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Историография белорусского национального движения в годы 

Первой мировой войны (1914–1918 гг.) 

 

Щавлинский Н. Б.                                                          г. Минск, БНТУ 

 

Национальное движение белорусов в годы Первой мировой вой-

ны прошло сложный и трудный путь и заявило о себе как обще-

ственное движение за создание белорусской государственности, 

социальное и национальное освобождение белорусского народа, 

свободное развитие его языка и культуры. 

В разные годы к проблеме белорусского возрождения обраща-

лись многие отечественные и зарубежные историки, результатом 

чего стало издание многочисленных монографий, книг и статей. 

Однако и сегодня обращение к опыту деятельности белорусского 

возрождения в годы Первой мировой войны представляет собой 

актуальнейшую проблему в исторической науке, так как в условиях 

реализации белорусским народом курса на независимость своей 

страны, дает возможность разобраться в сложнейших переплетени-

ях идеологии и политики действовавших в то время партий и орга-

низаций, выяснить логику принятия ими судьбоносных решений, 

характер взаимодействия социальных и политических сил  

общества. 

Важное место в сфере исследования концепции государственно-

политического и национально-культурного самоопределения Бела-

руси в сложнейших условиях войны, занимает проблема освещения 

положения и степени разработки этой тематики в исторической 

науке. Как известно, первыми историками белорусского националь-

ного движения были непосредственные его участники. Опираясь  

в некоторых случаях на отдельные документы и материалы, все они 

отдавали предпочтение воспоминаниям о событиях, которые 

наблюдали. Поэтому их работы в основном носят мемуарный  

и описательный характер. 

Среди таких работ, в которых анализируются отдельные аспекты 

белорусского государственно-политического и национально-

культурного самоопределения в годы Первой мировой войны, мож-

но отметить исследования М. Богдановича «Белорусское возрожде-

ние» [1], А. Цвикевича «Краткий очерк возникновения Белорусской 

Народной Республики» [2], Я. Варонкi «Беларускi рух ад 1917  
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да 1920 году» [3], А. Станкевича «Rodnaja mowa u swiatуniach» [4]. 

В этих работах исследуется национальная культура в ее соотноше-

ниях с другими западноевропейскими культурами, а также роль ху-

дожественной литературы, языка, писателей просветителей, ученых 

и педагогов в развитии белорусского национального движения. Да-

ется обоснование политике полонизации и активной русификации, 

приведшей к тому, что белорусский этнос концентрировался пре-

имущественно в сельской местности и основными его носителями 

были крестьяне. Однако слабым местом данных работ является от-

сутствие документальной основы для подкрепления рассуждений 

авторов. 

К названным работам мемуарного характера примыкают воспо-

минания А. Луцкевича о деятельности первых белорусских органи-

заций под названием «За дваццаць пяць гадоў» [5]. Автор в сжатой 

форме и популярно анализирует работу белорусских национальных 

организаций, в особенности на оккупированной территории Белару-

си. Однако отсутствие в ней источниковых данных, документаль-

ной основы (А.И. Луцкевич писал эту работу, находясь в стенах 

тюрьмы) в некоторой степени придают работе ретроспективный 

характер. Например, автор не лишён субъективного подхода 

в оценке деятельности организации «Сувязь Незалежнасцi 

i Непадзельнасцi Беларусi» и ее лидера – В. Ластовского. 

В этой группе публикаций определенную ценность представля-

ют книги В. Игнатовского «Кароткi нарыс гiсторыi Беларусi» [6] 

и Е.Канчера «Белорусский вопрос» [7], изданные в 1919 г. Если в 

первой из них дается краткий анализ национально-политической 

жизни в Беларуси накануне Февральской революции, то во второй 

основное внимание уделяется национальному движению в период 

Первой мировой войны на неоккупированной части Беларуси  

и в России. 

Итак, в своем большинстве эти работы носили публицистиче-

ский характер и являются для современных историков скорее спра-

вочным материалом, нежели самостоятельным научным исследова-

нием. Однако, несмотря на то, что историография проанализиро-

ванного времени не дает разработанной и детально освещенной 

истории белорусского государственно-политического и националь-

но-культурного самоопределения в годы Первой мировой войны, 

она все же содержит много воспоминаний, свидетельств,  
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безусловно, очень ценных, ибо в них сохраняется непосредствен-

ность восприятия, знание таких подробностей и ощущение таких 

оттенков, которые почти всегда ускользают от тех, кто не был 

участником или свидетелем событий. 

В 1920-е гг. интерес к проблематике белорусского возрожденче-

ского движения значительно возрос, и наряду с работами мемуарно-

описательного характера историография пополнилась более основа-

тельными трудами. К числу таких исследований относится книга 

Ф. Турука «Белорусское движение. Очерк истории национального 

и революционного движения белорусов» [8]. Она насыщена содер-

жательным, во многом уникальным историко-информационным 

фактическим материалом. Особенно следует отметить помещенные 

в книге в качестве дополнения документы, связанные с белорус-

ским просветительным, революционным движением, деятельно-

стью Белорусской социалистической Громады. Кроме того, работа 

Ф. Турука выделяется среди других исследований его времени до-

статочно высоким теоретическим и научным содержанием. 

Ценные сведения и материалы, которые касаются возрожденче-

ской работы белорусских национальных деятелей в годы Первой 

мировой войны, имеются в публикациях Д.Ф. Жилуновича «Два 

бакi беларускага руху» [9], «Люты-Кастрычнiк у беларускiм на-

цыянальным руху» [10], М.В. Довнар-Запольского «Гiсторыя Бела-

русi» [11], В.М. Игнатовского «Гiсторыя Беларусi ў ХIХ i пачатку 

ХХ сталецьця» [12].
 

Определенный вклад в разработку исследуемой проблемы вно-

сят также книги, брошюры, статьи, написанные такими активными 

деятелями строительства Советской власти в Беларуси как 

А.Ф. Мясников [13], А.Г. Червяков [14], В.Г. Кнорин [15] и др. Хотя 

в своих работах они основное внимание уделяли революционным 

событиям в Беларуси и на Западном фронте, борьбе большевиков 

против социалистов-революционеров, меньшевиков и партий наци-

ональной демократии, тем не менее, собранный ими фактический 

материал позволяет более объективно и правдиво отразить один из 

этапов в историческом прошлом белорусского народа. 

Таким образом, в первый период, который условно можно отне-

сти к концу 20-х гг. ХХ в., были сделаны некоторые успехи  

в осмыслении роли и места белорусского национального движения 

в общественно-политической жизни Беларуси в период Первой  
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мировой войны. Названные исследования, авторами которых были 

известные белорусские государственные и общественные деятели, 

ученые, представляют собой явления особого направления в бело-

русской историографии, которое имело своей целью изложить ис-

торию национально-освободительного движения в Беларуси, систе-

матизировать основные исторические факты, очертить его этапы  

и особенности. Ценность названных работ, на наш взгляд, и в том, 

что они лишены явных идеологических установок. 

На рубеже 20–30-х гг. ХХ в. под влиянием идеологии и практики 

сталинизма в белорусской историографии лидирующее положение 

заняла марксистко-ленинская идеология. В результате события 

Первой мировой войны приобрели противоречивое и тенденциозное 

отражение. Основное внимание исследователей было сосредоточе-

но на освещении событий на Западном фронте, изучении рабочего  

и крестьянского движения. А деятельность белорусских националь-

ных партий и организаций рассматривалась как контрреволюцион-

ная, направленная в основном против большевиков и Советской 

власти. 

Такой подход характерен для многих публикаций С. Агурского, 

который явно занижал роль и значение белорусского возрождения, 

деятельность Белорусской социалистической Громады. В своей 

книге «Очерки по истории революционного движения в Белоруссии 

(1863–1917 гг.)» [16], С. Агурский сделал выводы и оценки, соглас-

но которым «все политические партии, кроме РСДРП, во время 

войны вели оппортунистическую и оборонную работу, приносив-

шую рабочему классу только вред». Подобные выводы были сдела-

ны в его работе «Роля дробнабуржуазных партый на Беларусi  

ў Кастрычнiцкай рэвалюцыi» [17]. 

Еще резче эти мотивы прозвучали в подготовленной в 1929 г. со-

трудниками Истпарта ЦК КП(б)Б Ю.И. Майзелем и М.И. Шапова-

ловым книге «Кароткi нарыс гiсторыi КП(б)Б» [18]. В ней все наци-

ональные партии, независимо от их политической ориентации и со-

циального состава, характеризовались однозначно как 

«враждебная» сила, противостоящая большевикам. Утверждалось, 

что над всеми этими партиями, включая и революционно-

демократические организации, тяготеет классовая вина, которая 

объективно подвела их к разгрому. 
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В 30–40-е гг. ХХ в. более-менее объективными в изучении бело-

русского национального движения являлись исследования белорус-

ских эмигрантов. Изданные за границами БССР работы, содержали 

ценную историческую информацию, отражали некоторые новые 

проблемы и концепции в истории белорусского национального 

движения. Хотя авторы этих исследований также не смогли полно-

стью освободиться от влияния идеологической борьбы в своих под-

ходах к освещению государственно-политического и национально-

культурного самоопределения Беларуси в период Первой  

мировой войны. 

Среди таких работ в первую очередь необходимо отметить книгу 

известного деятеля Белорусской христианской демократии ксёндза 

Адама Станкевича. «Да гiсторыi беларускага палiтычнага вызва-

леньня», изданную в 1934 г. в Вильно [19]. В ней рассматриваются 

многие положения, касающиеся национально-освободительной 

борьбы белорусского народа, дается анализ деятельности белорус-

ских национальных организаций, направленной на реализацию идеи 

независимости Беларуси. 

Существенное место проблемам белорусского национального 

движения в период Первой мировой войны отводится в работе 

Я. Найдзюка «Беларусь учора i сёньня» [20], изданной в 1944 г., ко-

торую дополнил и доработал в послевоенное время И. Касяк. В кни-

ге широко и доступно излагается развитие белорусского возрож-

денческого движения в рассматриваемый нами период. Здесь упо-

минаются имена белорусских деятелей, анализируется работа 

белорусских общественно-политических организаций с дополни-

тельными датами и текстами исторических документов, что значи-

тельно повышает ценность работы. 

В целом активная разработка периода Первой мировой войны 

начинается только со второй половины 1950-х гг., что в немалой 

степени было связано с новой политической ситуацией в стране  

и начавшейся эпохой «оттепели». В то время были опубликованы 

такие работы, касающиеся в некоторой степени обозначенной тема-

тики, как В.И. Солошенко «Большевики в борьбе с мелкобуржуаз-

ными партиями в Белоруссии (1903–март 1917 гг.)» [21], В.Г. Ива-

шина «Великий Октябрь в Минске» [22], И.М. Игнатенко «Бедней-

шее крестьянство – союзник пролетариата в борьбе за победу 

Октябрьской революции в Белоруссии (1917–1918 гг.)» [23].  
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В названных работах в научный оборот было введено много архив-

ных материалов, довольно подробно и на основании новых источ-

ников изучались общественно-политические отношения в Беларуси. 

А в монографии И.М Игнатенко, наряду с другими проблемами, 

характеризовалась тактическая линия политических партий в Бела-

руси в 1917–1918 гг., впервые в советской историографии дан раз-

вернутый социально-классовый анализ белорусского политического 

движения накануне Октября. Однако по-прежнему в этих работах 

основное внимание уделяется большевистской партии и ее союзни-

кам. Все другие партии и организации рассматриваются как ее вра-

ги, с соответственным отношением к ним. 

В 70–80 гг. ХХ в. историки значительно расширили круг изучае-

мых проблем по истории политических партий. Значительно боль-

ше внимание стали уделять вопросам реализации национальной 

идеи, что ярко проявилось в фундаментальном исследовании 

В.А. Круталевича «Рождение Белорусской Советской Республики 

(На пути к провозглашению республики. Окт. 1917–дек. 1918 г.)» 

[24]. Автор в этой работе наряду с вопросами создания белорусской 

государственности впервые затрагивает проблемы национального 

самоопределения Беларуси, создание БНР и деятельность ее Рады. 

Большое место данная тематика стала занимать в таких работах 

Н.С. Сташкевича как «Непазбежнае банкруцтва (З гiсторыi 

палiтычнага краху нацыялiстычных партый у Беларусi. 1917–

1925 гг.)» [25], «На пути к истине: (Из истории национально-

освободительного движения в Белоруссии)» [26], «Приговор рево-

люции: Крушение антисоветского движения в Белоруссии (1917–

1925)» [27]. В данных исследованиях автор на большом архивном 

материале освещает отношение действовавших в период Первой 

мировой войны политических партий к проблеме создания белорус-

ской государственности. 

Заметным явлением в научной жизни по рассматриваемой про-

блеме явились диссертации Е.Ф. Савчука [28], Э.А. Липецкого [29], 

В.П. Засинца [30], В.Е. Козлякова [31], А.М. Бабкова [32]. 

В целом, характеризуя достижения историографии 70–80 гг. 

ХХ в., необходимо отметить масштабность и разносторонность ис-

следований, использование новых документальных материалов. 

Однако необходимость считаться с официальными идеологически-

ми установками, ограниченность первоисточников (закрытые  
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фонды в архивах, «спецхранилища» в библиотеках) не позволяли 

авторам с объективных позиций освещать проблемы государствен-

но-политического и национально-культурного самоопределения 

Беларуси в период Первой мировой войны. История, таким образом, 

была недостаточно полной. 

Только с конца 80-х–начала 90-х гг., в связи с распадом СССР  

и становлением суверенной, независимой Республики Беларусь, 

ликвидацией в исторической науке монополии марксистко-

ленинской методологии, у исследователей появилась возможность 

дать более объективную оценку общественно-политическим про-

цессам, происходившим в историческом прошлом белорусского 

народа. Однако такой резкий поворот в подходах к развитию исто-

рии поставил многих исследователей в сложное положение.  

Им предстояло многое переосмыслить, выработать объективные 

подходы к изучению общественно-политических явлений и процес-

сов, которые раньше характеризовались и трактовались односто-

ронне в исторических исследованиях. 

На наш взгляд, эту сложную задачу в значительной степени уда-

лось решить в своих работах И.М. Игнатенко, Н.С. Сташкевичу, 

М.О. Бичу, В.Ф. Ладысеву и П.И. Бригадину. И.М. Игнатенко  

в своих последних работах «Февральская буржуазно-

демократическая революция в Белоруссии» [33], «Октябрьская ре-

волюция и самоопределение Белоруссии» [34] показал на широком 

архивном материале расстановку политических сил Беларуси после 

Февральской революции, отношение национальных организаций  

и партий к Октябрю. Автор многое в своих трудах переосмыслил  

и пришел к выводу о неразрывной связи социальных и националь-

ных проблем во время революционных событий 1917 г. 

В научном докладе Н.С. Сташкевича на соискание ученой степе-

ни доктора исторических наук «Общественное движение в Белорус-

сии: Основные идейные течения и политические партии (1917–

1925 гг.)» [35] на основе новых подходов раскрываются актуальные 

проблемы деятельности политических партий, общественных дви-

жений в Белоруссии, в т. ч. и их тактики в 1917–1918 гг. Данное ис-

следование Н.С. Сташкевича по сути дела ознаменовало начало но-

вого этапа в изучении деятельности политических партий вообще,  

и тактики партий в 1917–1918 гг. в частности. 
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Научная деятельность М.О. Бича связана непосредственно  

с проблемами белорусского национального движения в начале 

XX столетия. Он автор работы «Беларускае адраджэнне ў XIX–

пачатку XX ст.» [36], содержательной статьи «Нацыянальны 

нiгiлiзм i беларуская гiстарыяграфiя» в сборнике «З гiсторыяй на 

Вы» [37]. Полезным является его публикация «Беларусь у перыяд 

буржуазно-дэмакратычных рэвалюцый», которая содержится  

в 7 разделе первой части «Нарысаў гiсторыi Беларусi» [38]. 

Ладысев В.Ф. и Бригадин П.И. в совместном исследовании 

«На пераломе эпох: станаўленне беларускай дзяржаўнасцi (1917–

1920 гг.)» [39] анализируют с объективных позиций сложный про-

цесс становления белоруской государственности, раскрывают на 

архивном и документальном материале роль политических партий  

и организаций, деятелей разной политической ориентации. Весьма 

полезной для изучения  нашей тематики является их совместное 

исследование «Памiж Усходам i Захадам: станаўленне дзяржаўнасцi 

i тэрытарыальнай цэласнасцi Беларусi (1917–1939 гг.)» [40]. 

Новыми подходами к изучению проблемы государственно-

политического самоопределения Беларуси в годы Первой мировой 

войны отличаются кандидатские диссертации Е.Г. Богданович [41], 

А.В. Давидович [42], В.Г. Мазца [43], С.С. Рудовича [44], 

В.В. Скалабана [45], А.Д. Тогулевой [46], М.В. Цубы [47]. Пере-

осмысление развития национально-освободительного движения  

в Беларуси в указанный период нашло отражение в новых работах 

В. Круталевича [48], В. Козлякова [49], Л. Лыча [50], Л. Лойки [51], 

В. Скалабана [52], С. Рудовича [53], В. Мазца [54] и др. Среди по-

явившихся новых работ выделяется монография С. Рудовича «Час 

выбару. Праблема самавызначэння Беларусi ў 1917 годзе» [55], 

в которой комплексно анализируются объективные и субъективные 

факторы, выдвинувшие во время Российской революции 1917 г. на 

повестку дня вопрос о будущем государственно-политическом  

и национально-культурном статусе Беларуси. Раскрываются причи-

ны, тормозившие процесс национально-государственного само-

определения белорусов. 

Важным источником обогащения знаний по изучению обще-

ственно-политической и культурно-просветительской деятельности 

белорусского возрожденческого движения в указанный период яв-

ляются некоторые обобщающие коллективные работы:  
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«Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi» в 6 томах [56], «Октябрь 

1917 года и судьбы политической оппозиции» (Ч. 1–3) [57], «Нары-

сы гiсторыi Беларусi» (Ч. 1–2) [58], «Государственность Беларуси: 

Проблемы формирования…» [59], «Нарыс гісторыі Беларускай 

дзяржаўнасці: XX стагоддзе»[60]. 

Значительное место в современной исторической науке занима-

ют исследования, касающиеся биографий тех людей, которые вели 

борьбу за социальное и национальное освобождение белорусского 

народа и тем самым активно влияли на ход исторического процесса. 

Из научных публикаций, авторами которых являются И. Игнатенко 

и А. Кароль [61], Э. Иоффе [62], Я. Янушкевич [63], А. Лис [64], 

В. Калесник [65], А. Сидоревич [66], мы ближе знакомимся с таки-

ми участниками белорусского национального возрождения как 

В. Игнатовский, С. Некрашевич, В. Ластовский, А. Смолич,  

Я. Лёсик и др. 

Большое значение в современной историографии белорусского 

национального движения в годы Первой мировой войны имеют 

также исследования, связанные с деятельностью белорусских орга-

низаций, партий, политических структур, которые в целях реализа-

ции национальной идеи взаимодействовали с другими националь-

ными движениями. Наиболее ярко эти вопросы отражены в работе 

А.Н. Куксы «Взаимодействие национальных движений Белоруссии 

и Украины в 1917–192 гг.» [67], С.В. Боголейшi «Беларуска-

літоўскія ўзаемаадносіны ў 1915–1924 гг. “ [68], С.М. Хоміча 

“Беларускі нацыянальны рух ва ўмовах Першай сусветнай 

вайны” [69]. 

Проблема государственно-политического самоопределения Бе-

ларуси в годы Первой мировой войны нашла отражение в зарубеж-

ной историографии. Кроме упоминавшихся выше работ Ад. Стан-

кевича, Я. Найдзюка и И. Касяка, полезными для разработки данной 

тематики являются воспоминания Е. Войниловича «Wspomnienia 

1847–1928» [70], исследования A. Деруга «Z dziejow sprawу bialo-

ruskiej w latach 1917–1918» [71], Г. Линде «Die deutsche Politik in 

Litauen im Ersten Weltkrieg» [72], Г. Класса «Wieder den Strom» [73], 

Н. Недасека «Очерки истории большевизма в Белоруссии» [74], 

«Камунiзм i «беларускi нацыяналiзм» [75], Я. Запрудника «Да пер-

шага Усебеларускага З’езду 1917 г.» [76], Я. Калубовича «Крокi 

гiсторыi» [77], Ю. Туронка «Беларусь пад нямецкай  
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акупацыяй» [79], Ю. Весялкоўскага «Беларусь у Першай сусветнай 

вайне» [78], Р. Мікніса “Літва і Беларусь..” [80]. В названных рабо-

тах имеется очень ценная историческая информация, содержится 

большой фактический материал, отражены некоторые новые подхо-

ды к оценке общественно-политического развития Беларуси в годы 

Первой мировой войны. Однако слабым местом этих работ является 

отсутствие архивных материалов. 

Таким образом, приведенный историографический обзор свиде-

тельствует, что белорусскими и в меньшей мере зарубежными ис-

ториками проделана огромная работа по изучению самых разных 

проблем национально-освободительного движения Беларуси в годы 

Первой мировой войны. Сегодня, когда решительно отброшены 

старые стереотипы и появился более широкий доступ к архивным 

материалам, эта тема в трудах исследователей зазвучала с новой 

силой. Многие историки все чаще и чаще обращаются к таким ма-

лоииследованным вопросам белорусского национального движения, 

как самоиндетификация белорусов в годы Первой мировой войны, 

развитие их национальной культуры и др. 
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Вершаваныя творы дзіцячага фальклору ў гульнявой традыцыі 

беларусаў (на матэрыялах другой паловы ХІХ–пачатку 

ХХ стст.) 

 

Якубінская А. Дз.                                                           г. Мінск, БНТУ 

 

Гульнявая традыцыя беларускіх сялян ўключае дзіцячыя гульні, 

вусную паэтычную творчасць (дзіцячы фальклор) і з’яўляецца 

надзвычай каштоўнай крыніцай для вывучэння культуры 

сацыялізацыі дзяцей, асабліва ў межах дзіцячай суполкі. Менавіта  

ў дзіцячай суполцы рэалізоўваліся такія сацыяльныя патрэбы 

хлопчыкаў і дзяўчынак, як патрэбы ў зносінах, атрыманні 

інфармацыі, эмацыянальным кантакце, сумеснай дзейнасці. Важна, 

што пры гэтым, як адзначае М.В. Асорына, фарміравалася пачуццё 

прыналежнасці, неабходнае для станаўлення асобы як члена 

грамадства [7, с. 53]. Асаблівасць сацыяльных паводзін малых  

у межах суполкі заключалася ў актыўным выкарыстанні імі твораў 

фальклору. 

Да дзіцячага фальклору даследчыца Г.А. Барташэвіч адносіць 

“усе віды вуснай народнай паэзіі, створанай дарослымі для дзяцей,  

і творчасць саміх дзяцей, а таксама творы, якія перайшлі  

з рэпертуару дарослых у дзіцячую творчасць” [1, с. 29]. Да таго ж 

згодна з распрацаванай Г.А. Барташэвіч класіфікацыяй вершаваных 

жанраў беларускага дзіцячага фальклору вылучаюцца тры яго 

асобныя групы. У першую групу даследчыца ўключае творы 

дарослых для дзяцей малодшага ўзросту, калі яны здольныя толькі 

ўспрымаць дарослую творчасць (калыханкі і забаўлянкі) [1, с. 32]. 

Другую групу складаюць творы, якія суправаджаюць гульнявую 

дзейнасць (лічылкі, гульнявыя песні і гульнявыя прыгаворы) [1, 

с. 123]. Трэцяя група – гэта “творы “дарослага” рэпертуара 

(часткова) і дзіцячая творчасць (асноўная маса), не прымеркаваныя 


