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В моих твердынях будет вырастать молодежь, перед которой со-

дрогнется мир. Жестокую, властную, неустрашимую, свирепую мо-

лодежь хочу я… Я не хочу интеллектуального воспитания. Знания-

ми я испорчу молодежь» [3, с. 18].  
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Октябрьская революция для Беларуси, как и для всего мира, яви-

лась судьбоносной. Развитие национально-государственного строи-

тельства здесь обуславливалась как геополитической ситуацией, так 

и социально-экономическими проблемами. На пути становления 

государственности Беларуси существенной проблемой было фор-

мирование национального самосознания. Длительное употребление 

самоназваний «литвины», «тутэйшыя» играли отрицательную роль. 

Некоторые исследователи Запада, в частности, американский ис-

следователь Д. Марплз, обращали внимание на национальный ни-

гилизм белорусов [1]. Другой американский историк, Ян Запрудник, 

не ставит под сомнение сам факт развития национального самосо-
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знания, а акцентирует внимание на его особенностях [2]. А именно, 

влияние геополитической ситуации, в которой находилась Беларусь.  

Следует отметить, что согласно переписи 1897 года 95% коренных 

белорусов проживали в сельской местности. В.И.Ленин называл бело-

русов «крестьянской нацией». В развитии капитализма в Беларуси 

главную роль играл не национальный капитал, а прежде всего еврей-

ский, русский и польский. В конце XIX века торгово-промышленная 

буржуазия в Северо-Западном крае (так в те годы называлась Бела-

русь) в основном была представлена еврейскими купцами и промыш-

ленниками. По той же переписи 1897 года 84,5% купцов пяти запад-

ных губерний относились к евреям, 10,7% - к русским, и только 1,7% 

были белорусами. В то же время еврейская буржуазия являлась соб-

ственником более чем половины фабрик и заводов. 

Белорусская национальная буржуазия формировалась на основе 

зажиточной прослойки сельского населения, насчитывающей в 

конце XIX века около 50 тысяч хозяев, большинство из которых 

относили себя к потомственной шляхте [3]. «Не адзiн народ не 

стаiць на такiм страшным бездарожжы нацыянальна-духоўнага 

жыцця i палiтычнага беспрацоўя, як мы, беларусы. Сотнi год наш 

увесь бяздольны народ без свету, без свайго чалавечага iменi 

служыць толькi ахвярай здзеку i пагарды», - писал известный обще-

ственный деятель Беларуси Фабиан Шантырь [4]. События после 

Февральской революции положили начало развитию национально-

демократического движения на Беларуси за государственность. Но 

это движение после завоевания власти большевиками вступило с 

ними в жесткое противостояние в Минске и на Западном фронте. 26 

ноября 1917 года был создан большевистский орган власти – Об-

ластной исполнительный комитет Западной области и фронта (Обл-

исполкомзап). Его возглавил М.В. Рогозинский, а позже А. Мясни-

ков (Мясникян). Был также сформирован Совет народных комисса-

ров (СНК) под председательством К. Ландера. 

Национально-демократические организации (Белорусская социа-

листическая Громада, Белорусская социал-демократическая партия, 

белорусские эсеры, меньшевики и другие) после Февральской рево-

люции отстаивали идею автономизации Беларуси в составе Россий-

ской республики. Но после Октябрьской революции, не найдя об-

щей платформы с меньшевиками и радикализированными Совета-

ми, взяли курс на национальное и политическое самоопределение 
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Беларуси. Так называемая Великая Белорусская Рада начала подго-

товку к созыву Всебелорусского конгресса. Для того, чтобы на нем 

было представительство белорусов, она опиралась на деятельность 

Центральной Белорусской Войсковой Рады. Это решение было обу-

словлено тем, что в прифронтовой полосе в войсках находились бе-

лорусские крестьяне, воюющие на фронте Первой мировой войны.  

По воспоминаниям очевидцев, на съезде, который начал свою 

работу в Минске 15 декабря 1917 года, большинство делегатов бы-

ли в серых военных шинелях [5]. Конгресс начал свою работу с со-

гласия большевиков. Но соотношение политических сил в регионе 

предопределило и борьбу, которая развернулась между двумя сто-

ронами: БОК (Белорусский областной комитет при исполкоме Все-

российского Совета крестьянских депутатов) и представителями 

национальных партий. Если БОК ставил задачу образования бело-

русской автономии в рамках РСФСР, то национальные партии вы-

ступили за образование независимого суверенного государства.     

Таким образом, боровшиеся за власть силы придерживались в 

сфере государственного строительства противоположных про-

грамм, по-своему понимали цели и пути реализации права нации на 

самоопределение, социально-экономические основы государствен-

ной власти. Геополитическая обстановка, глубинные социальные 

мотивы определили исходные позиции в решении национальной 

проблемы. Отсюда жесткость и бескомпромиссность противобор-

ства, которое завершилось разгоном съезда большевиками.   

Дальнейшая ситуация с провозглашением БНР (после подписа-

ния Германией и Россией Брест-Литовского мирного договора) под-

твердила неоднозначное отношение к этому вопросу и усугубило 

противостояние партий, общественных движений и ученых-

историков. Но все же, на наш взгляд, стоит признать: хотя БНР как 

государство не состоялось, его провозглашение стало важным эта-

пом в становлении белорусской государственности. Борьбу лидеров 

белорусского национально-демократического движения необходи-

мо оценивать исторически. Их заслугой можно считать саму поста-

новку вопроса о белорусской государственности и вклад в форми-

рование национального самосознания белорусов. 

Как считают некоторые историки, провозглашение в 1918 году 

БНР необходимо рассматривать как акт самозащиты, обращение к 

мировому сообществу с заявлением о стремлении белорусской 
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нации к самоопределению. Несмотря на то, что он было чисто но-

минальным, являлось исторически необходимым еще и потому, что 

угроза территориальной целостности Беларуси исходила не только 

от Германии, но и от Польши, которая стремилась к восстановле-

нию Польского государства в границах 1772 года (с полной инкор-

порацией Беларуси). Заинтересованность в расширении своих гра-

ниц проявляли и литовские политики. Южные поветы (Пинский, 

Мозырский, Речицкий и Гомельский) были включены в состав 

Украинской народной республики. Восточные земли, не оккупиро-

ванные Германией, находились под юрисдикцией Советской Рос-

сии. Провозглашение БНР предотвратило отношение соседей к бе-

лорусским территориям, как к «землям ничейным», и явилось сви-

детельством наличия национального движения в Беларуси [6]. Под 

давлением геополитической ситуации, а также провозглашением 

БНР, VI-я Северо-Западная областная конференция РКП(б), прохо-

дившая 30-31 декабря 1918 года в Смоленске, признала необходи-

мость образования БССР. Партийный съезд взял на себя государ-

ственные функции и сформировал Временное революционное рабо-

че-крестьянское правительство во главе с Д.Ф. Жилуновичем. 

1 января 1919 года правительство опубликовало Манифест о созда-

нии Белорусской советской социалистической республики.  

Современный этап истории государственности Беларуси, начи-

ная с 1 января 1919 года, наиболее широко изложен в учебной и 

научной исторической литературе. Однако пристальное обществен-

ное внимание к этим страницам истории выявляет немало белых 

пятен и спорных вопросов. Один взгляд на карту Беларуси ставит 

вопрос о формировании границ БССР, ее территории. Так, 1 января 

1919 года БССР провозглашалась в границах Смоленской, Моги-

левской, Минской, Гродненской и Виленской губерний. Но уже в 

феврале того же года по решению московского руководства была 

образована Литовско-Белорусская ССР (Литбел). В состав нового 

государства входили лишь Минская, Виленская, Гродненская и Ка-

унасская губернии. Вся Восточная Беларусь оказалась в составе 

РСФСР. К осени 1919 года Гродненская, Минская и часть Вилен-

ской губернии были оккупированы польскими войсками. Литбел 

перестала существовать. Беларусь на время утратила свою государ-

ственность, восстановление которой состоялось 31 июля 1920 года в 

пределах шести уездов Минской губер.  
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Так называемые первое и второе укрупнение БССР явились по-

ложительными фактами, но при этом неясны мотивы исключения из 

процесса укрупнения Беларуси территории Смоленской области. Не 

все так однозначно и с передачей Вильно Литве. Но ясно одно: Ок-

тябрьская революция и образование БССР положили начало неза-

висимости Республики Беларусь.  
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Начиная с периода перестройки, и особенно после распада 

СССР, из русскоязычной литературы практически исчезла тема 

конца капиталистической системы, как впрочем, и сама проблема-

тика капитализма. Отброшенные на «заботливо» подготовленные 

для них мировым финансовым капиталом периферийные орбиты 

мирового развития, суверенные республики бывшего СССР в рам-

ках официальной идеологии и науки перестали обсуждать смысл и 

перспективу мирового общественного устройства. В противном 

случае получалась странная картина. Строили социализм, как более 

высокую ступень общественного развития, доказывая, что предше-

ствующий ему капитализм обречен и подходит к концу и… вдруг 


