Николай II издал указ о роспуске II Государственной 

Думы и об изменении избирательного закона. Поскольку, согласно мани-

фесту 17 октября 1905 г., новый закон не имел действия без одобрения  

его Государственной Думой, этот шаг правительства являлся, по сути,  

государственным переворотом и свидетельствовал об окончании первой  

российской революции. 

Революционные события в Беларуси содействовали подъему нацио-

нального самосознания и расширению национально-освободительной 

борьбы белорусского народа. В условиях спада революции белорусские 

национальные лидеры были вынуждены искать возможности для легаль-

ной деятельности. Главным направлением стала культурно-просветитель- 

ная работа, легальная белорусская печать. В сентябре 1906 г. в Вильно  

начала выходить первая легальная газета на белорусском языке «Наша  

доля». Официальными редакторами стали руководители БСГ И. Луцкевич, 

Ф. Умястовский. Однако только два из шести номеров издания дошли  

до читателя. Остальные были конфискованы полицией. Новым центром 

белорусского национально-культурного движения стала газета «Наша  

нива», которая издавалась в 1906–1915 гг. в Вильно. 

Значительная заслуга в развитии белорусского национально-

культурного движения, в распространении национального просвещения 

принадлежит книгоиздательскому товариществу «Заглянет солнце и в 

наше оконце». Основано оно было профессором Б. Эпимах-Шепилой в Пе-

тербурге в 1906 г. Товарищество издало кириллицей и латиницей книжку 

«Белорусский букварь, или Первая наука чтения» К. Каганца и «Первое 

чтение для деток белорусов» А. Пашкевич (Тётки). В 1907 г. были изданы 
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«Дудка белорусская» Ф. Богушевича и поэма А. Мицкевича «Пан Тадеуш» 

в переводе В. Дунина-Марцинкевича. Происходило становление нового 

белорусского литературного языка. 

Революция 1905–1907 гг. показала особую остроту аграрного вопро-

са и вынудила российское правительство стать на путь аграрной реформы. 

Суть ее сводилась к разрушению общинного крестьянского землепользо-

вания и ускорению капиталистических производственных отношений  

в деревне. Целью реформы явилось создание в деревне широкой прослой-

ки зажиточных крестьян как социальной опоры самодержавия. 

Инициатором и главным организатором преобразований выступил 

премьер-министр П. Столыпин. Провозглашенная царским указом от 

9 ноября 1906 г. «Об изменении и дополнении некоторых постановлений 

о крестьянском землевладении» реформа крестьянского надельного земле-

владения предусматривала ликвидацию общины, переход земли в личную 

собственность, насаждение хуторской формы землепользования и пересе-

ление части крестьян в Сибирь и на Дальний Восток.  

Каждому крестьянину разрешалось при желании выйти из общины 

и закрепить в личную собственность свой земельный надел. При этом ему 

разрешалось требовать выделения земли на одном участке – отрубе, пере-

неся на который дом, он мог бы создать свой хутор. Этим решалась проб- 

лема чересполосицы, которая отрицательно сказывалась на сельском  

хозяйстве. В 1911 г. землеустроительные комиссии получили право  

в целях ликвидации чересполосицы принудительно выделять крестьянам 

землю на одном участке и таким образом поощрять их переселение на  

хутора. Получив землю в частную собственность, многие крестьяне-

бедняки продавали ее богатым членам общины.  

За 9 лет осуществления столыпинской аграрной политики в пяти  

западных губерниях было образовано свыше 129 тыс. хуторов и отрубов, 

что составляло 12 % крестьянских дворов. Создавались показательные  

хуторские хозяйства, которые обеспечивались сортовыми семенами, са-

женцами, породистым скотом, минеральными удобрениями, усовершен-

ствованным инвентарем и даже машинами. В Виленской губернии в 1915 

г. было создано 387 таких показательных хозяйств.  

Столыпинская аграрная реформа предполагала также переселение 

крестьян из европейской части России, где земли не хватало, в Сибирь  

и на Дальний Восток, Северный Кавказ и Среднюю Азию. С 1907 по 

1914 г. из Беларуси переселилось 335 тыс. бедных крестьян. Однако  

помощь правительства переселенцам была незначительной, и многие из 

них (около 11 %) вернулись окончательно обедневшими. 

В дополнение к аграрным преобразованиям проводилась земская  

реформа. В Витебской, Могилевской и Минской губерниях 14 марта 

1911 г. были введены земские учреждения. 
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С началом Первой мировой войны столыпинская аграрная реформа 

практически приостановилась. В силу своей незавершенности она не при-

вела к коренным изменениям в аграрном секторе. На хутора и в отруба  

в Беларуси вышла только одна восьмая часть крестьянских хозяйств.  

Община не была ликвидирована. Продолжали существовать чересполоси-

ца, дальноземелье. Основной массы крестьянских хозяйств технический 

прогресс не затронул.  

19 июля 1914 г. началась Первая мировая война. С одобрением вой-

ны выступили не только буржуазно-помещичьи партии, но и социалисти-

ческие и национальные организации. В западных губерниях эсеры создали 

Военно-революционный союз, который принял активное участие в  

обслуживании фронта. Большевики призывали к борьбе за превращение 

империалистической войны в гражданскую. Против войны выступила  

газета «Наша нива», редактором которой с марта 1914 г. был Я. Купала.  

18 июля западные губернии были переведены на военное положение. 

На их территории был установлен жесткий военно-политический режим. 

Запрещались собрания, манифестации, печать стала подвергаться военной 

цензуре, вводились военно-полевые суды.  

В августе 1915 г. началось немецкое наступление в направлении 

Ковно – Вильно – Минск. 31 августа немцы захватили Свенцяны и  

Вилейку. Из-за угрозы окружения русская армия в начале сентября остави-

ла Вильно, Гродно, Лиду, Брест. Ставка Верховного главнокомандующего 

была перенесена из Барановичей в Могилев. Огромным напряжение сил 

российским войскам удалось отбросить противника в район озер Свирь  

и Нарочь и ликвидировать прорыв. В октябре 1915 г. фронт стабилизиро-

вался по линии Двинск – Поставы – Сморгонь – Барановичи – Пинск.  

Немцы захватили почти половину территории Беларуси, и такое положе-

ние сохранялось до начала 1918 г., так как наступательные операции рус-

ских в марте, июне – июле 1916 г. в районах озера Нарочь и Барановичей 

оказались неудачными.  

Тяжелое социально-экономическое положение сложилось и на неок-

купированной части Беларуси. Отступление русских войск в 1915 г. сопро-

вождалось массовым бегством гражданского населения в восточные райо-

ны Беларуси. За годы войны на 20–30 % сократились посевные площади, 

на 11 % уменьшилось количество крупного рогатого скота. Из-за отсут- 

ствия сырья, топлива, квалифицированных рабочих многие отрасли про-

мышленности сократились или прекратили производственную деятель-

ность. Объем производства товара для гражданского населения составил 

15–16 % довоенного. Сокращение сельскохозяйственного и промышлен- 

ного производства вызвало рост цен на продукты питания и основные  

промышленные товары в 2–7 раз.  



 61 

Война затруднила деятельность белорусского национального движе-

ния. Часть деятелей национального движения была мобилизована в армию, 

другие эвакуировались в Россию. Довоенные белорусские национально-

культурные организации распались. Остановился выпуск белорусских  

изданий, в том числе и газеты «Наша нива». В занятом немецкими войска-

ми Вильно осталась небольшая группа белорусских национальных  

деятелей во главе с братьями Антоном и Иваном Луцкевичами, Алоизой 

Пашкевич, Вацлавом Ластовским. Они вошли с белорусской стороны в так 

называемый Виленско-Ковенский комитет, созданный из представителей 

разных национальностей: поляков, литовцев, белорусов и евреев. В скором 

времени комитет был реорганизован, на его базе создавались националь-

ные народные комитеты.  

Правительство кайзера Вильгельма повело политические игры  

с населением захваченных территорий с расчетом их отрыва от России. 

В целях защиты национальных интересов был создан Центральный союз 

белорусских национальных общественных организаций во главе с Бело-

русским народным комитетом (БНК) в Вильно. Под его руководством  

в 1916–1917 гг. на оккупированной территории возникла значительная сеть 

белорусских школ. Было начато издание учебников, газеты «Гомон». Она 

начала выходить 15 декабря 1916 г. два раза в неделю в Вильно под редак-

цией В. Ластовского. Развитию белорусского национального движения 

способствовала политика немецких оккупационных властей, которые  

в январе 1916 г. признали право белорусского языка наравне с другими 

языками.   

В апреле и июне 1916 г. представители Белорусского народного  

комитета участвовали в конференциях народов России, проходивших в 

Стокгольме и Лозанне. Там они обращались к народам Европы и прези-

денту США с просьбой поддержать выход Беларуси из состава России. 

В меморандуме белорусской делегации на конгрессе в Лозанне впервые 

была выдвинута идея создания союза независимых государств – Соеди-

ненных штатов Беларуси, Литвы, Латвии и Украины от Балтийского до 

Черного морей, но никто не отреагировал на это предложение. В июне 

1917 г. группа деятелей национального движения во главе с В. Ластовским 

создала организацию «Связь независимости и неразделимости Беларуси». 

Она ставила целью создание независимой Беларуси в ее этнографических 

границах и выступала за свободную демократическую Беларусь.  

В сентябре 1917 г. при помощи оккупационных властей была создана 

Литовская рада (Тариба) как верховный государственный орган Литвы. 

В этих условиях в противовес литовской Тарибе конференция представи-

телей белорусского национального движения в январе 1918 г. избрала  

Виленскую белорусскую раду во главе с А. Луцкевичем. Виленская рада 
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взяла курс на разрыв связи с Россией и создание самостоятельного  

государства. 

На территории Беларуси, которая входила в сферу деятельности рос-

сийской армии, с конца 1916 – начала 1917 г. начали действовать разные 

национальные культурно-просветительские организации. Белорусские  

писатели, поэты и художники объединились в организацию «Белорусская 

хатка». Некоторые торгово-промышленные круги белорусов под руковод- 

ством Р. Скирмунта, П. Алексюка и др. в конце 1916 г. в Минске разверну-

ли работу по созданию партии белорусских народных социалистов 

(ПБНС). В октябре 1916 г. Министерство внутренних дел России разреши-

ло издание в Петрограде белорусских газет «Денница» и «Светоч», редак-

торами которых были Д. Жилунович и Э. Будька. Из-за нехватки средств и 

недовольства цензуры в конце 1916 – начале 1917 г. газеты были закрыты. 

Рабочие и крестьяне быстро избавились от патриотических настрое-

ний. Начиная с 1915 г. наблюдается нарастание рабочего движения. Круп-

ные военные поражения в 1915 г., неудачи в 1916 г., огромные людские 

и материальные потери вызвали недовольство солдат и дезертирство. 

Крупнейшим было восстание в октябре 1916 г. в распределительном пунк-

те в Гомеле, в котором участвовало около 4 тыс. военнослужащих. 

Таким образом, Первая мировая война обострила все противоречия 

в стране, привела к острому экономическому и политическому кризису. 

В России сложилась революционная ситуация. Народ требовал мира,  

хлеба, свободы. Обострились взаимоотношения правительства с Думой. 

Назревал кризис власти. Попытки различных политических сил стабилизи-

ровать положение не имели успеха. Массовые забастовки, демонстрации 

и митинги, состоявшиеся 23 февраля 1917 г. в Петрограде, положили нача-

ло буржуазно-демократическим преобразованиям. 26 февраля 1917 г.  

всеобщая политическая стачка в Петрограде стала перерастать в воору-

женное восстание. 27 февраля выступления рабочих были поддержаны 

большинством солдат гарнизона. 28 февраля 1917 г. революция в Петро-

граде победила. 2 марта 1917 г. император Николай II отрекся от престола. 

Был создан Совет рабочих и солдатских депутатов и сформировано Вре-

менное правительство (князь Г. Львов, П. Милюков, А. Гучков, А. Конова-

лов, М. Терещенко, А. Керенский), которое придерживалось курса на 

дальнейшее участие в Первой мировой войне.  

Весть о победе революции в Петрограде пришла в Беларусь 1–4 мар-

та и вызвала у жителей городов и местечек волну энтузиазма. Везде про-

ходили митинги, демонстрации, разоружалась полиция, освобождались 

политзаключенные. Создавались Советы рабочих и солдатских депутатов, 

народная милиция. Наиболее влиятельным в Беларуси и на Западном 

фронте был Минский Совет, созданный 4 марта на собрании представите-
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лей от ряда предприятий. Были созданы Советы в Гомеле, Витебске и дру-

гих городах Беларуси. Они признавали руководящую роль Петроградского 

Совета и по его примеру – Временное правительство. В Беларуси, как и во 

всей стране, установилось двоевластие. 

18 июля 1917 г. началось наступление на Юго-Западном фронте, ко-

торое закончилось поражением русской армии. В стране назрел острый 

политический кризис, который закончился расстрелом 4 июля в Петрогра-

де 500-тысячной демонстрации. Двоевластие закончилось, вся полнота 

власти перешла к Временному правительству. 

Февральская революция пробудила политическую активность широ-

ких масс населения, и эту активность использовали политические партии 

для расширения своего политического влияния в обществе. В мае 1917 г. 

была возобновлена деятельность кадетской организации в Минске, были 

созданы комитеты кадетов в Гомеле, Витебске, Могилеве и других горо-

дах. Началось формирование кадетской организации на Западном фронте. 

Кадетов поддерживали эсеры и меньшевики. Представители именно этих 

партий вместе с бундовцами составляли большинство в Советах Беларуси. 

Значительная часть белорусского крестьянства шла за эсерами, что 

объяснялось эсеровской аграрной программой социализации земли. Акти-

визировали свою деятельность еврейские организации: Бунд, Еврейская 

социал-демократическая рабочая партия (ЕСДРП) и др. Они выступали 

единым фронтом с меньшевиками и эсерами в поддержку Временного  

правительства. 

Возобновила свою деятельность и Белорусская социалистическая 

громада. На своей конференции БСГ приняла резолюцию о поддержке 

Временного правительства. Решение аграрного вопроса представители БСГ 

относили к компетенции будущего краевого сейма автономной Беларуси.  

Весной 1917 г. оформилась Белорусская партия народных социали-

стов (БПНС). К ней присоединилась группа крупных помещиков во главе 

с Р. Скирмунтом. Главными программными требованиями этой партии 

были придание автономии Беларуси в рамках российского государства, 

конфискация земли, которая принадлежала царской семье и крупным 

польским помещикам. Программные цели БПНС разделяла и Белорусская  

христианская демократия (БХД), организованная в апреле 1917 г. 

25 марта 1917 г. в Минске прошел съезд белорусских организаций  

с целью объединения национальных сил. На съезде был избран Белорус-

ский национальный комитет (БНК), в состав которого вошли представите-

ли помещиков, средней и мелкой буржуазии. Председателем комитета  

стал Р. Скирмунт. Была принята декларация в поддержку Временного  

правительства. 
II съезд белорусских национальных организаций, состоявшийся  

в июле 1917 г., принял предложение о национально-территориальной  
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автономии для Беларуси в составе Российского государства и подчеркнул, 

что необходимо добиваться ее от Временного правительства. На съезде 

вместо упраздненного БНК была создана Центральная рада белорусских 

организаций, которая с октября 1917 г. стала называться Большой белорус-

ской радой и являлась единым руководящим органом белорусского нацио-

нального движения. 

Кардинальные перемены общественного и государственного устрой-

ства в условиях военных действий и хозяйственной разрухи оказались 

весьма опасными для страны. Временное правительство, оказавшееся  

неспособным решить социально-экономические и политические проблемы, 

лишилось поддержки со стороны российского народа. Летом – осенью 

1917 г. самыми популярными и авторитетными были партии социалисти-

ческой ориентации. В ночь с 24 на 25 октября 1917 г. в Петрограде про-

изошло вооруженное восстание рабочих и солдат. Вечером 24 октября  

отряды Красной гвардии, некоторые военные части захватили почту, теле-

граф, вокзалы, мосты. Утром было опубликовано воззвание Петроградско-

го военно-революционного комитета, подготовленное В.И. Лениным,  

в котором объявлялось о свержении Временного правительства. Вся власть 

перешла к Военно-революционному комитету (ВРК) – органу Петроград-

ского Совета рабочих и солдатских депутатов.  

Вечером 25 октября начал работу II Всероссийский съезд Советов, 

в котором принимал участие 51 делегат от Беларуси и Западного фронта. 

Из 649 человек 390 представляли большевиков. 26 октября Съезд объявил 

о свержении Временного правительства и переходе власти в руки Советов, 

принял Декреты о мире и земле, сформировал рабоче-крестьянское прави-

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

 

 

Лекция 5 

Советская общественно-политическая система в Беларуси  

(октябрь 1917 г. – июнь 1941 г.) 

 

1. Установление советской власти в Беларуси после Октябрьской 

революции 1917 г. 

2. Борьба с германскими и польскими интервентами. 

3. Формирование белорусской государственности. 

4. Политика белорусизации: результаты и значение. 

 

Понятия 

Национализация – перевод средств производства, банков, земли, 

транспорта из частной собственности в собственность государства;  
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областной исполнительный комитет Советов рабочих, солдат-

ских и крестьянских депутатов Западной области и фронта (облис-

полкомзап) – первый высший законодательный орган советской власти  

на территории Беларуси, который действовал с 26 ноября 1917 г. по 2 ян-

варя 1919 г.; 

Совет Народных Комиссаров (СНК) Западной области и фрон- 

та – исполнительный орган советской власти на территории Беларуси. 

Существовал с 26 ноября 1917 г. по 14 апреля 1918 г.;  

Уставные грамоты – основные официальные документы, которые 

были изданы Исполкомом Рады Всебелорусского съезда и Рады Белорус-

ской Народной Республики (БНР) в феврале – марте 1918 г.;  

Брестский мирный договор – сепаратный мирный договор, подпи-

санный 3 марта 1918 г. в Брест-Литовске представителями Советской  

России с одной стороны и Центральных держав (Германии, Австро-

Венгрии, Османской империи и Болгарского царства) – с другой. Ознаме-

новал поражение и выход Советской России из Первой мировой войны; 

белорусизация – это политика национально-государственного и 

национально-культурного строительства в БССР в 1920-е гг. 

 

Персоналии 

Д.Ф. Жилунович (1887–1937) – белорусский поэт и писатель, редак-

тор, глава Временного рабоче-крестьянского правительства Советской  

Социалистической Республики Белоруссия (01.01.1919–03.02.1919). 

А.Г. Червяков (1892–1937) – белорусский советский партийный и 

государственный деятель, председатель СНК Белорусской ССР (1920–

1924), народный комиссар по иностранным делам Белорусской ССР (1921–

1923). 

В.И. Пичета (1878–1947) – советский историк, первый ректор Бело-

русского государственного университета, академик АН БССР. 

И.Я. Воронко (1891–1952) – поэт и журналист, белорусский полити-

ческий деятель, один из инициаторов провозглашения Белорусской Народ-

ной Республики, глава Народного секретариата БНР.  
 

Оборудование: карты «Беларусь у 1919–1939 гг. Фарміраванне 

тэрыторыі рэспублікі», «Установление советской власти в Беларуси.  

Ноябрь 1917 – февраль 1918 г.». 
 

Получив весть о победе вооруженного восстания в Петрограде,  

исполком Минского Совета издал приказ № 1, в котором объявил о пере-

ходе в городе власти в руки Советов рабочих и солдатских депутатов. 

27 октября был создан Военно-революционный комитет Западного фронта. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%91%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
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В него вошли А. Мясников (председатель), В. Кнорин, М. Колманович, 

К. Ландер, В. Фрейдман и др. 

26 октября 1917 г. исполком Минского Совета объявил о переходе 

власти в руки Совета рабочих и солдатских депутатов. Из политических 

заключенных был создан 1-й революционный полк имени Минского сове-

та. Против перехода власти Советам выступили меньшевики, эсеры, бун-

довцы, белорусские и еврейские национально-демократические партии.  

На заседании Минского Совета они осудили вооруженное восстание в 

Петрограде. 27 октября был создан Комитет спасения революции во главе 

с Т. Колотухиным. Большинство в нем имели эсеры, меньшевики и бун-

довцы. Комитет ввел в Минск части Кавказской дивизии, снял военные  

посты Минского Совета, отстранил назначенных им комиссаров. Минский 

Совет согласился на передачу власти Комитету при условии, что войска 

не будут направляться на подавление восстания в Петрограде и Москве. 

После заключения соглашения большевики повели агитацию среди солдат. 

Советскую власть поддержали съезды многих армейских комитетов. 

В ночь с 1 на 2 ноября в Минск вышел бронированный поезд, а также от-

ряды революционных солдат, которые взяли под защиту Минский Совет. 

В городе была установлена советская власть. В конце октября – начале  

ноября новая власть была установлена также в Витебске, Гомеле, Полоцке, 

Орше и других городах. 

На протяжении октября – ноября 1917 г. советская власть была уста-

новлена на всей неоккупированной территории Беларуси. В ноябре 1917 г. 

в Минске был создан высший орган советской власти – Областной испол-

нительный комитет Западной области и фронта (Облисполкомзап) во главе 

с большевиком М. Рогозинским. Исполнительным органом власти стал  

Совет Народных Комиссаров (СНК) Западной области и фронта, возглав-

ляемый К. Ландером. Большевистские организации, действовавшие как 

объединенная сила, возглавлял Северо-Западный областной комитет 

РСДРП (б), председателем которого был А. Мясников. 

Белорусские национальные партии, которые не приняли власть  

Советов, определенные надежды связывали с выборами в Учредительное 

собрание (ноябрь 1917 г.). Они предполагали, что методами парламентской 

демократии можно достичь полного национального самоопределения  

Беларуси. Исполком Великой белорусской рады (ВБР) начал подготовку 

своего Учредительного собрания – Всебелорусского съезда, целью которо-

го было создание демократической краевой власти. Параллельно в этом 

направлении работал Белорусский областной комитет (БОК), который был 

сформирован в ноябре 1917 г. на I Всероссийском съезде крестьянских  

депутатов. БОК выступал за автономию Беларуси в составе Российской 

Федерации.  
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Белорусский областной комитет выступил с предложением о прове-

дении съезда представителей земств, Советов крестьянских депутатов,  

белорусских политических и общественных организаций, армии, учитель-

ского союза, кооперативных и культурно-просветительских организаций 

15 декабря. Великая белорусская рада назначила открытие Всебелорус- 

ского съезда на 5 декабря. В этот день в минском городском театре собра-

лось около 300 человек. После долгих споров 7 декабря участники призна-

ли полномочия съезда. Заслушав приветствие и доклад А. Бонч-Осмолов- 

ского по земельному вопросу, делегаты начали работать по секциям  

и организациям. 

Белорусский областной комитет, который получил денежную под-

держку правительства России на проведение съезда, настаивал на более 

широком представительстве. 15 декабря в Минске собрались 1 872 делега-

та, из которых 1 167 имели право решающего голоса. Из политических 

партий наиболее влиятельными были эсеры и БСГ. Делегаты съезда при-

няли решение создать из своего состава Всебелорусский Совет крестьян-

ских, рабочих и солдатских депутатов и передать ему всю власть в крае. 

Органы советской власти на территории Беларуси не признавались. 

СНК Западной области и фронта ночью 18 декабря 1917 г. распустил 

съезд, члены президиума и ряд делегатов были арестованы. Часть делега-

тов, которые не были арестованы, на нелегальном заседании 18 декабря 

1917 г. передали краевую власть Раде Всебелорусского съезда. 21 декабря 

1917 г. из состава Рады был избран Исполнительный комитет из 10 чело-

век как центр консолидации всех антисоветских и антибольшевистских 

сил в Беларуси. 

В условиях нового германского наступления, начавшегося 18 февра-

ля 1918 г., партийные и советские учреждения из Минска выехали в Смо-

ленск. 21 февраля Исполком Рады Всебелорусского съезда обратился к 

народу Беларуси с 1-й Уставной грамотой, в которой объявил себя времен-

ной властью. До созыва Всебелорусского Учредительного сейма функции 

власти передавались Народному секретариату во главе с И. Воронко.  

Однако реальной власти в оккупированном Минске секретариат не имел. 

9 марта 1918 г. Исполком Рады принял 2-ю Уставную грамоту, в ко-

торой Беларусь объявлялась Народной Республикой (БНР). Позже Испол-

ком был переименован в Раду БНР, президиум которой возглавлял  

И. Середа. Она объявлялась законодательным органом до созыва Учре-

дительного сейма. Народный секретариат, назначенный Радой, стал испол-

нительным органом. Грамота также декларировала демократические  

свободы, отменяла частную собственность на землю, вводила 8-часовой 

рабочий день.  
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После заключения Брестского мирного договора (3 марта 1918 г.) 

Россия потеряла территорию около 1 млн км² с населением 50 млн человек. 

Представителей БНР на переговоры не допустили. В этих условиях в Раде 

шла дискуссия о провозглашении независимости БНР. 25 марта 1918 г. 

была принята 3-я Уставная грамота, которая провозглашала независимость 

Белорусской Народной Республики в составе Могилевской, Минской, 

а также белорусских частей Гродненской, Виленской, Витебской, Смолен-

ской, Черниговской и смежных губерний. В качестве государственного 

флага был принят бело-красно-белый флаг. Однако это решение не было 

поддержано ни государствами Антанты, ни соседями (Россией, Украиной, 

Латвией, Польшей).  

БНР оказалась в изоляции. В начале апреля 1918 г. оккупационная 

власть запретила деятельность Рады и Народного секретариата. 25 апреля 

1918 г. кайзеру Вильгельму II была направлена благодарственная теле-

грамма с расчетом на официальное признание БНР. Телеграмма кайзеру 

вызвала политический кризис и привела к расколу Рады БНР и БСГ. Рада 

начала эволюционировать в сторону консерватизма. Народный секрета- 

риат возглавил Р. Скирмунт. Такие действия все больше отделяли руко-

водство БНР от белорусского народа.  

В июне 1918 г. правительство БНР объявило недействительными  

советские декреты. После этого оккупационные власти передали в ведение 

Народного секретариата некоторые полномочия в области образования, 

культуры, торговли. Открывались белорусские школы, учреждения куль-

туры, издавалось более 20 газет и журналов. 

После ноябрьской революции 1918 г. в Германии советское прави-

тельство денонсировало Брестский мирный договор. Красная армия заняла 

восточную территорию Беларуси. В этих условиях большинство членов 

Рады БНР выехало в Гродно, Вильно. 

Таким образом, деятельность БНР носила весьма ограниченный  

характер. В стране отсутствовали полноценная законодательная, исполни-

тельная и судебная власть, финансовая система, армия, местные органы 

власти. Функции правительства БНР сводились к представительству при 

германской оккупационной власти. Вместе с тем провозглашение и функ-

ционирование БНР были первым и очень важным шагом на пути формиро-

вания белорусской государственности. 

Вторым и решающим шагом стал процесс формирования белорус-

ской государственности на советской основе. Уже в январе 1918 г. при  

Народном комиссариате РСФСР по делам национальностей в Москве был 

создан Белорусский национальный комиссариат (Белнацком) во главе с 

А. Червяковым. Белнацком начал издавать газету «Дзянніца», вел подго-

товку национальных кадров, способствовал развитию белорусской культу-
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ры. С другой стороны, руководители Западной области (А. Мясников, 

К. Ландер, В. Кнорин и др.) выступали против провозглашения Белорус-

ской ССР. Они не признавали существования самостоятельной белорус-

ской нации и белорусской национальной культуры. Общероссийские поли-

тические партии, еврейские национальные организации в Беларуси также 

не поддерживали создание БССР. 

Однако, учитывая стремление белорусского народа к созданию своей 

государственности, требование некоторых политических партий и органи-

заций решить белорусский вопрос, наличие самопровозглашенной БНР, 

советское руководство принимает решение о создании белорусского совет-

ского государства. 21–23 декабря 1918 г. в Москве состоялась конферен-

ция белорусских секций РКП(б), на которой было избрано Центральное 

бюро во главе с Д. Жилуновичем.  

24 декабря 1918 г. пленум ЦК РКП(б) принял постановление о необ-

ходимости создания независимой и суверенной БССР. 25 декабря у  

И. Сталина состоялось совещание с работниками Белнацкома, членами  

белорусских коммунистических секций, на котором было решено реко-

мендовать в состав правительства БССР 15 кандидатов. 

30 декабря 1918 г. в Смоленске VI Северо-Западная областная кон-

ференция РКП(б) объявила себя первым съездом Коммунистической пар-

тии (большевиков) Беларуси. Председателем Президиума ЦБ КП(б)Б стал 

А. Мясников. 31 декабря 1918 г. ЦБ КП(б)Б утвердило состав Временного 

рабоче-крестьянского Советского правительства Беларуси во главе с 

Д. Жилуновичем. 1 января 1919 г. Временное правительство Беларуси 

опубликовало манифест, который провозгласил создание БССР в границах 

этнического проживания белорусов. Облисполкомзап сложил свои полно-

мочия, Западная область РСФСР (Западная Коммуна) была упразднена. 

5 января 1919 г. правительство БССР и ЦБ КП(б)Б переехали из Смоленска 

в Минск, который с этого времени стал столицей БССР. 

Однако уже 16 января 1919 г. ЦК РКП(б) принял решение о переходе 

Смоленской, Витебской, Могилевской губерний в состав РСФСР и созда- 

нии на основе Минской, Гродненской, Виленской, Ковенской губерний 

Литовско-Белорусской Советской Социалистической Республики (Лит-

бел). Правительство БССР и ЦК КП(б)Б выразили свое несогласие с таким 

решением. Этот протест не был принят во внимание в Москве. Д. Жилу- 

нович был направлен на журналистскую работу в Харьков, А. Мясников – 

на Восточный фронт.  

2–3 февраля 1919 г. в Минске состоялся I Всебелорусский съезд  

Советов, на котором от имени законодательного органа Советской России 

была оглашена декларация «О признании независимости Белорусской  

Советской Социалистической Республики», декларация «Об установлении 
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федеральной связи БССР и РСФСР». Съезд принял решение о необходи-

мости объединения БССР с Литовской ССР. В соответствии с принятой на 

съезде Конституцией БССР, верховная власть в республике принадлежала 

съезду Советов. В период между съездами ее осуществлял Центральный 

Исполнительный Комитет (ЦИК) БССР, подотчетный съезду Советов.  

I съезд Советов Литвы 18–20 февраля 1919 г. также высказался  

за объединение республик. Столицей Литовско-Белорусской ССР стал 

г. Вильно. В марте 1919 г. была образована единая Коммунистическая пар-

тия Литвы и Беларуси. Председателем Президиума ЦК избран В. 

Мицкявичус-Капсукас, секретарем – В. Кнорин. Однако уже в сентябре 

1919 г. территория объединенного государства была захвачена Польшей. 

Литовско-Белорусская ССР фактически перестала существовать. 

В ноябре 1918 г. восстановилось Польское государство. Ю. Пилсуд-

ский заявил о возрождении Речи Посполитой в границах 1772 г. При под-

держке Антанты Польша в феврале 1919 г. начала военные действия  
против Советской России. Уже к середине марта 1919 г. были захвачены 

Брест, Волковыск, Слоним, Скидель, Щучин, Пинск, Барановичи. 21 апре-

ля поляки заняли Вильно, 8 августа 1919 г. – Минск. Фронт стабилизиро-

вался только в конце 1919 г. на линии р. Березины.  

На захваченной территории польские оккупанты ликвидировали со-

ветскую власть, отменили действовавшие законы, восстановили частную 

собственность на средства производства. Оккупационный режим вызвал 

рост оппозиционных настроений среди белорусских политических партий 

и населения. На захваченной территории Беларуси действовали 28 неле-

гальных партийных комитетов, десятки партизанских отрядов. Кроме 

большевиков, активно включились в партизанскую борьбу партия бело-

русских эсеров (БПС-Р). В декабре 1919 г. большевики и белорусские  

эсеры заключили соглашение о создании единого фронта борьбы против 

оккупантов. От белорусских эсеров откололась группа молодежи во главе  

с В. Игнатовским. В январе 1920 г. она создала Белорусскую коммунисти-

ческую организацию (БКО), ставившую своей задачей возрождение Совет-

ской Беларуси в федерации с Россией. Она участвовала в партизанском 

движении, позже вошла в состав Компартии Беларуси.  

В марте 1920 г. польские войска начали новое наступление и захва-

тили Мозырь, Калинковичи, Речицу. Попытка организовать контрнаступ-

ление Красной армии в мае 1920 г. окончилась неудачно. В середине июня 

началось новое наступление Западного фронта. 11 июля был освобожден 

Минск. К августу 1920 г. была освобождена вся Беларусь. Военные дей-

ствия были перенесены на территорию Польши.  

31 июля 1920 г. в Минске произошло совместное заседание предста-

вителей партий и общественных организаций, на котором была принята 

Декларация о провозглашении независимости Советской Социалистиче-
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ской Республики Беларусь. ССРБ восстанавливалась в границах шести 

уездов Минской губернии (Бобруйский, Борисовский, Игуменский, Мо-

зырский, частично Минский и Слуцкий).  

16 августа польские войска перешли в контрнаступление, и Красная 

армия отступила от Варшавы до Минска. 12 октября 1920 г. был заключен 

договор о перемирии и предварительных условиях мира, в соответствии 

с которым военные действия прекращались. 18 марта 1921 г. был подписан 

Рижский мирный договор между Советской Россией, Украиной и Поль-

шей, по которому к Польше отошла территория Западной Беларуси пло-

щадью 113 тыс. км² с населением около 4 млн человек. 

Важной вехой в истории советского государство явилось создание 

Союза Советских Социалистических Республик (СССР). I съезд Советов 

СССР открылся в Москве 30 декабря 1922 г. Он принял Декларацию  

и Договор об образовании Союза, который заключили советские респуб-

лики (БССР, РСФСР, УССР, ЗСФСР).  

Для развития экономики и культуры Беларуси, объединения бело-

русской нации в ее этнографических границах, укрепления национальной 

государственности необходимо было присоединить к БССР, которая  

состояла из 6 уездов, все белорусские земли. 3 марта 1924 г. БССР были 

переданы 16 уездов Витебской, Гомельской и Смоленской губерний. Тер-

ритория Беларуси увеличилась до 110 тыс. км². В мае 1926 г. произошло 

второе укрупнение БССР. Ей были возвращены 5 уездов Гомельской  

и 3 уезда Псковской губерний. В результате территория БССР составила 

126 тыс. км², а население достигло 5 млн человек.  

В начале 20-х гг. XX в. в БССР началось национально-культурное 

строительство, осуществлялась политика белорусизации, начало которой 

положило постановление сессии ЦИК БССР 1924 г. Была сформирована 

специальная комиссия по осуществлению национальной политики во главе 

с А. Хацкевичем. К 1928 г. около 80 % школ было переведено на белорус-

ский язык обучения. Вместе с тем открывались школы с родным языком 

обучения для национальных меньшинств. В 1927 г. преподавание в школах 

БССР велось на восьми языках. Развивалось книгоиздательство, литерату-

ра, наука, искусство. Проводился курс на коренизацию партийного и госу-

дарственного аппарата (выдвижение на руководящие должности предста-

вителей коренной национальности), законы БССР печатались на четырех 

языках – белорусском, русском, еврейском и польском. Развивалась бело-

русская культура, а также культура национальных меньшинств. 

В качестве первоочередной ставилась задача ликвидации неграмот-

ности взрослого населения. Еще 11 декабря 1920 г. была создана Чрезвы-

чайная комиссия по ликвидации неграмотности. В 1920-е гг. в БССР  

проведена реорганизация общеобразовательной школы, а с 1927 г. введено 



 72 

всеобщее обязательное начальное обучение. Создавалась система подго-

товки национальных кадров. В 1921 г. состоялось открытие Белорусского 

государственного университета (БГУ). Его первым ректором был назначен 

известный ученый-историк В. Пичета. В 1925–1926 гг., кроме БГУ, в БССР 

готовили кадры три высших учебных заведения: Коммунистический  

университет в Минске, Белорусский ветеринарный институт в Витебске  

и Белорусская сельскохозяйственная академия в Горках. Кроме того, в 

республике насчитывалось 25 техникумов, 20 профтехникумов и 20 других 

специальных учебных заведений.  

Происходило становление белорусской науки. В 1922 г. был создан 

Институт белорусской культуры (Инбелкульт), на базе которого в резуль-

тате реорганизации в 1929 г. была открыта Академия наук. К концу  

1930-х гг. в республике действовало 40 научно-исследовательских уч-

реждений.  

В 1929 г. в БССР было 326 массовых библиотек с книжным фондом 

более 1 млн книг. Увеличилось количество республиканских периодиче-

ских изданий. В 1925 г. в БССР издавалось 20 газет и 15 журналов, из них 

10 газет и 11 журналов на белорусском языке. В 1924 г. при Народном  

комиссариате просвещения БССР было создано Государственное изда-

тельство Беларуси. В это же время было создано Государственное управ-

ление по делам кинематографии – Белгоскино. В 1926 г. поставлен худо-

жественный фильм «Лесная быль» режиссера Ю. Тарича. 

В 1920-е гг. широкое развитие получила литература. Достоянием  

белорусской национальной культуры стали поэма «Над рекой Орессой» 

Я. Купалы, повести «Отщепенец» и «Трясина» Я. Коласа, «Переполох  

на загонах» П. Головача, повесть «Весна» и роман «Третье поколение» 

К. Чорного, пьеса «Партизаны» К. Крапивы, поэма «Через горы и степь» 

П. Бровки, повесть «Теория Каленбрун» Э. Самуйленка, поэма «Баранов 

Василий» А. Кулешова и др. Общественность с интересом встретила появ-

ление в 1939 г. комедии К. Крапивы «Кто смеется последним». В конце 

1923 г. возникло литературное объединение «Молодняк», которое считало 

себя организацией пролетарских писателей. В 1926 г. группа писателей  

и поэтов вышла из «Молодняка» и создала новое литературное объедине-

ние «Узвышша». Его основателями были А. Бабарека, З. Бедуля, П. Глебка, 

В. Дубовка, К. Крапива, М. Лужанин, К. Чорный. В 1927 г. сформиро- 

валось литературное объединение «Полымя». Среди его членов были  

Я. Колас, Я. Купала, А. Александрович, Т. Гартный, А. Дудар и др.  

В 1928 г. была создана Белорусская ассоциация пролетарских писателей 

(БелАПП). 

В 1921 г. создан коллектив Первого Белорусского драматического 

театра (БДТ-1). По республике гастролировала Белорусская театральная 
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труппа под руководством В. Голубка. В 1926 г. она была преобразована 

в Белорусский передвижной театр. В этом же году в Витебске открылся 

Второй Белорусский государственный театр (БДТ-2). 

В белорусском музыкальном искусстве преобладало самодеятельное 

творчество музыкальных, хоровых и танцевальных коллективов. Компози-

торы В. Теравский, Н. Соколовский и др. записывали и обрабатывали  

белорусские народные песни. В 1920-е гг. работали симфонический  

оркестр, хоровой и балетный коллективы при драматических театрах. 

В 1930-е гг. состоялось открытие консерватории (1932), театра оперы и ба-

лета (1933), филармонии (1937). 

Изобразительное искусство Беларуси данного периода связано с 

именами М. Шагала, Ю. Пэна, К. Малевича, В. Пуна, Л. Лисицкого, 

Р. Фалька, Л. Куприна, М. Филипповича, П. Чутковского, В. Волкова, 

И. Ахремчика, В. Белыницкого-Бирули, М. Пилиповича, Я. Дроздовича, 

К. Врублевского и многих других художников. В 1919 г. в Витебске начала 

действовать народная школа искусств. Ее организатором и директором 

(1919–1921) являлся Марк Шагал. Доминирующее место в тематической 

картине 1920-х гг. занимали основные две темы: 1) тема революции и 

гражданской войны; 2) тема строительства белорусского государства и со-

циалистического общества.  

Знаковым было творчество скульпторов и архитекторов А. Грубе, 

А. Бразера, 3. Азгура, А. Бембеля, И. Лангбарда, А. Воинова и др. Выдаю-

щимися архитектурными постройками 1920–1930-х гг. стали Дом прави-

тельства, Дом Красной армии, здания Академии наук, Государственного 

театра оперы и балета, гостиницы «Беларусь» в Минске.  

В результате проведения политики белорусизации к 1927 г. около 

80 % работников центральных учреждений республики знали белорусский 

язык, издавались 3 республиканские газеты, 4 журнала на белорусском 

языке, около 80 % школ вели обучение на белорусском языке. Однако 

в конце 1920-х гг. национальная политика радикальным образом измени-

лась. Началась кампания по борьбе с так называемым «национал-

демократизмом». Созданная в 1929 г. комиссия ЦК ВКП(б) сделала вывод, 

что значительная часть интеллигенции Беларуси настроена антисоветски. 

Последовали репрессии. По белорусской интеллигенции был нанесен 

сильнейший удар. Репрессиям подвергались практически все участники 

белорусского национального движения, большинство членов Союза писа-

телей, ученые Академии наук. Граждан обвиняли в «контрреволюционной, 

шпионской» деятельности. К «врагам народа» были отнесены десятки  

тысяч человек. В результате резко сократилось количество белорусско- 

язычных школ, уменьшилось издание книг и газет на белорусском языке. 



 74 

Семинарское занятие 3 

Советская общественно-политическая система в Беларуси  

(октябрь 1917 г. – июнь 1941 г.) 

 

1. Пути и методы строительства индустриального общества в БССР 

(особенности нэпа, индустриализация, коллективизация). Политические 

репрессии 30-х гг. ХХ в. 

2. Рижский мирный договор в исторической судьбе белорусского  

народа. 

3. Западная Беларусь в составе Польского государства (1921–1939). 

 

Темы рефератов 

1. Культура Западной Беларуси в 1921–1939 гг. 

2. Бронислав Тарашкевич: трагический поиск свободы. 

 

Понятия 

Тоталитаризм – политическая система, которая характеризуется 

полным (тотальным) контролем со стороны государственной власти  

над всеми сферами жизни общества. Характерная черта тоталитарного  

режима – концентрация всей власти в государстве в руках отдельной груп-

пы (обычно политической партии); 

новая экономическая политика (нэп) – переход от политики «воен-

ного коммунизма», от продразверстки к продналогу. Осуществлялась  

по решению X съезда ВКП(б) в марте 1921 г.;  

индустриализация – процесс создания крупного машинного произ-

водства и на этой основе переход от аграрного к индустриальному обществу; 

коллективизация – процесс объединения единоличных крестьян-

ских хозяйств в коллективные хозяйства в СССР. Курс на проведение кол-

лективизации был взят на XV съезде ВКП(б) в 1927 г.;  

Рижский мирный договор – договор между РСФСР, УССР, БССР 

с одной стороны и Польшей – с другой, подписанный 18 марта 1921 г.  

в Риге. Договор ознаменовал окончание советско-польской войны и 

нахождение Западной Беларуси в составе Польши в 1921–1939 гг.; 

осадничество – институт военных и гражданских колонистов 

(«осадников»), которых польское правительство переселяло из централь-

ных регионов страны в Западную Беларусь; 

Товарищество белорусской школы (ТБШ) – культурно-

просветительская организация в Западной Беларуси (1921–1937). Члены 

ТБШ (в 1928 г. около 30 тыс. человек) выступали за открытие белорусских 

школ, демократизацию народного образования, создавали новые учебники, 

пособия, кружки самообразования, читальни и т.д. 
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Персоналии 

Ю. Пилсудский (1867–1935) – польский военный, государственный 

и политический деятель, первый глава возрожденного Польского государ-

ства, основатель польской армии, маршал Польши. Установил авторитар-

ный режим, известный как «санация». 

Б.А. Тарашкевич (1892–1938) – белорусский общественно-

политический и культурный деятель, языковед, переводчик, публицист, со-

здатель первой грамматики белорусского языка. Один из создателей и ру-

ководителей Товарищества белорусской школы. 

И. Логинович, С. Мертенс, С. Миллер, А. Кончевский – одни  

из основателей Коммунистической партии Западной Беларуси (КПЗБ) 

(1923–1938). 
 

Оборудование: карты «Западная Беларусь 1921–1930 гг.», «Беларусь 

у пачатку Другой сусветнай вайны. Паход Чырвонай Арміі ў Заходнюю 

Беларусь у верасні 1939 г.». 
 

Первая мировая война, революции, гражданская война привели  

к огромным разрушениям в экономике. Страна находилась в экономиче-

ской и политической изоляции. Она была разорена и разрушена. Политика 

«военного коммунизма» (национализация средств производства, ликвида-

ция частной торговли, упразднение денег, введение трудовой повинности, 

продовольственной разверстки), основанная на принуждении, уравнитель-

ном распределении материальных благ, исчерпала себя. Крестьянство,  

рабочие, другие слои населения выражали недовольство.  

Для осуществления выхода из кризиса требовались решительные  

меры. В марте 1921 г. на X съезде РКП(б) по докладу В.И. Ленина была 

принята новая экономическая политика (нэп). Продразверстка была заме-

нена натуральным налогом, который объявлялся накануне посевной. Кре-

стьяне получали право распоряжаться продукцией, которая оставалась 

у них после его уплаты, и продавать ее на рынке. Торговля стала рассмат-

риваться в качестве основной формы экономических отношений между 

промышленностью и сельским хозяйством.  

В сентябре 1922 г. был принят закон о свободе выбора форм земле-

пользования. Разрешались сдача земли в аренду, использование наемного 

труда, поощрялось развитие кооперации. Для поддержки кооперации в 

1923 г. был создан Белорусский сельскохозяйственный банк. В республике 

создавались коллективные (коммуны, колхозы, совхозы) и индивидуаль-

ные хуторские хозяйства. За 1923–1928 гг. на хутора вышло 25 % кре-

стьянских хозяйств.  

Нэп охватил и сферу промышленности. Закрывались нерентабельные 

государственные предприятия при быстром росте частных и арендных, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(1918%E2%80%941939)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(1918%E2%80%941939)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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особенно ремесленных мастерских. Политика государства была направле-

на на поддержку мелкого производства, способного быстро ликвидировать 

товарный голод и расширить товарооборот между городом и деревней. 

Основная масса мелких предприятий принадлежала частным лицам или 

находилась в аренде. В 1923 г. в Беларуси функционировали 3 212 частных 

предприятий.  

Кроме того, в это время в БССР работало 277 крупных и средних 

предприятий. Валовая продукция их составила 38 % к уровню 1913 г.  

В 1921–1923 гг. были введены в строй Борисовская фанерная фабрика, Мин-

ский машиностроительный завод «Энергия», заводы «Металл», «Вулкан», 

льнопрядильная фабрика «Двина», спичечная фабрика «Березина» и др.  

Среди важнейших задач были организация управления производ-

ством, повышение производительности труда, прибыльности и рентабель-

ности. В 1922–1923 гг. большая часть предприятий была переведена на  

хозяйственный расчет. Начался переход к сдельной оплате труда в зависи-

мости от квалификации, объема и качества выполненной работы. В резуль-

тате стала повышаться производительность, улучшались трудовая дисци-

плина и качество продукции. 

В области финансов нэп предусматривал меры по стабилизации  

рубля. После двух деноминаций денежных знаков в конце 1922 г. Госбанк 

выпустил червонцы, которые обменивались на золото, а также банковские 

билеты Госбанка. Создавалась банковская система – государственные, 

специализированные, коммерческие банковские учреждения. Были сняты 

ограничения на денежные вклады организаций и частных лиц. 

Особенность новой экономической политики в Беларуси заключа-

лась в том, что нэпманами в основном являлись евреи, что было обуслов-

лено существованием здесь в дореволюционное время еврейской «черты 

оседлости». 

Осуществление новой экономической политики дало позитивные  

результаты. К 1927 г. объем валовой продукции индустрии превысил  

довоенный. Свобода торговли позволила улучшить экономическую ситуа-

цию. Денежная реформа 1922–1924 гг. несколько стабилизировала финан-

совое положение.  

Однако многие проблемы в экономическом развитии не были реше-

ны. Нэп выявил ряд противоречий и недостатков: цены на сельскохозяй-

ственные продукты не были сбалансированы с ценами на промышленные  

товары, рост нэпманов вызывал недовольство части рабочих, особенно  

в городах, были распространены безработица и бандитизм. Нэп стимули-

ровал расслоение общества. Развитие предпринимательства не вписы- 

валось в политический курс, проводимый партией большевиков. Нэп  

был свернут.  
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К 1926 г. восстановление крупной промышленности в Беларуси, как 

и в целом по стране, в основном было завершено. Мелкая промышлен-

ность и ремесленно-кустарное производство в БССР составляли 62 % к 

уровню 1913 г. Встала задача индустриализации страны, целью которой 

было, как тогда определялось, превратить СССР из страны, ввозящей  

машины и оборудование, в страну, которая их выпускает. Это относилось 

и к Беларуси. 

В середине 1920-х гг. была принята модель И. Сталина, ориентиро-

ванная на форсирование развития тяжелой промышленности. В основу 

плана индустриализации была положена идея создания новых промыш-

ленных центров на Урале и в Сибири, строительства крупных электро-

станций и транспортных магистралей (Магнитогорский металлургический 

комбинат, Днепрогэс, Сталинградский тракторный завод, Ростовский завод 

сельхозмашин, Туркестано-Сибирская железная дорога). Особенностью 

индустриализации Беларуси было то, что сырья для развития тяжелой 

промышленности не хватало, поэтому было решено начать с легкой про-

мышленности. В Беларуси основные отрасли промышленности ориентиро-

вались на переработку местного сырья, производство потребительских  

товаров. В 1925–1928 гг. основные финансовые ресурсы были направлены 

на модернизацию деревообрабатывающей, текстильной, швейной отраслей 

промышленности. Введено в строй 150 промышленных предприятий 

(швейная фабрика в Гомеле, фанерный завод в Витебске, кожевенный  

завод «Большевик», станкостроительный завод «Энергия», металлообраба-

тывающий завод «Коммунар»).  

В годы первой (1928–1932), второй (1933–1937) и третьей (1938–

июнь 1941 г.) пятилеток вступили в строй Белорусская государственная 

районная электростанция (БелГРЭС), Гомельский завод сельскохозяй-

ственного машиностроения («Гомсельмаш»), Минский радиозавод, Моги-

левские труболитейный и авторемонтный заводы, Гомельский стекольный 

завод, Кричевский цементный завод, а также станкостроительные заводы 

имени К.Е. Ворошилова и имени С.М. Кирова в Минске и станкострои-

тельные заводы в Витебске и Гомеле. 

В результате индустриализации произошли радикальные изменения 

в экономике Беларуси. Удельный вес рабочего класса в социальной струк-

туре общества составил более 20 %. В крупные индустриальные центры 

превратились Минск, Витебск, Гомель, Могилев, Орша, Бобруйск, Бори-

сов. Созданы такие новые отрасли производства, как топливная, машино-

строительная, радиотехническая, химическая, налажено производство  

искусственного волокна и трикотажа. Большое внимание уделялось разви-

тию энергетики. БССР стала индустриально-аграрной республикой Совет-

ского Союза.  
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Во второй половине 1920-х гг. замедлились темпы сельскохозяй-

ственного производства. Кризис хлебозаготовок, возникший в 1927 г. в ре-

зультате непродуманной ценовой политики, был объявлен И. Сталиным 

«кулацкой стачкой». По мнению Сталина, преодолеть отсталость села 

можно было только путем преобразования единоличных крестьянских  

хозяйств в крупные сельскохозяйственные предприятия с коллективной 

формой организации труда. Курс на проведение политики коллективиза-

ции сельского хозяйства был взят на XV съезде ВКП(б) в декабре 1927 г. 

В январе 1930 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О темпах коллективи-

зации и мерах помощи государства колхозному строительству». Для про-

ведения сплошной коллективизации в деревню были направлены рабочие, 

уполномоченные различных органов управления. Создание колхозов про-

исходило под давлением местной власти. Под лозунгом борьбы с кулаче-

ством у крестьян отбирали землю, а непокорных ссылали в Сибирь. Темпы 

коллективизации росли. До 1 марта 1930 г. в колхозы вступило 58 % кре-

стьянских хозяйств.  

В Беларуси к концу мая 1930 г. было раскулачено 15 629 крестьян-

ских хозяйств. Запугивание, принуждение, волюнтаризм в проведении 

коллективизации вызвали протесты крестьян. В 1930 г. в БССР было  

зафиксировано более 500 крестьянских выступлений.  

В марте 1930 г. на страницах «Правды» опубликована статья Стали-

на «Головокружение от успехов», в которой критиковалась практика при-

нудительной коллективизации, обобществления приусадебных участков, 

жилых помещений, домашней птицы. После выхода этой статьи начался 

массовый отток крестьян из колхозов. К июню 1930 г. процент коллекти-

визации в республике снизился, однако уже осенью 1930 г. ЦК КП(б)Б 

принял решение об ускорении коллективизации.  

В течение двух пятилеток в Беларуси экономическими и внеэконо-

мическими методами (раскулачивание, использование жесткого налогово-

го обложения, административного ограничения единоличников) было  

создано крупное сельскохозяйственное производство. В 1935 г. коллекти-

визация в БССР была в основном завершена: 85,6 % крестьянских хозяйств 

и 92,3 % посевных площадей находились в колхозах. К 1941 г. 93,3% кре-

стьянских дворов были объединены в колхозах, число которых составило 

9,6 тыс. Вместе с тем в ходе коллективизации в Беларуси было подвергну-

то репрессиям 600–700 тыс. сельских жителей, большинство из которых 

так и не вернулись в родные места. 

Политическим результатом хозяйственного строительства 1920–

1930-х гг. явилось установление тоталитарного режима не только в эконо-

мике, но и во всех сферах общественной жизни. Характерными чертами 

его являлась концентрация власти в руках одной партии, слияние государ-
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ственных и партийной структур и право властей не отвечать за свою поли-

тику, замена выборов назначением и формализация законов, отсутствие 

свободы информации и изоляция общества. Для утверждения своих пози-

ций тоталитарная система использовала административно-карательный  

и пропагандистско-идеологический механизмы. 

Во второй половине 1930-х гг. культ личности И. Сталина получил 

юридическое оформление. В декабре 1936 г. была принята Конституция 

СССР, а в 1937 г. – Конституция БССР, где были записаны не только обя-

занности, но и права граждан. Однако массовые аресты и репрессии свиде-

тельствовали о нарушениях гражданских прав. В 1930–1931 гг. белорус-

скую интеллигенцию обвинили в «национал-демократизме». По делу «Со-

юза освобождения Беларуси» проходило 90 человек. Среди них 

А. Червяков, Д. Жилунович, Я. Купала, Д. Прищепов и др. В 1933–1936 гг. 

в период чистки Компартия Беларуси сократилась наполовину. Были  

репрессированы 826 человек, проживавших на территории БССР, которые 

проходили по списку участников белорусского национального движения 

1917–1924 гг. Более половины своего состава в 1930-е гг. лишился в ре-

зультате репрессий Союз писателей Беларуси. Практически полностью 

была «разгромлена» Белорусская академия наук. В этот период было  

репрессировано 26 академиков и 6 членов-корреспондентов академии. 

С мая 1937 г. по сентябрь 1938 г. было репрессировано около половины 

командиров полков, почти все командиры бригад, дивизий и корпусов  

Белорусского военного округа.  

Репрессии наложили отпечаток на все стороны общественно-

политического, социально-экономического и культурного развития.  

Отдельным направлением репрессивной политики советской власти была 

борьба с религией. Суть ее заключалась в уничтожении конфессий.  

В 1920-е – 1930-е гг. в СССР велась активная антирелигиозная пропаганда, 

которая проводилась бессистемно и часто сводилась к публичному униже-

нию священнослужителей, верующих. С конца 1920-х гг. отмечается новая 

волна конфронтации государства с церковью. Набирает обороты кампания 

разрушения и закрытия храмов, тотальный характер принимают репрессии 

против церковных иерархов и верующих. Это негативно сказалось на  

духовной жизни общества, привело к непоправимым людским потерям.  

В то время как в БССР происходило построение социалистического 

общества, Западная Беларусь развивалась в контексте иных исторических 

реалий. В соответствии с Рижским мирным договором от 18 марта 1921 г., 

к Польше отошли Гродненская губерния, Новогрудский, Пинский, часть 

Слуцкого, Мозырского и Минского уездов Минской губернии, а также 

Ошмянский, Лидский, Виленский и Дисненский уезды Виленской губер-

нии. Площадь их составляла 112,9 тыс. км
2
, а население в 1931 г. – 4,6 млн 
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человек. Около 70 % населения составляли белорусы. Эта часть террито-

рии в политическом смысле правящими кругами Польши рассматривалась 

как «восточные крессы» (окраины), где был установлен режим «санации» 

(оздоровления) и введено осадничество – институт военных колонистов. 

В экономическом смысле политика польских властей была направлена на 

преобразование западнобелорусских земель в аграрно-сырьевой придаток, 

а в национальном – на уничтожение белорусского языка и культуры. Бело-

русские территории правительство Польши разделило на 4 воеводства – 

Полесское, Новогрудское, Виленское и Белостокское. 

Большинство действующих предприятий на территории Западной 

Беларуси были мелкими (до 20 рабочих) и занимались переработкой про-

дукции сельского хозяйства и некоторых видов местного сырья. В 1926 г. 

в Виленском, Новогрудском и Полесском воеводствах насчитывалось 

127 предприятий. Земельные отношения в Западной Беларуси характери-

зовались господством крупного помещичьего землевладения. Помещичьи 

и магнатские имения имели 40,5 % всех земельных угодий. 

В июле 1925 г. сейм Польши принял «Закон об осуществлении  

земельной реформы», который вошел в историю под названием «Закон 

о парцелляции и комасации». Составной частью реформы являлось прове-

дение так называемой парцелляции (продажа мелкими участками (парцел-

лами) части помещичьей и государственной земли), а также комасации 

(хуторизация) и ликвидации сервитутов.  

Почти 14 % урожая крестьянин вынужден был продавать, чтобы рас-

считаться с налогами. Недоимки по налогам в 1934 г. составили 80 млн 

злотых. Судебные исполнители (коморники), финансовые инспекторы  

(секвестраторы) и другие чиновники при взимании недоимок использовали 

средства принуждения. 

Положение ухудшилось в связи с мировым экономическим кризисом 

и депрессией, с наступлением фашизма в Европе и политической реакцией 

в Польше. Тяжелое социальное положение переплеталось с политическим 

бесправием и национальным угнетением. Несмотря на условия Рижского 

мирного договора, польские власти проводили жесткий курс на ограни- 

чение национально-культурного развития, на ополячивание населения.  

За белорусской нацией не признавалось право на существование.  

Важную роль в жизни Западной Беларуси в 1920–1930-е гг. сыграло 

Товарищество белорусской школы (ТБШ) – массовая культурно-

просветительская организация, созданная в 1921 г. Ее возглавил Б. Тараш-

кевич. В начале 1930-х гг. ТБШ насчитывало около 500 кружков и 30 тыс. 

активистов. Товарищество боролось за грамотность населения, за открытие 

новых и сохранение существующих белорусских школ, создавало клубы, 

библиотеки, избы-читальни, издавало учебники, песенники. Активно  
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работали среди населения драматические кружки, созданные местными 

отделами ТБШ. Во второй половине 1930-х гг. деятельность Товарищества  

белорусской школы была запрещена. К концу 1930-х гг. в Западной Бела-

руси не осталось ни одной белорусской школы.  

Социально-экономическая и национальная политика польских вла-

стей на «восточных крессах» вызывала недовольство большинства населе-

ния Западной Беларуси, которое непрерывно вело борьбу за свои социаль-

ные и национальные интересы. Во главе этой борьбы стояли политические 

партии и организации, которые делились на два лагеря – национально-

демократический и революционно-демократический. 

Консолидация первого направления происходила вокруг Коммуни-

стической партии Западной Беларуси (КПЗБ) во главе с С. Мартенсом, 

С. Миллером, С. Дубровиком и др. Она была создана в октябре 1923 г. как 

составная часть Коммунистической партии Польши (КПП). КПЗБ прикла-

дывала все усилия к смене политической власти в Западной Беларуси,  

боролась за победу пролетарской революции в Польше, за право само- 

определения Западной Беларуси вплоть до отделения от Польши и воссо-

единения с БССР, за ликвидацию помещичьего землевладения и передачу 

земли крестьянам без выкупа. С приходом к власти А. Гитлера в Германии 

КПЗБ сконцентрировала свою работу вокруг создания единого демократи-

ческого антифашистского народного фронта.  

Национально-демократическое направление представляли Белорус-

ская христианская демократия (БХД), которая охватила своим влиянием 

определенную часть белорусов – католиков; Виленский белорусский наци-

ональный комитет (БНК), национально-крестьянская партия – Белорусский 

крестьянский союз, образованный в 1925 г. послами сейма В. Рагулей и 

Ф. Яремичем, национальная группа А. Луцкевича и Р. Островского  

«Наперад» («Вперед»), которая главной задачей видела работу на культур-

ном поприще, в области национального возрождения. Программа БХД  

отстаивала основы буржуазного общества, не признавала классовой борь-

бы и придерживалась теории «самобытности Беларуси», выдвигала требо-

вания земельной реформы в пользу крестьянства и др. Белорусский кре-

стьянский союз в своей программе выдвигал демократические требования, 

выступал за создание Белорусской буржуазной республики, издавал газету 

«Сялянская ніва». 

В 1921–1925 гг. в Западной Беларуси развернулась партизанская 

борьба. Партизаны громили полицейские участки, жгли помещичьи име-

ния, осаднические хутора. Наиболее известными организаторами парти-

занской борьбы на территории Западной Беларуси были коммунисты 

К. Орловский, В. Корж, А. Рабцевич. Польским властям так и не удалось 

подавить национально-освободительное движение.  
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Лекция 6 

Беларусь в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн 

 

1. Приход фашистов к власти в Европе. Начало Второй мировой войны.  

2. Освобождение Красной армией Западной Беларуси. Воссоедине-

ние белорусского народа в составе БССР. 

3. Начало Великой Отечественной войны. Оборонительные сражения 

в Беларуси. 

 

Понятия  

Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, 

также известен как пакт Молотова – Риббентропа – межправитель-

ственное соглашение, подписанное 23 августа 1939 г. главами ведомств 

по иностранным делам Германии и Советского Союза; 

Договор между СССР и Германией о дружбе и границе – договор 

между нацистской Германией и Советским Союзом от 28 сентября 1939 г., 

подписанный после вторжения в Польшу армий Германии и СССР мини-

стром иностранных дел Германии Риббентропом и народным комиссаром 

по иностранным делам СССР Молотовым; 

Вторая мировая война (01.09.1939–02.09.1945) – война двух миро-

вых военно-политических коалиций, ставшая крупнейшим вооруженным 

конфликтом в истории человечества. В ней участвовало 62 государства. 

Боевые действия велись на территории трех континентов и в водах четы-

рех океанов. Это единственный конфликт, в котором было применено 

ядерное оружие; 

Барбаросса – кодовое название плана войны фашистской Германии 

против СССР (от фамилии германского короля и императора Фридриха I 

Барбароccы XII в.); 

Молниеносная война (блицкриг) – теория ведения агрессивных 

войн, созданная в начале ХХ в. германским военным руководством,  

согласно которой победа достигается в короткие сроки; 

Фашизм – форма открытой диктатуры с опорой на расизм и шови-

низм, направленная на искоренение демократии, на установление режима 

жесткой реакции и на подготовку агрессивных войн. 

 

Персоналии 

И.В. Сталин (1878–1953) – российский революционер, советский 

политический, государственный, военный и партийный деятель. Генера-

лиссимус Советского Союза. С конца 1920-х – начала 1930-х гг. до своей 

смерти в 1953 г. Сталин был лидером Советского государства. Правление 

Сталина характеризовалось наличием автократического режима личной 
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власти, жестким контролем государства над всеми сторонами жизни обще-

ства.  

А. Гитлер (1889–1945) – основоположник и центральная фигура  

национал-социализма, основатель тоталитарной диктатуры Третьего рейха, 

вождь Национал-социалистической немецкой рабочей партии, рейхсканц-

лер и фюрер Германии, верховный главнокомандующий. 

Б. Муссолини (1883–1945) – политический военный и государствен-

ный деятель, публицист, лидер Национальной фашистской партии, дикта-

тор, вождь, возглавлявший Италию как премьер-министр в 1922–1943 гг. 

Носил высшее воинское звание в Италии – Первый маршал Империи. 

Ф. Франко (1892–1975) – испанский военный и государственный де-

ятель, диктатор Испании в 1939–1975 гг. Генералиссимус.  

П.М. Гаврилов, А.М. Кижеватов, А.Ф. Наганов, Е.М. Фомин –  

руководители обороны Брестской крепости в 1941 г. 

 

Оборудование: карты «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.», 

«Коммунистическое подполье и партизанское движение в Беларуси в 

1941–1944 гг.», «Великая Отечественная война. Боевые действия на терри-

тории Беларуси. 22 июня – август 1941 г.», «Партызанская і падпольная 

барацьба на тэрыторыі Беларусі (1941–1944 гг.)». 

 

В конце 20-х – начале 30-х гг. вся система международных отноше-

ний подверглась суровому испытанию. Обстановка в мире резко измени-

лась после установления в Германии фашистской диктатуры. 30 января 

1933 г. к власти в этой стране пришла Национал-социалистическая партия 

во главе с Адольфом Гитлером. Новое немецкое правительство выдвинуло 

в качестве своей задачи пересмотр итогов Первой мировой войны. Широ-

кое распространение получила геополитическая теория «борьбы за жиз-

ненное пространство». «Мы прекращаем извечный натиск германцев на 

Юг и Запад Европы и обращаем взор на земли на Востоке... Но если мы  

сегодня говорим о новых землях в Европе, то мы можем думать в первую 

очередь только о России и подчиненных ей окраинных государствах», – 

излагал Гитлер свою программу в книге «Майн Кампф». В октябре 1933 г. 

Германия вышла из Лиги Наций и стала на путь проведения милитарист-

ской политики. Таким образом, в первой половине 30-х гг. в Европе возник 

новый, наиболее опасный очаг мировой войны. Это вызвало беспокойство 

не только СССР, но и других европейских государств, над которыми  

нависла угроза фашистской агрессии, и прежде всего Франции. 8 сентября 

15-я сессия Ассамблеи большинством голосов (против – Голландия, Пор-

тугалия, Швейцария) приняла СССР в Лигу Наций. 
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Во второй половине 30-х гг. особую остроту приобрели междуна-

родные события, связанные с гражданской войной в Испании. 16 февраля 

1936 г. на выборах в кортесы Испании победу одержали левые партии, во-

шедшие в Народный фронт. Испанская военная верхушка при поддержке 

правых сил страны стала готовить мятеж против правительства Народного 

фронта. Он начался в ночь на 18 июля 1936 г. Во главе мятежа встал гене-

рал Франко. В стране началась гражданская война. Мятежники обратились 

за помощью к Риму и Берлину и мгновенно ее получили – с августа 1936 г. 

начались регулярные поставки оружия. С течением времени они станови-

лись все более масштабными, а к середине осени этого же года в Испании 

появились итальянские и немецкие войска.  

Попытки советской дипломатии с помощью мирового сообщества 

прекратить вмешательство Италии и Германии в гражданскую войну  

в Испании, сорвать военно-экономическую блокаду республики успеха  

не имели. Политика «умиротворения», которой придерживались ведущие 

западные державы, стойкий антикоммунизм и страх большевизации  

Испании удерживали Англию и Францию от совместных с Советским Со-

юзом действий против Франко. 

Интервенция Германии и Италии в Испании ускорила оформле- 

ние военного блока фашистских держав. 25 октября 1936 г. в Берлине  

было подписано соглашение, положившее начало существованию «Оси 

Берлин – Рим». Стороны договорились о разграничении своих экономиче-

ских интересов в Европе, о совместных действиях в Испании, о признании 

правительства Франко. Через месяц был заключен японо-германский  

«антикоминтерновский пакт». Стороны обязывались информировать друг 

друга о деятельности Коминтерна и вести против него совместную борьбу. 

В секретном приложении к пакту говорилось, что в случае войны одной  

из сторон с СССР другая не должна способствовать облегчению его поло-

жения. 29–30 сентября 1938 г. в Мюнхене состоялась конференция Вели-

кобритании, Франции, Германии и Италии, на которой было подписано  

соглашение об отторжении от Чехословакии Судетской области, пере- 

ходившей к Германии, и некоторых территорий, передаваемых Польше  

и Венгрии.  

В результате Мюнхенского соглашения Чехословакия потеряла  

около 20 % своей территории, в том числе исключительно значимые в эко-

номическом отношении районы. Новыми границами были перерезаны  

важнейшие транспортные магистрали страны. Более миллиона чехов и 

словаков оказались под властью Германии.  

Мюнхенское соглашение вызвало резкое ослабление позиций Фран-

ции и Великобритании в Европе. В Мюнхене по существу была уничтоже-

на система военных союзов, заключенных Францией с другими государ-

ствами Европы.  
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1 сентября 1939 г. нападением гитлеровской Германии на Польшу 

началась Вторая мировая война. Советский Союз временно оставался 

в стороне от нее. В международно-правовом плане он занял нейтральную 

позицию в отношении стран, участвовавших в войне, о чем было объявле-

но в ноте, врученной 17 сентября 1939 г. послам всех стран, с которыми 

СССР поддерживал дипломатические отношения. Укрепление собственной 

безопасности было главной заботой СССР в этот период. В сложившейся 

обстановке этой цели служило продвижение советских границ на запад. 

Почти все присоединенные территории до революции входили в состав 

России. В 1939–1940 гг. Красная армия заняла территории, вошедшие со-

гласно секретным договоренностям с Германией в советскую «сферу влия-

ния». Затем плебисциты разных типов санкционировали присоединение 

этих земель к СССР.  

К 25 сентября 1939 г. части Красной армии контролировали всю 

территорию Западной Беларуси и Западной Украины. 

Большинство населения встречало воинов Красной армии с радостью 

и душевным подъемом, как братьев и освободителей. В некоторых местах 

еще до прихода советских войск члены КПЗБ (Коммунистической партии 

Западной Беларуси) создали военно-революционные комитеты, которые 

разоружали полицейских, брали под свою охрану важные коммуникацион- 

ные объекты. Создавались временные органы управления, а при них – 

отряды рабочей гвардии и крестьянской милиции. Помещичье движимое 

и недвижимое имущество было разделено между батраками, безземельны-

ми и малоземельными крестьянами. 

22 октября 1939 г. прошли выборы в Народное собрание Западной 

Беларуси, которое должно было в законодательном порядке решить вопрос 

о власти. 28–30 октября 1939 г. проходило Народное собрание в г. Бело- 

стоке, на котором были приняты Декларации об установлении в Западной 

Беларуси советской власти, ее вхождении в состав БССР, конфискации 

помещичьих земель, национализации банков и крупной промышленности. 

2 ноября 1939 г. сессия Верховного Совета СССР и 12 ноября 1939 г. 

сессия Верховного Совета БССР соответственно приняли законы о вклю- 

чении Западной Беларуси в состав СССР и воссоединении ее с БССР. 

В результате территория БССР увеличилась со 125,5 тыс. км
2
 до  

225,7 тыс. км
2
, а население – в 2 раза и составило 10,2 млн человек. Было 

ликвидировано прежнее административное деление и создано 5 новых 

областей – Барановичская, Белостокская, Брестская, Вилейская и Пинская. 

Однако воссоединение было неполным. 10 октября 1939 г. между 

СССР и буржуазной Литвой был заключен договор о передаче г. Вильно 

и Виленской области Литве. Позднее ей был передан Свентянский район, 

часть территорий Видзовского, Гадутишковского, Островецкого, Воронов- 
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ского и Радунского районов. Всего в 1940 г. Литве передали около  

2 тыс. км
2
 территории. С декабря 1939 г. в западной части Беларуси было 

введено новое административно-территориальное деление: образованы 

области, районы и сельсоветы. 24 марта 1940 г. здесь состоялись выборы 

в Верховный Совет СССР и Верховный Совет БССР. 98,1 % избира- 

телей проголосовали за кандидатов блока коммунистов и беспартийных. 

В декабре 1940 г. были избраны сельские, городские и областные Советы 

депутатов трудящихся. В течение 1940 г. повсеместно были созданы 

партийные и комсомольские организации, реорганизованы профсоюзы. 

В условиях нехватки кадров в западные области БССР прибыло 

около 31 тыс. партийных, комсомольских и советских работников, специа- 

листов здравоохранения и культуры. Они сыграли ведущую роль в 

организации социально-экономических и культурных преобразований. 

К местным кадрам в большинстве случаев безосновательно проявлялось 

недоверие. 

На территории западных областей БССР были национализированы 

не только крупные и средние предприятия, но и большая часть мелких,  

что противоречило решениям Народного собрания. В конце 1940 г. дей- 

ствовали 392 промышленных предприятия. Объем промышленной продук- 

ции по сравнению с 1938 г. вырос в 2 раза и составил 27,6 % промышлен- 

ного производства республики. Постепенно ликвидировалась безработица. 

Безземельные и малоземельные крестьяне получили 1 млн га земли, 

крупный рогатый скот, лошадей. Шел процесс становления коллективных 

хозяйств. Однако до июня 1941 г. они составляли только около 7 % кресть- 

янских хозяйств (1 115 колхозов). На землях помещичьих имений было 

создано 28 совхозов. Для обслуживания колхозов и совхозов создавались 

машинно-тракторные станции (МТС). 

В то же время советской властью были предприняты некоторые 

меры по предупреждению обострения социальной напряженности в 

деревне. Репрессивные меры были направлены против осадников, которые 

представляли социальную опасность. Остальная часть зажиточного кресть- 

янства облагалась повышенными денежными и натуральными налогами, 

им запрещалась сдача земли в аренду. Мероприятия советской власти 

встретили сопротивление в деревне, велась антисоветская агитация. 

Значительными были перемены в культурной жизни: в 1940 г. в запад- 

ных областях работали 5 643 общеобразовательные школы, 4 института, 

12 техникумов, 5 драмтеатров, 100 кинотеатров, 92 Дома культуры и  

220 библиотек. В 1940 г. в западных областях была введена советская 

система социального обеспечения. Устанавливались пенсии по старости 

и инвалидности. Вводилось бесплатное медицинское обслуживание. 
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В общественно-политической жизни Беларуси проявились отрица- 

тельные стороны административно-командной и репрессивной системы. 

30 сентября 1939 г. были арестованы, а затем репрессированы белорусские 

деятели национально-освободительного движения. Согласно принятому в 

декабре 1939 г. секретному постановлению СНК СССР «О выселении 

осадников и работников лесной охраны из западных областей БССР», 

были депортированы в Сибирь, Казахстан и другие места 120 тыс. человек. 

Это отрицательно сказалось на морально-психологической атмосфере 

страны. 19 сентября было опубликовано совместное советско-германское 

коммюнике, в котором говорилось, что цель этой акции состояла в том, 

чтобы «восстановить мир и нарушенный вследствие распада Польши 

порядок». Наступление советских войск почти не встретило сопротивления 

польской армии. До 250 тыс. польских бойцов сдали оружие Красной 

армии. Результатом этих событий было присоединение к Советскому 

Союзу территорий в 190 тыс. км
2
 с населением более 12 млн человек, где 

была провозглашена советская власть. В начале ноября эти территории 

вошли в состав УССР и БССР.  

Готовясь к нападению на СССР, фашисты в конце 1940 г. разработа-

ли план «Барбаросса», по которому рассчитывали еще до наступления  

зимы разгромить основные силы Красной армии и победоносно закончить 

войну. Германия постепенно перебрасывала свои войска на территорию 

Польши, ближе к границе СССР. На границе с Беларусью германское во-

енное командование к началу войны сконцентрировало самую мощную 

группировку армий «Центр». С советской стороны этим силам противо-

стояли войска Западного Особого военного округа, который с 22 июня 

1941 г. стал называться Западным фронтом.   

На рассвете 22 июня 1941 г. германские войска пересекли границу 

СССР. Немцы перебросили из-за Буга эшелон с опломбированными ваго-

нами, в которых были вооруженные солдаты и офицеры, на станцию 

Брест-Западный. Они заняли станцию и часть города, оставив в тылу по-

граничников и военных в крепости. До конца июля 1941 г. стойко сражал-

ся гарнизон Брестской крепости.  

Неспособность командования предвидеть ход военных действий 

проявилась и в размещении воинских соединений Западного фронта на  

Белостокском выступе. 10-я армия должна была держать оборону в центре, 

так как она была наиболее сильной. По флангам стояли 3-я и 4-я армии – 

более слабые. Немцы об этом хорошо знали и наступление начали с флан-

гов. В первый день войны 4-я группа Гоппнера прорвала фронт 3-й армии, 

и в прорыв ворвался корпус Манштейна, к вечеру 22 июня три дивизии 

Красной армии были рассеяны, а пять других понесли потери до 70 % лич-

ного состава. 14-й мехкорпус в районе Пружаны – Кобрин в этот же       
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день был почти полностью уничтожен. Здесь погибло около 14 тыс. совет-

ских солдат.   

В ночь с 22 на 23 июня командующий фронтом Д. Павлов пытался 

организовать контрнаступление, но это привело к огромным потерям жи-

вой силы и техники. Командование фронтом предприняло попытки задер-

жать наступление немцев в районе Полоцк – Витебск. И эта попытка была 

безуспешной.  

25 июня к северо-востоку от Слонима танки Гудериана и Гота  

завершили окружение частей, которые отходили от Белостока. 26 июня 

немцы захватили Барановичи, а 27 июня большинство частей Западного 

фронта попали в новое окружение в районе Новогрудка.  

26 июня 1941 г. немецкие механизированные части подошли к Мин-

ску. Войска 13-й армии удерживали рубежи до 28 июня. Героически  

сражались войска 100-й стрелковой дивизии генерал-майора И.М. Русия-

нова в районе Острошицкого Городка. К вечеру 28 июня немецкие войска 

заняли Минск. Отступая на восток, части Красной армии вели тяжелые 

оборонительные бои. Только 29 июня была дана директива СНК СССР 

и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых обла-

стей, в соответствии с которой проводилась дополнительная мобилизация 

в Красную армию. В июне – августе было мобилизовано более 500 тыс. 

жителей Беларуси.  

В начале июля 1941 г. советское командование предприняло попыт-

ку создания линии обороны вдоль Западной Двины и Днепра. Три дня  

шли бои в Борисове. 14 июля под Оршей впервые были применены реак-

тивные минометы. Жестокие бои развернулись в районе Бобруйска.  

С 3 по 28 июля продолжалась оборона Могилева. Тяжелые бои 12–19 авгу-

ста шли за Гомель. 

В районе Гродно застава пограничников отбивала атаки фашистов 

в течение десяти часов. В первые дни войны экипаж капитана Н.Д. Гастел-

ло направил свой подбитый самолет на скопление вражеской техники и 

живой силы. Таранили вражеские самолеты в первые часы войны летчики 

П.С. Рябцев над Брестом, А.С. Данилов в районе Гродно, С.М. Гудимов 

в районе Пружан. Ответственность за военные поражения СССР в 1941 г. 

лежала на партийном и государственном руководстве, и прежде всего на 

Сталине. Грубейшими просчетами стали не соответствующие ситуации  

военные концепции, нереалистичная оценка нацистской угрозы, отсут- 

ствие продуманной политики в области вооружений, дезорганизация  

командного состава вследствие «чисток» 1937–1938 гг.  

Причиной поражений в 1941 г. было и массовое истребление кадро-

вых военных в СССР. Красная армия была «обезглавлена» расправой над 

командными кадрами. Сместив и репрессировав командующих армиями, 
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корпусами, дивизиями, бригадами и даже полками, Сталин разрушил всю 

систему управления обороной страны. Около 40 тыс. офицеров были рас-

стреляны или арестованы. Репрессии военных не были прекращены и в  

условиях начавшейся войны. В октябре 1941 г. в подвалах на Лубянке  

оставалось еще около 300 высших военачальников. Часть из них была рас-

стреляна в Москве, некоторые – в Куйбышеве. Осенью 1941 г. под влияни-

ем складывающейся на фронтах обстановки из мест заключения было  

наконец освобождено 22 тыс. военнослужащих. 

Однако советское руководство не нашло в себе мужества объективно 

проанализировать причины крупных неудач и, чтобы отвести вину от себя, 

устроило позорное судилище. На основании фальсифицированных при- 

говоров была осуждена и казнена большая группа генералов. Среди них – 

командующий войсками Западного фронта Д.Г. Павлов, начальник штаба 

фронта В.Е. Климовских, командующий войсками 4-й армии А.А. Короб-

ков и другие военачальники. 

16 августа 1941 г. вышел приказ, клеймивший командиров и красно-

армейцев, проявлявших трусость и малодушие, сдававшихся в плен, дезер-

тировавших с поля боя. Приказ был типичен для методов сталинизма,  

так как согласно ему все советские пленные объявлялись предателями  

Родины, причем семьи пленных командиров подлежали высылке, а крас-

ноармейцев – лишались всякой помощи. Начало войны потребовало при-

нятия ряда чрезвычайных мер по мобилизации всех ресурсов для отраже-

ния агрессии, коренной перестройки жизни страны на военный лад.  

Программным документом стала директива ЦК ВКП(б) и СНК СССР пар-

тийным и советским организациям прифронтовых областей от 29 июня 

1941 г., которая требовала укрепить тыл, подчинить всю его деятельность 

интересам фронта; не оставлять врагу транспорт, хлеб; в районах, занятых 

оккупантами, организовывать вооруженную борьбу.  

Основными направлениями превращения страны в единый военный 

лагерь стали: перестройка работы государственных и партийных органов, 

военно-мобилизационная работа по укреплению Вооруженных Сил, пере-

стройка работы тыла, организация борьбы против оккупантов в тылу,  

определение внешнеполитической стратегии Советского Союза.  

30 июня 1941 г. был создан Государственный комитет обороны 

(ГКО) под председательством Сталина, сосредоточивший всю полноту 

власти. В его состав первоначально вошли: И.В. Сталин (председатель), 

В.М. Молотов (заместитель), К.Е. Ворошилов, Г.М. Маленков, Л.П. Берия. 

Позже членами ГКО стали Н.А. Булганин, Н.А. Вознесенский, А.И. Мико-

ян. Для руководства военными действиями учреждалась Ставка Верховно-

го главнокомандования. Эти органы взяли на себя функции высших пар-

тийных и государственных структур и находились под личным контролем 
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Сталина, который одновременно являлся руководителем ЦК ВКП(б), пред-

седателем СНК, ГКО, Верховным Главнокомандующим, наркомом оборо-

ны, председателем Комитета по транспорту. С началом войны по 14 воен-

ным округам была объявлена мобилизация. 

18 июля ЦК ВКП(б) принял постановление «Об организации борьбы 

в тылу германских войск». Оно обязывало республиканские, областные и 

районные комитеты партии развернуть в тылу врага широкую сеть пар-

тийных организаций, возглавить руководство действиями партизанских 

отрядов, диверсионных групп, боевых дружин. Уже в 1941 г. действовало 

18 подпольных обкомов, более 260 окружкомов, горкомов, райкомов и 

других партийных органов. К концу 1941 г. действовало более 2 000 парти-

занских отрядов общей численностью свыше 90 тыс. человек.  

В связи с нарастающим размахом партизанской борьбы для улуч- 

шения ее координации 30 мая 1942 г. был создан Центральный штаб пар-

тизанского движения, который возглавил П.К. Пономаренко. В июне  

и сентябре 1942 г. были сформированы Украинский и Белорусский штабы 

партизанского движения. К началу сентября 1941 г. вся территория Бела-

руси была оккупирована немецкими войсками. 

 

 

Семинарское занятие 4 

Беларусь в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн 

 

1. Оккупационный режим на территории Беларуси. 

2. Партизанское движение на территории Беларуси в годы Великой 

Отечественной войны. Деятельность подполья. 

3. Белорусская наступательная операция «Багратион». Окончание 

и значение Великой Отечественной и Второй мировой войн. 

 

Темы рефератов: 

1. Битвы под Москвой, Сталинградом, Курском и их влияние на пар-

тизанское и подпольное движение в Беларуси. 

2. Сохранение памяти о героизме советского народа. 

 

Понятия 

План «Ост» – фашистский план колонизации и германизации  

Восточной Европы; 

коллаборанты – предатели, которые сотрудничали с фашистами 

в годы Второй мировой войны; 

гетто – городские концлагеря, которые создавались гитлеровцами 

для уничтожения еврейского населения. В Беларуси их было создано 70; 
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рельсовая война – спланированная в стратегическом плане операция 

партизан по одновременному массовому разрушению железнодорожного 

полотна с целью дезорганизации военных перевозок противника; 

Армия Краева (АК) – подпольная военная организация, которая под-

чинялась польскому эмиграционному правительству в Лондоне. Распуще-

на в 1945 г.; 

операция «Багратион» – летняя стратегическая наступательная 

операция Красной армии 23 июня – 29 августа 1944 г. 

 

Персоналии 

В.З. Корж (1899–1967) – командир первого партизанского отряда 

в Пинском районе, Герой Советского Союза, после войны председатель 

колхоза. 

Т. Бумажков (1910–1941), Ф. Павловский (1908–1989) – советские 

и партийные руководители, организаторы первых партизанских отрядов, 

первые в истории партизанского движения Герои Советского Союза. 

М. Шмырев (батька Минай) (1891–1964) – командир партизанского 

отряда и Первой белорусской партизанской бригады; 

К. Заслонов (1910–1942) – руководитель диверсионной группы на 

железнодорожном узле станции Орша, с 1942 г. командир партизанского 

отряда, бригады. Погиб в 1942 г.. 

П. Калинин (1902–1966) – руководитель Белорусского партизанско-

го штаба. 

П.М. Машеров (1918–1980) – Герой Советского Союза, возглавлял 

комсомольское подполье, командир партизанского отряда, после войны на 

партийной работе. 

 

Оборудование: карты «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.», 

«Коммунистическое подполье и партизанское движение в Беларуси в 

1941–1944 гг.», «Великая Отечественная война. Боевые действия на тер- 

ритории Беларуси. 22 июня – август 1941 г.», «Вызваленне Беларусі ад 

нямецка-фашысцкіх захопнікаў (верасень 1943 – жнівень 1944 г.)». 

 

На оккупированной территории Беларуси немецко-фашистские  

захватчики вводили новый порядок – государственную систему политиче-

ских, экономических и военных мер, направленных на ликвидацию совет-

ского строя, эксплуатацию национальных богатств и ресурсов, порабоще-

ние и уничтожение людей. Ее идейной основой была «расовая теория» 

нацистов, утверждавшая превосходство арийской расы над всеми другими 

народами, необходимость расширения «жизненного пространства» для  

немцев. Наиболее полное отражение преступные замыслы нацистского  
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руководства нашли в так называемом генеральном плане «Ост», разрабо-

танном в нескольких вариантах. Согласно первоначальным расчетам, от 

общего числа белорусов в постоянных местах проживания должно было 

остаться не более 25 %. Они подлежали онемечиванию и использованию 

на самых низкоквалифицированных работах. Остальную часть белорусско-

го населения планировалось частично истребить, частично переселить за 

сотни и тысячи километров. Евреи подлежали поголовному истреблению. 

В январе 1943 г. Г. Гиммлер внес уточнение в план «Ост»: Беларусь наряду 

с Крымом, Литвой, Латвией и Эстонией, а также некоторыми другими 

местностями включалась в сферу «тотальной германизации» и «тотального 

заселения» немецкими колонистами. Беларусь была разделена на части. 

Территория Витебской, Могилевской, большей части Гомельской и во-

сточных районов Минской областей была включена в зону армейского ты-

ла группы армии «Центр», где все административные функции выполняло  

военное командование. 

Южные районы Брестской, Пинской, Полесской и Гомельской обла-

стей вошли в состав рейхскомиссариата «Украина». В генеральном  

округе Волынь – Подолия (Брест, Пинск, Кобрин, Слоним) с общей терри-

торией 20 200 км
2
 проживало 750 тыс. человек, в генеральном округе  

Житомир (Мозырь, Лельчицы, Петриков, Ельск, Речица) с территорией 

22 600 км
2
 проживало 550 тыс. жителей. Северо-западные районы Брест-

ской области и Белостокская область с городами Гродно и Волковыск  

были присоединены к Восточной Пруссии. Северо-западные районы  

Вилейской области отошли к генеральному округу Литвы. Барановичская 

область, части Минской и Вилейской, северные районы Брестской, Пин-

ской и Полесской областей составили генеральный округ Беларуси («Бело-

рутения»). Он был включен в состав рейхскомиссариата «Остланд» с рези-

денцией в г. Риге и разделен на 10 округ (гебитов). В каждой округе было 

несколько районов (крайсов), которые состояли из волостей, а волости 

объединяли несколько деревень. 

Во главе высшего органа оккупационной власти – Генерального ко-

миссариата Беларусь – был поставлен гауляйтер Вильгельм Кубе, а после 

его уничтожения в 1943 г. подпольщиками – группенфюрер войск СС  

фон Готтберг. В округах образовывались гебитскомиссариаты, в городах – 

штадскомиссариаты. В волостях назначались волосные старшины, а в де-

ревнях – старосты. Работу районных, волостных управлений и старост  

деревень направляли и контролировали комиссары, коменданты, зондер-

фюреры и т.д. Наряду с гражданскими оккупационными властями дей-

ствовал огромный военно-полицейский аппарат. Все оккупационные вой-

ска, которые находились на территории генерального округа Беларусь, 

подчинялись непосредственно командующему войсками вермахта на Бела-
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руси. Фашистский пропагандистский аппарат старался привлечь жителей 

оккупированных районов к сотрудничеству, используя естественную тягу 

человека к собственности и достатку, умело обыгрывая при этом предво-

енные ошибки руководства СССР в области имущественной политики. 

Германским министерством по делам оккупированных восточных 

территорий был издан приказ, разрешавший возвращать бывшим владель-

цам имущество, конфискованное советской властью. Отрицая хозяйствен-

ную практику большевизма, гитлеровцы разрешили мелкий частный биз-

нес, частную практику медицинским и некоторым другим работникам.  

Допускалось частное владение кустарными предприятиями, мастерскими, 

лавками. При этом было необходимо приобретать патенты, такие лица  

обязаны были заявлять о доходах, облагались налогами. Однако собствен-

ность, недвижимость, земля, льготы обещались в первую очередь тем,  

кто поддержит «новый порядок», немецкую армию и администрацию. 

В 1942–1943 гг. принимались меры по созданию профашистских проф- 

союзов (по ряду данных к сентябрю 1943 г. в них загнали до 150 тыс. чело-

век), женской организации, белорусского судебного аппарата, кооператив-

ного союза, подчиненного БНС. С сентября 1941 г. в Минске населению 

стали выдаваться продовольственные карточки, были оборудованы и дей-

ствовали свыше 40 продуктовых магазинов и ларьков, где отпускался хлеб. 

Одно из проявлений аграрной политики оккупационной администрации 

в Беларуси выражалось в директивных указаниях о необходимости замены 

колхозной системы на «общие хозяйства» в конце июля 1941 г. В сентябре 

гитлеровцы поддержали предложение о проведении общей аграрной ре-

формы на Востоке. Основой реформы становились «земельные товарище-

ства» и «производственные кооперативы». Только в феврале 1942 г.  

Гитлер выдал приказ о проведении реформы на занятых советских терри-

ториях. Реформа предусматривала три возможные формы ведения хозяй-

ства: коллективное хозяйство, земельный кооператив и хутор. В итоге  

в 1943 г. в генеральном округе Беларусь было образовано из 1 400 колхо-

зов 5 300 хозкооперативов. Структура старых колхозов была ликвидирова-

на. Рабочая сила из Беларуси рассматривалась в качестве экспортного то-

вара немцами еще до начала войны против СССР. Вербовка среди бело-

русского населения началась с декабря 1941 г. Генеральный комиссар  

Беларуси В. Кубе в январе 1942 г. обещал выслать «третьему рейху»  

15–18-летних работников села. Кризис германской экономики в начале 

1942 г. привел высшее руководство к решению о его преодолении через 

использование дополнительной рабочей силы. Общее число вывезенного 

гражданского населения в Германию составило 386 082 человека, из кото-

рых с территории хозяйственной инспекции «Центр» – 180 тыс., из гене-

ральных округов Волынь – Подолия – 50 тыс., Житомир – 20 тыс.,  

Белосток – 20 тыс., из генерального округа Беларусь – 116 082 человека.  
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Преследуя интересы рейха, В. Кубе попытался сыграть на еще не ис-

корененной за столетия польского и российского господства белорусской 

национальной идее, пробудив у сравнительно немногочисленных ее не-

коммунистических сторонников надежды на возрождение белорусской  

государственности под эгидой Германии. В органе управления «Белоруте-

нией» – Генеральном комиссариате, подчиненном В. Кубе, – были созданы 

отделы политики, пропаганды, культуры, молодежный и женский отделы. 

Важное значение гитлеровцы придавали печатной пропаганде.  

С апреля 1942 г. в Беларуси стала издаваться газета «Minsker Zeitung»  

(некоторые материалы выходили в ней и на белорусском языке). Оккупа-

ционной администрацией было дано разрешение и выделены средства на 

издание коллаборационистской прессы. В конце августа 1942 г. оккупанты 

и коллаборационисты добились проведения в Минске так называемого 

Всебелорусского Церковного собора, принявшего под их давлением реше-

ние об автокефалии белорусской православной церкви. Оккупационные 

власти, выдвигая условием лояльность по отношению к ним, допускали 

деятельность в Беларуси различных религиозных конфессий. 10 сентября 

1941 г. было опубликовано обращение Кубе к населению генерального  

округа «Белорутения», в котором излагались временные инструкции, ка-

сающиеся школьного дела. Еврейские дети обучению не подлежали. Для 

всех остальных в возрасте с 7 до 14 лет намечалось обязательное школьное 

обучение (для юношей 14–20 лет и девушек 17–20 лет вводилась трудовая 

повинность). С 1 октября 1941 г. предписывалось открыть начальные шко-

лы. В октябре 1941 г. было обнародовано распоряжение Кубе «Временный 

школьный порядок». 

На территории Беларуси действовало 260 лагерей смерти и их  

отделений. Только в Тростенецком лагере смерти было уничтожено 

206 500 человек. Во всех городах были организованны гетто для евреев. 

Одним из наиболее крупных было Минское гетто, в котором было уни-

чтожено около 100 тыс. евреев. За период оккупации оккупанты провели 

в Беларуси более 140 крупных карательных операций против партизан 

и мирных жителей. В период войны в Беларуси погибло 2 млн 200 тыс. че-

ловек, 380 тыс. жителей было вывезено в Германию.  

На оккупированной территории действовали коллаборанты. 22 ок-

тября 1941 г. была создана Белорусская народная самопомощь (БНС), воз-

главляемая доктором И. Ермаченко. Она взяла на себя функции по обеспе-

чению нуждающегося населения, имела право организовывать приюты, 

медицинские учреждения, проводить культурные мероприятия, издавать 

книги, журналы на белорусском языке. 29 июня 1942 г. было объявлено  

о создании Белорусского корпуса самообороны (БКС). Отряды БКС были 

слабо вооружены, не рвались в бой, легко поддавались пропаганде парти-

зан. Весной 1943 г. отряды БКС были расформированы. 
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22 июня 1943 г. был создан Союз белорусской молодежи (СБМ). 

Высшим органом СБМ был Центральный штаб во главе с М. Ганько и 

Н. Абрамовой. Задачи этой организации – воспитание молодежи в духе 

гитлерюгенда, подготовка ее к работе на военных заводах Германии и 

службе в военно-вспомогательных частях вермахта. 

В декабре 1943 г. была создана Белорусская центральная рада (БЦР). 

Президентом БЦР был назначен Р. Островский. Рада стала совещательным 

органом. Ей формально оккупационные власти передали социальное обес-

печение, культуру и образование. 23 февраля генеральный комиссар  

Готтберг издал приказ о создании Белорусской краевой обороны (БКО)  

и поручил БЦР провести мобилизацию мужского населения 1908–1924 гг. 

рождения. Главной задачей БКО была борьба вместе с полицией про- 

тив партизан. 

С первых дней оккупации Беларуси на ее территории развернулась 

всенародная борьба против немецко-фашистских захватчиков. Уже в июне 

1941 г. начал действовать Пинский партизанский отряд под командовани-

ем В. Коржа. На территории Октябрьского района Полесской области дей-

ствовал отряд под командованием Т. Бумажкова и Ф. Павловского, кото-

рым в августе 1941 г. было присвоено звание Героев Советского Союза. 

В июле – сентябре 1941 г. на территории Беларуси сформировали 430 пар-

тизанских отрядов и групп, в которых насчитывалось 8 300 человек. Важ-

ную роль в укреплении партизанского движения сыграли подпольные ор-

ганизации. Осенью и зимой 1941 г. в республике активно действовали 

Минская, Оршанская, Осиповичская, Брестская, Могилевская и другие 

подпольные антифашистские организации. В июне 1941 г. в Минске были 

созданы первые подпольные организации, которые затем объединил Мин-

ский подпольный горком КП(б)Б. Его возглавил И. Ковалев. В Оршан- 

ском железнодорожном депо действовала группа подпольщиков во главе 

с К. Заслоновым. Подпольщики также оказывали материально-техниче- 

скую помощь партизанам, обеспечивали их информацией, направляли 

к ним людей.   

В мае 1942 г. был создан Центральный штаб партизанского движе-

ния (ЦШПД), а в сентябре 1942 г. его отдел – Белорусский штаб партизан-

ского движения, который возглавил П. Калинин. Это дало возможность 

координировать действия партизанских отрядов и армии, обеспечивать их 

оружием, типографским оборудованием, снаряжением и т.д. 

В 1943 г. продолжалась концентрация партизанского движения. Из 

разрозненных отрядов создавались бригады, которые входили в партизан-

ские соединения. Наиболее значительными были Барановичское, Белосток- 

ское, Вилейское, Полесское соединения. Всего на территории Беларуси 

действовало около 40 соединений. Партизанские формирования совершали 
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рейды, освобождали целые районы и создавали партизанские зоны. Суще-

ствовало более 20 партизанских зон, которые занимали более половины 

территории Беларуси.  

Летом 1943 г. ЦШПД разработал операцию под кодовым названием 

«рельсовая война». Первый этап начался 3 августа и продолжался до 

15 сентября. Он был приурочен к наступлению советских войск на белго-

родско-харьковском направлении. В Беларуси железнодорожное движение 

парализовали на 15–30 суток. С 25 сентября по 1 ноября проводился вто-

рой этап под кодовым названием «концерт». С 20 июня 1944 г. до полного 

освобождения Беларуси продолжался 3-й этап операции «рельсовая вой-

на». В ней участвовали все партизаны Беларуси. 

На территории Западной Беларуси партизанское движение было ме-

нее активным. Существенным препятствием развитию здесь партизанского 

движения была деятельность Армии Краевой (АК), созданной польским 

эмиграционным правительством в Лондоне. Основной задачей АК было 

возрождение независимого польского государства в границах 1939 г. 

Разрыв дипломатических отношений советского руководства с поль-

ским эмиграционным правительством в апреле 1943 г. привел к конфрон-

тации между АК и партизанами. За осенне-летний период 1943–1944 гг. 

отряды Новогрудского округа АК провели 81 операцию против белорус-

ских партизан. АК проводили акции и против той части белорусского  

населения, которая не поддерживала идею восстановления Польши в до- 

военных границах. С некоторыми подразделениями АК гитлеровцы со-

трудничали. 

В годы Великой Отечественной войны в Беларуси сражались с вра-

гами 370 тыс. партизан и около 70 тыс. подпольщиков. Наряду с белоруса-

ми в партизанской борьбе участвовали представители 70 национальностей 

и народностей Советского Союза. В рядах партизан находилось около 

4 тыс. зарубежных антифашистов, в том числе 3 тыс. поляков, 400 слова-

ков и чехов, 235 югославов, около 100 немцев.  

Существенной составной частью всенародного сопротивления окку-

пантам явилось антифашистское подполье. В подпольной деятельности 

участвовало более 70 тыс. белорусских патриотов. Уже в июне 1941 г. в 

Минске были созданы первые подпольные организации, которые затем 

объединил Минский подпольный городской комитет КП(б)Б во главе с 

И. Ковалевым. За годы оккупации подпольщики вывели из города в парти-

занские отряды более 10 тыс. семей минчан.  

Подпольщики разработали и осуществили акцию по ликвидации  

генерального комиссара Беларуси В. Кубе. Диверсия на Минском железно- 

дорожном узле в декабре 1941 г. снизила его пропускную способность по-

чти в 20 раз. В Гомеле подпольщики взорвали ресторан с находившимися 
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там немецкими офицерами. В Оршанском железнодорожном депо активно 

действовала группа К. Заслонова. 

В Витебске в 1941–1942 гг. действовало 56 подпольных групп.  

С весны 1942 г. на железнодорожной станции Оболь Витебской области 

действовала подпольная комсомольская организация «Юные мстители» 

в составе 40 человек. Молодые патриоты совершили 21 диверсию. Актив-

ным было подпольное движение в Борисове, Орше, Жлобине, Мозыре, Ка-

линковичах и других населенных пунктах. 30 июля 1943 г. подпольщики  

Осиповичей совершили одну из самых крупных диверсий Второй мировой 

войны – уничтожили 4 эшелона с военной техникой, боеприпасами, горю-

чим. Один из этих эшелонов был загружен танками. 

Таким образом, борьба белорусского народа против немецких окку-

пантов была массовой. За доблесть и мужество более 140 тыс. партизан  

и подпольщиков награждены орденами и медалями, 88 из них было при-

своено звание Героя Советского Союза. 

В результате стратегического наступления Красной армии в 1943 г. 

фронт приблизился к Беларуси. 23 сентября был освобожден первый рай-

онный центр Комарин, в конце сентября – Хотимск, Мстиславль, Климо-

вичи, Кричев. 23 ноября 1943 г. был освобожден Гомель, куда сразу же  

переехал ЦК КП(б)Б, СНК БССР и БШПД. В январе – марте проведена  

Калинковичско-Мозырская операция с участием Гомельского, Полесского 

и Минского партизанских соединений, в результате которой были осво-

бождены Мозырь и Калинковичи. 

Решающую роль в освобождении Беларуси сыграла операция «Баг-

ратион», разработанная советским генеральным штабом. Она проводилась 

силами 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов (командующие маршал  

Советского Союза К.К. Рокоссовский, генерал армии Г.Ф. Захаров и гене-

рал-полковник И.Д. Черняховский), а также войсками 1-го Прибалтий- 

ского фронта (командующий – генерал армии И.Х. Баграмян). Важная  

роль в освобождении республики отводилась белорусским партизанам и 

эскадрильи «Нормандия – Неман». Операция проводилась с 23 июня по  

29 августа 1944 г.  

24 июня оборонительная линия немецких войск была прорвана. 

25 июня окружена, а затем ликвидирована витебская группировка против-

ника в составе 5 дивизий. 27 июня освобождена Орша, 29 июня разгромле-

на окруженная Бобруйская группировка врага. Здесь фашисты потеряли 

50 тыс. человек. 1 июля войска 3-го Белорусского фронта освободили  

Борисов. 3 июля 1944 г. освободили столицу Беларуси – Минск. В резуль-

тате первого этапа операции «Багратион» вражеская группировка армий 

«Центр» потерпела полное поражение, главные ее силы были разбиты.  

В ходе второго этапа белорусской операции в июле 1944 г. были  

освобождены Молодечно, Сморгонь, Барановичи, Новогрудок, Пинск, 
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Гродно, 28 июля был освобожден Брест. Завершилось изгнание немецко-

фашистских захватчиков с территории Беларуси. 

Советские войска продвинулись на 500–600 км. В ходе белорусской 

операции общие потери немецких войск составили 500 тыс. убитыми. 

В боях за Беларусь более 400 тыс. солдат и офицеров были награждены 

орденами и медалями, а 1 500 из них присвоено звание Героя Советского 

Союза. В ходе летнего и осеннего наступления советских войск почти вся 

территория СССР была освобождена. Гитлеровцы потеряли 170 дивизий. 

Румыния, Болгария, Венгрия и Финляндия были выведены из войны. В это 

время были проведены Львовско-Сандомирская и Ясско-Кишиневская 

операции. Советская армия начала освобождение Восточной Европы. 

6 июня 1944 г. состоялось открытие второго фронта в Европе. Аме-

риканские, английские, канадские подразделения под командованием 

Д. Эйзенхауэра численностью более 2,5 млн солдат и офицеров высади-

лись на побережье Северной Франции. Германское командование начало 

переброску войск на Восточный фронт, что способствовало проведению 

наступления англо-американских войсковых подразделений во Франции 

после открытия Западного фронта в Европе. 

К концу 1944 г. союзные войска освободили Францию, Бельгию и 

вышли к границам Германии. Итог Второй мировой войны был предрешен. 

В этих условиях союзники по антигитлеровской коалиции с 4 по 11 февра-

ля 1945 г. провели Крымскую (Ялтинскую) конференцию, на которой  

обсудили планы разгрома Германии и Японии, основные принципы после-

военного устройства мира. И. Сталин, Ф. Рузвельт, У. Черчилль договори-

лись о созыве учредительной конференции Организации Объединенных 

Наций, выплате Германией репараций, о границах Польши, образовании 

демократического правительства этой страны. 

В наступательной операции начала 1945 г. войска шести фронтов ве-

ли бои в Восточной Пруссии, Польше и в Карпатах. В результате была  

освобождена Польша, часть Чехословакии. Советские войска вышли на 

р. Одер и готовились к штурму Берлина. В течение 17 дней советские вой-

ска вели бои на подступах к городу и в Берлине. 2 мая германские войска 

прекратили сопротивление, а 8 мая 1945 г. в предместье Берлина 

(Карлсхорсте) представители Германии в присутствии военного командо-

вания армий СССР, США, Великобритании и Франции подписали акт о 

безоговорочной капитуляции. 

Послевоенное устройство Германии, ее границы с Польшей, СССР, 

вопрос о репарациях и другие проблемы обсуждались на Потсдамской 

конференции (17 июля – 2 августа 1945 г.). И. Сталин, Г. Трумэн, У. Чер-

чилль (с 28 июля – К. Эттли) подтвердили решения Крымской конфе- 

ренции, приняли программу демократизации, демилитаризации и денаци-



 99 

фикации Германии, определили систему управления страной, порядок  

выплаты репараций, наказания военных преступников. Было принято  

решение о передаче СССР Кенигсберга и прилегающих территорий.   

23 дня понадобилось Советской армии, чтобы добиться капитуляции 

Японии. Еще в апреле 1945 г. советское правительство денонсировало до-

говор с Японией о нейтралитете, а 8 августа заявило о вступлении в войну 

с ней. В течение августа была окружена и разгромлена миллионная Кван-

тунская армия. Были освобождены Южный Сахалин, Курильские острова. 

6 и 9 августа 1945 г. американцы подвергли атомной бомбардировке япон-

ские города Хиросиму и Нагасаки, в результате которой погибло более 

100 тыс. жителей этих городов. 

2 сентября 1945 г. на борту американского крейсера «Миссури» 

Япония подписала акт о капитуляции. Вторая мировая война закончилась. 

Белорусский народ внес весомый вклад в победу над фашистской 

Германией. Героически сражались на польской земле тысячи солдат и 

офицеров – уроженцев Беларуси. Тысячи наших земляков участвовали в 

боях на территории Германии и Японии. Белорусы сражались в антифа-

шистских отрядах Италии, Франции, Югославии, Польши, Словакии и Че-

хии. Свыше 350 тыс. из них награждены правительственными наградами, 

446 белорусов стали Героями Советского Союза, а П.Я. Головачев, 

И.И. Гусаковский, С.Ф. Шутов, И.И. Якубовский – дважды Героями Со-

ветского Союза, 67 человек награждены орденами Славы трех степеней.  

Беларусь понесла колоссальные потери в годы войны – погибли 

2,2 млн человек, было разрушено 209 городов и райцентров, 9 200 дере-

вень, уничтожено 10 тыс. промышленных предприятий. Республика поте-

ряла более половины своего национального достояния. Многие районы 

были полностью уничтожены. В Лельчицком районе, например, из 6 тыс. 

домов сохранилось всего 32 дома. Высокую цену заплатила наша страна 

за победу над фашизмом в годы Второй мировой войны. Ликвидация ос-

новных очагов напряженности не положила конец конфронтации в то-

гдашнем мире. Не могла решить существующие проблемы и созданная  

новая международная организация – ООН. Значительно расширился соци-

алистический лагерь во главе с СССР, традиционно «коммунистической 

заразе» противостояли западные демократические государства, но во главе 

их уже стояли США. Это привело к складыванию биполярного мира, при 

этом недавние союзники оказались разделенными «железным занавесом». 

Но память о страшных итогах Второй мировой войны и новые ядерные ре-

алии придали противостоянию между двумя главными политическими 

центрами характер «холодной войны», к счастью не переросшей в реаль-

ный широкомасштабный военный конфликт.    
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Лекция 7 

БССР: достижения и проблемы созидательного труда народа  

в послевоенный период (1945–1991 гг.) 

 

1. Новая расстановка сил в послевоенном мире. Создание ООН. 

2. Послевоенное восстановление народного хозяйства. 

3. Общественно-политическая жизнь в БССР после окончания войны. 

 

Понятия 

Коллективизация – объединение мелких единоличных крестьянских 

хозяйств в крупные коллективные социалистические хозяйства – колхозы; 

Организация Объединенных Наций (ООН) – международная орга-

низация, созданная для поддержания и укрепления международного мира 

и безопасности, развития сотрудничества между государствами в 1945 г.; 

тоталитарный режим – политический режим, стремящийся к пол-

нейшему контролю государства над всеми аспектами жизни общества  

и человека; 

политическая «оттепель» – период в истории СССР с 1953 г. и до 

начала 1960-х гг., либерализация жизни, связанная с деятельностью 

Н.С. Хрущева. 

 

Персоналии 

К. Киселев (1903–1977) – нарком (министр) иностранных дел БССР 

в 1944–1958 гг. 

К. Мазуров (1914–1989) – советский партийный и государственный 

деятель, с 1956 по 1965 г. Первый секретарь ЦК Компартии Беларуси, 

с 1953 по 1956 г. Председатель Совета Министров БССР. 

П. Пономаренко (1902–1984) – первый секретарь ЦК КП(б)Б в  

1938 г. – начале 1947 г., в годы войны начальник ЦШПД, в 1944–1948 гг. – 

Председатель Совета Народных Комиссаров (с 1946 г. – Совет Министров 

БССР). 

Н. Патоличев (1908–1989) – советский партийный и государствен-

ный деятель, с 1950 по 1956 г. Первый секретарь Компартии БССР. 

Л. Цанава (1900–1955) – нарком внутренних дел БССР в 1938– 

1941 гг. Министр Государственной безопасности БССР в 1943–1951 гг. 

 

Оборудование: карта «Республика Беларусь в первое послевоенное 

десятилетие». 

 

Разгром Германии и ее союзников во Второй мировой войне изменил 

расстановку сил в мире. Япония, Италия были отстранены от участия 
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в мировой политике. Возросла роль и политическое влияние стран 

антигитлеровской коалиции – СССР, США, Великобритании и Франции, 

которым принадлежал приоритет в решении вопросов послевоенного 

устройства мира. 

На Тегеранской (1943), а затем на Потсдамской (1945) конференциях 

лидеры великих держав (И. Сталин, Ф. Рузвельт, У. Черчилль) приняли 

решение о создании Организации Объединенных наций (ООН). БССР 

и УССР были включены в число стран – основательниц ООН и подписали 

ее Устав 26 июня 1945 г. БССР впервые в истории стала членом самой 

престижной организации, созданной в целях поддержания международ- 

ного мира и безопасности, развития дружественных отношений между 

народами. Практической пользой вхождения БССР в ООН для белорус- 

ского народа явилось получение от этой организации помощи в виде 

поставок товаров, машин и оборудования в наиболее тяжелое после- 

военное время. 

В условиях борьбы с нацизмом союзники стремились найти согла- 

сие. Крымская (4–11 февраля 1945 г.), а затем Потсдамская (17 июля –  

2 августа 1945 г.) конференции определили политику СССР, США, 

Великобритании по отношению к побежденным странам, новые границы 

стран, принимавших участие во Второй мировой войне. Союзники 

определили репарации Германии в объеме 20 млрд долларов (СССР – 

10 млрд, в том числе для БССР – 1,5 млрд).  

После окончания войны предусматривалось разделение Германии 

на 4 зоны оккупации – СССР, США, Великобритании, Франции – и выде- 

ление отдельного района Берлина, оккупированного совместно четырьмя 

государствами. Проведение реформ в западных зонах оккупации (США, 

Великобритании, Франции) ускорило образование в 1949 г. Федеративной 

Республики Германии (ФРГ). В 1949 г. на территории советской окку- 

пационной зоны была провозглашена Германская Демократическая 

Республика (ГДР). 

Первые послевоенные годы (1945–1946 гг.) стали периодом народ- 

ной демократии в восточноевропейских странах. От капиталистической 

системы отошли 13 государств Восточной Европы, Азии и Америки 

(Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Китай, Куба, Монголия, Польша, 

Румыния, Чехословакия, Югославия, Северная Корея, Демократическая 

Республика Вьетнам) и во главе с СССР создали мировую систему 

социализма. 

Отношения между странами-победительницами обострились во 

второй половине 1946 г. В марте 1946 г. У. Черчилль, выступая в г. Фул- 

тоне, обвинил СССР в захвате и изоляции Восточной Европы. А в марте 

1947 г. президент США Г. Трумэн сформулировал программу поддержки 
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«свободных народов». США брали на себя право вмешательства, вплоть  

до вооруженного, в дела стран, где они видели угрозу коммунизма. 

Путь становления сверхдержав шел через создание ядерного ору- 

жия (США – 1945 г., СССР – 1949 г.) и производство межконтиненталь- 

ных ракет. Противостояние крупнейших государств мира привело к 

расколу Европы, к началу «холодной войны» между сверхдержавами 

(СССР и США). 

Президент США Г. Трумэн выступил с доктриной, в которой заявил 

о претензиях США на мировое господство. Конкретным шагом в этом на-

правлении следует рассматривать «План Маршалла», который предусмат- 

ривал возрождение экономики западноевропейских стран путем предо- 

ставления им финансовых средств в обмен на признание лидерства США. 

Программа помощи составила 13,3 млрд долларов (была больше). 

Американская политика так называемого «сдерживания комму-

низма» нашла свое выражение в создании против СССР военно-

политических блоков: в 1949 г. – НАТО (США, Великобритания, Франция, 

Италия, Канада, Исландия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Бельгия, 

Люксембург, Португалия, позднее Греция, Турция, ФРГ, Испания и др.),  

в 1950-е гг. – СЕАТО (США, Великобритания, Франция, Австралия, Новая 

Зеландия, Тайланд, Филиппины, Пакистан), СЕНТО (США, Велико- 

британия, Турция, Ирак, Иран, Пакистан), АНЗЮС (Австралия, Новая 

Зеландия, США). В ответ в мае 1955 г. СССР и страны Восточной Европы 

создали Организацию Варшавского Договора. 

В 1950-е гг. происходит крах мировой колониальной системы и на  

ее развалинах формируется движение неприсоединения стран «третьего 

мира», которое к 1960-м гг. объединяло более 100 государств. Однако  

ни одна из организаций сверхдержав (СССР или США) не имела боль- 

шинства в ООН. 

В послевоенном мире все более отчетливо заявляют о себе Инте- 

грационные процессы. Западноевропейские государства создают в  

1957–1958 гг. ЕЭС (Европейское Экономическое Сообщество) и другие 

организации. Страны социализма во главе с СССР образуют СЭВ (Совет 

Экономической Взаимопомощи). Внешнеполитическая деятельность БССР 

проводилась в русле международной политики СССР. Все вопросы отно 

шений с иностранными государствами, международными организациями 

решались с ведома союзных органов.  

Повышению авторитета БССР на международной арене способство-

вало открытие в 1958 г. Постоянного представительства Белорусской ССР 

при ООН. В дальнейшем Беларусь избиралась непостоянным членом Со-

вета Безопасности при ООН (1974–1975), четыре раза избиралась в Эконо-

мический и Социальный Совет. Она участвовала в работе 70 между- 
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народных организаций и их органов. Беларусь стала соавтором 10 проек- 

тов резолюций по вопросам разоружения. По предложению БССР  

Генеральная Ассамблея ООН в 1971 г. приняла Конвенцию о нераспро-

странении срока давности на военных преступников и преступления  

против человечества. Через участие в международных и межправитель- 

ственных организациях республика укрепляла свой авторитет на междуна-

родной арене.  

Восстановление народного хозяйства Беларуси началось сразу после 

освобождения ее территории с осени 1943 г. В 1944 г. советское прави-

тельство ассигновало на восстановление хозяйства 490,7 млн рублей,  

в 1945 г. – 1 200 млн рублей. За годы четвертой пятилетки (1946–1950)  

были построены тракторный, автомобильный, мотовелозавод, тонкосукон-

ный комбинат. Численность рабочих и служащих увеличилась в два раза  

и составила около 1 млн человек. К 1950 г. промышленность республики 

превысила довоенный уровень на 20 %. Наиболее быстрыми темпами раз-

вивались машиностроение, металлообработка. В 1950 г. автозавод дал  

народному хозяйству около 2,4 тыс. автомобилей, велосипедный выпустил 

70 тыс. велосипедов, тракторный – первые 36 машин. Увеличилось произ-

водство строительных материалов. На белорусских стройках в 1946 г.  

работало более 100 тыс. военнопленных. 

Колоссальные трудности пришлось преодолевать в ходе послевоен-

ного восстановления. За годы оккупации пришли в негодность и запусте-

ние сотни тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, резко сократи-

лось поголовье скота. Неблагоприятной была и демографическая ситуация. 

Сотни тысяч сельчан погибли, многие были угнаны в Германию. В сель-

ском хозяйстве работали практически только женщины, подростки и  

старики. В начале 1945 г. 4 024 колхоза имели от 2 до 10 лошадей на  

хозяйство. В соответствии с решениями СНК СССР и ЦК ВКП(б), из во-

сточных районов страны в Беларусь направили 3,5 тыс. тракторов и авто- 

мобилей, около 200 тыс. лошадей и коров. К концу пятилетки посевные 

площади составили 94,3 % от довоенных, а поголовье крупного рогатого 

скота – 96,5 %.  

Значительные социально-экономические преобразования осуществ-

лялись в сельском хозяйстве западных областей Беларуси. Безземельные 

и малоземельные крестьяне получили свыше 400 тыс. га земли. Однако 

колхозное строительство в западных областях встретило сопротивление 

части крестьян, католического духовенства. С осени 1949 г. темпы кол- 

лективизации резко возросли. Вместе с организационно-политической  

работой на крестьян оказывалось административное давление, игнори- 

ровался принцип добровольности. Применялись репрессивные меры.  

В результате организационных, пропагандистских и прочих мер к концу 
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1950 г. здесь функционировало 6 054 колхоза, объединивших 83,7 % кре-

стьянских хозяйств. 

В послевоенные годы жизнь в республике была очень трудной. Уро-

вень реальной зарплаты оставался невысоким и не достигал довоенного 

уровня. Ситуация серьезно осложнилась в 1946 г. засухой, которая охвати-

ла восточные и южные районы СССР. Колхозам Беларуси был доведен  

повышенный план сельскохозяйственных поставок, после выполнения  

которых белорусские сельхозпредприятия оставались без фуража и семен-

ного фонда, а колхозники – без оплаты за свой труд, так как расчет прово-

дился не в денежной, а в натуральной форме. Росли налоги и ежегодные 

государственные займы, которые достигали месячной зарплаты. Урожай-

ность зерновых составляла 4,4–5 центнеров с гектара, картофеля –  

50 центнеров. 

В декабре 1947 г. в стране была отменена карточная система на про-

довольственные и промышленные товары, проведена денежная реформа. 

Высокими темпами шло жилищное строительство. За первую послевоен-

ную пятилетку страна смогла построить жилье для 2 млн человек. Жилищ-

ный фонд г. Минска был восстановлен на 80 %, других городов республи-

ки – примерно на 50 %. Это был значительный шаг, если учесть масштабы 

разрушений в городах, сельских населенных пунктах Беларуси. 

В послевоенные годы в Беларуси высокими темпами шло восстанов-

ление учреждений образования и здравоохранения. В 1950/1951 учебном 

году сеть школ превысила довоенный уровень, был завершен переход  

ко всеобщему семилетнему обучению молодежи.  

После освобождения Беларуси в Минск вернулся Белорусский госу-

дарственный университет, начал работать Белорусский институт народного 

хозяйства, Белорусский театральный институт. В 1950/1951 учебном году 

функционировало 29 высших учебных заведений. В их числе новые вузы: 

Гродненский сельскохозяйственный институт, Белорусский институт ме-

ханизации сельского хозяйства, Белорусский институт инженеров желез-

нодорожного транспорта и др. В вузах обучалось более 10 тыс. студентов. 

Восстановили свою работу многие учреждения науки. В 1951 г.  

численность ученых Академии наук превысила довоенный уровень. 

В структуре Академии наук были созданы Физико-технический институт, 

Институт ядерной энергетики, Институт физики и математики.  

Победа в войне породила у многих граждан республики надежды  

на улучшение жизни. Приступая к мирному труду, многие надеялись на 

перемены и в общественно-политической жизни. Организующей и руково-

дящей силой, как и в довоенный период, в обществе оставалась коммуни-

стическая партия. В Беларуси, как и по всему СССР, сохранилась старая 

политическая система, действовало 5,5 тыс. первичных парторганизаций, 
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312 кандидатских и 10 партийно-комсомольских групп. Компартия усили-

вала свое влияние прежде всего тем, что расставляла кадры на решающих 

участках хозяйственного и культурного строительства. На руководящие 

должности назначались лица, которые ранее к Беларуси не имели никакого 

отношения.  

Специфической оставалась роль профсоюзов, комсомола и других 

общественных организаций, которые входили в политическую систему. 

Они выполняли волю властей и мобилизовали население на выполнение 

очередных задач. В таких условиях общественно-политическая жизнь  

определялась тотальным контролем, была жестко связана с системой и 

подчинялась ей. Начинались массовые репрессии. Представители НКВД 

считали, что все, кто во время войны находился на оккупированной терри-

тории, являются предателями. Поэтому в тюрьмах оказались многие пар-

тизаны, подпольщики и военнопленные. Широко применялось выселение. 

Всего за 1946–1953 гг. в административном порядке было выслано 

349 тыс. человек. В республике возобновились аресты писателей.  

В 1950-е гг. в жизни советского общества происходили значительные 

события. Тоталитарный режим, утвердившийся в Беларуси, как и в целом 

в СССР, к этому времени изжил себя. Становилась очевидной необходи-

мость если не смены его, то хотя бы модернизации. Практическое разре-

шение этой проблемы началось после смерти И. Сталина. В истории  

страны промежуток времени после смерти И. Сталина (5 марта 1953 г.)  

и до отставки Н.С. Хрущева в октябре 1964 г. назвали десятилетием поли-

тической «оттепели». Тогда наметился определенный поворот к коллек-

тивному решению партийных и государственных вопросов, к демократи-

зации общества. Особую роль в дальнейшей демократизации общества 

сыграл ХХ съезд КПСС, состоявшийся в феврале 1956 г. Его решения  

означали принципиальный поворот в жизни общества. На закрытом засе-

дании съезда в ночь с 24 на 25 февраля в докладе Н.С. Хрущева «О культе 

личности и его последствиях» была дана оценка преступлений Сталина, 

масштабов массовых репрессий. В своем выступлении Хрущев характери-

зовал культ личности как явление, рожденное не общественным строем, 

а личными качествами Сталина. В это время предпринимались меры по 

расширению прав союзных республик, устранению излишней централиза-

ции в государственном и хозяйственном строительстве.  

Политическая «оттепель» привела к реабилитации в 1956–1961 гг. 

70 тыс. репрессированных. С 1953 по 1963 г. в Беларуси было реабилити-

ровано 5 619 человек, среди них партийные, государственные и обще-

ственные деятели. С приходом к власти Л.И. Брежнева реабилитация была 

почти прекращена. В конце 1950-х – начале 1960-х гг. началась массовая 

антирелигиозная кампания, в ходе которой в Беларуси было закрыто более 

600 храмов. 
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В октябре 1961 г. на ХХII съезде КПСС была принята новая партий-

ная программа, которая поставила целью уже через 20 лет построить ком-

мунизм в СССР и обеспечить народу самый высокий жизненный уровень. 

В эти годы партийную организацию Беларуси возглавляли К.Т. Мазуров, 

П.М. Машеров, Совет Министров – Т.Я. Киселев, Верховный Совет – 

С.О. Притыцкий, Н.А. Сурганов. 

Началом нового этапа советской истории явился октябрьский 

(1964 г.) Пленум ЦК КПСС, который освободил Н.С. Хрущева от занимае-

мых должностей и избрал первым секретарем ЦК КПСС Л.И. Брежнева. 

Партия объявила курс на стабилизацию общества. Высшее политическое 

руководство делало все для того, чтобы покончить с политической «отте-

пелью», резко усилилась цензура. 

 

 

Семинарское занятие 5 

БССР: достижения и проблемы созидательного труда народа 

в послевоенный период (1945–1991 гг.) 

 

1. Социально-экономическое развитие БССР. Назревание кризисных 

явлений в экономике (1955–1991 гг.). 

2. Политика перестройки и особенности ее проведения в БССР. 

3. Культурная жизнь БССР (1945 – конец 1980-х гг.). 

 

Темы рефератов 

1. Авария на Чернобыльской АЭС и ее последствия. 

2. Социально-экономические проблемы в СССР и БССР в 80–90-е гг. 

 

Понятия  

МТС – машинно-тракторная станция, государственное сельскохозяй-

ственное предприятие в СССР, обеспечивавшее техническую и организа-

ционную помощь сельскохозяйственной техникой колхозам и совхозам; 

мелиорация – работы, направленные на улучшение свойств земель, 

на повышение их производительности; 

перестройка – масштабные перемены в идеологии, экономической 

и политической жизни СССР во второй половине 1980-х гг. Целью реформ 

была всесторонняя демократизация сложившегося в СССР общественно-

политического и экономического строя; 

гласность – политика максимальной открытости в деятельности  

государственных учреждений и свободы информации; 

диссиденты – граждане СССР, открыто выражавшие свои взгляды, 

которые существенно отличались от господствующей в обществе и госу-
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дарстве коммунистической идеологии и практики, за что многие из них 

подвергались преследованиям со стороны властей; 

демократизация – распространение и закрепление форм государ-

ственного строя, основанных на признании принципа народовластия, сво-

боды и равенства граждан; 

инфляция – чрезмерное увеличение количества обращающихся в 

стране бумажных денег сверх потребностей хозяйственного оборота и в 

связи с этим быстрое их обесценивание; 

плюрализм – множественность взглядов, точек зрения по различным 

вопросам. 

 

Персоналии  

Н.С. Хрущев (1894–1971) – Первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 

1964 г. Председатель Совета Министров СССР с 1958 по 1964 г.  

Л.И. Брежнев (1906–1982) – советский партийный и государствен-

ный деятель, занимавший все высшие посты с 1964 по 1982 г., ветеран  

Великой Отечественной войны. 

М.С. Горбачев (1931 г. р.) – партийный и государственный деятель 

СССР и России, последний Генеральный секретарь ЦК КПСС, Президент 

СССР в 1990–1991 гг. 

 

Оборудование: карта «БССР в 1955–1991 гг.». 

 

После решений сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС, который 

определил меры по экономическому укреплению сельского хозяйства,  

повышению самостоятельности колхозов и совхозов, материальной заин-

тересованности крестьян, несколько улучшилось состояние сельского  

хозяйства. В 1958 г. машинно-тракторные станции (МТС) были преобразо-

ваны в ремонтно-технические станции (РТС). Техника МТС была продана 

колхозам. 

Был принят семилетний план развития народного хозяйства СССР 

(1959–1965). Аналогичным планом по БССР предусматривалось увели- 

чение объема промышленной продукции на 80 %. В годы семилетки в  

республике ускоренными темпами развивались приборостроение, электро-

ника, радиоэлектроника, машиностроение. Была введена в строй Березов-

ская электростанция, что дало возможность создать единую Белорусскую 

энергосистему. Вступили в строй первый калийный комбинат в Солигор-

ске, Гродненский азотно-туковый, Полоцкий нефтеперерабатывающий  

заводы и др. 

Несмотря на то, что промышленность в целом справилась с задания-

ми семилетки, негативных явлений избежать не удалось. Значительное  
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количество предприятий выпускало продукцию устаревших образцов.  

В начале 1960-х гг. началось снижение производства сельскохозяйствен-

ной продукции. Не дала положительных результатов и реорганизация 

МТС, в результате которой колхозы оказались в больших долгах у госу-

дарства. Появился дефицит не только промышленных товаров, но и сель-

скохозяйственных продуктов. Страна стала закупать зерно за границей. 

В середине 1960-х гг. были проведены экономические реформы. 

В промышленности вернулись к отраслевому принципу руководства.  

В Беларуси вместо одного совнархоза было создано шесть министерств 

союзно-республиканских и три республиканских. Предусматривалось рас-

ширение хозяйственной самостоятельности предприятий. Предприятиям 

разрешалось распоряжаться частью полученной ими прибыли. 

Вместе с тем в 1970–1980-е гг. экономика Беларуси, как и в целом 

СССР, стала снижать темпы роста. Научно-технический прогресс затронул 

в первую очередь оборонную промышленность. Огромные средства вкла-

дывались в новое строительство, которое нередко оставалось незавершен-

ным. Увеличилось отставание технического уровня Беларуси от уровня 

промышленно развитых стран. 

Противоречиво развивалось и сельское хозяйство Беларуси. С одной 

стороны, шло укрепление его материально-технической базы, а с другой – 

снижались темпы развития сельскохозяйственного производства. Росло 

количество нерентабельных хозяйств. Этому способствовал рост стоимо-

сти техники, отчуждение крестьянина от средств производства, низкая  

заработная плата, плохие социально-культурные условия и т.д. 

С середины 1980-х гг. по инициативе нового руководства КПСС  

во главе с М.С. Горбачевым в СССР начался период радикальных эконо-

мических, политических и социальных преобразований, начало которым 

положили решения апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС. Провозгла-

шенная в 1985 г. политика перестройки предусматривала приоритетное 

развитие социальной сферы, более полное удовлетворение как материаль-

ных, так и духовных потребностей людей. Велась разработка нового поли-

тического курса, который включал ускорение социально-экономического 

развития, структурную перестройку экономики, внедрение достижений  

научно-технического прогресса, стимулирование труда. Однако принима-

емые меры не дали желаемых результатов.  

На Пленуме ЦК КПСС (январь 1987 г.) был взят курс на усовершен-

ствование социализма. Стержнем преобразований должна была стать  

демократизация всех сфер жизни советского общества. В Беларуси возрос 

интерес к проблемам культуры. В прессе публиковались материалы,  

в которых давались негативные оценки не только Сталина, но и роли  

Ленина, Октябрьской революции, партии большевиков. Начался новый 
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этап реабилитации. С 1988 по 1993 г. в Беларуси было реабилитировано 

130 тыс. человек.  

На XIX конференции КПСС (1988) был сделан вывод о необходимо-

сти изменения политической системы с обязательным отказом партии  

от своей руководящей роли и передачей государственной власти Советам. 

В декабре 1988 г. Верховный Совет СССР принял закон о созыве съезда 

народных депутатов и создании постоянно действующего Верховного  

Совета СССР.  

Решение новых задач в Беларуси было осложнено аварией на Черно-

быльской АЭС в апреле 1986 г. Из всех загрязненных территорий (Украи-

на, Россия, Беларусь) 70 % пришлось на Беларусь. В результате республика 

понесла огромные материальные затраты. 

С 1986 по 1990 г. народное хозяйство Беларуси работало достаточно 

динамично. Промышленность республики увеличила выпуск продукции 

на 26 %, а производительность труда выросла на 30,1 %. Имелись опреде-

ленные успехи и в сельском хозяйстве.  

На рубеже 1980–1990-х гг. обострился экономический кризис. Падал 

национальный доход, сокращалось производство продукции, появилась 

безработица, ухудшилось социальное положение граждан. Выход из кризи- 

са тогдашнему руководству виделся в переходе к рыночным отношениям. 

В октябре 1990 г. Верховный Совет республики одобрил разработанную 

Советом Министров БССР программу перехода к рыночной экономике. 

Она предусматривала создание рыночных институтов, приватизацию,  

демонополизацию, изменение системы государственного регулирования 

экономики. 

Разрыв экономических связей после распада СССР в 1991 г. привел 

народное хозяйство Беларуси к глубокому экономическому кризису. 

С 1992 г. началось обвальное падение производства. Экономическое  

положение Беларуси в условиях свободного ценообразования усложнила 

проблема поставок топливно-энергетических ресурсов, металла, сырья из  

России, Украины, республик Средней Азии. Цены на них непрерывно рос-

ли, вызывая многократное повышение цен на товары и услуги.  

В 1990-е гг. в тяжелом положении оказалось сельское хозяйство. 

Происходило сокращение поголовья крупного рогатого скота, ухудшалась 

материально-техническая база колхозов и совхозов. В то же время заку-

почные цены на сельхозпродукцию контролировались, оставались крайне 

низкими и не покрывали затрат на ее производство. В первой половине 

1990-х гг. резко снизился жизненный уровень населения республики. Кри-

зисное положение переживал потребительский рынок. Гражданам Белару-

си выдавались так называемые визитные карточки потребителя для приоб-

ретения промышленных товаров и талоны для приобретения продуктов 
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питания. Тяжелой потерей для населения стало обесценивание денежных 

сбережений. В 1993 г. было зарегистрировано 54 тыс. безработных.  

На I съезде народных депутатов, который открылся 25 мая 1988 г., 

Председателем Президиума Верховного Совета СССР был избран 

М.С. Горбачев. III съезд народных депутатов СССР (март 1990 г.) отменил 

6-ю статью Конституции СССР о руководящей роли КПСС, избрал 

М.С. Горбачева Президентом СССР. По новой системе в марте 1990 г. со-

стоялись выборы народных депутатов в Беларуси. В условиях нарастания 

политической напряженности в обществе в СССР был принят закон об 

общественных объединениях. Но в республике неформальные организации 

стали возникать раньше. В ноябре 1990 г. была создана Объединенная  

демократическая партия Беларуси (ОДПБ), в феврале 1991 г. – Белорусская 

крестьянская партия и др. 

В Беларуси, как и во всей стране, важнейшей государственной и об-

щественной задачей являлось повышение общеобразовательного уровня 

населения. Расширялась сеть общеобразовательных школ, в том числе  

и школ рабочей молодежи. Для многих учащихся, прежде всего детей-

сирот, организовывалось горячее питание, бесплатно выдавалась одежда  

и обувь. Важное общественно-политическое значение имело введение в 

1949/1950 учебном году обязательного семилетнего образования. 

В 1958 г. было положено начало школьной реформе. Она предусмат-

ривала осуществление политехнического обучения и трудового воспита-

ния. Семилетние школы преобразовывались в восьмилетние, средние –  

в общеобразовательные одиннадцатилетние с производственным обучени-

ем, но с 1964 г. школы вновь были переведены на десятилетний срок обу-

чения. С середины 1960-х гг. начался переход ко всеобщему среднему  

образованию. Возрастало количество средних школ, улучшалась их обес-

печенность необходимыми средствами обучения. Одновременно принима-

лись меры по созданию стабильных учебных программ и учебников, ком-

плектованию школ педагогами с высшим образованием.  

Дальнейшее развитие получило высшее и среднее специальное обра-

зование. За эти годы были открыты новые учебные заведения. Центром 

университетского образования оставался Белорусский государственный 

университет имени В.И. Ленина. В 1959–1985 гг. резко возросло количе-

ство средних специальных учебных заведений, что было вызвано потреб-

ностью народного хозяйства в специалистах среднего звена.   

На новую ступень поднялось развитие высшей школы. В 1985 г. в 

Беларуси работало 33 высших учебных заведения, в том числе 3 универси-

тета, 8 пединститутов, 8 институтов технического профиля, 4 сельскохо-

зяйственных, 3 медицинских, 2 экономических. Расширилась подготовка 

по таким специальностям, как электронная техника, электроприборострое-
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ние и автоматика, радиотехника и др. Дальнейшее развитие получили  

вечерняя и заочная формы получения образования.  

Важную роль в подъеме производительных сил общества играла 

наука. Здесь основными задачами были следующие: расширение сети  

научных учреждений, укрепление их опытно-экспериментальной базы, 

подготовка кадров, связь науки с производством. За 1956–1985 гг. увели-

чилась сеть научных учреждений. Ведущая роль среди них принадлежала 

Академии наук БССР. В состав Академии наук входило 16 научно-

исследовательских институтов. Их деятельность объединялась тремя отде-

лениями – общественных, биологических, физико-математических и тех-

нических наук. Научные учреждения стали действовать в Гомеле, Могиле-

ве, Гродно, Витебске. По ряду направлений науки ученые республики  

занимали лидирующие позиции в СССР.  

В формировании духовно-нравственного облика населения важную 

роль играла культурно-просветительская работа. В послевоенные годы 

в республике широко развернулась сеть культпросветучреждений. Уже к 

концу 1950 г. в Беларуси имелось 4,8 тыс. массовых библиотек, 4,4 тыс. 

клубных учреждений, 20 музеев, 1,5 тыс. киноустановок. Дальнейшее раз-

витие получили народные театры, художественная самодеятельность,  

прикладное искусство и другие формы народного творчества.  

Важнейшим показателем развития общей и политической культуры 

является влияние средств массовой информации, развитие полиграфиче-

ской базы и издательского дела. В конце 1970-х гг. в Беларуси издавалось 

179 газет, из них 129 на белорусском языке. Помимо этого, выходило 

158 журналов и других периодических изданий. Каждая семья могла выпи-

сать нужные ей периодические издания.  

В этот период активно развивалась литература. Известными литера-

торами этого периода были М. Лыньков, П. Бровка, М. Танк, А. Адамович, 

В. Быков, Р. Бородулин, В. Короткевич, И. Науменко, И. Чигринов, 

Н. Гилевич, И. Шамякин и др. В 1949 г. итоги развития белорусской лите-

ратуры подвел II съезд писателей БССР. В связи с 30-летием БССР в 

Москве состоялась декада белорусской литературы, сыгравшая важную 

роль в укреплении связей писателей Беларуси и России.  

За большой вклад в развитие белорусской литературы М. Лынькову 

было присвоено звание народного писателя Белорусской ССР, а П. Бровке 

и А. Кулешову – звание народного поэта Белорусской ССР.  

В 1970-е – первой половине 1980-х гг. в белорусскую литературу 

пришло новое поколение: А. Дударев, С. Законников, В. Некляев и др. 

В произведениях белорусских писателей нашли отражение жизнь кресть-

янства, интеллигенции в начале ХХ в., подвиг народа в Великой Отече-

ственной войне, проблемы народного хозяйства и культурного прошлого  

белорусского народа.  
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Новыми произведениями обогатилось театральное искусство. На 

сценах театров с успехом шли пьесы А. Макаенка «Лявониха на орбите», 

«Извините, пожалуйста», И. Мележа «Люди на болоте», А. Адамовича 

«Война под крышами», И. Чигринова «Плач перепелки», А. Дударева  

«Порог» и «Вечер». В 1987 г. в БССР работало 19 театров, в том числе 

2 музыкальных, 11 драматических, 6 кукольных. Отображение современ-

ной жизни занимало значительное место в творчестве многих художников, 

таких как И. Стасевич, Г. Ващенко, Л. Щемелев, М. Савицкий и др. Опре-

деленных успехов достигли кинематографисты Беларуси. Историко-

революционной теме посвящены фильмы кинорежиссера В. Корж-Саблина 

«Первые испытания», «Москва – Генуя», «Крушение империи». Были 

экранизированы «Павлинка» Я. Купалы, «Поют жаворонки» и «Кто смеет-

ся последним» К. Крапивы. Вышли в свет фильмы «Красные листья» и 

«Часы остановились в полночь». Выдающимися представителями музы-

кальной культуры являлись А. Богатырев, Е. Глебов, Ю. Семеняко, 

Д. Смольский, В. Оловников, И. Лученок, Э. Ханок и др.  

Были открыты мемориальные комплексы «Хатынь», «Брестская кре-

пость-герой», Курган Славы под Минском. 

 

 

Лекция 8 

Республика Беларусь в конце ХХ – начале ХХI в. 

 

1. Распад СССР. Законодательно-правовое оформление государ-

ственного суверенитета Республики Беларусь. 

2. Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и до-

полнениями). Политический курс Президента Республики Беларусь. 

3. Белорусская модель социально ориентированной рыночной эко-

номики.  

 

Понятия 

Суверенитет – полная независимость государства в его внутренних 

делах и в ведении внешней политики; 

Конституция Республики Беларусь – главный, основной закон гос-

ударства, действует с 1994 г. с изменениями и дополнениями, принятыми 

на республиканских референдумах 1996 и 2004 гг.; 

Президент Республики Беларусь – Глава белорусского государства, 

гарант Конституции РБ, прав и свобод человека и гражданина; 

интеграция – процесс и результат взаимосвязи, взаимодействия, 

сближения и объединения экономических, политических, социальных 

структур; 
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правовое государство – государство, в котором власть разделяется 

на законодательную и исполнительную, которые взаимоконтролируют 

друг друга, и независимую судебную, которая подчиняется только закону. 

Признаки правового государства – равенство всех людей перед законом, 

обязательное исполнение законов всеми органами власти и должностными 

лицами; 

приватизация – разгосударствление, переход имущества из госу-

дарственной собственности в частную или коллективную; 

путч – государственный переворот небольшой группы заговорщиков; 

ратификация – утверждение верховными органами государствен-

ной власти международного договора или соглашения, после чего данные 

документы приобретают юридическую (правовую) силу; 

унитарное государство – форма государственного устройства, при 

которой на высшем уровне существует мощная центральная власть, еди-

ные Конституция, правительство, финансы, армия, осуществляется единая 

внешняя политика, а на местном уровне действуют свои органы управления. 

 

Персоналии 

А.Г. Лукашенко (1954 г. р.) – действующий Президент Республики 

Беларусь, белорусский политический и государственный деятель. 

Б.Н. Ельцин (1931–2007) – советский и российский государствен- 

ный и политический деятель. Первый президент Российской Федерации  

(1991–1999). 

С.С. Шушкевич (1934 г. р.) – советский и белорусский политический 

деятель, пописавший в 1991 г. Беловежские соглашения как глава Белорус-

ского государства. 

 

Оборудование: карта «Республика Беларусь на современном этапе 

развития». 

 

Переход к перестройке советского общества на демократических ос-

новах вывел на первое место национальные проблемы. В июне – июле 

1990 г. государственный суверенитет провозгласили Россия и Украина. 

Начало политической самостоятельности БССР было положено 27 июля 

1990 г., когда Верховный Совет БССР принял Декларацию о государствен-

ном суверенитете БССР. В ней провозглашалось верховенство на террито-

рии республики Конституции БССР и ее законов. 

Конец 1990 – начало 1991 г. отмечены попытками поиска новых 

форм национально-государственных связей республик СССР. В марте  

1991 г. состоялся референдум, на котором за сохранение СССР высказа-

лось большинство населения. Надежда на постепенное реформирова- 
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ние СССР была перечеркнута августовским путчем 1991 г. верхушки  

партийно-государственного руководства в Москве. После провала путча  

25 августа 1991 г. Верховный Совет БССР принял закон «О придании ста-

туса конституционного закона Декларации Верховного Совета БССР  

о государственном суверенитете БССР» и постановление об обеспечении 

политической и экономической самостоятельности республики. В соб-

ственность БССР передавались предприятия, организации и учреждения 

общесоюзного подчинения, размещенные на ее территории. В связи с эти-

ми событиями Верховный Совет БССР 26 августа 1991 г. принял поста-

новление о временном приостановлении деятельности КПБ (было отмене-

но в 1993 г.). 19 сентября 1991 г. Верховный Совет переименовал БССР  

в Республику Беларусь. В этот же день были приняты законы «О государ-

ственном флаге Республики Беларусь» (бело-красно-белый) и «О государ-

ственном гербе Республики Беларусь» («Погоня»). 

Глубокий экономический кризис, социальные проблемы, беспомощ-

ность центральной власти СССР подталкивали республики на путь само-

стоятельности. 8 декабря 1991 г. руководители России (Б. Ельцин), Украи-

ны (Л. Кравчук), Беларуси (С. Шушкевич) подписали в Вискулях (в Бело-

вежской пуще) Соглашение об образовании Содружества Независимых 

Государств (СНГ). В столице Беларуси – Минске – расположились коор-

динирующие органы СНГ. 10 декабря 1991 г. Верховный Совет Республи-

ки Беларусь ратифицировал Соглашение об образовании СНГ и принял  

постановление о денонсации договора 1922 г. об образовании СССР.  

21 декабря 1991 г. руководители Азербайджана, Армении, Казахстана, 

Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана на 

встрече в Алма-Ате поддержали создание СНГ. СССР прекратил свое су-

ществование. 

Беларусь стала равноправным участником Совещания по безопасно-

сти и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), стала первой из стран-членов СНГ, 

которые вошли в состав Совета Европы, Международный валютный фонд, 

Мировой банк реконструкции и развития. Среди стран-партнеров Респуб-

лика Беларусь ориентируется на страны СНГ, в первую очередь на Россий-

скую Федерацию (были подписаны 2 апреля 1996 г. Договор об образова-

нии Сообщества Беларуси и России и 8 декабря 1999 г. Договор о создании 

союзного государства (РБ и РФ)). В своей внешней политике Республика 

Беларусь активизировала связи с государствами Азии, Африки, Латинской 

Америки. В 1998 г. республика вступила в Движение неприсоединения. 

Беларусь выступает активным сторонником международных программ 

обеспечения прав человека и основных свобод, борьбы с терроризмом, 

наркомафией и др. Беларусь объявила себя нейтральным и безъядерным 

государством. 
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После объявления независимости республика вступила в новый этап 

своего развития. Началось формирование органов управления. Комитет го-

сбезопасности стал подчиняться Верховному Совету, а пограничные вой-

ска – Совету Министров РБ. Белорусский военный округ ликвидировался, 

все его части и подразделения перешли в подчинение Министерства обо-

роны Республики Беларусь. Проводилась работа по уточнению границ  

Беларуси с Литвой и Латвией. В первой половине 1990-х гг. в Беларуси 

шел процесс активного становления многопартийной системы. В конце 

1985 г. в Министерстве юстиции Республики было зарегистрировано 

34 политические партии. Обновлялось профсоюзное движение. В октябре 

1990 г. состоялся первый съезд Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ). 

15 марта 1994 г. была принята Конституция Республики Беларусь. 

В ней юридически закреплялся суверенитет республики, достигнутые де-

мократические преобразования, права и свободы граждан. Конституцией 

вводилась должность Президента как руководителя государства и испол-

нительной власти.  

Важным политическим событием явились президентские выборы, 

которые состоялись 10 июля 1994 г. Первым Президентом Республики  

Беларусь был избран А.Г. Лукашенко. Новая власть начала формировать 

органы местного управления, создавать вертикаль власти. Этот процесс 

проходил в условиях острой политической борьбы. К этому времени в 

стране действовало 29 политических партий, оппозиция в парламенте.  

В мае 1995 г. состоялись новые выборы в парламент. Вместе с выбо-

рами в парламент Президент инициировал референдум. Итоги голосования 

по каждому вопросу, вынесенному на референдум, свидетельствовали о 

полной поддержке народом нового правительства. По итогам республи-

канских референдумов 14 мая 1995 г., 24 ноября 1996 г., 17 октября 2004 г. 

в Конституцию Республики Беларусь были внесены изменения и дополне-

ния (о придании русскому языку наравне с белорусским статуса государ-

ственного, установлении новых Государственного флага и Государствен-

ного герба Республики Беларусь, переносе Дня Независимости Республики  

Беларусь на 3 июля, снятие ограничения на возможность быть избранным 

Президентом страны более двух сроков подряд, против свободной прода-

жи земли, отмены смертной казни и т.д.). 

Представительным и законодательным органом власти является пар-

ламент – Национальное собрание Республики Беларусь, которое состоит из 

двух палат – Палаты представителей и Совета Республики. За парламентом 

закреплены функции обсуждения и принятия законов, государственного 

бюджета, контроль за его исполнением. Исполнительную власть в Белару-

си осуществляет правительство – Совет Министров. Судебная власть при-

надлежит судам. 
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Общественные организации, органы местного самоуправления, него-

сударственные средства массовой информации являются элементами  

гражданского общества, которое формируется в нашей стране. Каждому 

гражданину в соответствии с Конституцией гарантируются свобода взгля-

дов и участие в решении государственных дел. Статус суверенного госу-

дарства потребовал радикальной перестройки международных связей  

республики и формирования собственной внешней политики. Республика 

Беларусь подтвердила свою приверженность принципам Устава ООН, 

Всеобщей декларации прав человека. Беларусь объявила себя нейтральным  

и безъядерным государством. Такая позиция обеспечила быстрое диплома-

тическое признание.  

Приоритетным направлением внешней политики руководства Бела-

руси во второй половине 1990-х гг. стало стремление к интеграции с Рос-

сией. 2 апреля 1996 г. Президент Республики Беларусь А. Лукашенко и 

Президент Российской Федерации Б. Ельцин подписали в Москве Договор 

об образовании Сообщества Беларуси и России. 2 апреля 1997 г. подписан 

Договор о Союзе Беларуси и России, где подчеркивалось, что каждая стра-

на сохраняет государственный суверенитет и территориальную целост-

ность, Конституцию, флаг, герб. 10 июня 1997 г. Договор был ратифици-

рован в Минске и Москве. 8 декабря 1998 г. в Москве подписан Договор о 

создании Союзного государства Беларуси и России. 26 января 2000 г. он 

был ратифицирован. Председателем Высшего Государственного Совета 

избран А. Лукашенко, Председателем Совета Министров стал М. Касья-

нов, Госсекретарем – П. Бородин. 

В октябре 1990 г. Верховный Совет БССР принял постановление  

«О переходе к рыночной экономике», утвердил программу перехода. Она 

включила проведение приватизации и разгосударствления, меры по сни-

жению инфляции, сокращению расходов на содержание государственного 

аппарата; капитальное строительство, создание рыночной инфраструктуры 

(биржи, банки, рынок жилья и услуг), создание системы социальной защи-

ты, преодоление последствий Чернобыльской катастрофы. Этот переход 

к рынку планировалось осуществить в течение 1991–1992 гг. Для реализа-

ции программы были приняты законы «О собственности», «О Националь-

ном банке», «О предприятии», «Об аренде», «О предпринимательстве», 

«Об экономической несостоятельности и банкротстве». 

Распад СССР, разрыв экономических связей, изменения условий  

хозяйствования привели к экономическому кризису. Экономический кри-

зис в Беларуси произошел несколько позже, чем в странах Восточной  

Европы, однако по масштабу он ничем не отличался от последствий 

«прыжка в рынок» социалистических стран Европы. 

В 1991–1994 гг. в республике резко обострился экономический кри-

зис. Его основными проявлениями стали: снижение всех главных макро-
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экономических показателей, падение производства, увеличение дефицита 

финансов, рост инфляции, падение стоимости белорусского рубля (был 

введен в денежное обращение в 1992 г.), рост внешней задолженности. 

За этот период валовой внутренний продукт сократился на 38 %, 

производство промышленной продукции – на 41 %, товаров народного  

потребления – на 44,6 %, продукции сельского хозяйства – на 27 %, объем 

капиталовложений – на 60 %. Нарастание негативных явлений в народном 

хозяйстве привело к снижению экспортных и импортных поставок. Однако 

перевес импорта над экспортом не только сохранялся, но и возрастал, что 

порождало дефицит валютных средств. Тяжелая ситуация сложилась в 

кредитно-финансовой сфере. 

Большие потери понесла промышленность в связи с резким скачком 

цен в 1992–1993 гг. на топливно-энергетические ресурсы, поступавшие  

из России. В результате возросла себестоимость белорусской продукции, 

увеличились трудности со сбытом, снизилась рентабельность предприя-

тий. Количество убыточных предприятий к концу 1996 г. достигло 25,5 %. 

Наблюдался постоянный рост цен на продукты питания, товары первой 

необходимости и услуги. Гражданам Беларуси стали выдавать  

карточки и талоны для приобретения промышленных товаров и продуктов 

питания. За чертой прожиточного минимума в 1994 г. оказалось более 

60 % населения. 

В тяжелом положении оказалось сельское хозяйство республики.  

За 1991–1995 гг. его объемы снизились на 6,4 %. Главной причиной 

напряженного положения стал недостаток собственных источников фи-

нансирования, что стало следствием низкого уровня закупочных цен, ко-

торые не обеспечивали рентабельность сельскохозяйственного производ-

ства. 

Фермерское хозяйство в силу ряда причин не получило широкого 

распространения (в начале 1994 г. насчитывалось 2,7 тыс. хозяйств). Не-

смотря на серьезные трудности, колхозы оставались в республике един-

ственными крупными поставщиками сельхозпродукции. 

В 1991 г. было приватизировано 19 предприятий республикан- 

ского подчинения. Приватизация осуществлялась путем превращения 

предприятий в акционерные общества. В сентябре 1993 г. действовало  

236 таких обществ. 

В тяжелом положении находились транспорт, жилищно-коммуналь- 

ное хозяйство, были трудности с обеспечением населения лекарствами. 

Падение производства вызвало безработицу. В 1993 г. на учете в службе 

занятости находилось 58 тыс. безработных, 29 тыс. из них получало посо-

бие по безработице. Глубокий экономический упадок, в котором находи-

лось народное хозяйство Беларуси, поставил ее на грань обвала и как ни-
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когда ранее потребовал разработки и реализации программы неотложных 

мер по выходу экономики республики из кризиса. В сентябре 1994 г. после 

президентских выборов была подготовлена «Программа неотложных мер 

по выходу экономики Республики Беларусь из кризиса».  

С 1996 г. в стране составляются 5-летние программы развития.  

На I Всебелорусском собрании были приняты «Основные направления  

социально-экономического развития Беларуси на 1996–2000 гг.», взят курс 

на формирование социально ориентированной рыночной экономики. 

С 1996 г. в республике началось постепенное снижение безработицы. Была 

проведена унификация валютного курса, укреплена бюджетная дисципли-

на. В результате в 2000 г. удалось превзойти уровень 1990 г. по производ-

ству товаров народного потребления, выпуску промышленной продукции. 

На II Всебелорусском народном собрании были определены приори-

теты социально-экономического развития страны на 2001–2005 гг. Это – 

активизация инновационной и инвестиционной деятельности, расширение 

экспорта товаров и услуг, жилищное строительство, развитие агропро-

мышленного комплекса, здравоохранения. Республика вышла на заплани-

рованные основные показатели. 

 

 

Семинарское занятие 6 

Республика Беларусь в конце ХХ – начале ХХI в. 

 

1. Национальная стратегия экономического развития Республики  

Беларусь в конце XX – начале XXI в. 

2. Государственная идеология Республики Беларусь. Место религии 

в духовном возрождении: взаимоотношения государства и церкви. 

3. Развитие белорусской науки. 

 

Темы рефератов 

1. Развитие образования в Республике Беларусь. 

2. Белорусская культура в конце XX – начале XXI в. 

 

Понятия 

Унитарное государство – форма государственного устройства, при 

которой на высшем уровне существует мощная центральная власть, 

единые Конституция, правительство, финансы, армия, осуществляется 

единая внешняя политика, а на местном уровне действуют свои органы 

управления;  

Всебелорусское собрание – инициатива его созыва принадлежит 

Президенту Республики Беларусь. Используется как мощный демократи- 
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ческий институт активизации общественного мнения страны. Первое Все- 

белорусское собрание состоялось в 1996 г., второе – в 2001 г., третье – 

в 2007 г., четвертое – в 2010 г. На каждом из них были рассмотрены 

важнейшие направления государственной политики и приняты пятилетние 

планы социально-экономического развития страны; 

гражданское общество – тип взаимоотношений между государ- 

ством и обществом, при котором права граждан защищены законом, 

а власть передает часть своих функций местным органам самоуправления; 

законодательный орган власти – орган власти, который разрабаты- 

вает и принимает законы, обычно парламент; 

инвестиции – долговременные вложения капитала в отдельные 

области экономики в стране и за рубежом; 

исполнительный орган власти – орган власти, который осуществ-

ляет выполнение законов, обычно кабинет (совет) министров;   

правовое государство – государство, в котором власть разделяется 

на законодательную и исполнительную, которые контролируют друг  

друга, и независимую судебную, которая подчиняется только закону.  

Признаки правового государства – равенство всех людей перед законом, 

обязательное исполнение законов всеми органами власти и должност- 

ными лицами; 

приватизация – разгосударствление, переход имущества из госу-

дарственной собственности в частную или коллективную;  

путч – государственный переворот небольшой группы заговорщиков; 

инновация – комплексный целенаправленный процесс создания, 

распространения и использования нововведений с преобразованием их в 

продукцию и выведением ее на рынок для коммерческого использования. 

Инновационное развитие связано с созданием, распространением и ис-

пользованием на практике новых методов, методик, технологий, программ 

и т.д. с целью повышения уровня жизни и благосостояния людей.   

  

Персоналии 

М. Мясникович (1950 г. р.) – председатель Совета Республики  

Национального собрания Республики Беларусь с января 2015 г. 

В. Андрейченко (1949 г. р.) – председатель Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь с октября 2008 г. 

А. Кобяков (1960 г. р.) – Премьер-министр Республики Беларусь 

с 2014 г. 

Н. Кочанова (1960 г. р.) – глава Администрации Президента Респуб-

лики Беларусь с декабря 2016 г. 

 

Оборудование: карта «Республика Беларусь на современном этапе». 
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Учитывая сложность экономической ситуации в начале 1990-х гг., 

белорусским руководством была подготовлена Программа социально-

экономического развития страны на 1995–2000 гг., утвержденная первым 

Всебелорусским народным собранием. Главные задачи Программы – рост 

экспорта, строительство жилья, обеспечение населения продуктами пита-

ния. В качестве национальной модели развития определялась социально 

ориентированная рыночная экономика. Ее характерные черты – сочетание 

государственного и частного секторов экономики, приватизация, повыше-

ние конкурентоспособности отечественных товаров, обеспечение эконо-

мической безопасности государства, повышение материального благо- 

состояния населения, развитие экономических связей со странами СНГ. 

Особенностью белорусской модели экономического развития стала силь-

ная государственная власть. 

К 1996 г. был преодолен спад производства, а к 2000 г. объем произ-

водства продукции промышленности составил 100,9 % от уровня докри-

зисного 1990 г., что позволило республике первой на постсоветском 

пространстве преодолеть кризисные явления в экономике и восстановить 

в 2000 г. уровень производства продукции 1990 г. 

Знаковым для Беларуси стало второе Всебелорусское народное со-

брание, прошедшее под лозунгом «За сильную и процветающую Бела-

русь!». Программа социально-экономического развития Республики Бела-

русь на 2001–2005 гг. включала следующие задачи: внедрение новой тех-

ники и технологий, привлечение инвестиций, повышение благосостояния 

народа и уровня его жизни. Приоритетами были названы продовольствие, 

экспорт, жилье, инвестиции и инновации. 

Выполнение программы вывело республику на путь устойчивого 

экономического роста. В 2005 г. Беларусь вышла на увеличение объемов 

производства в сравнении с 1995 г. в промышленности в 2,5 раза, в сель-

ском хозяйстве – в 1,2 раза. Важное значение имело государственное фи-

нансирование крупных промышленных предприятий и колхозов. Проводи-

лась государственная политика, направленная на защиту интересов насе-

ления, а также обеспечение охраны здоровья и получение образования. 

Третье Всебелорусское народное собрание утвердило основным 

принципом государственного строительства в очередной пятилетке карди-

нальное повышение качества жизни. Тезис «Государство для народа»  

был определен как новая ступень развития социального государства. Это 

нашло отражение в принятой Программе социально-экономического раз-

вития Республики Беларусь на 2006–2010 гг. Приоритеты пятилетки – все-

стороннее гармоничное развитие человека на основе повышения реальных 

денежных доходов, инновационный путь развития экономики, энергетиче-

ское ресурсосбережение, наращивание экспортного потенциала на основе 
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повышения конкурентоспособности отечественной продукции, развитие 

агропромышленного комплекса, социальное возрождение села, строитель-

ство жилья, развитие малых городов. В ходе реализации основные прогно-

зируемые показатели были выполнены. 

Четвертое Всебелорусское народное собрание приняло Программу 

социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг., 

целью которой является рост благосостояния и улучшение условий жизни 

населения на основе модернизации экономических отношений, инноваци-

онного развития, повышения эффективности и конкурентоспособности 

национальной экономики. Приоритетными направлениями были определе-

ны: развитие человеческого потенциала, предпринимательство и инициа-

тива, инновационное развитие и структурная перестройка экономики, со-

здание новых наукоемких, высокотехнологичных производств, рост экс-

порта товаров и услуг, сбалансированность и эффективность внешней тор-

говли, устойчивое развитие регионов, качественное и доступное жилье, 

эффективный АПК, идеология, Конституция Республики Беларусь, кон-

фессии, Белорусская Православная Церковь, Римско-католическая цер-

ковь, протестантизм, старообрядчество, иудаизм, ислам, Национальная 

академия наук Беларуси, Государственный комитет по науке и технологи-

ям Республики Беларусь, Болонская декларация, Кодекс Республики Бела-

русь об образовании. 

Пятое Всебелорусское народное собрание состоялось в июне 2016 г. 

Была принята Программа социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 2016–2020 гг. Форум показал, что народовластие является 

важнейшим инструментом принятия судьбоносных решений в Беларуси. 

Идеология белорусского государства – это учение о нормах жизни, 

идеалах и ценностях белорусского народа, об идеологической политике 

государственных институтов, об идеологических процессах, характеризу-

ющих цели и особенности белорусского пути общественного развития. 

Правовой основой идеологии белорусского государства является Консти-

туция Республики Беларусь. Конституция является главным, основным  

законом государства. На ее основе формируется вся система текущего  

законодательства, в ней определяется компетенция государственных орга-

нов. Конституция как документ политический может рассматриваться  

и в качестве программы, содержащей ориентиры развития государства  

и общества. 

Государственная идеология охватывает все основные сферы жизни 

общества – культурно-историческую, политическую, экономическую,  

социально-гуманитарную. 

Культурно-историческая составляющая государственной идеологии 

Республики Беларусь включает в себя совокупность устоявшихся идей  
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и представлений относительно происхождения и формирования белорус-

ского этноса, особенностей развития его самосознания и становления в  

качестве самобытной нации. Концепция государственности (комплекс 

представлений о государственности белорусского народа) глубоко взаимо-

связана с историей белорусского народа. Традиции, идеалы, ценности и 

установки белорусской нации составляют основу белорусской государ-

ственной идеологии.  

Следующим основным элементом государственной идеологии бело-

русского государства является белорусская политическая система. Бело-

русская политическая система основана на Конституции Республики  

Беларусь. Конституция воплотила в себе полный набор прав и свобод  

человека, закрепленных в международно-правовых актах. Политическая 

составляющая государственной идеологии включает в себя представления 

о характере социально-политического строя Республики Беларусь в целом, 

целях и путях его модернизации, месте и роли различных социальных сил, 

политических партий и движений, других общественных формирований 

в социально-политическом процессе. Она охватывает и внешнеполитиче-

ские аспекты жизнедеятельности белорусского народа, а также совокуп-

ность идей, касающихся места и роли народа в мировом политическом 

процессе. 

Экономической составляющей государственной идеологии является 

белорусская экономическая модель. Она включает в себя комплекс реали-

зуемых государством и отвечающих интересам народа идей формирования 

и развития национальной экономики. Социально-гуманитарную составля- 

ющую государственной идеологии образует комплекс реализуемых госу-

дарством идей, касающихся взаимоотношений общества и человека.  

Речь идет прежде всего о подходе к человеку как к высшей цели общества  

и государства, об ответственности государства за создание условий  

для свободного и достойного развития личности и об ответственности 

граждан за неукоснительное исполнение обязанностей, возлагаемых на  

них обществом.   

В новом тысячелетии в эволюции Республики Беларусь все более  

заметную роль играет религиозный фактор. Это обусловлено политиче-

скими и экономическими реформами, которые способствовали пересмотру 

взглядов на политику, культуру и религию. Религиозные принципы вос-

принимаются современным обществом в качестве ориентиров нравствен-

ного возрождения. Последнее десятилетие является периодом становления 

новых подходов во взаимоотношениях государства, церкви, религиозных 

объединений.  

Около половины белорусов считает себя верующими. Из них 82 % – 

православные, 12 % – католики, 6 % – представители иных конфессий 
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(протестантские деноминации, старообрядчество, иудаизм, ислам, инду-

изм, бахаизм и др.). Согласно статье 16 Конституции Республики Беларусь, 

«религии и вероисповедания равны перед законом».  

В Республике Беларусь значительно возросла сеть религиозных  

организаций. Наряду с религиозными общинами увеличивается количество 

монастырей, духовных образовательных учреждений, братств, сестричеств. 

Изменился сам характер религиозной деятельности. Это не только испове-

дание веры, но и активная социальная, миссионерская, предприниматель-

ская и иная деятельность.  

Ключевая роль в построении экономики знаний отводится белорус-

ской науке. Высшей научной организацией страны является Национальная 

академия наук Беларуси (НАН Беларуси). Это интеллектуальный и экс-

пертный центр, который играет важную роль в определении направлений 

и конкретных путей развития страны, ядро современной системы генера-

ции знаний и инноваций. НАН Беларуси обеспечивает проведение, разви-

тие и координацию фундаментальных исследований по основным направ-

лениям естественных, технических и гуманитарных наук. НАН также  

выступает в качестве головной организации Беларуси по научно-методиче- 

скому обеспечению развития информатизации.  

Стабилизация социально-экономического положения в нашей стране 

с середины 1990-х гг. начала оказывать положительное влияние на науку. 

Улучшилась государственная система управления этой отраслью, создана 

система подготовки научных и научно-педагогических кадров. Особое 

внимание в последние годы уделяется разработке приоритетных научных 

направлений, содействующих развитию научно-технического прогресса. 

Для этого в Национальной академии наук Беларуси организованы Инсти-

тут химии новых материалов, Институт молекулярной и атомной физики, 

Объединенный институт проблем информатики и др. В Беларуси работает 

один из лучших Центров светодиодных и оптоэлектронных технологий. 

Центр систем идентификации наладил производство интегральных микро-

схем для реализации метода радиочастотной идентификации, который в 

скором будущем заменит штриховой код, используемый в торговле, транс-

порте, медицине, социальной сфере уже на протяжении 30 лет. Ученые 

нашей страны выполнили много важных научных исследований практиче-

ски во всех областях знаний. 

В 2000 г. лауреатом Нобелевской премии по физике стал уроженец 

Беларуси Ж.И. Алферов. Его открытия в области современных информа-

ционных технологий, в частности изобретение быстрых транзисторов,  

лазерных диодов, интегральных микросхем-«чипов», позволили сделать 

обычными такие вещи, как проигрыватель компакт-дисков, пульт ди- 

станционного управления, солнечные батареи, мобильные телефоны.  
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Ж.И. Алферов награжден орденом Франциска Скорины, стал почетным 

гражданином г. Витебска. 

Государственный комитет по науке и технологиям Республики Бела-

русь является органом государственного управления, реализующим функ-

цию государственного регулирования и управления в сфере научной,  

научно-технической и инновационной деятельности, а также охрану прав 

на объекты интеллектуальной собственности. Среди приоритетных 

направлений развития инноваций в стране – ресурсосберегающие и энер-

гоэффективные технологии, промышленные биотехнологии, наноматериа-

лы и новые источники энергии, медицина и фармация, информационные  

и аэрокосмические технологии, технологии производства, переработки и 

хранения сельскохозяйственной продукции, экология и рациональное при-

родопользование. 

В 2007 г. состоялся Первый съезд ученых Беларуси, на котором были 

подведены итоги предшествующего развития науки и определены ее зада-

чи в аспекте выполнения Государственной программы инновационного 

развития Республики Беларусь на 2007–2010 гг. 

В направлении инновационного развития значимость приобрели  

белорусские наработки в области информационных технологий. В мировой 

рейтинг самых высокопроизводительных вычислительных систем включен 

суперкомпьютер СКИФ, созданный в результате белорусско-российского 

партнерства в области высоких технологий. В 2005 г. Президентом Рес-

публики Беларусь подписан Декрет о создании Парка высоких технологий 

(ПВТ). Парк предназначен для развития белорусской науки, внедрения 

информационных технологий в промышленность, а также для экспорта 

программного обеспечения за пределы страны. Заказчиками программного 

продукта ПВТ являются компании 50 стран мира. В ПВТ разработана си-

стема спутниковой навигации, программа которой использовалась в каче-

стве своеобразного гида во время проведения зимней Олимпиады в Сочи  

и чемпионата мира по хоккею в Минске в 2014 г. Таким образом, в бело-

русской экономике была создана полноценная ИТ-отрасль. В 2011 г. при 

Президенте Республики Беларусь создали Совет по развитию информаци-

онного общества. Его деятельность направлена на координацию сотрудни-

чества между различными органами и учреждениями при осуществле- 

нии государственной информационной политики, на создание единой си-

стемы оказания государственных услуг в электронной форме. Совет 

предусматривает регулирование в сфере информационно-

коммуникационных технологий. 

В нашей стране было принято решение о развитии космической  

отрасли. При этом государство ориентировалось на тех высококлассных 

специалистов, которые еще во времена Советского Союза много делали 
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для освоения космоса. В 2012 г. на космодроме Байконур состоялся 

успешный запуск белорусского космического аппарата, в создании которо-

го участвовали сотни предприятий Беларуси и России. В этом же году к 

международной космической станции была направлена очередная экспе-

диция во главе с командиром корабля О. Новицким, уроженцем Беларуси. 

Значительных успехов, благодаря современным научным разработ-

кам, добилась белорусская медицина, в частности в области транспланто-

логии. В нашей стране проводятся операции, которые в мире делаются  

в единичных странах. 

Большую культурную и научную ценность имеют исследования уче-

ных-гуманитариев. Среди них – издания «Энциклопедия истории Белару-

си» (в 6 т.), «Белорусы» (в 8 т.), «Великое Княжество Литовское» (в 3 т.), 

«История белорусского искусства» (в 6 т.), биобиблиографический словарь 

«Белорусские писатели» (в 6 т.) и др. Ученые-историки Национальной  

академии наук Беларуси совместно со своими коллегами проводят актив-

ную исследовательскую работу по выполнению государственных про-

грамм научных исследований по истории белорусской нации, государ-

ственности и культуры. Историки-археологи Национальной академии наук 

Беларуси составили уникальное собрание исторических сведений и архео-

логических материалов, касающихся Национального парка «Припятский» 

с момента появления первого человека на территории Беларуси и до со-

временности. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Тема «Первобытное общество на территории Беларуси.  

Становление феодальных отношений» 

 

1. Древний человек заселил территорию Беларуси: 

а) в среднем палеолите; 

б) в мезолите; 

в) в неолите. 

2. Хронологические рамки палеолита на территории Беларуси: 

а) 100–10 тыс. до н.э.;                          в) 40–20 тыс. до н.э.; 

б) 100–40 тыс. до н.э.;                          г) 40–10 тыс. до н.э. 

3. Самая древняя стоянка на территории Беларуси выявлена 

археологами возле населенного пункта: 

а) Бердыж;                                             в) Обидовичи; 

б) Светиловичи;                                    г) Юровичи. 

4. Объединение кровных родственников, которые имели общую 

собственность и вели коллективное хозяйство, –  

а) соседская община;                            в) родовая община; 

б) племя;                                                г) матриархат. 

5. Первое животное, которое приручил древний человек, – 

а) свинья;                                               в) собака; 

б) корова;                                               г) коза. 

6. Матриархат – это: 

а) большая семья древних людей, в которой главенствующую роль 

играла женщина; 

б) большая семья, в которой родство определялось по отцовству. 

7. Балты – это предки: 

а) германцев; 

б) индоевропейцев; 

в) литовцев. 

8. Городище – это: 

а) тип поселения древних людей; 

б) укрепленное поселение; 

в) небольшое село. 

9. Основная волна славянской колонизации Беларуси шла: 

а) с юга; 

б) с запада; 

в) с востока; 

г) с севера. 
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10. К производящему хозяйству относится: 

а) рыболовство; 

б) охота; 

в) животноводство. 

11. Правильно соотнесите термины в левом и правом столбцах: 

а) сыродутная домница;   1) праобщина; 

б) тотем;      2) вера в духов; 

в) мамонт;       3) священное животное; 

г) человеческое стадо;     4) глиняная печь; 

д) фетишизм.      5) ископаемый слон. 

12. Кривичи – это: 

а) германцы; 

б) скифы; 

в) славяне. 

13. К произведениям первобытного искусства относятся: 

а) рисунки; 

б) статуэтки; 

в) орнамент на посуде; 

г) иконы; 

д) книжная графика. 

14. Основные занятия первобытных людей в период неолита: 

а) земледелие; 

б) ткачество; 

в) гончарство; 

г) животноводство. 

15. Натуральное хозяйство – это: 

а) хозяйство, в котором все необходимое изготавливалось и потреб-

лялось самими владельцами; 

б) хозяйство, в котором занимались только земледелием; 

в) хозяйство, в котором занимались только животноводством. 

16. Гончарный круг, ткацкий станок и домница – это новые  

элементы материальной культуры: 

а) эпохи мезолита; 

б) эпохи неолита; 

в) бронзового века; 

г) железного века. 

17. Камень как основной материал для изготовления орудий  

труда был окончательно вытеснен: 

а) в конце неолита; 

б) в бронзовом веке; 

в) в раннем железном веке. 
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Тема «Религия и культура на белорусских землях» 
 

1. Христианство основано: 

а) на монотеизме; 

б) на политеизме; 

в) на монотеизме и политеизме; 

г) на язычестве. 

2. Бог неба и всего света в славянской мифологии: 

а) Даждьбог; 

б) Род; 

в) Купалье; 

г) Хорс. 

3. В 992 г. произошло: 

а) принятие христианства в Киевской Руси; 

б) создание Полоцкой епархии; 

в) восстание против князя в Турове; 

г) возникновение славянского алфавита; 

д) захват Полоцка князем Владимиром. 

4. Первая известная в Беларуси монахиня: 

а) Ефросинья Полоцкая; 

б) Рогнеда; 

в) Ольга; 

г) Евпраксия. 

5. Соотнесите понятия с их определениями: 

а) церковь;   1) церковная округа; 

б) христианство;  2) религия, в основе которой лежит вера  

                                                   в Иисуса Христа как богочеловека; 

в) епархия.    3) религиозная организация христиан. 

6. Софийский собор был построен во времена правления в Полоцке: 

а) Рогволода;                  в) Брячислава; 

б) Изяслава;                    г) Всеслава. 

7. Правильно соотнесите имена с высказываниями в левом и пра-

вом столбцах: 

а) Ярослав;     1) «Не хочу разути рабынича»; 

б) Владимир;    2) Чародей; 

в) Всеслав Полоцкий;   3) Красное Солнышко; 

г) Изяслав;      4) Мудрый; 

д) Рогнеда.     5) «Отец! Ты здесь не один!». 

8. Сведения о древнем Минске содержатся в: 

а) «Повесть временных лет»; 

б) «Летописец Великих князей литовских»; 

в) «Слово о полку Игореве». 
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9. Сбор дани со свободного населения, которое проживало на под-

властной князю территории в IX–XI вв., назывался: 

а) дань; 

б) кормление; 

в) полюдье; 

г) рента; 

д) оброк. 

10. Первый известный из летописей полоцкий князь: 

а) Рогволод; 

б) Владимир; 

в) Изяслав; 

г) Брячислав. 

11. Причиной возникновения средневековых городов является: 

а) отделение ремесла и торговли от земледелия и животноводства; 

б) появление государственных образований; 

в) появление цехов ремесленников и гильдий купцов. 

12. Белорусский водный путь «из варяг в греки» объединял: 

а) Балтийское и Черное моря; 

б) Азовское и Каспийское моря; 

в) Белое и Черное моря. 

13. Славяне свои старые законы называли: 

а) правдами; 

б) хрониками; 

в) летописями; 

г) билями. 

14. Первые известия о расселении славян содержит письменный  

источник: 

а) «Туровское Евангелие»; 

б) «Повесть временных лет»; 

в) «Слово о полку Игореве»; 

г) «Полоцкая летопись». 

15. Мастер креста Ефросиньи Полоцкой: 

а) Лазарь Богша; 

б) Иоанн; 

в) Микула; 

 

Тема «Государственный строй Великого княжества Литовского» 

 

1. Первым великим князем ВКЛ был: 

а) Гедимин; 

б) Миндовг. 
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2. Одной из причин образования ВКЛ является: 

а) основание столицы в Новогородке; 

б) установление единовластия при Гедимине; 

в) внешняя опасность. 

3. Правильно соотнесите имена князей с годами их княжения: 

а) Миндовг;   1) 1263–1268 гг.; 

б) Войшелк;   2) 1316–1347 гг.; 

в) Гедимин.  3) около 1240–1263 гг. 

4. Центром собирания белорусских и литовских земель в одно  

государство стало: 

а) Верхнее Понеманье; 

б) Полоцкая земля; 

в) Жемойтская земля; 

г) Виленская земля. 

5. Белорусские земли входили в состав ВКЛ: 

а) добровольно-договорным путем; 

б) через дарения ВКЛ Московским государством; 

в) через дарения со стороны крестоносцев; 

г) через дарения со стороны Польши. 

6. Правильно соотнесите исторические события с местами, где 

они происходили: 

а) уния 1385 г.;          1) Вилькомир; 

б) уния 1413 г.;          2) Крево; 

в) битва между войсками Сигизмунда и Свидригайло.   3) Городня. 

7. Татары были союзниками войска ВКЛ:  

а) в битве на р. Акмяне; 

б) в битве на р. Стреве; 

в) в битве на р. Синие Воды;  

г) в Куликовской битве; 

д) в битве под Грюнвальдом. 

8. Распространение католичества на белорусских землях нача-

лось при князе: 

а) Гедимине; 

б) Ягайло; 

в) Витовте. 

9. Кревская уния была заключена между: 

а) ВКЛ и Польшей;                                  в) ВКЛ и татарами; 

б) ВКЛ и Москвою;                                 г) ВКЛ и Ливонским орденом. 

10. Гражданская война в ВКЛ произошла: 

а) в 1430–1435 гг.;                                    в) в 1432–1436 гг.; 

б) в 1430–1437 гг.;                                    г) в 1432–1439 гг. 
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11. Монархическая власть в ВКЛ эволюционировала: 

а) от неограниченной до сословно-представительной; 

б) от сословно-представительной до неограниченной; 

в) от самодержавной до конституционной; 

г) от наследственной до избирательной. 

12. Общегосударственные соймы в ВКЛ имели название: 

а) вальные;                                              в) хозяйственные; 

б) великокняжеские;                              г) великогосударственные. 

13. Языком государственного делопроизводства в ВКЛ был: 

а) старобелорусский;                              в) польский; 

б) литовский;                                           г) латинский. 

14. Строительство замков в Беларуси началось в связи: 

а) с заимствованием из Западной Европы романского стиля; 

б) с внешней опасностью; 

в) с появлением военного оружия. 

15. В результате создания фольварков основной повинностью  

зависимых крестьян стала: 

а) панщина;                                            в) чинш; 

б) дякло;                                                 г) доля из собранного урожая. 

16. Цехи в городах создавались: 

а) для защиты от конкурентов; 

б) для общей закупки сырья; 

в) для совместного производства в одном помещении; 

г) для быстрой выплаты налогов. 
 

Тема «Речь Посполитая в XVII – конце XVIII в.» 
 

1. Понятие «Новое время» возникает в эпоху: 

а) Реформации; 

б) Каролингского возрождения; 

в) Возрождения; 

г) Просвещения. 

2. История Нового времени охватывает следующий период: 

а) начало XVI в. – 1914 г.; 

б) начало XVI в. – Французская революция 1789 г.; 

в) XVIII – начало XX в.; 

г) XVII – начало XX в. 

3. Промышленная революция – это: 

а) переход к машинному производству; 

б) переход к мануфактурному производству; 

в) развитие цехового ремесла; 

г) развитие товарно-денежных отношений. 
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4. «Смутное время» начала XVII в. для Московского государства 

характеризуется: 
а) стабильной внутриполитической обстановкой; 

б) интервенцией польских войск; 

в) экономическим кризисом; 

г) интервенцией шведских войск. 

5. В роли Лжедмитрия I выступил: 
а) Г. Отрепьев;                             в) Ф. Годунов; 

б) М. Молчанов;                          г) В. Шуйский. 

6. В роли Лжедмитрия II выступил: 
а) Г. Отрепьев;                             в) Ф. Годунов; 

б) М. Молчанов;                          г) В. Шуйский. 

7. Походы Лжедмитриев на Московию состоялись: 
а) в 1609 г.;                                   в) в 1607 г.; 

б) в 1604 г.;                                   г) в 1613 г. 

8. Народное ополчение для освобождения Москвы от польских 

интервентов в начале ХVII в. возглавили: 
а) Мстиславский;                         в) Минин; 

б) Шуйский;                                 г) Пожарский. 

9. По перемирию между Россией и Речью Посполитой от 1618 г.  

к Речи Посполитой отошли земли: 
а) Смоленская;                             в) Черниговская; 

б) Новгород-Северская;              г) Волынская. 

10. В войне 1632–1634 гг. между Россией и Речью Посполитой 

Россия пыталась вернуть в свой состав: 
а) Киев;                                         в) Подолье; 

б) Смоленск;                                г) Новгород. 

11. Казацко-крестьянская война под руководством 

Б. Хмельницкого в Беларуси длилась: 
а) с 1640 по 1645 г.;                     в) с 1648 по 1651 г.; 

б) с 1649 по 1651 г.;                     г) с 1650 по 1653 г. 

12. В выступлениях на Беларуси в период казацко-крестьянской 

войны под руководством Б. Хмельницкого приняли участие: 
а) православная шляхта;             в) католическая шляхта; 

б) крестьяне;                                г) мещане. 

13. Причинами поражения казацко-крестьянской войны под руко-

водством Б. Хмельницкого в Беларуси являются: 

а) разрозненность крестьянских восстаний; 

б) малое количество восставших; 

в) отсутствие единства взглядов восставших; 

г) отсутствие в рядах восставших шляхты католического веро- 

исповедания. 
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14. Борьбу против восставших в период казацко-крестьянской 

войны под руководством Б. Хмельницкого на территории Беларуси  

возглавил: 

а) Я. Володыевский;                                   в) Л. Сапега; 

б) Я. Радзивилл;                                          г) В. Вишневецкий. 

15. Второй крупный военный конфликт в XVII в. между Россией 

и Речью Посполитой произошел: 

а) в 1654–1667 гг.; 

б) в 1650–1660 гг.; 

в) в 1660–1670 гг.; 

16. По Андрусовскому перемирию между Россией и Речью Поспо-

литой середины XVII в. Россия вернула себе территории: 

а) Правобережную Украину;                     в) Смоленское воеводство; 

б) Левобережную Украину;                       г) Волынь. 

17. В 1700–1721 гг. территория Беларуси становится ареной бое-

вых действий: 

а) Тридцатилетней войны; 

б) Северной войны; 

в) войны за «испанское наследство»; 

г) Семилетней войны. 

 
Тема «Общественно-политическое движение в Беларуси  

в XIX – начале XX в.» 

 

1. Объясните содержание следующих терминов: интервенция, 

«черта еврейской оседлости», рекрутская система, «разбор шляхты». 

2. Первоначальные военные планы Наполеона предусматривали: 

а) захват Москвы; 

б) уничтожение русской армии в приграничных боях; 

в) воссоздание ВКЛ. 

3. Две русские армии во время отступления объединились возле: 

а) Вильно; 

б) Витебска; 

в) Смоленска. 

4. Правильно соотнесите имена исторических личностей с их 

характеристиками: 

а) М. Барклай де Толли;  1) «Ракетный генерал»; 

б) М. Кутузов;      2) командующий 2-й русской армией;  

в) К. Шильдер;      3) главнокомандующий русскими войсками; 

г) П. Багратион.      4) командующий 1-й русской армией. 
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5. Среди приведенных названий и имен имеют отношение к пози-

ции магнатов и шляхты в войне 1812 г.: 

а) план М. Огинского; 

б) Бобруйский план;  

в) Временное правительство ВКЛ; 

г) П. Багратион; 

д) Д. Радзивилл. 

6. Основной целью создания Наполеоном Временного правитель-

ства ВКЛ было: 

а) восстановление независимости ВКЛ; 

б) обеспечение французской армии всем необходимым; 

в) восстановление в будущем Речи Посполитой; 

г) создание буферного государства между герцогством Варшавским 

и Россией. 

7. Первые фабрики на территории Беларуси появились: 

а) в Гомельской усадьбе графа Н. Румянцева; 

б) в местечках Хомск и Косово, принадлежавших помещику Пус- 

ловскому; 

в) в Полоцком повете Витебской губернии. 

8. Реформа графа П. Киселева в государственной деревне преду-

сматривала: 

а) перевод крестьян с барщины на чинш; 

б) увеличение количества дней отработки крестьянами барщины; 

в) поддержку фольварково-барщинной системы. 

9. Главное препятствие на пути развития сельского хозяйства 

Беларуси – это: 

а) раздел крестьян на государственных и помещичьих; 

б) наличие перерабатывающих предприятий; 

в) крепостное право. 

10. Среди перечисленных терминов отметьте те, которые сви-

детельствуют о развитии товарно-денежных отношений:  

а) натуральный оброк;                         в) «гостинец»; 

б) инвентарь;                                        г) предпринимательство. 

11. Признаком начала промышленного переворота считается: 

а) принудительный труд крепостных крестьян; 

б) ремесленные мастерские; 

в) использование парового двигателя. 

12. Причиной роста городского населения послужило: 

а) проведение «разбора шляхты»; 

б) введение «черты еврейской оседлости»; 

в) возникновение мануфактур. 
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13. Товарищество филоматов было создано в Виленском универ-

ситете: 

а) в 1801 г.; 

б) в 1811 г.; 

в) в 1816 г.; 

г) в 1817 г. 

14. Объединение униатской церкви с православной произошло: 

а) в 1831 г.; 

б) в 1832 г.; 

в) в 1836 г.; 

г) в 1839 г. 

15. Крестьяне и мещане Беларуси в конце XVIII – начале XIX в. 

платили: 

а) подымный налог; 

б) подворный налог; 

в) подушный налог; 

г) налог с каждой семьи. 

 

Тема «Социально-экономическое развитие Беларуси  

в XIX – начале XX в.» 

 

1. Модернизация – это процесс: 

а) перехода от ремесленной мастерской к мануфактуре; 

б) разделения труда между ремесленниками и крестьянами; 

в) перехода от аграрного к индустриальному обществу. 

2. Общинное землепользование было широко распространено: 

а) в Виленской, Гродненской, Минской губерниях; 

б) в Ковенской губернии; 

в) в Витебской, Могилевской губерниях. 

3. Одной из причин отмены крепостного права было стремление: 

а) сохранить феодальные отношения; 

б) преодолеть социально-экономическую отсталость; 

в) повысить жизненный уровень крестьянства. 

4. Объясните содержание следующих терминов: община, череспо-

лосица, «временно обязанное положение», барщина. 

5. Псевдоним, которым пользовался К. Калиновский: 

а) Матей Бурачок; 

б) Янка Лучина; 

в) Яська-гаспадар из-под Вильно. 

6. Дайте определение следующим терминам: «белые», «красные», 

народники. 
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7. Количество крестьян в восстании 1863 г. в Беларуси в среднем 

составляло: 
а) 75 %;       б) 52 %;       в) 24 %;       г) 18 %. 

8. Правильно соотнесите имена исторических деятелей с их де-

ятельностью: 
а) А. Герцен; 1) организатор издания газеты 

«Мужыцкая праўда»; 

б) К. Калиновский; 2) виленский генерал-губернатор; 

в) М. Муравьев; 3) русский революционер-демократ; 

г) В. Врублевский. 4) председатель ЛПК. 

9. Обозначьте хронологическую последовательность событий: 

а) начало издания «Мужыцкай праўды»; 

б) руководство К. Калиновским ЛПК; 

в) окончательное подавление восстания в Беларуси; 

г) начало восстания в Польше; 

д) отмена крепостного права. 

10. «Красные» в восстании 1863 г. выступали: 
а) за ликвидацию помещичьего землевладения; 

б) за присоединение Беларуси к восстановленной Польше; 

в) за воссоздание Речи Посполитой в пределах 1772 г. 

11. Промышленные предприятия Беларуси специализировались: 
а) на производстве рельсов для железной дороги; 

б) на переработке сельскохозяйственного, лесного и минераль- 

ного сырья; 

в) на производстве машин и оборудования. 

12. Крестьяне могли выкупить свой надел: 
а) сразу после объявления Манифеста; 

б) через 2 года после объявления; 

в) через 9 лет после объявления. 

13. «Временно обязанное» положение крестьян продолжалось: 
а) 9 лет; 

б) 49 лет; 

в) до подписания крестьянами «уставных грамот»; 

г) до утверждения правительством выкупной операции между кре-

стьянином и помещиком. 

14. Особенностью промышленного развития Беларуси во второй 

половине XIX в. вместе с быстрым ростом фабричного производ- 

ства было: 
а) уничтожение мелкоремесленного и мануфактурного производства; 

б) высокий уровень концентрации производства; 

в) распространение мелкоремесленного и мануфактурного произ- 

водства. 
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15. В Беларуси буржуазные реформы в 1860–1870-е гг.: 

а) не имели особенностей; 

б) проводились позже и ограниченно; 

в) не проводились; 

г) проводились в то же время, что и в России, но с определенными 

ограничениями. 

16. Историческое значение восстания 1863–1864 гг.: 

а) изменения в пользу крестьян в проведении аграрной реформы; 

б) для Беларуси была разработана Конституция, схожая с польской 

1815 г.; 

в) содействовало пробуждению национального самосознания бело-

русов и развитию национального движения. 

17. Народники – это: 

а) участники тайных товариществ, которые ставили своей целью 

поднять крестьян на революцию; 

б) участники тайных товариществ, которые ставили своей целью 

воссоздать Речь Посполитую; 

в) участники тайных товариществ, которые ставили своей целью  

основать белорусское государство. 

 

Тема «Октябрьская революция и установление советской власти  

в Беларуси. Формирование белорусской государственности» 

 

1. Династия Романовых пала в результате: 

а) революции 1905–1907 гг.; 

б) Февральской буржуазной революции; 

в) Октябрьской революции; 

г) Русско-японской войны. 

2. Учредительное собрание – это название: 

а) правительства Российской демократической республики; 

б) исполнительного органа Северо-Западного комитета РСДРП(б); 

в) всероссийского парламента. 

3. Объясните следующие сокращения: ВРК, СНК. 

4. Обозначьте одним понятием следующее определение. 

Самостоятельное осуществление государственной власти или ши- 

рокое внутреннее самоуправление, которое предоставляется отдельной  

национальности, компактно проживающей в пределах государства. 

5. Из перечисленных терминов и определений свидетельствуют 

об установлении власти Советов в Беларуси: 

а) большевизация Советов;                       в) СНК;  

б) Корниловский мятеж;                           г) ВРК. 
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6. В Могилеве власть Советов установилась позже из-за того, что: 

а) в Могилевском Совете большевики оказались в абсолютном 

меньшинстве; 

б) в Могилеве находилась Ставка Верховного главнокомандующего; 

в) большевики пошли на союз с эсерами и меньшевиками; 

г) против большевиков выступили в Могилеве отряды генерала  

Балуева. 

7. Позиция руководителей Облисполкомзапа в конце 1917 г. по бе-

лорусскому вопросу: 

а) Беларусь – автономное государство в составе Советской России; 

б) Беларусь – независимое буржуазное парламентское государство; 

в) Беларусь – независимое советское социалистическое государство; 

г) создание Белорусского государства даже на советской основе  

не нужно. 

8. Вторая Уставная грамота, в которой Беларусь объявлялась 

Народной республикой, была провозглашена: 

а) 9 марта 1918 г.; 

б) 25 марта 1918 г.; 

в) 9 апреля 1918 г.; 

г) 25 апреля 1918 г. 

9. В соответствии с третьей Уставной грамотой БНР провоз-

глашалась: 

а) советской социалистической республикой; 

б) независимой и свободной державой; 

в) буферной марионеточной державой; 

г) буржуазной капиталистической страной. 

10. В феврале 1919 г. была создана: 

а) ССРБ; 

б) ЛитБелССР; 

в) Западная область; 

г) Западная коммуна. 

11. Первое правительство ССРБ возглавил: 

а) А. Мясников; 

б) А. Червяков; 

в) Д. Жилунович. 

12. Территория БССР в 1922 г. включала следующие земли: 

а) Минскую, Витебскую и Могилевскую губернии; 

б) шесть поветов Минской губернии; 

в) Минскую губернию полностью; 

г) Минскую, Витебскую и Гомельскую губернии. 



 139 

13. Правильно соотнесите событие и время, когда оно произошло: 

а) подписание мирного договора 

с Германией; 

1) 15–18 декабря 1917 г.;  

2) 3 марта 1918 г.; 

б) образование ЛитБелССР; 3) 25 марта 1918 г.; 

в) Всебелорусский съезд; 4) 1 января 1919 г.; 

г) подписание мирного договора 

с Польшей; 

5) 2–3 февраля 1919 г.; 

6) 18 марта 1921 г. 

д) провозглашение БССР;  

е) провозглашение БНР.  

 

Тема «Беларусь в 20–30-е гг. XX в.» 

 

1. Нэп начался: 

а) в 1920 г.;       б) в 1921 г.;       в) в 1922 г. 

2. Какие выгоды имел крестьянин после введения продналога? 

3. Дайте определение термину «политика белорусизации». 

4. Государственными языками во время белорусизации были объ-

явлены: 

а) белорусский и русский; 

б) белорусский; 

в) белорусский, русский, еврейский, польский; 

г) белорусский, русский, украинский. 

5. Объясните следующие исторические термины: нацдемовщина, 

социалистический реализм. 

6. Из перечисленных факторов выберите те, которые были ос-

новными при переходе к белорусизации: 

а) стремление большевиков завоевать доверие белорусского населения; 

б) желание власти выбить почву из-под ног национального движения; 

в) реализация ленинского лозунга о праве наций на самоопределение; 

г) свертывание нэпа; 

д) антисоветское подполье на территории Беларуси; 

е) установление командно-административной системы. 

7. Особенностью проведения индустриализации в БССР было 

развитие: 

а) тяжелой промышленности; 

б) легкой промышленности; 

в) химической промышленности. 

8. Выберите источники средств для индустриализации: 

а) средства, полученные от сельского хозяйства; 

б) средства, полученные от легкой промышленности; 

в) государственная монополия на внешнюю торговлю; 
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г) государственный долг населению; 

д) опора на сильные крестьянские хозяйства; 

е) экономия на социальных программах; 

ж) бесплатная работа репрессированных. 

9. Объясните содержание следующих понятий: сверхиндустриа-

лизация, кооперация. 

10. Объясните, каким образом связаны между собой политика 

сверхиндустриализации и проведение сплошной коллективизации. 

11. Сторонник свободы выбора крестьянами форм землепользова-

ния, которого обвинили в потере классовой бдительности при прове-

дении коллективизации, в насаждении хуторского хозяйства: 

а) А. Криницкий; 

б) Д. Прищепов; 

в) А. Балицкий. 

12. Формирование культа личности связано с именем: 

а) А. Червякова; 

б) И. Сталина; 

в) Н. Гикало. 

13. Грубые нарушения прав человека, массовые репрессии объяс-

нялись сталинской теорией: 

а) об усилении подрывной деятельности империалистических госу-

дарств; 

б) об обострении классовой борьбы по мере движения к социализму; 

в) о необходимости «чистки» общества для проведения всемирной 

социалистической революции. 

14. Правильно соотнесите термины в левом и правом столбцах: 

а) модернизация; 1) возвеличивание роли одного человека; 

б) репрессии; 2) система взглядов; 

в) культ личности; 3) переустройство общества; 

г) идеология. 4) наказания. 

15. Тоталитарный политический режим предусматривал: 

а) полную самостоятельность граждан в осуществлении своих прав; 

б) частичное ограничение гражданских прав; 

в) полный (всесторонний) контроль государства над жизнью общества. 

16. Сфабрикованное дело НКВД БССР против белорусской интел-

лигенции, обвинение ее во враждебной идеологии «национал-демокра-

тизма»: 

а) Союз белорусской интеллигенции; 

б) Союз национал-демократов; 

в) Союз освобождения Беларуси. 
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17. Западная Беларусь находилась в составе Польши: 

а) с 1919 г.; 

б) с 1921 г.; 

в) с 1939 г. 

18. Выберите положения, с которыми вы согласны: 

а) польское руководство в соответствии с Рижским мирным догово-

ром обеспечило белорусскому и украинскому населению право на свобод-

ное развитие культуры, языка и исполнение религиозных обрядов; 

б) Западная Беларусь стала аграрным придатком промышленных 

районов Польши, источником дешевого сырья и рабочей силы; 

в) жизненный уровень населения Западной Беларуси был выше по 

сравнению с БССР; 

г) авторитет КПЗБ и БСРГ среди населения снижался из-за жесткого 

террора со стороны польского правительства. 

 

Тема «Основные направления развития БССР  

во второй половине 1950-х – 1980-е гг.» 

 

1. В первые послевоенные годы в БССР ускоренными темпами раз-

вивалась: 

а) нефтехимическая промышленность; 

б) автомобилестроение; 

в) производство ЭВМ; 

г) производство продуктов питания. 

2. Народное хозяйство БССР в основном достигло довоенного 

уровня: 

а) в 1950 г.; 

б) в 1946 г.; 

в) в 1959 г.; 

г) в 1974 г. 

3. Карточная система была отменена: 

а) в 1947 г.; 

б) в 1954 г.; 

в) в 1972 г.; 

г) в 1949 г. 

4. Делегация БССР подписала Устав ООН как одна из стран-

основательниц: 

а) на Потсдамской конференции 17 июля 1945 г.; 

б) на Ялтинской конференции 4 февраля 1945 г.; 

в) на конференции в Сан-Франциско 27 апреля 1945 г.; 

г) на Тегеранской конференции 1 марта 1944 г. 
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5. Годы четвертой пятилетки в БССР: 

а) 1944–1948 гг.;                                   в) 1946–1950 гг.; 

б) 1945–1949 гг.;                                   г) 1950–1954 гг. 

6. Характерная особенность четвертой пятилетки в БССР по 

сравнению с другими союзными республиками: 

а) значительное отставание в темпах производства; 

б) наибольшее развитие промышленности группы «Б»; 

в) начало стахановского движения; 

г) быстрые темпы индустриального развития. 

7. Объясните следующие понятия: «холодная война», «хрущевка», 

реабилитация, историческое значение ХХ съезда КПСС, политический  

волюнтаризм. 

8. Реформа управления экономикой, когда вместо министерств 

были созданы советы народного хозяйства, началась: 

а) в 1957 г.; 

б) в 1962 г.; 

в) в 1965 г. 

9. Попытка демократизации общественно-политической жизни 

в СССР и БССР была предпринята: 

а) в 1945–1953 гг.; 

б) в 1953–1964 гг.; 

в) в 1964–1982 гг. 

10. Пост первого секретаря ЦК КПБ с 1956 г. занимал: 

а) К. Мазуров; 

б) П. Машеров; 

в) Т. Киселев. 

11. Из предложенных понятий свидетельствуют о процессе от-

носительной демократизации общества: 

а) реабилитация;  

б) «оттепель»; 

в) культ личности;  

12. Период «застоя» в экономике БССР: 

а) первое послевоенное десятилетие; 

б) конец 50-х – первая половина 60-х гг. XX в.; 

в) 70-е – первая половина 80-х гг. XX в.; 

13. Одним из признаков назревания кризиса в экономике БССР  

являлось: 

а) улучшение материального благосостояния населения; 

б) создание крупных животноводческих комплексов; 

в) преобладание экстенсивного пути развития экономики. 
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Тема «Развитие Республики Беларусь как независимого государства» 

 

1. Объясните следующие понятия: гласность, перестройка, альтер-

нативные выборы, парламентская оппозиция. 

2. Расставьте события в хронологической последовательности: 

а) референдум по вопросу о сохранении обновленного СССР; 

б) договор о создании Сообщества Беларуси и России; 

в) Декларация о государственном суверенитете БССР; 

г) создание Союза Беларуси и России. 

3. Правильно соотнесите исторические события с датами. 

а) августовский путч; 1) 1996 г.; 

б) создание Сообщества Беларуси и России; 2) 1997 г.; 

в) создание Союза Беларуси и России; 3) 1991 г.; 

г) подписание договора о создании Союз-

ного государства; 

4) 1994 г.; 

5) 1999 г. 

д) выборы Президента Беларуси.  

4. Из перечисленных понятий свидетельствуют о новых формах 

хозяйствования на земле:  

а) аренда; 

б) совхоз; 

в) государственная закупочная цена; 

г) фермерское хозяйство. 

5. Приватизация – это: 

а) метод планового централизованного ведения хозяйства; 

б) передача или продажа в частную собственность части государ-

ственного имущества; 

в) усиление контроля со стороны государства за качеством выпуска-

емой продукции. 

6. Инфляция – это: 

а) использование материальной заинтересованности работников пу-

тем увеличения зарплаты; 

б) установление твердого курса национальной денежной единицы 

в отношении к иностранной валюте; 

в) обесценивание денег в результате выпуска их в оборот без обеспе-

чения необходимым количеством товаров. 

7. Авария на Чернобыльской АЭС произошла: 

а) 2 марта 1986 г.; 

б) 12 мая 1987 г.; 

в) 26 апреля 1986 г.; 

г) 3 июля 1985 г. 
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8. Право на самостоятельность государства – это: 

а) инфляция; 

б) государственный расчет; 

в) суверенитет; 

г) ассоциация. 

9. Декларация о государственном суверенитете была подписана: 

а) 27 июля 1990 г.; 

б) 2 апреля 1985 г.; 

в) 1 мая 1989 г.; 

г) 19 сентября 1991 г. 

10. Содружество Независимых Государств (СНГ) было создано: 

а) 8 декабря 1991 г.; 

б) 27 июля 1990 г.; 

в) 19 сентября 1991 г.; 

г) 6 марта 1989 г. 

11. Конституция Республики Беларусь была принята: 

а) 6 марта 1993 г.; 

б) 15 марта 1994 г.; 

в) 5 июля 1986 г.; 

г) 12 мая 1995 г. 

12. Государственный референдум, на который были вынесены  

вопросы государственной символики, проводился: 

а) 14 мая 1995 г.; 

б) 14 мая 1994 г.; 

в) 14 мая 1998 г.; 

г) 14 мая 1996 г. 

13. Первым был удостоен звания «Герой Беларуси»: 

а) И. Лученок;                              в) В. Карват; 

б) В. Мулявин;                             г) П. Климук. 

 

 

Итоговые тесты 

 

Вариант 1 

 

Вариант содержит 25 заданий и состоит из части А (19 заданий)  

и части В (6 заданий). На выполнение всех заданий отводится 45 минут. 

Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если какое-либо из них вы-

зовет у Вас затруднение, перейдите к следующему. После выполнения всех 

заданий вернитесь к пропущенным. Будьте внимательны! Желаем успеха! 
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Часть А 

В каждом задании части А только один из предложенных ответов 

является верным. 

 
А1. Возле деревни Лабенщина Минского района были найдены  

остатки: 

1) печи-домницы;  

2) кремнедобывающей шахты; 

3) деревянного рала; 

4) металлических бусин. 

А2. В Древней Руси «отроки» и «детские» – это: 

1) княжеские дети;                                        

2) младшая дружина;                                    

3) крепостные крестьяне; 

4) мелкие торговцы. 

А3. Софийский собор в Полоцке был построен в годы правления 

князя: 

1) Рогволода; 

2) Изяслава;                                                    

3) Всеслава; 

4) Брячислава. 

А4. Ремесленные объединения, которые начали появляться в бе-

лорусских городах с XV в., – это: 

1) фольварки;  

2) магистраты; 

3) цеха; 

 4) коалиции. 

А5. В ходе Ливонской войны Московское государство вело борьбу 

за земли: 

1) Восточной Украины; 

2) Восточной Прибалтики;             

3) Королевства Польского; 

4) Османской империи. 

А6. Волока как мера земли и единица обложения крестьян повин-

ностями была введена согласно: 

1) Судебнику Казимира; 

2) привилею Сигизмунда I Старого; 

3) аграрной реформе 1557 г.; 

4) Статуту 1529 г. 
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А7. Конфедерация, которая во второй Северной войне поддержа-

ла Швецию, называлась: 
1) Сандомирской;  

2) Варшавской; 

3) Барской; 

4) Тарговицкой. 

А8. В ходе проведения аграрной реформы А. Тизенгауза преду-

сматривалось(-ась): 
1) введение хуторской системы хозяйствования; 

2) отмена крепостного права; 

3) восстановление фольварков и улучшение обработки земли; 

4) ликвидация чересполосицы. 

А9. Определите цели инвентарной реформы в помещичьей де-

ревне (1844–1857): 
а) освобождение крестьян от крепостной зависимости;       1) а, г; 

б) уменьшение социальной напряженности в деревне;         2) а, б; 

в) ослабление крепостнических отношений;                          3) б, в; 

г) введение капиталистических форм хозяйствования.         4) в, г. 

А10. Сторонниками теории крестьянского (аграрного) социализ-

ма являлись: 
1) декабристы;  

2) социал-демократы; 

3) черносотенцы; 

4) народники. 

А11. Установите последовательность событий: 
А) создание Горы-Горецкого земледельческого института; 

Б) отмена действия Статута ВКЛ 1588 г. в Витебской  

и Могилевской губерниях; 

В) строительство первой железной дороги на территории  

Беларуси; 

Г) присоединение униатской церкви к Русской православной  

на территории Беларуси. 

1) ГБВА; 

2) АБВГ; 

3) БГАВ; 

4) ВАГБ. 

А12. Первая Уставная грамота Исполкома Рады Всебелорусского 

съезда была принята: 
1) в 1917 г.;  

2) в 1918 г.; 

3) в 1921 г.; 

4) в 1924 г. 

А13. Становление белорусской культуры в 1930-е гг. характеризо-

валось: 
1) активным продолжением политики белорусизации; 

2) развитием белорусского кинематографа; 
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3) созданием первых негосударственных учебных учреждений; 

4) свободной деятельностью религиозных организаций. 

А14. Характерной особенностью партизанского движения в 

1942 г. стало(-а): 
1) отсутствие единого руководства партизанским движением; 

2) создание партизанских зон; 

3) отсутствие поддержки со стороны мирного населения; 

4) тесная связь с европейским движением Сопротивления. 

А15. Войска 20-й армии под командованием генерал-лейтенанта 

П. Курочкина осуществили контрудар в направлении Сенно – Лепель: 
1) в июле 1941 г.; 

2) в сентябре 1942 г.; 

3) в августе 1943 г.; 

4) в феврале 1944 г. 

А16. Определите характерные черты развития экономики БССР 

в 1970-е – первой половине 1980-х гг.: 

а) преимущественное финансирование оборонной про-

мышленности; 

б) развитие экономики по экстенсивному пути; 

в) разрешение на мелкую частную собственность;  

г) восстановление хуторской системы хозяйствования. 

1) а, б; 

2) б, г; 

3) а, в; 

4) в, г. 

А17. Курс на ускорение социально-экономического развития БССР 

во второй половине 1980-х гг. предусматривал: 

1) усиление роли министерств в управлении промышленностью; 

2) демонтаж колхозно-совхозной системы; 

3) введение частной собственности на сельскохозяйственные угодья; 

4) внедрение хозяйственного рассчета на предприятиях. 

А18. Автором трилогии «Полесская хроника», в которой раскры-

вается судьба белорусского крестьянства в 1920–1930-е гг., является: 

1) Я. Брыль; 3) В. Быков; 

2) В. Короткевич; 4) И. Мележ. 

А19. Определите приоритеты внешней политики Республики  

Беларусь: 

а) интеграция в мировое сообщество на равных правах; 

б) активное вмешательство во внутренние дела других  

государств; 

в) пересмотр государственных границ в национальных  

интересах; 

г) активное участие в работе международных организаций. 

1) а, г; 

2) б, в; 

3) а, б; 

4) б, г. 
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Часть В 

В1. Запишите год, в котором мастер Лазарь Богша создал пред-

ставленное произведение прикладного искусства. 

 

Ответ: 
 

В3. Второе укрупнение территории БССР произошло в           году. 

В4. Установите последовательность событий. Ответ запишите 

в виде сочетания букв. Например: ВАГБ. 

А) Подписание Беларусью Устава Организации Договора о коллек-

тивной безопасности (ОДКБ); 

Б) создание с участием Беларуси Евразийского экономического со-

общества (ЕврАзЭС); 

В) подписание Декларации о Евразийской экономической интегра-

ции между Беларусью, Россией и Казахстаном; 

Г) создание Союза Беларуси и России. 

Ответ: 
 

В5. Узнайте историческую личность и запишите только  

фамилию. 

Уроженец Могилева, белорусский кинорежиссер, народный артист 

БССР и СССР, автор кинолент «Сыновья уходят в бой», «Война под кры-

шами», «Через кладбище» и др. 

Ответ: 

В2. Установите соответствие. Ответ запишите в виде сочета-

ния букв и цифр, сохраняя алфавитную последовательность букв лево-

го столбца. Например: А2Б3В1Г4. 

 

Событие       Год 

А) начало борьбы полоцкого князя Владимира против  

немецких рыцарей; 

Б) начало княжения Всеслава Чародея в Полоцке; 

В) отвоевание Юрием Ярославичем самостоятельности  

Туровского княжества; 

Г) битва со шведскими рыцарями на реке Неве. 

1) 1044 г.; 

 

2) 1157 г.; 

3) 1203 г.; 

 

4) 1240 г. 
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В6. Запишите цифру, которой на                 

картосхеме обозначен город, где в 1579 г. 

иезуитский коллегиум был преобразован 

в первое на территории ВКЛ высшее 

учебное заведение. 

Ответ: 

 

 

 

 

Вариант 2 

 

Вариант содержит 25 заданий и состоит из части А (19 заданий) и 

части В (6 заданий). На выполнение всех заданий отводится 45 минут.  

Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если какое-либо из них вы-

зовет у Вас затруднение, перейдите к следующему. После выполнения всех 

заданий вернитесь к пропущенным. Будьте внимательны! Желаем успеха! 

 

Часть А 

В каждом задании части А только один из предложенных ответов  

является верным. 

А1. У восточных славян покровителем животноводства считал-

ся бог: 

1) Хорс;                                   3) Перун; 

2) Сварог;                                4) Велес. 

А2. Определите причины раздробленности Полоцкой земли в XII в.:  

а) отсутствие прочных экономических связей между землями; 

б) возникновение крупного землевладения; 

в) угроза со стороны монголо-татар; 

г) усиление центральной княжеской власти. 

1) а, б; 

2) б, в; 

3) а, г; 

4) в, г. 

А4. Городельская уния между Польшей и ВКЛ была заключена: 

1) в 1323 г.; 3) в 1408 г.; 

2) в1347 г.; 4) в 1413 г. 

А3. Установите последовательность событий: 

А) подписание Островского соглашения; 1) ГАБГАБВ; 

Б) битва под Вилькомиром; 2) БВГА; 

В) перенос столицы ВКЛ в Вильно; 3) АБВГ; 

Г) Грюнвальдская битва. 4) ВАГБ; 
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А5. Определите фамилию известного белорусского просветителя, 

который в первой половине XVII в. написал и издал «Букварь»: 

1) С. Соболь; 

2) Н. Радзивилл Черный; 

3) С. Будный; 

4) А. Рымша. 

А6. Прочитайте выдержку из Баркулабовской летописи. 

«...Северин Наливайко; при нем казаков 2 000... Город славный  

Могилев... дома, лавки, острог выжгли. Мещан, бояр, людей почтенных 

побили, порубили, поглумились. Тут же войско литовское к Могилеву в 

погоню отправили. А так войско литовское на поле Буйничском на войско 

Наливайково ударили и кругом обступили. Так же с утра вплоть до вечера, 

меж собою битву имели». Определите год события, о котором упомина-

ется в тексте: 
1) 1557 г.; 3) 1648 г.; 

2) 1595 г.; 4) 1740 г. 

А7. Реформация в ВКЛ способствовала: 

1) развитию публицистической литературы; 

2) укреплению позиции православной церкви; 

3) установлению контроля государства над католической церковью; 

4) клерикализации культуры. 

А8. Автором 4-томного сборника «Шляхтич Завальня, или Бела-

русь в фантастических рассказах» является: 

1) И. Хруцкий; 

2) П. Багрим; 

3) Я. Барщевский; 

4) В. Сырокомля. 

А9. Революционер, сторонник крестьянской революции. Вместе 

со своими соратниками издал 7 номеров газеты, в которой большин-

ство материалов было написано им под псевдонимом Яська-гаспадар  

з-пад Вільні. Это: 

1) Ф. Савич; 

2) К. Калиновский; 

3) И. Луцкевич; 

4) В. Ластовский. 

А10. Определите особенность развития сельского хозяйства  

Беларуси во второй половине XIX в.: 

1) наличие чересполосицы на крестьянской земле; 

2) отсутствие помещичьего землевладения; 

3) сокращение посевных площадей; 

4) отсутствие социальных противоречий в деревне. 
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А11. Представленный на современной фотографии архитектур-

ный памятник XIX в. построен в стиле: 

1) модерн;   3) неоготика; 

2) классицизм;  4) псевдорусском. 

 

 

 

 

 

 

 

А12. Одной из причин ускорения процесса коллективизации в кон-

це 1920-х – 1930-е гг. в СССР был(-о; -а): 

1) количественный рост обедневших крестьянских хозяйств; 

2) введение разных форм хозяйствования на земле; 

3) введение нэпа; 

4) нехватка средств для проведения индустриализации. 

А13. Одним из требований Белорусской крестьянско-рабочей гро-

мады, созданной в Западной Беларуси в 1925 г., была(-о): 

1) организация процесса обучения в школе на польском языке; 

2) сохранение Беларуси в составе Польши; 

3) передача крестьянам земли без выкупа; 

4) сохранение осадничества. 

А14. Город, которому за мужество и героизм, проявленные в годы 

Великой Отечественной войны, было присвоено почетное звание «Го-

род-герой», обозначен на картосхеме цифрой:       

 

1) 1; 

2) 2; 

3) 3; 

4) 4. 
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А15. Восстановление доброго имени и прав невинно осужден- 

ных – это: 

1) репарация;                                              3) амнистия; 

2) репатриация;                                          4) реабилитация. 

А16. Этап на пути построения коммунизма в СССР, который 

рассматривался как наивысшее достижение социального прогресса в 

начале 1970-х гг., руководством КПСС был назван: 

1) «развитым социализмом»;                    3) «военным коммунизмом»; 

2) «казарменным» социализмом;             4) перестройкой. 

А17. Решение о временном приостановлении деятельности 

КПСС-КПБ на территории Беларуси было принято в связи: 

1) с принятием Закона «О народном обсуждении важных вопросов 

государственной жизни БССР»; 

2) с самороспуском КПСС-КПБ; 

3) с провалом августовского путча; 

4) с требованиями иностранных правозащитных организаций. 

А18. Определите главную цель социально-экономического разви-

тия Республики Беларусь на 2011–2015 гг.: 

1) переориентация внешней экономики на сотрудничество только со 

странами СНГ; 

2) рост благосостояния и улучшение условий жизни населения; 

3) создание благоприятных экономических условий для вступления 

в Европейский Союз; 

4) национализация всех промышленных предприятий. 

А19. Национальная библиотека Беларуси была открыта: 

1) в 2001 г.;     3) в 2010 г.; 

2) в 2006 г.;     4) в 2013 г. 
 

 

Часть В 

В1. Определите три исторических события, которые произошли 

в XIV в.: 

1) создание Речи Посполитой; 

2) княжение Гедимина в ВКЛ; 

3) заключение Кревской унии; 

4) битва войск ВКЛ с монголо-татарами на р. Ворскле; 

5) княжение Сигизмунда I Старого; 

6) принятие Судебника Казимира. 

Ответ запишите цифрами в порядке возрастания. Например: 135. 

Ответ: 
 

В2. Запишите название категории крестьян в ВКЛ в XV – начале 

XVII в., которым разрешался переход от одного феодала к другому. 
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В3. Установите последовательность событий. Ответ запишите 

в виде сочетания букв. Например: ВАГБ. 

А) принятие Конституции 3 мая сеймом Речи Посполитой; 

Б) первый раздел Речи Посполитой; 

В) восстание под руководством Т. Костюшко; 

Г) второй раздел Речи Посполитой. 

Ответ: 
 

В4. Узнайте историческую личность и запишите только фамилию. 

Поэтесса, представитель белорусского национального движения в 

начале XX в. Первые сборники «Крещение свободой» и «Скрипка бело-

русская» вышли нелегально. Для детей она издала учебник-хрестоматию 

«Первое чтение для деток белорусов», пропагандировала обучение на род-

ном языке. 

Ответ: 
 

В5. Установите соответствие. Ответ запишите в виде сочета-

ния букв и цифр, сохраняя алфавитную последовательность букв лево-

го столбца. Например: А2Б3В1Г4. 

Ответ: 
 

В6. Определите три характерные черты социально-экономиче- 

ского положения Беларуси в 1991–1994 гг.: 

1) значительное сокращение выпуска товаров промышленного про-

изводства; 

2) разрушение производственно-экономических связей с бывшими 

республиками СССР; 

3) внедрение элементов рыночной экономики; 

4) ускоренное жилищное строительство; 

5) преимущественное развитие военно-промышленного комплекса.  

Ответ запишите цифрами в порядке возрастания. Например: 135. 

Ответ: 

 

 

Предприятие Город 

А) завод холодильников;  

Б) лакокрасочный завод; 

В) завод искусственного волокна;  

Г) нефтеперерабатывающий завод. 

1) Светлогорск; 

2) Новополоцк; 

3) Минск; 

4) Лида. 
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ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Тема «Первобытное общество на территории Беларуси.  

Становление феодальных отношений» 
 

Номер вопроса Ответы 

1. а 

2. а 

3. г 

4. в 

5. в 

6. а 

7. в 

8. б 

9. а 

10. в 

11. а4; б3; в5; г1; д2  

12. в 

13. а, б, в 

14. а, г 

15. а 

16. б 

17. в 

 

Тема «Религия и культура на белорусских землях» 
 

Номер вопроса Ответы 

1. а 

2. б 

3. б 

4. б 

5. а3; б2; в1 

6. г 

7. а4; б3; в2; г5; д1 

8. в 

9. в 

10. а 

11. а 

12. а 

13. а 

14. в 

15. а 
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Тема «Государственный строй Великого княжества Литовского» 
 

Номер вопроса Ответы 

1. б 

2. в 

3. а3; б1; в2 

4. а 

5. а 

6. а2; б3; в1 

7. д 

8. б 

9. а 

10. в 

11. а 

12. а 

13. а 

14. б 

15. а 

16. а 

 

Тема «Речь Посполитая в XVII – конце XVIII в.» 
 

Номер вопроса Ответы 

1. в 

2. а 

3. а 

4. б; в 

5. а 

6. б 

7. а; б 

8. в; г 

9. а; б; в 

10. б 

11. б 

12. а; б 

13. а; б 

14. б 

15. а 

16. б 

17. б 

 



 156 

Тема «Общественно-политическое движение в Беларуси  

в XIX – начале XX в.» 
 

Номер вопроса Ответы 

1. Интервенция – вооруженное вме-

шательство одного государства во 

внутренние дела другого; 

«черта еврейской оседлости» –  

запрещение евреям проживать за 

пределами городов и местечек; 

рекрутская система – служба в 

российской армии (1 человек от 

200, а затем от 125); 

«разбор шляхты» – исключение из 

дворянского сословия шляхты, до-

кументально не подтвердившей сво-

его дворянского происхождения. 

2. б 

3. в 

4. а4; б3; в1; г2 

5. а; в; д 

6. б 

7. б 

8. а 

9. в 

10. в; г 

11. в 

12. б 

13. г 

14. г 

15. в 

 

Тема «Социально-экономическое развитие Беларуси в XIX – начале XX в.» 
 

Номер вопроса Ответы 

1. в 

2. в 

3. б; в 

4.  Община – устойчивая форма орга-

низации жизни и деятельности лю-

дей. В общине коллективно владели 

землей, платили налоги и т.д.; 
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чересполосица – чередование бед-

ных крестьянских и богатых поме-

щичьих земель; 

«временно обязанное положение» – 

положение в течение 9 лет, когда 

крестьянин до утверждения выкуп-

ной сделки отрабатывал помещику 

барщину или платил чинш и не имел 

права уйти к другому помещику; 

барщина – повинность крестьянина 

за пользование помещичьей землей, 

определялась 3–4 днями в неделю  

с семьи. 

5. в 

6.  «Белые» – участники восстания 

(крупные землевладельцы (шляхта), 

средняя буржуазия, часть интелли-

генции), которые добивались вос-

становления Речи Посполитой в 

границах 1772 г. (шествиями, де-

монстрациями); 

«красные» – участники восстания 

(мелкая и безземельная шляхта, го-

родские низы, офицеры, интелли-

генция, студенчество, частично 

крестьянство), которые добивались 

восстановления Речи Посполитой в 

границах 1772 г. революционным 

путем; одно из течений («левые») 

выступало за равенство прав на 

национальное самоопределение бе-

лорусов, украинцев и литовцев, за 

ликвидацию помещичьего земле-

владения и передачу всей земли 

крестьянам; 

народники – сторонники народной 

(крестьянской) революции, с помо-

щью которой виделась возмож-

ность перейти к построению нового 

социалистического (справедливого) 

строя. 
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7. г 

8. а3; б4; в2; г1 

9. д; а; б; г; в 

10. а; в 

11. б 

12. в 

13. а 

14. а 

15. б 

16. а; в 

17. а 

 
Тема «Октябрьская революция и установление советской власти  

в Беларуси. Формирование белорусской государственности» 
 

Номер вопроса Ответы 

1. б 

2. в 

3. Военно-революционный комитет, 
Совет Народных Комиссаров 

4. автономия 

5. а; в; г 

6. б 

7. г 

8.  а 

9. б 

10. б 

11. в 

12. б 

13. а2; б5; в1; г6; д4; е3 

 
Тема «Беларусь в 20–30-е гг. XX в.»  

 

Номер вопроса Ответы 

1. б 

2. Мог свободно продавать излишки 
на рынке, знал дату сдачи налога и, 
как итог, количество обрабатывае-
мой земли и будущего урожая 

3. Политика белорусизации – деятель-
ность КП(б)Б и правительства БССР 
по развитию белорусской культуры, 
языка и школы в 1920-е гг. 
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4. в 

5. Нацдемовщина – искусственно со-

зданное течение, предполагавшее 

вражескую советскому строю дея-

тельность с целью установления ка-

питалистического строя в Беларуси; 

социалистический реализм – основ-

ной принцип в советской литературе 

и искусстве, в соответствии с кото-

рым происходила идеализация ре-

волюционных событий и существу-

ющего в стране строя. 

6. а; б 

7. б 

8. а; г; е; ж 

9. Сверхиндустриализация – пере-

смотр темпов промышленного раз-

вития в сторону увеличения по ини-

циативе И. Сталина; 

кооперация – форма организации 

труда, при которой осуществляется 

добровольное объединение людей. 

10. Деньги на индустриализацию бра-

лись из деревни. Сбежавшие из де-

ревни люди в результате коллекти-

визации были той рабочей силой, 

которая построила фабрики и заво-

ды не только в БССР. 

11. б 

12. б 

13. б 

14. а3; б4; в1; г2 

15. в 

16. в 

17. б 

18 б; в 
 

Тема «Основные направления развития БССР  

во второй половине 1950-х – 1980-е гг.» 
 

Номер вопроса Ответы 

1. а; б 
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2. а 

3. а 

4. в 

5. в 

6. б 

7. «Холодная война» – это соперниче-

ство между СССР и США в нара-

щивании военно-технического по-

тенциала, за лидерство в мире; 

«хрущевка» – крупноблочный дом 

с упрощенным планированием 

квартир, строительство которых 

началось по инициативе Н.С. Хру-

щева для быстрого решения жи-

лищной проблемы в стране; 

реабилитация – возвращение доб-

рого имени, отмена необоснованно-

го обвинения невиновного репрес-

сированного; 

Историческое значение XX съезда 

КПСС – попытка демократизации и 

десталинизации советского обще-

ства, связанная с разоблачением 

культа личности Сталина и необос-

нованных репрессий; 

политический волюнтаризм – 

направление, при котором воля ру-

ководителя или представителей ис-

полнительных органов власти счи-

тается определяющей в ходе обще-

ственного развития, а объективные 

законы и реальные условия обще-

ственного развития игнорируются. 

8. а 

9. б 

10. б 

11. а; б 

12. в 

13. в 
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Тема «Развитие Республики Беларусь как независимого государства» 
 

Номер вопроса Ответы 

1. 

 

Гласность – возможность открыто 

говорить правду об истории, выска-

зывать критическое отношение к 

власти и существующей идеологии, 

реализовывать на деле провозгла-

шенные Конституцией БССР демо-

кратические свободы слова, печати 

и шествий; 

перестройка – демократизация об-

щественно-политической жизни во 

второй половине 1980-х гг.; 

альтернативные выборы – возмож-

ность избирать или выбирать депу-

татов из нескольких кандидатур; 

парламентская оппозиция – группа 

депутатов, чья позиция не совпада-

ет или противоречит взглядам 

большинства депутатов или офици-

альной власти. 

2. в; а; б; г 

3. а3; б1; в2; г5; д4 

4. а; г 

5. б 

6. в 

7. в 

8. в 

9. а 

10. а 

11. б 

12. а 

13. в 
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Итоговые тесты 

 

Вариант 1 

 

Часть А 

А1 – 3; А2 – 2; А3 – 3; А4 – 3; А5 – 2; А6 – 3; А7 – 2; А8 – 3; А9 – 3; 

А10 – 4; А11 – 3; А12 – 2; А13 – 2; А14 – 2; А15 – 1; А16 – 1; А17 – 4;  

А18 – 4; А19 – 1. 

 

Часть В 

В1 – 1161 г.; 

В2 – А3, Б1, В2, Г4; 

В3 – в 1926 г.; 

В4 – БАГВ; 

В5 – Туров; 

В6 – 1 (Вильно). 

 

 

Вариант 2 

 

Часть А  

А1 – 4; А2 – 1; А3 – 4; А4 – 4; А5 – 1; А6 – 2; А7 – 1; А8 – 3; А9 – 2; 

А10 – 1; А11 – 4; А12 – 4; А13 – 3; А14 – 2; А15 – 4; А16 – 1; А17 – 3;  

А18 – 2; А19 – 2. 

 

Часть В 

В1 – 2, 3, 4; 

В2 – похожие; 

В3 – БАГВ; 

В4 – Пашкевич; 

В5 – А3, Б4, В1, Г2; 

В6 – 1, 2, 3. 
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