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признание единства научного и религиозного, рационального (ло-

гического) и иррационального (чувственно-интуитивного), земного 

и космического[1]. 
К настоящему времени ученые достигли значительных результа-

тов в изучении фундаментальных основ духовно-нравственной про-

блематики. Этот уровень понимания проблемы может быть вопло-

щен в практическую жизнь каждого человека через организацию 

образования и отбора содержательного компонента воспитательной 

работы. 
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ЩавлинскийН.Б. Национально-культурная деятельность Бело-

русского общества «Гай» в Одессе в 1917-1918 гг. 

 

Общество «Белорусский гай» было создано в Одессе в декабре 

1917 г. Эта организация, сгруппировавшая в начале своей деятель-

ности в основном белорусскую интеллигенцию, поставила перед 

собой задачу «проводить культурно-просветительную и агитацион-

ную работу, заботиться о беженцах и беднейших слоях белорусско-

го населения в Одессе и ее окрестностях» [1, л.4-7]. 

В Уставе, учрежденном организацией, отмечалось: «Организация 

имеет своей целью объединить трудовой (занимающийся как физи-

ческим, так и умственным трудом) белорусский народ в Одессе». А 

для достижения этих целей общество постановило «заниматься об-

щественно-политическими, научно-литературными и хозяйствен-

ными вопросами развития Беларуси, защищать ее интересы,  как в 

целом, так и в лице Одесской колонии, заботиться о сохранении 

белорусского исторического наследия» [2, л. 69]. 
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Количество членов «Белорусского гая» на первоначальном этапе 

его деятельности было незначительным, но по мере того, как в об-

щество стали записываться солдаты и рабочие, к весне 1918г. оно 

уже насчитывало около 500 человек [3, л. 4-7]. После этого обще-

ство избрало из своего состава руководящий орган – Раду «Бело-

русского гая». В структурном отношении организация подразделя-

лась на ряд секций, каждая из которых осуществляла свою деятель-

ность независимо друг от друга. Что касается Рады «Белорусского 

гая», то в ее функции входило обеспечение внутреннего распорядка 

организации. Основные средства общества, с помощью которых оно 

осуществляло свою деятельность, составлялись из членских взно-

сов, добровольных пожертвований, доходов от концертов, проведе-

ния тематических вечеров, а также кружечных сборов [4, л. 69-72].  

С момента своего создания «Белорусский гай» устраивал в Одес-

се еженедельные собрания для белорусов, чтение рассказов и лек-

ций на родном языке. Но уже весной 1918 г. в городе на «Казармен-

ном переулке» организация открыла «Белорусский клуб». В клубе 

имелась библиотека с книгами Я. Купалы, Я. Коласа,  

А. Гаруна, Ядвигина Ш. (А. Левицкого) и других белорусских писа-

телей и поэтов. При клубе также были организованы кружки: лите-

ратурный, театральный и хоровой. Наиболее активными членами 

литературного кружка в то время являлись М. Громыко – поэт, 

написавший в Одессе свое первое драматическое произведение пье-

су под названием «Змитрок з Высокой Буды», которое было опуб-

ликовано в газете «Вольная Беларусь» (№№ 33-35), М. Петухович, 

впоследствии профессор белорусской литературы Белорусского 

государственного университета. Широкую деятельность в клубе 

развернул театральный кружок, организатором которого являлся 

актер и драматург А. Лежневич [5, с. 75]. Необходимо отметить, что 

спектакли и концерты на белорусскую тематику устраивались не 

только в клубе на «Казарменном переулке», но и в клубе железно-

дорожных мастерских, в котором собиралась широкая аудитория 

белорусов, проживавших в районе «Ближних Млынов» и «Молда-

ванки». Наряду с культурно-просветительной и агитационной дея-

тельностью общество «Белорусский гай» значительное внимание 

уделяло благотворительной работе и заботе о беженцах. По подсче-

там Белорусского национального комиссариата в Одессе и ее 

окрестностях в период Первой мировой войны проживало около 
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100 тысяч белорусов, основную массу среди которых составляли 

беженцы [6, д. 139]. 

Известно, что первые беженцы из Беларуси в Одессу стали при-

бывать практически с началом военных действий, но в особенности 

после оккупации германскими войсками осенью 1915 года террито-

рии Виленской, Гродненской и Минской губерний. Прибывали бе-

женцы на железнодорожный вокзал Одессы группами по 20-30 че-

ловек. Там их встречали члены созданного по указу императора 

Николая II от 14 сентября 1914 г. комитета Великой княжны Татья-

ны Николаевны (далее – Татьянинский комитет) по оказанию вре-

менной помощи пострадавшим от военных действий [7, с. 10], а 

также представители местных белорусских и общественных орга-

низаций. В специально отведенной комнате беженцам выдавали 

горячий чай с хлебом. Затем вся группа доставлялась в изоляцион-

ный пункт, в котором беженцы должны были находиться не мене 3-

х дней. В одном из отчетов заведующего пунктом ярко нарисована 

безысходность, растерянность и нищета беженцев в момент их при-

бытия: «Дети взъерошены, на лицах струпья, экзема и все беженцы 

от первого до последнего насыщены паразитами» [8, с. 5]. После 

карантина некоторые беженцы направлялись в город к своим близ-

ким, а те, кто их не имел, размещались в казенных или земских 

учреждениях, а в сельской местности – в приспособленных для 

проживания помещениях за плату в размере 1 рубль 20 копеек в ме-

сяц за каждого проживающего [7, с. 124]  

В целях материальной поддержки беженцев «Белорусский гай» 

нередко в их пользу устраивал кружечные сборы. Например, только 

в феврале 1918г. члены общества «Белорусский гай» в результате 

проведенного в Одессе кружечного сбора собрали беженцам около 

7 тысяч рублей [9, л.4-7]. На эти средства в городе была открыта 

белорусская столовая. 

Между тем пришедшее в Украине к власти в феврале 1918 года 

советское правительство дезорганизовало на некоторое время дея-

тельность белорусских организаций в Одессе, в том числе и «Бело-

русского гая». Возобновилась она после того, как свергнутая совет-

скими властями Украинская Центральная рада с помощью австро-

германских войск в начале марта 1918года восстановила свою 

власть на территории Украины. 

6 марта 1918 года на совместном заседании «Белорусского гая» и 

Белорусской войсковой рады было принято решение о создании в 
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Одессе более сильной и мощной белорусской организации, которая 

могла бы поддерживать постоянные связи с объявленной на терри-

тории Беларуси в марте Белорусской Народной Республикой и 

встать на защиту белорусского населения, проживавшего не только 

в городе, но и в Одесском округе. В резолюции собрания подчерки-

валось: «Принимая во внимание запутанность международных от-

ношений и провозглашение Украины самостоятельной державой, и 

считая, что воля белорусского народа на самосознание ясно была 

выражена на Всебелорусском съезде, проходившем в Минске с 15-

го по 17 декабря 1917 года, объединенное заседание Белорусской 

войсковой рады Румынского фронта и организации «Белорусский 

гай» постановило создать Белорусский национальный комиссариат, 

который должен быть выделен из Одесских белорусских организа-

ций» [10. л.142].  

Комиссаром организации большинством голосов был избран 

Е. Трофимов. В состав Комиссариата также вошли: С. Янушкевич, 

А. Балицкий, П. Гудень, Г. Козелл, И. Матюкевич, А. Дежневич и 

другие белорусские деятели. 

Следует отметить, что с созданием Белорусского национального 

комиссариата деятельность «Белорусского гая» не прекратилась. 

К лету 1918 года эта организация насчитывала в своих рядах уже 

около 800 членов [11, с. 20]. Проводя, по-прежнему, национальную 

и культурно-просветительную работу среди беженцев общество  

«Белорусский гай» в своей деятельности стало уделять внимание 

вопросам, касающихся создания и укрепления белорусской госу-

дарственности. Например, 7 апреля 1918 года собрание "Белорус-

ского гая" приняло резолюцию, направленную против условий за-

ключенного между Советской Россией и кайзеровской Германией 3 

марта 1918 года Брестского мирного договора, нарушившего этни-

ческую и территориальную целостность белорусской нации. 

21 апреля 1918 года в Одессе по инициативе «Белорусского гая», 

Белорусского национального комиссариата и других организаций 

было созвано общее собрание белорусов, проживавших в городе и 

его окрестностях, которое постановило: «Приветствовать создание 

Белорусской Народной Республики и всеми силами поддержать бе-

лорусское народное правительство, твердо веря, что оно при под-

держке всех белорусов выполнит возложенные на него трудные и 

ответственные задачи и выведет белорусский народ неразделенным 
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на путь широкого культурно творческого и экономического строи-

тельства» [12, л.67].  

Важное место в деятельности «Белорусского гая» и других орга-

низаций занимал вопрос открытия в городе белорусских нацио-

нальных школ. Например, в июле 1918 года руководители белорус-

ских организаций заключили соглашение с украинскими властями 

об открытии с начала учебного года в Одессе 30-ти низших нацио-

нальных училищ, содержание которых должна была взять на себя 

Одесская городская управа [13, л. 43]. В то же время в городе пла-

нировалось открыть Белорусскую частную гимназию с преподава-

нием на русском языке, но с включением в процесс обучения пред-

метов по белорусоведению. Однако эти планы белорусских органи-

заций в условиях австро-германской оккупации и отсутствия де-

нежных средств остались не реализованными. 

Таким образом, общество «Белорусский гай» в Одессе в период 

1917-1918гг. достигло значительных успехов как в проведении 

национально-культурной, так и общественной работы среди бежен-

цев и беднейших слоев белорусского населения города Одессы и 

его окрестностей. 
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