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Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В УЧЕБНУЮ ДИСЦИПЛИНУ  
«ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ» 
 

План лекции 
 
1. Подходы к периодизации истории. 
2. Периодизация ранней истории Беларуси. 
3. Понятие «Историография». 
 
1. Подходы к периодизации истории. 
 
Периодизация истории – особого рода систематизация, которая 

заключается в условном делении исторического процесса на определенные 
хронологические периоды. Эти периоды имеют те или иные отличительные 
особенности, которые определяются в зависимости от избранного критерия 
периодизации.  

Наиболее известные подходы к периодизации истории: 
Формационный подход 
В советской исторической науке наибольшее распространение 

получила схема пяти формаций, которая была разработана советскими 
учеными на основе произведений Маркса и Энгельса. Суть концепции 
заключалась в том, что любое человеческое общество проходит в своем 
развитии пять последовательных этапов – первобытно-общинную, 
рабовладельческую, феодальную, капиталистическую и коммунистическую 
формации.  

Цивилизационный подход 
В отличие от стадиальных теорий, в том числе марксистской, 

цивилизационный подход рассматривает исторический процесс в другой 
плоскости, не в диахронной «вертикали», а в пространственном 
«горизонтальном» измерении. Сторонники такого подхода полагают, что 
выделение равноценных цивилизаций позволяет избежать вопроса о 
прогрессе в истории, а значит – избежать градации развитых, развивающихся 
и не развитых народов. 

Уже давно обнаружились слабые стороны цивилизационного подхода. 
Во-первых, не удалось выявить объективных критериев, по которым 
выделяются цивилизации. По этой причине их число сильно отличается у 
разных авторов, и возможны различные спекуляции. Во-вторых, неверно 
отождествление цивилизаций с живыми организмами. Время существования 
цивилизаций различно, периоды взлета и упадка могут случаться 
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неоднократно. В-третьих, причины генезиса и упадка разных цивилизаций 
различны. 

Цивилизационная теория была популярна в мировой науке полвека 
назад, ныне она находится в кризисном состоянии. Зарубежные ученые 
предпочитают обращаться к изучению локальных сообществ, проблематике 
исторической антропологии, истории повседневности.  

Мир-системный подход 
Мир-системный анализ исследует социальную эволюцию систем 

обществ, но не отдельных социумов, в отличие от предшествующих 
социологических подходов, в рамках которых теории социальной эволюции 
рассматривали развитие прежде всего отдельных обществ, а не их систем. В 
этом мир-системный подход сходен с цивилизационным, но идет несколько 
дальше, исследуя не только эволюцию социальных систем, охватывающих 
одну цивилизацию, но и такие системы, которые охватывают более одной 
цивилизации или даже все цивилизации мира.  

 
2. Периодизация ранней истории Беларуси. 
 
1)Каменный век.  
Каменный век также подразделяется на палеолит, мезолит и неолит.  
Каменный век на территории Беларуси, по предположениям ученых, 

закончился приблизительно в конце 3-го тысячелетия до н. э. 
Наиболее важными достижениями первобытных людей были освоение 

огня, изобретение остроконечных орудий, которые рубят, режут и колют. На 
территории, которая оказывалась свободной ото льда во время отступлений 
ледника, люди занимались собирательством кореньев, клубней. Для этого 
они использовали палки-копалки, острые камни. Занятием людей также была 
загонная охота на мамонтов, северных оленей и других животных с помощью 
каменных остроконечников, ножей, топоров, копий. Люди использовали 
удочку, костяные гарпуны, сети, крючки при рыбной ловле. 

Особенностью занятий людей каменного века было то, что они брали 
от природы все в готовом виде. Такой вид хозяйства называют 
присваивающим. 

После отступления последнего ледника началось потепление. Бывшая 
ледяная пустыня покрылась реками и озерами, лесом, была заселена дикими 
зверями, Первобытные люди постепенно стали заниматься индивидуальной 
охотой. В этом им помогала собака – первое прирученное человеком 
животное. Люди переходили к оседлому образу жизни, изобрели лук и 
деревянные стрелы с наконечниками из кремня, просверленные и 
шлифованные каменные топоры, каменную зернотерку, начали использовать 
при рыбной ловле выдолбленные из дерева челны (лодки). Зарождаются 
гончарство и ткачество. Люди начали изготавливать остродонную глиняную 
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посуду, которая втыкалась в земляной пол жилища или в центр очага, так как 
в то время еще не знали, что такое стол. 

Незаменимым материалом для изготовления орудий труда стал 
кремень. Его добывали в первобытных шахтах – вертикальных колодцах 
глубиной 3–5 м, найденных археологами около поселка Красносельский 
Волковысского района. 

Первым известным коллективом людей было первобытное 
человеческое стадо. Затем люди жили уже родовыми общинами, которые 
объединяли 50–70 кровных родичей во главе с избранным старейшиной. 
Постепенно роды объединялись в племена. Некоторые историки разделяют 
мысль о том, что родство первоначально велось по материнской линии, так 
как женщина играла определяющую роль в жизни первобытного общества. 
Такой порядок жизни называют матриархатом, или материнским родом. 

2)Бронзовый век. 
Век металлов на территории Беларуси начался с эпохи бронзы (3 

тысячелетие – VII в. до н. э.). Из-за отсутствия здесь месторождений меди и 
олова, сплавом которых является бронза, эти металлы, а также готовые 
бронзовые изделия поступали на территорию Беларуси с Кавказа и 
Прикарпатья в результате межплеменного обмена. Предметов из бронзы 
встречается мало. В основном это украшения, топоры, наконечники копий. 
По-прежнему преобладали орудия труда из кремня, но они значительно 
улучшились. Кремень и другие пригодные для изготовления орудий труда и 
оружия породы камня не только шлифовали, но и пилили, сверлили. По 
мнению археологов, в бронзовом веке был изобретен сверлильный станок – 
второе после лука сложное механическое приспособление. 

В бронзовом веке территорию Беларуси, вытесняя и ассимилируя 
местное финно-угорское население, постепенно заселили индоевропейцы – 
предки большинства современных народов Европы. Они пришли из Малой 
Азии (территория современных Турции, Сирии и Ирака). Археологи считают, 
что индо-европейцы являются носителями культуры «шнуровой керамики», 
или «культуры боевых топоров». На территории Беларуси ученые выделяют 
несколько культур бронзового века: среднеднепровскую, шнуровой керамики 
Полесья, северо-белорусскую, прибалтийскую и др. 

Основными занятиями индоевропейских племен было оседлое 
скотоводство и подсечно-огневое земледелие. Основным орудием была 
борона-суковатка. В эпоху бронзы начался переход к пашенному 
земледелию. Недалеко от д. Каплановичи Клейкого района найдены остатки 
деревянного рала. В тот период выращивали черновые и бобовые культуры. 
Переход к земледелию способствовал совершенствованию орудий труда, 
стимулировал хозяйственную деятельность людей. По-прежнему в жизни 
населения важное место занимали присваивающие формы хозяйства – охота, 
рыболовство, собирательство. 



4 

 

Важное место в хозяйственной жизни занимали промыслы (ткачество, 
изготовление глиняной посуды, обработка металла, кости, дерева, камня), на 
основе которых позже возникли ремесла. Постепенно складывались слои 
людей, которые специализировались на изготовлении различных изделий. 

В бронзовом веке развивался обмен. Территория Беларуси являлась 
частью так называемого «янтарного пути» (из Прибалтики на территорию 
Украины, Восточного Средиземноморья). 

В связи с возрастанием роли мужчины в хозяйственной жизни, он занял 
ведущее место в обществе. Окончательно утвердились счет родства и 
передача наследства по отцовской линии. Матриархат был вытеснен 
патриархальным (отцовским) родом. Возникло имущественное расслоение. 

В бронзовом веке на территории Восточной Европы шел процесс 
распада индоевропейской общности и формирование новых этнокультурных 
общностей, которые положили начало германцам, болтам, славянам. 

3)Железный век. 
В Европе производство железа началось на рубеже 2-1 тысячелетий до 

н. э. На территории Беларуси первыми выплавку железа сыродутным 
способом в печах-домницах освоили племена милоградской культуры, затем 
культур штрихованной керамики и днепро-двинской. На рубеже 3-2 
тысячелетий до н. э. милоградскую культуру сменила зарубинецкая культура. 
Использование железных орудий труда позволило получать больше 
продуктов питания, создавать их запасы. Частыми стали вооруженные 
конфликты из-за имущества, в связи с чем возникают укрепленные 
поселения – городища. Численность населения на территории Беларуси в 
этот период составляла от 50 до 75 тыс. человек. 

Преобладало подсечно-огневое земледелие, на юге землю распахивали 
деревянной сохой с железным наконечником. Важное место занимало 
скотоводство. Производящие виды хозяйства дополнялись охотой, 
рыболовством, собирательством, бортничеством. Развивались промыслы: 
производство керамических изделий, прядение и ткачество. 

В железном веке возросла хозяйственная роль отдельной семьи, 
родовой строй постепенно разлагался. Складывалась территориальная 
(соседская) община, характерными чертами которой являются коллективная 
(общинная) собственность на природные ресурсы и семейная собственность 
на орудия труда и произведенные продукты. На этой основе стало 
формироваться имущественное неравенство. Большое влияние на жизнь 
своего рода и племени оказывали вооруженные воины. Они выбирали 
родовых и племенных вождей, решали другие важные вопросы. Такое 
общественное устройство получило название «военной демократии». Период 
«военной демократии» предшествовал возникновению государства. 
Межплеменные войны за имущество способствовали складыванию 
патриархального рабства и эксплуатации. 
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Этническая история белорусских земель в железном веке является 
предметом дискуссий археологов и историков. Большинство ученых считает, 
что археологические культуры, находившиеся в это время на территории 
Беларуси, являются балтскими. 

В конце железного века (IV–VII вв. н. э.) территория Европы была 
охвачена массовыми миграциями племен. Начало «великому переселению 
народов» положили нашествие из Центральной Азии в Европу кочевников-
гуннов и движение готов из Северной Европы в Северное Причерноморье. В 
VI в. в миграционные процессы включились славяне. 

 
3. Понятие «Историография». 
 
Историография – в узком смысле слова это совокупность исследований 

в области истории, посвященных определенной теме либо исторической 
эпохе, или же совокупность исторических работ, обладающих внутренним 
единством в идеологическом, языковом или национальном отношении. 

В более широком смысле историография – это специальная 
историческая дисциплина, изучающая историю исторической науки. 
Историография проверяет, насколько верно применяется научный метод при 
написании исторической работы, акцентируя внимание на авторе, его 
источниках, отделении фактов от интерпретации, а также на стилистике, 
авторских пристрастиях и на том, для какой аудитории написана им данная 
работа в области истории. 

Историография начинается в Греции с Гекатея и Геродота. Геродот 
объяснял, почему он взял на себя труд написать свою Историю: чтобы 
память о подвигах людей не потерялась в глубине веков. Он хотел сохранить 
память о деяниях, совершенных греками и варварами. Мотивы творчества 
других историков античности будут иными. Фукидид, к примеру, стремился 
показать вечную борьбу за власть, по его мнению, являющуюся характерной 
чертой человеческой натуры; Полибий утверждал, что вся история мира 
имеет конечной и высшей точкой своего развития Римскую империю, он 
писал свои книги, считая что опыт, добытый при изучении истории, является 
лучшим руководителем в жизни; Тит Ливий искал в истории «модели для нас 
и нашей страны». 

С XIX века историография начинает играть очень важную роль. В 
западной культуре стали прилагаться большие усилия по 
историографическому анамнезу. Историография старалась обнаружить, 
«пробудить» и восстановить прошлое наиболее экзотических, 
хронологически и географически отдаленных обществ, а также предысторию 
Ближнего Востока и культуру «диких» народов, находящихся на пороге 
исчезновения. Не менее важно то, что историография становится важнейшим 
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источником формирования исторической памяти европейских народов, 
инструментом «конструирования наций». 
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Тема 2. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
БЕЛОРУССКОГО ЭТНОСА 

 
План лекции 

 
1. Концепции этногенеза белорусов.  
2. Исследование генофонда белорусов.  
3. Доисторическая Беларусь. 

 
 
1. Концепции этногенеза белорусов.  
 
Среди ученых нет единого мнения как о времени появления белорусов 

как этноса, так и о предках современных белорусов. Существуют несколько 
концепций этногенеза белорусов. 

«Польская» и «великорусская» концепции. Хронологически первыми 
возникли «польская» и «великорусская» концепции, согласно которым 
этническая территория белорусов рассматривалась в качестве исконно 
польской или исконно русской соответственно, аргументом чему служило 
отсутствие у белорусов отдельного языка. Между тем, уже в начале XX века 
Евфим Карский в фундаментальном труде «Белорусы» доказал 
самостоятельность белорусского наречия как от польского языка, так и от 
русского языка, тем самым опровергнув основной аргумент сторонников 
данных концепций. Ныне точка зрения, полагающая белорусов и 
белорусский язык самостоятельными этносом и языком в составе 
восточнославянской группы, преобладает в академической науке. 

«Племенные» концепции. В начале XX века в среде белорусской 
национальной интеллигенции сформировалась концепция, согласно которой 
белорусы происходили от летописного племени кривичей. Автором 
«кривичской» концепции был Вацлав Ластовский. Концепция не получила 
широкого распространения, но послужила идейной основой для 
формирования так называемой «кривичско-дреговичско-радимичской» 
концепции. Концепция основывается на идее о формировании белорусского 
этноса в результате этнической консолидации населяющих этническую 
территорию белорусов племен.  

«Древнерусская» концепция. После Второй мировой войны в советской 
науке доминирующую роль заняла «древнерусская» концепция, согласно 
которой, белорусы, наряду с украинцами и русскими, образовались в 
результате распада единой древнерусской народности в XII-XIII веках. 
Несмотря на существование критики, «древнерусская» концепция остается 
наиболее распространённой и в начале XXI века. 

«Балтская» концепция. Согласно этой концепции, белорусский этнос 
сформировался в результате смешения и взаимоассимиляции местных балтов 
с пришлыми славянами, при этом балты в этногенезе белорусов сыграли роль 
субстрата. Концепция строится на основании отнесения археологических 



культур позднего железного века на территории Беларуси к балтским, что 
ныне практически никем не оспаривается. В качестве аргумента в пользу 
«балтской» концепции приводится и факт наличия во многих элементах 
языка и культуры белорусов балтских корней, к примеру, поклонение ужам и 
камням в традиционной религии белорусов, лапти прямого плетения, техника 
строительства жилья, ряд звуков белорусской фонетики (твердый «р», 
аканье). С другой стороны, украинские лапти такие же, как и белорусские, а 
почитание камней встречается у всех восточных славян. Несмотря на то, что 
большинство современных исследователей в целом принимают «балтскую» 
концепцию, зачастую под сомнение ставится столь значительное влияние 
балтов на формирование белорусского народа, его культуры, языка.  

 
2. Исследование генофонда белорусов.  
 
В 2005–2010 годах в Институте генетики и цитологии Национальной 

академии наук Беларуси было проведено исследование генофонда белорусов 
по данным о трех типах генетических маркеров – аутосомных, 
митохондриальных и Y-хромосомы. 

Исследование по Y-хромосоме. Согласно этому исследованию, 
наибольшая часть исследованных геномов белорусов содержала гаплогруппы 
R1a (60 %) и I1b (17 %). Исходя из частот гаплогрупп Y-хромосомы 
(передающейся от отца потомкам мужского пола) генофонд белорусов 
можно охарактеризовать как европейский, восточноевропейский и северный 
восточноевропейский. Наличие у значительной части популяции 
гаплогруппы I1b свидетельствует в пользу наличия генетических связей и с 
народами Южной Европы. Таким образом, сравнение результатов с геномом 
других европейских народов показывает, что по маркерам Y хромосомы 
белорусы «обнаруживают высокое сходство с восточными славянами и 
большинством западных славян, но генетически далеки от балтов». Кроме 
того, выявлена генетическая общность, которая «образует единый плотный 
кластер, включающий белорусов, поляков, русских юго-западных областей 
(Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской областей), а также 
русских Тверской области». При этом, различия между северными и 
южными белорусами по данному маркеру оказались минимальными. Третья 
по численности у белорусов гаплогруппа N1c. У белорусов в среднем её 
частота изменяется от 8% на юге до 15% на севере. Данная Y-хромосома 
маркирует миграционный поток с севера, связанный, вероятно, с 
угрофинским компонентом. 

Исследование митохондриальной ДНК, передающейся от матери 
потомкам обоего пола, показали, что наибольшая часть генофонда белорусов 
представлена гаплогруппой H (38 %), а остальные частые гаплогруппы J, 
U5a, T (7 −10 %). Наблюдаются «существенные различия между южными и 
северными белорусами. Оно достигается за счет выраженного своеобразия 
северных белорусов, которое не связано с балтским субстратом в 
материнских линиях наследования – северные белорусы в равной степени 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5


генетически удалены и от балтов, и от западных славян (в том числе и от 
поляков), и от финно-угров, и от практически всех популяций восточных 
славян». Также отмечается, что по митохондриальной ДНК «очень велико 
сходство южных белорусов с южными и западными русскими популяциями: 
к ним южные белорусы в 3–5 раз генетически ближе, чем к северным 
белорусам». 

Исследование по аутосомным ДНК 
Сравнительный анализ генофондов Западной Евразии показал, что «по 

аутосомным ДНК маркерам все восточные славяне входят в один кластер 
Восточной Европы. Однако русские и украинские популяции расположены 
ближе друг к другу, чем к белорусам… Русские и украинцы оказываются 
ближе к популяциям Западной и Южной Европы, чем белорусы. К 
сожалению, по этим маркерам не изучены ближайшие западные и северные 
соседи белорусов, и в частности, балтские народы. Можно предполагать, что 
некоторое своеобразие генофонда белорусов связано с вкладом балтского 
субстрата». 

Авторы пришли к выводу, что «различия между белорусскими 
популяциями меньше, чем различия между украинскими популяциями и 
намного меньше, чем различия между русскими популяциями. То есть 
разные популяции белорусов генетически очень похожи друг на друга». В то 
же время, относительно вопроса о похожести генофонда белорусов на балтов 
и славян, авторы отмечают, что «по отцовской линии отличия белорусов от 
балтов выражены очень явно – по гаплогруппам Y белорусы принадлежат к 
кругу восточных и западных славян. По материнской линии белорусы в 
равной степени похожи и на балтов, и на славян – как западных, так и 
восточных». 

 
3. Доисторическая Беларусь. 
 
Доисторическая Беларусь – период в истории Беларуси до появления 

первых государственных образований на территории современной 
Республики Беларусь, то есть до IX века нашей эры. Изучением данного 
периода занимается, прежде всего, археология. 

Каменный век 
Считается, что первыми людьми на территории Беларуси в промежутке 

между оледенениями были представители биологического вида 
неандертальцев, который не являлся предком современных людей. 

Палеолит 
Исследованы две палеолитические стоянки с ориньякскими 

древностями – Юровичи (Калинковичский район Гомельской области; 
обнаружена в 1928 году) и Бердыж (Чечерский район Гомельской области). 
Возраст стоянки Юровичи определён примерно в 26 тысяч лет, а стоянки 
Бердыж – в 24 тысячи лет.  

В связи с неблагоприятными климатическими условиями, вызванными 
оледенением, был заселен только юг территории современной Республики 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B


Беларусь. Наступление ледникового максимума заставило обитателей 
стоянок переместиться на юг, за пределы территории современной Беларуси. 
Примерно в XIII тысячелетии до н. э. началось отступление ледника и период 
верхнего палеолита. Началось новое заселение территории современной 
Республики Беларусь. 

Мезолит 
Около X тысячелетия до н. э. завершился ледниковый период, и 

началась эпоха мезолита. В это время территория современной Беларуси 
была заселена окончательно. Известно более 120 мезолитических поселений, 
среди которых есть как сезонные стоянки, так и небольшие постоянные 
поселения. 

Многие памятники мезолита очень напоминают памятники свидерской 
культуры, однако имеют и ряд черт, которые сближают их с автохтонным 
населением, пришедшим вслед за отступлением ледника чуть раньше. Есть 
много свидетельств того, что на территорию Беларуси мигрировали люди и 
из других регионов: с юга, с востока и из Центральной Европы. 

Неолит 
В период неолита происходил процесс перехода от присваивающего к 

производящему хозяйству, однако на территории Беларуси основную роль 
продолжали играть рыболовство и охота, а в бассейне Двины широкое 
распространение производящего хозяйства относится к позднему неолиту. 

Начало неолита на территории Беларуси датируется появлением 
керамики (конец 5 тысячелетия до н. э. в Полесье и первая половина 4 
тысячелетия до н. э. в центральных и северных районах).  

Бронзовый век 
Поскольку на территории Беларуси и соседних регионов нет 

месторождений меди и олова, необходимых для получения бронзы, 
бронзовый век выделяется достаточно условно. Поэтому продолжали 
преобладать каменные орудия, а из металла изготовляются преимущественно 
украшения. Хозяйственные орудия из меди очень редки. Есть подтверждения 
существования обмена – найдены янтарные украшения, а также отдельные 
бусины ближневосточного происхождения. 

Железный век 
В отличие от бронзового века, на территории Беларуси есть источники 

железа (болотные руды), что позволило местному населению использовать 
железо в хозяйственных нуждах.  

Тремя основными летописными племенами на территории 
современной Республики Беларусь были кривичи-полочане, дреговичи и 
радимичи. Со временем на территории первых двух союзов сложились 
удельные княжества: Полоцкое и Туровское. 

 
Рекомендуемая для изучения литература 
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Тема 3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ НА 
БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ В IX- XVIII ВВ. 

 
План лекции 

 
1. Белорусские земли в IX-XIII веках. 
2. Белорусские земли в XIII – XVII веках. 
3. Белорусские земли в XVII – XVIII веках. 

 
1. Белорусские земли в IX-XIII веках. 

 
Археологические находки, сделанные на территории Полоцка, 

подтверждают, что люди здесь жили уже в IV–V веках. В VIII–IX веках 
развитие сельского хозяйства и ремёсел способствует формированию 
феодальных отношений, расширению торговли, возникновению городов. 
Наиболее древними из них стали Полоцк (впервые упомянут в летописях под 
862 годом), Витебск (дата основания по городской легенде XVIII века – 974 
год) и Туров (первое упоминание в летописи – 980 год). 

На территорию Беларуси первые славяне пришли с юга примерно в VI–
VII веках, когда возраст балтских древностей тут достигал уже двух 
тысячелетий. Хронологически это совпало с началом распада 
общеславянского языка. Славяне были более развитыми, чем балты, поэтому 
последние быстро славянизировались. Колочинская культура зафиксирована 
в Гомельском и Могилёвском Поднепровье. В Посожье носители 
колочинской археологической культуры были предшественниками 
радимичей. 

Уже к IX веку большая часть Беларуси была славянизированной. 
Славянизация проходила в основном мирным путем, но есть следы и 
конфликтов. 

С Х века активно началась славянизация Понемонья дреговичами и 
кривичами, но балтское население в том регионе оставалось еще несколько 
столетий. 

До сих пор остается открытым вопрос, когда возникла 
государственность у народов Восточной Европы. В соответствии с 
норманнской теорией первые государства в Восточной Европе были 
образованы зарубежными князьями-варягами в IX веке. 

Согласно археологическими данным Полоцкое городище существовало 
задолго до первого летописного упоминания Полоцка. Возможно, в то время 
Полоцк был центром протогосударственного образования-княжения 
кривичей. Такое же протогосударственное образование могло существовать и 
у дреговичей. О долетописной истории славян в Беларуси почти ничего 
неизвестно. Первые летописные упоминания о населении Беларуси 
начинаются в IX веке. Тогда же начинают образовываться первые 
государственные образования – княжества, с соответствующими центрами – 
городами. У кривичей выделился Полоцк и Смоленск, в дреговичей – Туров. 



Согласно древнерусским летописям древние белорусские княжества 
(Полоцкое, Туровское, Смоленское и др.) до середины Х века входили в 
состав или были в зависимости от Киевской Руси. Это подтверждается 
участием славянских племен Беларуси в военных походах Киевской Руси. Но 
начиная с середины Х века, белорусские земли частично становятся 
независимыми. Однако в 980 году Владимир Святославич захватывает 
Полоцк. В Турове приблизительно с 988–990 годов, управляет Святополк 
Владимирович, сын Владимира. Белорусские княжества снова потеряли свою 
независимость. 

В X–XI веках практически все восточнославянские союзы племен были 
объединены в рамках Киевской Руси. К этому времени относится Моховский 
археологический комплекс. Наиболее известные феодальные 
государственные образования в данный период на территории современной 
Беларуси – Полоцкое, Турово-Пинское и Городенское княжества. 

Полоцкое княжество периодически попадало под власть Киева, но 
вскоре стало фактически самостоятельным государством со всеми 
соответствующими атрибутами – суверенной властью князя, 
администрацией, столицей, войском, фискальной системой. Полоцкое 
княжество расширяло свое влияние в Прибалтике, подчинив себе ряд 
балтских племен. В X–XII веках Полоцкое княжество охватывало обширную 
территорию, включающую север и центр современной Беларуси, а также 
часть земель современных Латвии, Литвы и Смоленской области России. 

Вопрос о правомерности рассмотрения Полоцкого княжества в составе 
Киевской Руси оспаривается рядом белорусских историков. При этом 
считается, что первыми центрами консолидации восточнославянских 
племенных союзов, где рождались княжеские династии, были не только Киев 
и Новгород, но и Полоцк. 

К середине X века Полоцким княжеством правил князь Рогволод, не 
имеющий отношения к династии Рюриковичей. Около 980 года Рогволод 
вместе с двумя своими сыновьями был убит князем Владимиром, дочь же его 
Рогнеду Владимир силой взял в жены. От Рогнеды у Владимира родились 
три сына: Изяслав (около 978–1001 годов), Ярослав (ок. 978–1054) и 
Всеволод (983/984 – до 1013). Изяслав впоследствии (около 989 года) стал 
править Полоцким княжеством, от него пошла линия Изяславичей Полоцких, 
которая являлась ответвлением династии Рюриковичей. Их также называют 
Рогволодовичи. Князья этой ветви были обособлены среди остальных 
Рюриковичей, владея уделами только в Полоцкой земле и время от времени 
враждуя с прочими князьями Руси. 

Постепенно возникают новые города – Волковыск (впервые 
упоминается в 1005), Брест (1019), Минск (1067), Орша (1067), Логойск 
(1078), Пинск (1097), Борисов (1102), Слуцк (1116), Гродно (1128), Гомель 
(1142). Города становятся политическими, экономическими и культурными 
центрами. 



В конце X столетия с крещением Руси в восточнославянских 
княжествах на территории современной Беларуси начинает распространяться 
письменность на основе кириллического алфавита. 

При Всеславе Брячиславиче Полоцкое княжество достигло пика своего 
могущества. Однако после его смерти начался упадок княжества. 

После распада Киевской Руси Полоцкое княжество фактически стало 
независимым, но очень скоро раздробилось на отдельные княжества. 

 
2. Белорусские земли в XIII – XVII веках. 
 
Великое княжество Литовское – восточноевропейское государство, 

существовавшее с середины XIII века по 1795 год на территории 
современных Беларуси и Литвы, а также частично Украины, России, Латвии, 
Польши, Эстонии и Молдовы. 

С 1385 года находилось в личной унии с Королевством Польским, а с 
1569 года – в сеймовой Люблинской унии в составе конфедеративного 
государства Речи Посполитой. В XV-XVI веках Великое княжество 
Литовское – соперник Великого княжества Московского в борьбе за 
господство на русских землях. Было ликвидировано Конституцией 3 мая 
1791 года. Окончательно прекратило свое существование после третьего 
раздела Речи Посполитой в 1795 году. К 1815 году вся территория бывшего 
княжества вошла в состав Российской империи. 

Великое княжество Литовское – полиэтничное государство. Его 
населяли славяноязычные русины, поляки, балтоязычные литовцы (в том 
числе жемайты), ятвяги, курши, латгалы, селы, земгалы, пруссы, немцы 
(составлявшие прежде всего купечество и проживавшие в основном в 
городах), евреи, литовские татары, караимы, небольшие группы других 
этносов. 

Делопроизводство велось преимущественно на старобелорусском 
языке. В XIV–XV веках он стал основным языком канцелярии Великого 
княжества Литовского, сохранив преобладающие позиции до середины XVII 
века, когда он был вытеснен из делопроизводства польским языком, ставшим 
со временем и языком общения привилегированного сословия (шляхты).  

Культура Великого княжества Литовского формировалась на 
территории нынешних Литвы, Беларуси, части Польши и большей части 
Украины, развивалась под воздействием взаимосвязанных социально-
экономических, сословно-классовых и политических факторов, опиралась на 
богатое древнерусское наследство и западные традиции. Имела типичные 
черты общности восточнославянских и европейских культур. 

При возникновении Великого княжества Литовского вошедшие в его 
состав земли находились на разных уровнях экономического, политического 
и культурного развития. Основные этнические особенности материальной и 
духовной культуры Великого княжества Литовского определились в XIII-
XVI веках, когда в результате широкого поля взаимодействия русской, 
литовской и польской культур появились перекрестные явления. Территории 



современных Украины, Беларуси и частично России составляли 9/10 общей 
площади княжества, и по сути, в Великом княжестве Литовском к концу XVI 
века возникла единая метакультура. Этому способствовали также 
исторические традиции, культурная и языковая близость. Для культурной 
жизни государства характерным было присутствие двух тенденций: 
этнорелигиозное самосознание с ориентацией на традиционные культурные 
ценности и естественное взаимодействие культур, создававшее единое 
культурное пространство. При этом во многом интеграционные процессы 
этнических культур противостояли конфессиональным спорам и распрям. 

До Кревской унии в Великом княжестве Литовском существовали две 
разновеликие территории, различающиеся в религиозном отношении: северо-
запад государства сохранял традиционное язычество, а другая часть 
государства была крещена в православие еще в период Древнерусского 
государства. После Кревской унии началось активное распространение 
католичества, пользовавшегося поддержкой центральной власти. С середины 
XVI века под влиянием Реформации в Великом княжестве Литовском 
распространялись протестантские идеи, широко воспринятые в среде 
магнатерии. В 1596 году была заключена Брестская уния, в результате 
которой часть православных признала власть Папы Римского и оформилась в 
особую католическую церковь, придерживающуюся византийского обряда и 
известную как униатство. Среди нехристианских религий в Великом 
княжестве Литовском были наиболее распространены иудаизм и ислам, 
впервые зафиксированные здесь в XIV веке. 

Многоязычная литература Великого княжества Литовском развивалась 
на старобелорусском, старославянском (церковнославянском), польском, 
латинском и литовском языках. 

Начало книгопечатанию на территории Великого княжества 
Литовского положил Франциск Скорина. В 1517 году он напечатал в Праге 
чешскую псалтирь, затем 22 священные книги в переводе на белорусский 
извод церковнославянского языка (или, по другой версии, на церковном 
стиле западнорусского языка). Перенеся свою деятельность в Вильну, 
Скорина напечатал в 1526 году «Апостол» и «Следованную псалтирь». 

В Литве свою деятельность печатников после бегства из Москвы 
продолжили и известные русские первопечатники Иван Фёдоров и Пётр 
Мстиславец. Они работали у гетмана Григория Ходкевича, который основал 
типографию в своем имении Заблудове. Первой книгой, отпечатанной в 
Заблудовской типографии силами Ивана Фёдорова и Петра Мстиславцева, 
было «Учительное евангелие» (1568) – сборник бесед и поучений с 
толкованием евангельских текстов. В 1570 году Иван Фёдоров издал 
«Псалтирь с Часословцем», широко использовавшуюся также и для обучения 
грамоте. 

В ходе Ливонской войны Великое княжество Литовское, выступившее 
в 1561 году в поддержку Ливонского ордена, оказалось в тяжелых условиях. 
В 1563 году Иван Грозный взял Полоцк, крупнейший город княжества. 
Появилась угроза столице государства Вильне. В поиске союзника Великое 



княжество Литовское обратилось к Королевству Польскому, с которым его 
связывали давние связи. Однако предложенные польской короной условия, 
фактически ведущие к ликвидации государственности великого княжества, 
не могли устроить литовскую сторону. Тогда Королевство Польское 
присоединило значительную часть земель Великого княжества Литовского 
(территорию современной Украины), что поставило литовскую 
государственность на грань уничтожения. 

В итоге в 1569 году Королевство Польское и Великое княжество 
Литовское подписали Люблинскую унию объединившись в Речь 
Посполитую. Избранный в 1575 году король Стефан Баторий сумел 
возвратить Полоцк и другие города Великого княжества Литовского. После 
этого он осадил Псков, но после неудачной осады тяжелая война закончилась 
Ям-Запольским миром в 1582 году. 

В середине XVI века Великое княжество Литовское было затронуто 
процессом Реформации. В Несвиже, Бресте, Клецке и десятках других 
городов возникли протестантские общины, известными деятелями 
Реформации стали Симеон Будный, Василий Тяпинский, Николай Радзивилл 
Чёрный и другие. 

Брестская церковная уния 1596 года подчинила православную церковь 
на территории Речи Посполитой Римскому Папе. Это вызвало недовольство 
местного православного населения и привело к ряду восстаний, таких как 
Могилёвское или Витебское. Литовская аристократия в массе своей 
полонизировалась, возник культурный, языковой и религиозный разрыв 
между высшими и низшими слоями общества. В 1696 году старобелорусский 
письменный язык был окончательно выведен из употребления в 
делопроизводстве в пользу польского языка. 

 
3. Белорусские земли в XVII – XVIII веках. 
 
В ходе Ливонской войны Великое княжество Литовское, выступившее 

в 1561 году в поддержку Ливонского ордена, оказалось в тяжелых условиях. 
В 1563 году Иван Грозный взял Полоцк, крупнейший город княжества. 
Появилась угроза столице государства Вильне. В поиске союзника Великое 
княжество Литовское обратилось к Королевству Польскому, с которым его 
связывали давние связи. Однако предложенные польской короной условия, 
фактически ведущие к ликвидации государственности великого княжества, 
не могли устроить литовскую сторону. Тогда Королевство Польское 
присоединило значительную часть земель Великого княжества Литовского 
(территорию современной Украины), что поставило литовскую 
государственность на грань уничтожения. 

В итоге в 1569 году Королевство Польское и Великое княжество 
Литовское подписали Люблинскую унию объединившись в Речь 
Посполитую. Избранный в 1575 году король Стефан Баторий сумел 
возвратить Полоцк и другие города Великого княжества Литовского. После 



этого он осадил Псков, но после неудачной осады тяжёлая война закончилась 
Ям-Запольским миром в 1582 году. 

В середине XVI века Великое княжество Литовское было затронуто 
процессом Реформации. В Несвиже, Бресте, Клецке и десятках других 
городов возникли протестантские общины, известными деятелями 
Реформации стали Симон Будны, Василь Тяпиньски, Николай Радзивилл 
Чёрный и др. 

Брестская церковная уния 1596 года подчинила православную церковь 
на территории Речи Посполитой римскому папе. Это вызвало недовольство 
местного православного населения и привело к кровавому противостоянию 
униатов и православных, охватившему всю Западную Русь. Однако, в 
отличие от центральных и восточных украинских земель, сопротивление 
православных в Великом княжестве Литовском в течение XVII века было 
сломлено и произошло интенсивное распространение католической и 
униатской церквей. Литовская аристократия в массе своей полонизировалась, 
возник культурный, языковой и религиозный разрыв между высшими и 
низшими слоями общества. В 1696 году западнорусский письменный язык 
был окончательно выведен из употребления в делопроизводстве в пользу 
польского языка. На культурную жизнь Беларуси в XVII веке большое 
воздействие оказала контрреформация, носителем которой стал орден 
иезуитов. Деятельность ордена была неоднозначной, но в основном она 
способствовала бурному подъему в то время просветительства, образования, 
литературы, театров, музыки, архитектуры, изобразительного искусства. 
Именно в среде иезуитов развернулась творчество выдающихся мастеров, 
полемистов, писателей, проповедников. Движение контрреформации 
способствовало вхождению и усвоению белорусским искусством и 
архитектурой стиля барокко. 

XVII век на белорусских землях было временем непрекращающихся 
военных действий, сопровождавшихся голодом, эпидемиями и массовыми 
миграциями населения. Так, с 1648 года в ходе восстания Богдана 
Хмельницкого значительно сократилась численность населения. 
Значительными были также войны между Россией и Речью Посполитой 
1632–1634 годов и 1654–1667 годов за земли на северо-востоке и юге, а также 
за украинские земли. Только перемирие, заключенное в Андрусово (1667), 
прекратило это противостояние. Но уже в конце XVII века возросла 
напряженность между Речью Посполитой и Швецией. Это вылилось в 
Северную войну 1700–1721 годов. Речь Посполитая выступала в союзе с 
Россией, а военные действия происходили в основном на территории 
Беларуси. В 1708 году в районе Могилёва произошло сражение при 
Головчине между шведскими и русскими войсками, закончившееся победой 
первых. Сложные внешние обстоятельства, продолжающиеся осады городов, 
пожары делали невыносимым положение населения, которое выступало с 
оружием против властей или спасалась бегством за пределы государства. 

Белорусские земли, обессиленные Северной войной, с безлюдными и 
разрушенными городами, сожженными деревнями представляла собою 



ужасное зрелище. Неслучайно в течение XVIII века здесь произошли 
сильные крестьянские выступления. Вместе с анархической политикой 
магнатов, вольностью знати это создавало условия для проведения 
буржуазно-демократических реформ. 

В 1764 году на польский престол вступил Станислав Август 
Понятовский (Август IV). Его попытки по совершенствованию системы 
управления государством не имели успеха. Знать по-прежнему не хотела 
видеть той пропасти, перед которой оказалась страна. Показательным в этом 
плане является создание так называемой Барской конфедерации. Толчком 
для нее стали постановление сейма 1768 года о свободе вероисповедания, 
равноправия религий в Речи Посполитой, запрет смертной казни крепостных, 
которая вызвала объединение реакционных магнатов и шляхты, вооруженное 
восстание. Екатерининский ставленник Август IV обратился за помощью к 
России. Мятеж был подавлен, но это только приблизило крах государства. 

В 1772 году первый раздел Речи Посполитой между Россией, Австрией 
и Пруссией, затем – еще два (в в 1793 году и в 1795 году). В результате Речь 
Посполитая перестала существовать как государство. Земли Беларуси 
перешли под контроль Российской империи. 
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Тема 4. ПОЛОЖЕНИЕ БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЕЛЬ В СОСТАВЕ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (КОНЕЦ XVIII ВЕКА – ОКТЯБРЬ 1917 

ГОДА) 
 

План лекции 
 
1. Положение белорусских земель в составе Российской империи до 

1839 года. 
2. Реформы и восстаниия на белорусских землях. 
3. Революционные настроения и Первая мировая война. 
 
1. Положение белорусских земель в составе Российской империи до 

1839 года. 
 
После включения Беларуси в состав Российской империи она не 

получила государственного статута, или автономии как Украина. Не было 
издано никаких законов, которые выделили бы ее как особый этнический 
регион, с особым правовым положением. В России было создано пять 
белорусских губерний – Могилевская, Витебская, Минская, Гродненская и 
Виленская. Только в 1840 году белорусские земли получили официальное 
название – Северо-Западный край. В этом же году в белорусских губерниях 
было прекращено действие Статута 1588 года и введено общероссийское 
законодательство. 

Все население Беларуси принесло присягу на верность Российской 
империи. Не желавшие присягать, могли продать свое имущество и в течение 
трех месяцев выехать за границу. Императрица Екатерина II объявила о 
религиозной терпимости, о сохранении шляхетских вольностей. 

Экономическое положение Беларуси в результате многовековых войн в 
момент присоединения к России было тяжелым. Большинство историков 
считают вхождение белорусских земель в состав империи поворотным 
пунктом в исторической судьбе белорусского народа, его политическом, 
общественном, социальном, экономическом и культурном развитии. 

Мирный период в белорусской истории был прерван в 1812 году. В 
ночь на 12 июня полумиллионная армия Наполеона, в которой было 100 000 
поляков, перешла Неман. Через месяц белорусские земли были заняты 
французской армией. До конца держалась только Бобруйская крепость. 

Наполеон, для которого обещания слабым ничего не значили, 
пообещал полякам возродить Речь Посполитую в границах 1772 года. Была 
создана Варшавская конфедерация, контролировавшаяся французами. В 
бывшем Великом княжестве Литовском было создано Временное 
правительство в составе. Наполеона поддерживали только магнаты. 

Отряды партизан действовали по всей Беларуси. Для охраны своих 
коммуникаций от белорусских партизан Наполеон был вынужден оставить 
каждого пятого своего солдата. Перед самым Бородинским сражением 
Наполеон отправил целую дивизию на помощь двенадцатитысячному 



витебскому гарнизону, который партизаны держали в осаде. Белорусские 
крестьяне уходили в леса, прятали продовольствие, были проводниками, 
разведчиками. Они нападали на фуражиров врага, на отдельные французские 
отряды. В сентябре отряд М. Маркова, в который входило все взрослое 
население его деревни, разбил сразу батальон пехоты и эскадрон кавалерии 
французов. Двадцать два партизана деревни были награждены крестами. 

11 октября 1812 года армия Наполеона оставила Москву. После 
кровопролитных сражений у Тарутино и Малоярославца «Великую армию» 
погнали по старой Смоленской дороге. 20 октября от французов был 
освобожден Полоцк, 7 ноября Витебск, 16 ноября Минск, 21 ноября Борисов. 
Отступая, французы на пути сжигали все, что могли. 

После разгрома Наполеона по решению Венского конгресса 1815 года 
из Варшавской конфедерации было создано Царство Польское, переданное 
России. 

Послевоенный спрос на продовольствие вызвал подъем сельского 
хозяйства. К 1817 году из Беларуси вывозили на экспорт десятки тысяч пудов 
зерна, лен, пеньку, воск, лес, мачты, коноплю, поташ, льняное масло, железо, 
чугун, парусину, кожу, табак, меха, сало, свиную щетину, клей, краску, 
свечи, окорока, солонину, бумагу, перья, замки, мыло, водку, холсты, 
стеклянную посуду. С оживлением экономики началась и русификация 
Беларуси, Литвы, Польши. Поводом стало «освобождение белорусских 
земель от польского влияния». Вся жизнь населения строго 
регламентировалась, была введена паспортная система, в городах отменяли 
магдебургское право. 

В 1823 году в Виленском университете были арестованы члены 
«Общества филоматов», целью которого было «счастье и освобождение 
Отечества». Сто человек было арестовано, двадцать студентов выслано за 
Урал. 

В 1830–1831 годах в Польше, Беларуси и Литве началось шляхетское 
восстание, жестоко подавленное Николаем II. Царство Польское было 
объявлено составной частью Российской империи, более сотни имений 
шляхтичей – участников восстания в Беларуси – было конфисковано. Многих 
мятежников сослали в Сибирь, отдали в солдаты. Были проверены 
дворянские документы белорусской шляхты, около 10 000 шляхтичей 
потеряли земли и были переведены в однодворцы. В 1831 году при 
императоре был создан Комитет по делам западных губерний. В 1832 году 
был закрыт Виленский университет – единственное высшее учебное 
заведение в Беларуси. 

 
2. Реформы и восстания на белорусских землях. 
 
В 1839 году по итогам Полоцкого церковного собора Брестская уния на 

территории Российской империи была ликвидирована, а униаты перешли под 
юрисдикцию Русской православной церкви. 



Первой в Беларуси была реформирована государственная деревня. В 
1839 г. император Николай I подписал «Положение о люстрации 
государственных имуществ в западных губерниях и Белостокской области». 
Реформа предусматривала: люстрацию (описание всех государственных 
имуществ) и точное определение повинностей государственных крестьян в 
зависимости от их хозяйственного положения; перевод малоземельных и 
безземельных крестьян в разряд тяглых или полутяглых путем передачи в их 
собственность полевых наделов, сенокосов, рабочего скота, необходимого 
инвентаря; прекращение сдачи государственных поместий в аренду и 
постепенный перевод государственных крестьян с барщины на оброк. Чтобы 
упорядочить управление государственными поместьями, был введен жесткий 
контроль над временными владельцами, повышен статус сельской общины, 
П.Д. Киселёв занимавшийся землеустройством, распределением податей 
между крестьянами и др. 

Еще одним мероприятием реформы П.Д. Киселёва являлась политика 
«опекунства» над государственными крестьянами. Предусматривалась 
организация помощи крестьянам в случае неурожаев и эпидемий. Ставился 
вопрос об организации начального обучения детей. В планы реформаторов 
входило оказание медицинской помощи, проведение различных 
агрономических мероприятий, активизация торговли, развитие системы 
страхования. Однако нехватка средств, желание улучшить крестьянский быт 
полностью за их же счет препятствовали осуществлению политики 
«опекунства». 

Отказ от фольварочно-барщинной системы и перевод государственных 
крестьян на оброк явились главными итогами реформы, определившими ее 
прогрессивный характер. Особенно благоприятные изменения произошли в 
правовом статусе государственных крестьян. За ними признавалась 
гражданская свобода, что выгодно отличало их от бесправных помещичьих 
крестьян. Большое значение также имели приобретенные государственными 
крестьянами права на получение наследства и собственности, на занятие 
торговлей и промыслами. С 1844 г. П.Д. Киселёв начал проводить 
инвентарную реформу помещичьей деревни с целью повысить ее 
экономический уровень до государственной. В западных губерниях 
создавались «Комитеты для рассмотрения и составления инвентарей 
помещичьим имениям». Реформа ставила своей целью урегулирование 
размеров наделов и повинностей помещичьих крестьян. Для этого 
составлялись точные списки крестьянских повинностей (инвентари). 
Официально составление обязательных инвентарей было завершено в 1849 г. 
В 1852 г. вводились инвентарные правила, согласно которым крестьянам 
оставлялась земля, находившаяся в их пользовании. Однако по причине 
сопротивления помещиков пересмотр и исправление этих правил 
растянулись до 1857 г., когда началась подготовка отмены крепостного 
права. В отличие от государственной деревни, переведенной на оброк, в 
помещичьей оставались прежние повинности. Инвентарная реформа не 
решала и важнейшего вопроса – о крестьянском землепользовании. 



Принципы реформирования государственной деревни помещики посчитали 
слишком радикальными. Социально-правовое положение помещичьих 
крестьян изменилось мало. Помещичья собственность оставалась 
нетронутой. 

Барщина в Беларуси составляла шесть человекодней с крестьянского 
двора в неделю. Низкая агротехническая культура, частые неурожаи, 
недоимки, нищета вызывали крестьянские волнения, которых были десятки в 
сотнях деревень. Половина волнений подавлялись с помощью войск, побеги 
крестьян стали массовыми. 

В феврале 1861 года император Александр II подписал Манифест и 
«Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости». Условия 
«освобождения» вызвали четыреста массовых выступлений в 1861-м, сто 
пятьдесят – в 1862 году. В начале 1863 года на польских и белорусских 
землях началось восстание. В Беларуси восстание возглавил шляхтич 
Кастусь Калиновский. Еще в 1862 году он организовал в Вильно подпольную 
типографию, в которой на белорусском языке начал печатать «Мужицкую 
правду». К. Калиновский выдвинул лозунг – крестьяне сами должны 
завоевать свободу и построить новый общественный строй. 

В Польше и Беларуси действовали повстанческие отряды. Повстанцы 
провели десятки стычек и боев, победы и поражения в которых ничего не 
решали. С мая 1863 года подавлением восстания стал руководить новый 
виленский губернатор М. Муравьёв. Крупные помещики и шляхта 
разошлись, пламенные революционеры погибли или были казнены, 
повстанческие отряды разбиты и рассеяны. К сентябрю 1863 года мятеж был 
подавлен – 6000 повстанцев погибли в бою, 5000 были осуждены, 130 – 
казнены. В марте 1864 года был казнен Кастусь Калиновский.  

В целях сокращения социальной базы восстания правительство 
проводило меры, направленные на улучшение социально-экономического 
положения населения. Польское влияние постепенно вытеснялось из 
общественно-политической жизни, заменяясь русским влиянием. 

Реформы 1860-1870-х годов ускорили социально-экономическое 
развитие Беларуси, содействовали становлению капитализма. При этом на 
территории Северо-Западного края реформы были проведены в урезанном 
виде, одна из наиболее значительных реформ – земская – так и не была 
проведена. Закон о земстве в западных губерниях был принят лишь в 1911 
году. 

 
3. Революционные настроения и Первая мировая война. 
 
Развитие политической и экономической жизни в конце XIX века 

вызвало во всей Российской империи подъем национально-освободительного 
движения. В Северо-Западном крае действовали революционные кружки 
«Черного передела» и «Народной воли», были созданы и марксистские 
кружки. В марте 1898 года в Минске прошел первый съезд Российской 
социал-демократической рабочей партии В.И. Ленина, провозгласивший 



создании РСДРП. В 1902 году была создана первая белорусская 
национально-революционная партия – Белорусская социалистическая 
громада. В сентябре 1906 года Белорусская социалистическая громада начала 
выпуск газеты «Наша доля».  

Вместо «Нашей доли» стала выходить газета «Наша нива». 
Во время Первой мировой войны 1914–1918 годов белорусские земли 

опять стали ареной военных действий. В октябре 1915 года западная часть 
Беларуси была захвачена германскими войсками. В центральной и восточной 
Беларуси находились три миллиона солдат Западного фронта российской 
армии со штабом в Минске. В Могилеве располагалась Ставка Верховного 
Главнокомандования. На оккупированной территории Беларуси население 
подвергалось грабежам, незаконным налогам и штрафам, молодежь 
вывозилась на принудительные работы в Германию. 

Февральская революция 1917 года свергла династию Романовых с 
российского престола. Кроме органов Временного правительства и Советов 
рабочих и солдатских депутатов в Беларуси действовала и «Белорусская 
социалистическая громада» и еще около двадцати национальных 
организаций – «Белорусская партия народных социалистов», «Белорусская 
христианская демократия», «Белорусский союз земельных собственников». 

В марте 1917 года в Минске состоялся съезд белорусских 
национальных организаций, выбравший Белорусский Национальный комитет 
– как центр по подготовке выборов в Белорусскую краевую раду. Съезд 
высказался за автономию Беларуси в составе России и поручил БНК 
подготовить белорусскую конституцию. Вскоре вместо БНК была избрана 
Центральная рада. Она попыталась объединить белорусское национальное 
движение, но ей это не удалось. В сентябре раскололась Белорусская 
социалистическая громада. Белорусское национальное движение не смогло, 
не успело или не захотело консолидироваться. 

25 октября 1917 года в России произошел Октябрьский переворот. К 
власти пришли большевики В.И. Ленина, уже имевшие все необходимые 
структуры в Северо-Западном крае. За два месяца Советская власть 
установилась на всей не оккупированной территории Беларуси. Был создан 
Совет Народных комиссаров Западной области. Началась раздача земель 
крестьянам, которые поддержали большевиков, поверив лозунгам В.И. 
Ленина – «миру мир», «земля крестьянам», «фабрика рабочим». 

В ноябре 1917 года Ставка Верховного Главнокомандования в 
Могилёве была занята большевиками. Почти тут же началось массированное 
наступление германских войск. Только в марте 1918 года немцев удалось 
остановить на линии Орша – Могилев – Гомель. 3 марта был подписан 
Брестский мирный договор, по которому Беларусь отходила Германии. 
Немецкие оккупационные власти 25 февраля водворились в Минске. 

В феврале 1918 года Исполнительный комитет Всебелорусского съезда 
объявил себя временным правительством Беларуси и образовал Народный 
Секретариат. Немцы не признали власти нового белорусского правительства, 
но и не мешали его деятельности. 9 марта Исполком Всебелорусского съезда 



Статутной грамотой объявил Беларусь Белорусской Народной Республикой. 
25 марта Белорусская Народная Республика была объявлена свободной и 
независимой, с отделением от Советской России. Было создано 
правительство БНР, действовавшее до декабря 1918 года. Полноценным 
государством БНР стать не успела – она не приняла конституции, 
отсутствовали государственные границы, не было признания других стран, 
не было своей армии, денег и других атрибутов государственности. 

После революции в Германии немецкие войска покинули Беларусь. 
Вместе с ними ушло и правительство БНР, до 1925 года существовавшее в 
эмиграции. 13 ноября 1918 года большевики аннулировали Брестский 
мирный договор. В феврале 1919 года Советская власть опять утвердилась в 
Беларуси. Большевики не хотели признавать ее автономией России, но тут в 
исторический процесс вмешалась новая сила – Польша. 

В период Первой мировой войны царство Польское было оккупировано 
войсками Германии и Австро-Венгрии. После победы в войне западные 
державы признали официальным представителем польского народа 
Польский национальный комитет в Париже. 

29 августа 1918 года большевистское правительство России 
аннулировало все договоры царской России, Австро-Венгрии и Пруссии о 
трех разделах Польши. 

7 ноября 1918 года в Люблине была провозглашена Польская Народная 
Республика, во главе с Юзефом Пилсудским. Через две недели польские 
войска заняли Львов. 
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Тема 5. СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА В 
БЕЛАРУСИ (ОКТЯБРЬ 1917 – ИЮНЬ 1941 ГГ.) 

 
План лекции 

 
1. Образование БССР. 
2. Белорусизация и индустриализация на территории БССР. 
3. Западная Беларусь в составе Польши. 
 
1. Образование БССР. 
 
В декабре 1918 года народный комиссар по делам национальностей 

Совета Народных Комиссаров Российской советской федеративной 
социалистической республики И.В. Сталин подготовил создание очередной 
республики в составе РСФСР. 1 января 1919 года Временное рабоче-
крестьянское советское правительство Беларуси опубликовало Манифест об 
образовании Белорусской Советской Социалистической республики, 
которую сразу же признала РСФСР. Столицей БССР стал Минск. В 
Белорусскую ССР вошли Витебская, Минская, Могилевская, Гродненская, 
белорусские уезды Виленской и Ковенской губерний, западные уезды 
Смоленской губернии. Через месяц в Вильно была создана Литовско-
Белорусская ССР. Началась польско-советская война, и на территории 
Беларуси и Литвы вошли польские войска. 

В апреле польские части взяли Вильно, Лиду, Барановичи. К августу 
1919 года десять польских дивизий вошли в Минск. К весне 1920 года 
польско-советский фронт стабилизировался на реке Березина. 

Весной на польский фронт началась переброска войск Красной армии с 
Южного и Восточного фронтов, где ситуация с армиями П. Врангеля и А. 
Колчака была уже не такой сложной.  

К началу июля Красная армия взяла Вильно, Гродно, польский 
Белосток. Первая Конная армия С. Буденного атаковала Львов, но взять его 
не смогла. В Польше было создано Правительство народной обороны, в 
армию добровольцами пошли треть миллиона поляков. 

12 августа Красная армия начала штурм Варшавы. В результате 
трехдневных кровопролитных боев войска М. Тухачевского были отброшены 
от столицы польскими войсками. Через месяц Западный фронт Красной 
армии был разгромлен в сражении на Немане. В октябре 1920 года Польская 
Республика и Советская Россия заключили перемирие. 

18 марта 1921 года в Риге был подписан советско-польский мирный 
договор, по которому в состав Польши вновь вошли Западная Беларусь и 
Западная Украина. В составе Белорусской ССР осталось шесть уездов – 
Бобруйский, Борисовский, Червенский, Минский, Мозырский и Слуцкий с 
населением около полутора миллионов человек. К июлю в БССР вошли 
белорусские уезды Гродненской и Виленской губерний. 



В декабре 1922 года советские республики объединились в Союз 
Советских Социалистических Республик. Основателями СССР выступили 
Россия, Украина, Беларусь и Закавказские советские республики. 

В марте 1924 года в Белорусскую ССР были включены уезды 
Витебской, Гомельской и Смоленской губерний с большинством 
белорусского населения. Территория БССР увеличилась в два раза, население 
превысило четыре миллиона человек. Было принято новое административное 
деление Беларуси – на округа, районы и сельсоветы. В десяти округах – 
Бобруйском, Минском, Борисовском, Витебском, Могилевском, 
Калининском, Мозырском, Полоцком, Оршанском и Слуцком – было 
образовано сто районов и тысяча двести сельсоветов. 

По второму укрупнению БССР в ее состав вошли Речицкий и 
Гомельский уезды. В декабре 1926 года уезды были переименованы в округа, 
волости – в районы. Население Беларуси превысило пять миллионов человек. 
В 1927 году округа были упразднены, количество районов постоянно 
менялось. В начале 1938 года в Белорусской ССР было введено областное 
деление. Девяносто районов были распределены по пяти областям – 
Минской, Витебской, Могилевской, Гомельской и Пинской. Все города стали 
областного и районного подчинения. 

Белорусские районы, попавшие в состав Польши, входили в четыре 
воеводства: Волковысский и Гродненский – в Белостокское; Браславский, 
Ошмянский, Молодечненский, Поставский – в Виленское; Барановичский, 
Лидский, Несвижский, Новогрудский, Слонимский – в Новогрудское; 
Брестский, Кобринский, Пинский, Пружанский – в Полесское. 

 
2. Белорусизация и индустриализация на территории БССР. 
 
За 1918–1922 годы в бывшей Российской империи погибли в 

гражданской войне, умерли от голода, холода и болезней более двадцати 
миллионов человек. Репрессии сопровождали весь период господства 
Советской власти в СССР. Однопартийная система изначально 
ликвидировала политические свободы, осуществляла массовый террор и 
репрессии в отношении инакомыслящих, ввела тотальный контроль 
государства за всеми сферами жизни, включая культуру, литературу, 
искусство. Количество репрессированных в Белорусской ССР исчислялась в 
сотни тысяч человек. Массовые расстрелы населения проводились в 
Куропатах – лесном массиве у Минска. 

В 1927 и 1937 годах в Белорусской ССР были приняты вторая и третья 
конституции, по которым вся власть в республике принадлежала Советам 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Высшим органом 
власти до 1991 года являлся Верховный Совет Белорусской ССР, главным 
органом власти – Центральный комитет коммунистической партии 
Белорусской СС, беспрекословно подчинявшийся ЦК КПСС и его 
Политбюро. 



Политика развития хуторов 1920-х годов сменилась активной 
коллективизацией 1930-х. С 1929 года в Беларуси, как и по всему СССР, 
началась коллективизация сельского хозяйства. Через год было раскулачено 
15 000 крестьянских хозяйств, репрессировано более 300 000 человек, 
создано 10 000 колхозов. Массовый голод 1933–1934 годов в СССР затронул 
и юг Беларуси. Тогда же в СССР и БССР был установлен паспортный режим. 
Паспорта были выданы жителям городов, рабочих поселков, совхозов, МТС. 
Колхозники паспортов не получили, их просто записали в списки, которые 
вели сельские советы. Выехать со своего места жительства они могли только 
с разрешения властей. Реальная власть в республике, как и во всем СССР, 
была сосредоточена в партийных органах. 

В середине 1920-х в БССР активно проводилась белорусизация – 
комплекс мер по расширению сферы применения белорусского языка и 
развитию белорусской культуры. 

Планировалось, что воссоединение всех восточнобелорусских земель в 
рамках БССР не позволит польскому руководству заигрывать с 
национальными меньшинствами. Уже 4 декабря 1926 секретарь ЦК ВКП(б) 
Николай Шверник проинформировал Гомельские губернский и городской 
комитеты КП(б) о присоединении Гомельского и Речицкого уездов к БССР. 
Таким образом, решения о расширении границ БССР и присоединении к ней 
восточных белорусских земель принимались в Москве. 

В 1920–1930-е гг. в Советской Беларуси активно шли процессы 
индустриализации, сформировались новые отрасли промышленности и 
сельского хозяйства. 

К началу индустриализации в БССР проживало 3,4% населения и 
производилось всего 1,6% промышленной продукции СССР. Развивались 
преимущественно лёгкая, пищевая, деревообрабатывающая и химическая 
промышленность, а начиная со второй пятилетки – машиностроение и 
производство строительных материалов. Значительное внимание уделялось 
такой трудоёмкой отрасли, как текстильная, поскольку ее развитие позволяло 
быстро решить проблему безработицы и аграрного перенаселения. Во время 
первых двух пятилеток были открыты Гомельский завод 
сельскохозяйственного машиностроения «Гомсельмаш», швейная фабрика 
«Знамя индустриализации» и фабрика КИМ в Витебске, Оршанский 
льнокомбинат, Кричевский цементный завод, Могилёвский авторемонтный 
завод, Гомельский стеклянный завод, две очереди БелГРЭС. Было построено 
11 крупных торфозаводов. За три пятилетки промышленное производство в 
БССР выросло в 23 раза (в 8,1 раз с учетом Западной Беларуси).  

В 1920-е годы белорусский, идиш, польский и русский были 
официальными языками Белорусской Советской Социалистической 
Республики. 

В ходе сталинских репрессий многие представители интеллигенции, 
культурной и творческой элиты, зажиточные крестьяне были расстреляны, 
сосланы в Сибирь и Среднюю Азию.  

 



3. Западная Беларусь в составе Польши. 
 
По итогам Версальского договора, восточная граница Польской 

Республики должна была проходить по линии Керзона, Польша признала это 
в 1920 году. После выборов 1930 в Польской Республике доля белорусских 
представителей в Польском сейме сократилась. 

29 октября 1939 года Белорусское народное собрание приняло решение 
о включении Западной Беларуси в состав СССР. 

Польские власти в 1920–1930-х года проводили политику полонизации 
национальных окраин. Эта политика имела свои особенности в Западной 
Беларуси в связи с ее национально-религиозным составом, географическим 
положением и низким уровнем экономического развития. По мысли части 
польской элиты, Западная Беларусь должна была стать территорией для 
польской экспансии на Восток – к границам 1772 года (то есть к включению 
в состав Польши всей территории Беларуси). Белорусское население 
подлежало полонизации.  

Белорусы признавались польскими властями людьми, податливыми 
польскому культурному влиянию. Поэтому, если полонизация украинцев 
проходила с помощью силовых методов и репрессий, то полонизация 
белорусов велась административными методами. 

Межвоенная полонизация проводилась в два периода. Первый включал 
промежуток времени от Рижского мирного договора 1921 года до 1934–1935 
годов. Второй период охватывал пять предвоенных лет – от отказа Польши 
сотрудничать с Лигой наций в вопросе защиты прав национальных 
меньшинств (1934 год) до вступления советских войск на территорию 
Западной Беларуси (сентябрь 1939 года). 

Рижский мирный договор 1921 года обязывал польские власти 
обеспечить русским, украинцам и белорусам «свободное развитие их 
культуры, языка и выполнение религиозных обрядов». Статья 109 
Конституции Польши провозглашала право на сохранение языка и 
национальности. 

Тем не менее полонизация велась и в 1921–1934 годах. В частности, 
написание имен православного населения было переведено на польский 
язык. Имели место случаи увольнения с работы неполяков (в частности, 
православных).  

Новый этап полонизации начался в 1934–1935 годах. 13 сентября 1934 
года министр иностранных дел Польши Ю. Бек заявил в Женеве на заседании 
Лиги Наций, что его страна прекращает сотрудничество в деле защиты прав 
национальных меньшинств. В 1935 году умер Ю. Пилсудский. С этого 
времени началась активная полонизация белорусов и украинцев. В 1935 году 
был создан Комитет по национальным вопросам при Совете министров 
Польши. 

После смерти Ю. Пилсудского польскими властями были 
ликвидированы немногочисленные белорусские национальные и культурные 
организации. В 1936 году закрыли Белорусский институт экономики и 



культуры и Товарищество белорусской школы. В 1938 году власти Вильно 
приостановили деятельность Белорусского национального комитета, 
объяснив это тем, что данная организация «стремилась к созданию 
независимого белорусского государства и к отрыву от Польши ее восточных 
земель». К 1938/39 учебному году не осталось ни одной белорусской школы. 

Взамен ликвидированных белорусских организаций были созданы 
польские общественные структуры. В 1935 году в Белостоке при поддержке 
властей создали «Общество православных поляков имени Пилсудского». В 
Гродно был организован «Дом православных поляков имени Батория». 

Полонизация коснулась также православной церкви. Она велась по 
двум направлениям – борьба с православием (снос храмов, увольнение лиц 
православного исповедания с работы и т.п.) и созданием Польской 
автокефальной православной церкви для отрыва православных приходов от 
Русской православной церкви.  

Комитет по национальным вопросам при Совете министров Польши 
принял решение о превращении православной церкви в «инструмент 
распространения польской культуры на восточных землях». Для реализации 
этой цели были приняты меры: ликвидированы православные семинарии в 
Вильно и Кременце; подготовка православного духовенства осуществлялась 
на факультете богословия Варшавского университета; распространение 
практики проповедей на польском языке в православных храмах. 

Польскими властями на территории Западной Беларуси в Берёзе-
Картузской был открыт концентрационный лагерь, который функционировал 
с июня 1934 по сентябрь 1939 года. Проводились репрессии против членов 
просоветских левых партий, в том числе Белорусской крестьянско-рабочей 
громады и Коммунистической партии Западной Беларуси. 

Польские воеводы в конце 1930-х годов отмечали, что полонизация 
белорусского населения идет медленно. Как пишет ведущий научный 
сотрудник Государственного архива Минской области Василий Матох, на 
территории Западной Беларуси была 21 тюрьма.  

Из Западной Беларуси существовала сравнительно небольшая 
эмиграция: по польским официальным данным из Виленского, 
Новогрудского, Полесского и Белостокского воеводств выехали в 1927–1938 
годах на постоянное место жительства за рубеж 97,6 тыс. человек. Уезжали 
преимущественно в США, Аргентину, Латвию, Литву, Чехословакию и во 
Францию. 

По данным переписи 1921 года в четырех воеводствах Западной 
Беларуси (Виленском, Полесском, Белостокском и Новогрудском) проживали 
1034,6 тыс. белорусов, а по переписи 1931 года – 984,1 тыс. Здесь стоит 
отметить, что значительная часть населения Западной Беларуси не 
определила свою национальную принадлежность – например, в Полесском 
воеводстве в ходе переписи 1931 года 707 тыс. человек (62,4 % всех жителей 
воеводства), назвали свой родной язык «тутэйший». 
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1. Партизанское движение на оккупированной территории БССР. 

 
Советское партизанское движение в Беларуси – партизанское движение 

во время Великой Отечественной войны против немецких оккупантов и их 
союзников на территории БССР в 1941–1944 годах. Основными 
организаторами партизанского движения являлись коммунисты и 
беспартийные активисты, бывшие воины и командиры Красной Армии. 

К концу 1941 года в рядах партизан сражались 12 000 человек в 230 
отрядах. Численность белорусских народных мстителей к концу войны 
превышала 374 тыс. человек.  

Расширению и укреплению партизанского движения в Беларуси 
способствовало огромное количество лесов, рек, озер и болот. Эти 
географические факторы затрудняли эффективное проведение немцами 
карательных мер против партизан. 

Одной из первоочередных задач белорусских партизан было 
препятствие подвоза немецких подкреплений к фронту. За годы борьбы 
белорусскими партизанами было взорвано более 300 тыс. рельсов и пущено 
под откос 11 128 немецких эшелонов с живой силой и боевой техникой. 

В развитии белорусского партизанского движения можно условно 
выделить несколько этапов: 

• Первый этап (июнь 1941 – ноябрь 1942 г.) – начальный период 
организации и развития партизанского движения; 

• Второй этап (ноябрь 1942 – декабрь 1943 г.) – период массового 
развития партизанского движения; 

• Третий этап (декабрь 1943 – июль 1944 г.) – заключительный 
период партизанского движения. 

Первый этап включает в себя период с июня 1941 по ноябрь 1942 
годов. На этом этапе сложилась организационная структура, приобрел опыт 
командный состав и произошла централизация руководства партизанским 
движением. Основной проблемой в распространении партизанского 
движение по территории БССР являлась нехватка оружия и боеприпасов. 
Помощи, которую присылали с неоккупированной части СССР, 
катастрофически не хватало. За время первого этапа на территории БССР 
действовало свыше 56 тыс. партизан, состоящих в 417 отрядах, имелось 150 
тыс. партизанских резервов. На территории БССР действовало 68 
радиостанций, с помощью которых 329 отрядов могли поддерживать связь с 



Москвой. К концу 1942 года под контролем партизан оказались 7 зон, 
районов и краев. Самыми результативными в плане боевых действий были 
следующие партизанские соединения: бригада К. Заслонова, бригада А. 
Флегонтова, группа отрядов В. Козлова, отряд А. Морщинина, бригады А. 
Данукалова, М. Шмырёва, С. Короткина, М. Дьячкова, Я. Сташкевича, А. 
Баскакова, С. Жунина, отряд П. Пронягина. Для координации партизанской 
деятельности 30 мая 1942 года был создан Центральный штаб партизанского 
движения при Ставке Верховного Главнокомандования. Первым 
руководителем ЦШПД стал П. Пономаренко. 9 сентября 1942 года был 
образован Белорусский штаб партизанского движения (БШПД). Его 
возглавил П. Калинин. С созданием БШПД Северо-Западная группа ЦК 
КП(б)Б была упразднена. В оперативном отношении БШПД подчинялось 
ЦШПД, что позволяло обеспечить единство их оперативной работы, не 
лишая определенной самостоятельности. К 1 декабря 1942 года ЦШПД 
постоянно поддерживал связь с 417 отрядами. 

Второй этап включает в себя период с ноября 1942 года по декабрь 
1943. Численность народных мстителей увеличилось в 2,7 раза и составила 
около 153 тыс. человек. Действовало около 998 партизанских отрядов. 
Партизанские людские резервы насчитывали более 100 тыс. человек. Начали 
организовываться партизанские зоны. Организовывались зональные 
партизанские соединения, решавшие крупные боевые задачи во 
взаимодействии с войсками Красной Армии. 

В конце 1943 года белорусские партизаны контролировали 108 тыс. 
км², или 58,4 % оккупированной территории республики, в том числе около 
37,8 тыс. км² было очищено от немецких войск полностью. 

С ноября 1942 по декабрь 1943 Красная армия продвинулась на запад 
на 500–1300 км, освободив около 50 % оккупированной противником 
территории. Было разгромлено 218 дивизий врага. В этот период большой 
урон врагу нанесли партизанские соединения, в рядах которых сражались до 
250 тыс. человек. В 1943 году ими были проведены крупные операции по 
разрушению железнодорожных сообщений в тылу противника («Рельсовая 
война» и «Концерт»), сыгравшие важную роль в срыве перевозок немецких 
войск и военной техники. 

Третий этап является заключительным в истории партизанского 
движения в Беларуси. Длился этот этап с декабря 1943 года по июль 1944. На 
этом этапе организация боевого взаимодействия партизанских отрядов, 
бригад и соединений, а также подпольщиков и войск Красной Армии 
достигла наивысшего уровня. 

В 1944 году перед партизанами Беларуси встала новая задача – 
помешать отступающему врагу превратить оставляемую им территорию в 
пустыню. ЦК КПБ, штабы партизанского движения и подпольные обкомы 
разработали специальные мероприятия по спасению населения. Только в 
лесах южной пригородной зоны Минска под защитой партизан нашли 
убежище более 5 тыс. семей, по всей территории республики расширяется 
сеть лесных лагерей для мирных жителей, охрану которых несли более 80 



тыс. партизан. Гитлеровцы не прекращали попыток ликвидировать 
партизанские края и зоны. В апреле против 17-тысячного соединения 
Ушачско-Лепельской зоны, которым командовал В. Лобанок, немецко-
фашистское командование бросило 60 тыс. солдат и офицеров. 25 суток 
партизаны отражали атаки противника, в ночь на 4 мая соединение прорвало 
блокаду врага, выведя при этом 15 тыс. мирных жителей. Важную роль в 
провале карательной операции сыграла помощь 3-го Белорусского фронта.  

К лету 1944 года на оккупированной врагом территории сражались 150 
бригад и 49 отдельных отрядов общей численностью 143 тыс. человек. 
Партизаны держали в своих руках обширные зоны. Они были полными 
хозяевами в Октябрьском, Копаткевичском, Житковичском, Любанском, 
Старобинском, Ганцевичском, Кличевском, Бегомльском, Ушачском, 
Суражском, Меховском районах. К концу 1943 года свыше половины 
территории Белоруссии находилось под их фактическим контролем. Они 
очистили от оккупантов тысячи сел и деревень, 20 районных центров. Здесь 
как и до войны существовали органы советской власти, действовали 
советские законы и порядки. 

За участие в антифашистской борьбе в подполье и партизанских 
отрядах на территории БССР советскими правительственными наградами 
были награждены более 120 тыс. человек, звание Героя Советского Союза 
получили 87 человек. 

 
2. Коллаборационизм на оккупированной территории БССР. 
 
Белорусский коллаборационизм – политическое, экономическое и 

военное сотрудничество с оккупационными немецкими властями во время 
Второй мировой войны на территории Беларуси, а также лицами белорусской 
национальности на прочей территории нацистской Германии (Третьего 
рейха). 

Основными причинами белорусского коллаборационизма являлись 
недовольство части населения советской властью, а также, деятельность 
представителей Белорусской Народной Республики и др. Кроме того, был 
создан Белорусский комитет самопомощи – организация, активно 
вербовавшая членов среди белорусов, проживающих в Германии.  

Весной 1941 г. началось формирование первого белорусского 
подразделения. В составе полка Бранденбург 800 был подготовлен 1-й 
штурмовой взвод в количестве 50 человек. Аналогично немцы готовили 
десантников Варшавского-Белорусского комитета, в число которых 
включались пленные белорусы-добровольцы бывшей польской армии. 
Задачами диверсантов было проведение диверсий в ближнем советском 
тылу, физическое уничтожение командного и начальствующего состава 
РККА, передача разведывательной информации по радио. 

В начальный период войны развитие политической и военной 
коллаборации происходило незначительными темпами, что объясняется 
успехами немцев на фронте и отсутствием для них необходимости развития 



коллаборационистских структур. Немецкое руководство надеялось на 
быструю победу в войне и скептически воспринимало способности 
белорусского населения к национально-государственному строительству по 
причине слабости этнического самосознания.  

Деятельность коллаборационистов в этот период сводилась в основном 
к работе неполитических структур, крупнейшей из которых являлась 
Белорусская народная самопомощь, созданная 22 октября 1941 года, целью 
которой провозглашалась забота о здравоохранении, вопросы образования и 
культуры. 

В оккупированной Беларуси издавалось множество 
коллаборационистских газет и журналов: «Беларуская газета», «Пагоня» 
(Погоня), «Biełaruski hołas» (Белорусский голос), «Новы шлях» (Новый путь) 
и т. д. Эти издания вели антисемитскую, антисоветскую и профашистскую 
пропаганду.  

23 февраля 1944 года Курт Готберг издал приказ о создании 
Белорусской краевой обороны (БКО) – военного коллаборационистского 
формирования и поручил БЦР провести мобилизацию. Сформированные к 
концу марта 45 батальонов БКО были плохо вооружены. Постепенно 
снижалась их дисциплина, не хватало офицеров. К концу оккупации БКО 
использовалась для борьбы с партизанами, охраны различных объектов и 
хозяйственных работ. Важнейшими направлениями деятельности БЦР на 
завершающем этапе войны стали реорганизация частей БКО и пополнение 
белорусских военных формирований за счет вербовки новых солдат, 
создание вспомогательных контингентов для использования их в системе 
обороны Германии, организация антисоветского партизанского движения на 
территории Беларуси 

После окончания войны большинство руководителей 
коллаборационистского движения переехали в США (в том числе, Радослав 
Островский), страны Западной Европы и Австралию, где создали 
белорусские национальные организации.  

 
3. Холокост на оккупированной территории БССР. 
 
Холокост в Беларуси – преследование и уничтожение евреев на 

территории Беларуси в период немецкой оккупации с 22 июня 1941 года по 
28 июля 1944 года, часть общей политики нацистов и их союзников по 
уничтожению евреев. 

На оккупированных территориях действовали Нюрнбергские расовые 
законы, которые были призваны осуществить изоляцию евреев по расовому 
признаку. Учет евреев являлся первым шагом к их физическому 
уничтожению. 

Массовые убийства начались практически одновременно с приходом 
немецких войск и продолжались до полного освобождения республики. 
Точная информация о количестве жертв и общей численности евреев, 
проживавших на белорусской территории к моменту начала Холокоста, 



отсутствует. Однако, по данным большинства научных источников, погибло 
примерно от 600 до 800 тысяч человек, то есть от 74 до 82 % еврейского 
населения Беларуси. 

В послевоенной Беларуси события Холокоста подвергались 
замалчиванию по идеологическим причинам. Систематическая работа по 
увековечиванию памяти жертв началась только в 1991 году.  

22 июня 1941 года Германия напала на СССР, и к концу августа 
территория Белоруссии была полностью захвачена немецкими войсками. В 
связи с тем, что продвижение немецких частей было очень быстрым, лишь 
немногим евреям удалось эвакуироваться или бежать вглубь страны. 

Чем дальше на восток находилось еврейское население, тем большая 
его доля была эвакуирована и спасена от оккупации. Молодые мужчины 
были призваны в Красную армию.  

Шансы на эвакуацию определялись местом жительства (например, 
близостью железной дороги), скоростью продвижения немецкой армии на 
восток и приоритетами советских органов в политике эвакуации. В именных 
списках, составленных в Центральном справочном бюро в Бугуруслане 
(Оренбургская область РСФСР), в октябре – ноябре 1941 года было 
зарегистрировано 222 тысячи евреев-беженцев из Белорусской ССР. 

Массовые убийства евреев на оккупированных территориях шли с 
востока на запад в целях «очистки тылов» группы армий «Центр». В 
западной части шла изоляция евреев от местного населения. Часть убивали 
сразу, а остальных загоняли в специально выделенные для проживания 
евреев места – гетто. Для евреев вводились специальные опознавательные 
знаки – нашивки желтого цвета, которые необходимо было носить на одежде 
спереди и сзади. Большая часть евреев Белоруссии была убита в 1941 – 
первой половине 1942 года, главным образом в восточной части республики. 

Летом и осенью 1942 года нацисты приступили к акциям по 
ликвидации гетто Западной Белоруссии. Были уничтожены евреи Мира, 
Клецка, Ляховичей, Несвижа, Коссово и многих других мест. 17 июля 1942 
года были убиты все 1137 евреев гетто поселка Городея. 

По некоторым данным, немцы планировали переселить на место 
уничтоженных евреев голландских фермеров, однако дело, по всей 
вероятности, ограничилось ознакомительным визитом и речью генерального 
комиссара Кубе перед представителями миссии в 1942 году. 

Уже с весны 1942 года по приказу Гиммлера начались работы по 
сокрытию следов массовых убийств, которые продолжались до самого конца 
оккупации. В частности, в первой половине 1944 года в ходе операции 
«Метеосводка» было организовано сожжение ранее захороненных трупов 
убитых. 

Попытка установить точное число жертв Холокоста сопряжена с 
чрезвычайными трудностями по ряду причин: 

• В СССР жертв не делили по национальности, предпочитая 
говорить о «советских гражданах», а архивы были закрыты для иностранных 
исследователей. 



• Достоверного учета жертв не было, через множество лет 
установить многие факты просто невозможно в связи с отсутствием либо 
смертью немногочисленных свидетелей. 

• Разные исследователи применяют разную методологию подсчета, 
связанную с границами, гражданством, местом, причинами гибели и так 
далее. 

Всего в годы войны на территории Беларуси погибло, по разным 
оценкам, от 400 тысяч (без учета гибели мирного населения в прифронтовой 
полосе, а также от голода и эпидемий среди эвакуированных и 
депортированных) до 898 тысяч евреев. На белорусской территории было 
уничтожено от 85 до 90 тысяч евреев из других стран. По числу погибших в 
ходе Холокоста Беларусь занимает второе место в СССР после Украины. 

Результатом Холокоста стало резкое уменьшение доли евреев в 
населении республики. Особенно это было заметно в западных областях, где 
жители многих населенных пунктов были полностью уничтожены. Так, в 
Брестской области после освобождения от оккупации было зарегистрировано 
только 344 еврея. Этому способствовало также Постановление Совета 
народных комиссаров СССР от 10 ноября 1945 года, по которому бывшие 
граждане Польши имели право на репатриацию. Этим правом 
воспользовалось не менее 136 579 евреев. 

Учитывая довоенную разницу между еврейским населением восточных 
(более советизированных и урбанизированных) и западных областей, 
результатом Холокоста для Беларуси стало практически полное уничтожение 
еврейских местечек и культуры идиш. 
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Тема 7. БССР: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ СОЗИДАТЕЛЬНОГО 
ТРУДА НАРОДА В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1945-1991 ГГ.) 
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1. БССР в послевоенные годы. 

 
Переход к мирной жизни происходил в тяжелых условиях. В годы 

Великой Отечественной войны Беларусь потеряла более половины своего 
национального богатства. Было разрушено большинство городов, сожжены 
тысячи сел, почти полностью перестали действовать промышленность, 
транспорт, связь. За годы войны погиб почти каждый третий житель 
Беларуси. 

Особенностью восстановительного периода стало то, что Беларусь, как 
часть единого союзного государства, получила помощь от других республик 
СССР, избежавших гитлеровской оккупации. Восстановление народного 
хозяйства БССР было проведено на протяжении четвертой пятилетки в 1946–
1950 гг. Во время восстановления разрушенного войной хозяйства внимание 
было уделено, прежде всего, развитию тяжелой промышленности – 
машиностроения, металлообработки, электроэнергетики. Были построены 
МАЗ и МТЗ. На Минском автомобильном заводе был освоен выпуск 
автомобилей и самосвалов. В 1950г. выпуск продукции начался на Минском 
тракторном заводе, мотовелозаводе. 

В тяжелом положении находился транспорт, потому что во время 
войны белорусская железная дорога была почти полностью разрушена. Уже в 
1950г. протяженность железной дороги составила 93% от довоенной. Были 
построены или восстановлены мосты, вокзалы, паровозные депо и др. 
Военные разрушения затронули также сельское хозяйство. За годы войны 
значительно сократилось количество скота, в деревнях были уничтожены 
жилье и хозяйственные постройки. Сохранилось очень мало 
сельскохозяйственной техники, так что приходилось обрабатывать 
земельные участки с помощью лошадей, а когда их не хватало, то 
запрягались сами крестьяне. Из-за разрушений сельское хозяйство было не в 
состоянии обеспечить страну необходимыми продовольственными товарами. 
До 1947г. существовала карточная система продуктового обеспечения 
населения. 

Восстановительные работы в сельском хозяйстве предусматривали в 
первую очередь восстановление колхозов. В восточных областях Беларуси 
это произошло сразу после освобождения от оккупантов. Иным было 
положение в западных областях. До войны здесь были объединены в колхозы 
только 7% крестьянских хозяйств. Поэтому был взят курс на проведение 



сплошной коллективизации в короткие сроки. Осложняло эту задачу наличие 
на западе Беларуси хуторов, которые составляли значительное количество 
крестьянских дворов. Быстрые темпы коллективизации неизбежно вели к 
принудительным методам ее осуществления. Коллективизация 
сопровождалась ликвидацией хозяйств кулаков и переселением их в Сибирь 
и Казахстан. 

Общественно-политическая жизнь в БССР в 1945 – 1953 гг. 
характеризовалась полным контролем со стороны государства над жизнью 
общества, единой государственной идеологией, однопартийной 
политической системой. 

Особенностью общественно-политической жизни являлось отсутствие 
многопартийности, в этих условиях Коммунистическая партия была не 
столько политической, сколько государственной организацией, 
осуществлявшей функции законодательной и исполнительной власти через 
выборы своих представителей в Советы депутатов трудящихся. 

В первые годы после освобождения произошло восстановление работы 
Советов. В 1947г. были проведены первые в послевоенные годы выборы в 
Верховный Совет БССР, а в 1948г. – в местные Советы республики, в том 
числе и на территории западных областей. Участие БССР в основании и 
деятельности Организации Объединенных Наций (ООН) означало выход 
Беларуси на международную арену после Второй мировой войны. В ходе 
обсуждения вопроса о послевоенном устройстве правительство СССР 
предложило считать равноправными членами ООН Беларусь и Украину. 
Этим признавались их вклад в разгром фашизма, понесенные ими во время 
войны колоссальные людские жертвы и материальные потери. В апреле 
1945г. международная конференция в Сан-Франциско, созванная для 
основания ООН, приняла решение о включении БССР и УССР в число стран-
основательниц этой организации. 26 июня 1945г. состоялось подписание 
Устава ООН. БССР стала членом самой престижной международной 
организации, созданной в целях поддержания международного мира и 
безопасности, развития дружеских отношений между народами. 

 
2. БССР в 1950-70-е гг. 
 
Попытка демократизации общественно-политической жизни в БССР 

после смерти в 1953г. И. Сталина связана с принятием при Н.С. Хрущеве 
курса на преодоление отрицательных последствий сталинского 
политического режима. В 1956г. на XX съезде Коммунистической партии 
Советского Союза (КПСС) впервые был поставлен вопрос о культе личности 
Сталина, злоупотреблениях во время его руководства партией и страной. 
Пост первого секретаря ЦК КПБ (Центрального Комитета 
Коммунистической партии Беларуси) занимал, начиная с 1956г. К.Т. 
Мазуров. Мероприятия, которые были проведены в СССР и соответственно в 
БССР после смерти Сталина, получили в литературе название политики 
«оттепели». 



Были прекращены репрессии, начала осуществляться реабилитация 
безвинно осужденных. Было реабилитировано около 40 тыс. жителей 
республики. Население БССР поддержало политический курс руководства. 
Были предприняты попытки повысить роль Советов в руководстве страной и 
обществом. Однако по-прежнему выборы в Советы носили формальный 
характер, проводились на безальтернативной основе, под строгим контролем 
партийных органов. 

Экономическое развитие БССР было связано с развертыванием научно-
технической революции (НТР). НТР предусматривала внедрение в 
производство новых достижений науки и техники. Это обусловило 
опережающие темпы развития отраслей промышленности, которые 
обеспечивали технический прогресс всего народного хозяйства: 
машиностроения и металлообработки, химической и нефтехимической 
промышленности, энергетики. 

Во второй половине 1950-х – первой половине 1960-х гг. в Минске 
были построены заводы автоматических линий и электронных 
вычислительных машин. Начал действовать Полоцкий 
нефтеперерабатывающий комбинат и введены в строй крупные предприятия 
химической промышленности: Гомельский суперфосфатный и Гродненский 
азотнотуковый заводы, Солигорский калийный комбинат. Был освоен выпуск 
окучивающего трактора «Беларусь», лесовозов МАЗ. Сошли с конвейера 
первые 25-тонные автосамосвалы БелАЗ в Жодино. Выдал первый прокат 
Могилевский металлургический завод. Начался выпуск холодильников с 
маркой «Минск». Развитие сельского хозяйства происходило за счет 
повышения государством закупочных цен на его продукцию, привлечения к 
непосредственному участию в колхозном производстве коллективов 
промышленных предприятий, научных и учебных заведений. 
Предпринимались попытки повысить заинтересованность колхозников в 
увеличении продуктивности сельскохозяйственного производства. 

Во второй половине 1960-х – первой половине 80-х гг. в БССР, как и в 
целом в СССР, начинается постепенное назревание застойных явлений в 
общественно-политической жизни. Годы правления в СССР Л.И. Брежнева 
(1964–1982 гг.) у некоторых историков получили название «застой», который 
пришел на смену «хрущевской оттепели». Постепенно произошел поворот к 
консерватизму. 

Вся власть фактически была в руках партийного аппарата. Сохранялась 
однопартийная политическая система. Руководящая роль Коммунистической 
партии была закреплена в Конституции СССР 1977г. 

Особенностью политической системы того времени стало 
непосредственное прямое партийное руководство экономикой. Например, 
планы пятилеток принимались на съездах КПБ. На основе роста экономики 
происходило повышение жизненного уровня населения, что служило 
благоприятной базой для формирования положительного отношения к 
политике партии. Партийным руководителем в Беларуси был П.М. Машеров, 
который с 1965 по 1980 гг. возглавлял Коммунистическую партию Беларуси. 



В середине 1960-х гг. в СССР началась экономическая реформа. Она 
предусматривала включить в действие товарно-денежные механизмы, не 
ослабляя, однако, командно-административные методы управления 
экономикой. В Беларуси итоги реформы проявились в улучшении работы 
промышленности. Были построены новые предприятия. В их числе 
Белорусский шинный комбинат в Бобруйске, нефтеперерабатывающий завод 
в Мозыре, Белорусский металлургический завод в Жлобине. Принципиально 
новым направлением явилось использование в промышленности 
робототехники. 

Однако развитие промышленности происходило, как и раньше, 
экстенсивным путем, т. е. за счет количественного роста. Он был связан, 
прежде всего, с увеличением количества выпускаемой продукции, 
работников, денег, выделяемых на развитие промышленности, предприятий. 

Одной из особенностей экономического развития Беларуси стал 
преимущественный и быстрый рост тяжелой промышленности, которая в 
1970-е гг. все больше превращалась в отрасль производства по 
обслуживанию военно-промышленного комплекса оборонной 
промышленности. В то же время легкая промышленность, выпускавшая 
потребительские товары, оказалась второстепенной отраслью. 

Одной из характерных черт развития экономики стало игнорирование 
проблем экологии. БССР, занимая меньше 1% всесоюзной территории, имея 
около 4% населения СССР, в 1981г. производила в масштабах страны 52% 
калийных удобрений, 22% химических волокон и, таким образом, оказалась 
перенасыщенной предприятиями химической промышленности. 

Во второй половине 1950-х – 1980-е гг. в БССР в связи с развитием 
новых отраслей промышленности строятся новые города: Солигорск, 
Новополоцк, Светлогорск. Все больше людей из сельской местности и 
особенно молодежи начинает переселяться в города, где уровень жизни был 
выше по сравнению с деревней. 

Началась химизация сельского хозяйства – внесение в почву 
искусственных удобрений, количество которых с 1965 по 1985 гг. 
увеличилось почти в 20 раз. 

Беларусь в те годы в народе называли «откормочным цехом Советского 
Союза», потому что здесь были сконцентрированы откорм крупного рогатого 
скота, свиней, молочное животноводство. 

Задача обеспечения населения продовольственными товарами 
решалась в начале 1980-х гг. через создание агропромышленного комплекса. 
В 1982г. была разработана и принята «Продовольственная программа 
СССР». Государство постоянно повышало закупочные цены на мясо, молоко, 
зерно, продавались же эти продукты по очень низкой цене, что 
компенсировало небольшие заработки рабочих. Но так долго продолжаться 
не могло, потому что разница между высокой закупочной ценой и низкой 
ценой при продаже вела к убыткам со стороны государства. В экономике 
БССР постепенно назревали кризисные явления. В 1970–1980-е гг. 
повысилось благосостояние населения. Вместе с тем производство цветных 



телевизоров, персональных компьютеров, видеотехники находилось на 
стадии зарождения. Достижением стало распространение стиральных машин, 
холодильников и пылесосов, газовых и электроплит. Значительные средства, 
которые могли бы улучшить благосостояние населения, направлялись на 
развитие военно-промышленного комплекса, а выпуск качественных товаров 
народного потребления становился второстепенным. 

 
3. Перестройка. 
 
Демократизация общественно-политической жизни во второй половине 

1980-х гг. была связана с политикой перестройки, провозглашенной в 1985г. 
новым руководителем ЦК КПСС М.С. Горбачевым. 

Важным шагом на пути усиления роли народа в общественной жизни 
явилось принятие в 1988г. Закона «О Народном обсуждении важных 
вопросов государственной жизни Белорусской ССР». В 1989г. состоялись 
выборы народных депутатов СССР, которые впервые проходили как 
свободные и альтернативные. Избиратели имели возможность выбирать из 
нескольких кандидатур одну. В свою очередь, каждый кандидат обязан был 
непосредственно участвовать в избирательной кампании, разрабатывать 
избирательную платформу и представлять ее избирателям. 

В 1990г. по новому избирательному закону были проведены выборы 
народных депутатов в Верховный и местные Советы народных депутатов 
БССР. Однако в условиях однопартийности большинство мест получили 
сторонники Коммунистической партии Беларуси (КПБ). В свою очередь, 
сторонники реформ создали в Верховном Совете БССР парламентскую 
оппозицию, которая была представлена группой депутатов, чьи взгляды не 
совпадали с мнением большинства депутатов. 

Одним из реальных достижений политики перестройки во второй 
половине 1980-х гг. стала гласность – возможность открыто говорить правду 
о своей истории и современности, открыто высказывать критическое 
отношение к власти, реализовывать на деле провозглашенные Конституцией 
БССР 1978г. демократические свободы слова, печати, митингов и шествий. 

Формирование в республике многопартийности стало свидетельством 
демократизации общества, реализации прав граждан на объединение и 
создание союзов, политических партий, общественных объединений. 
Процесс зарождения и формирования новых партий был невозможен без 
избавления от полновластия Коммунистической партии. Рост общественного 
и политического сознания населения привел к возникновению в 1989г. 
оппозиционного в отношении к КПБ общественно-политического движения 
под названием Белорусский народный фронт «Возрождение» (БНФ), который 
в 1990г. взял курс на завоевание политической власти. 

Процесс формирования политических партий проходил очень 
медленно, а большинство возникших партий оставались объединениями 
узкого круга единомышленников, которые не имели широкой поддержки 



народа. Вместе с тем многопартийность означала конец монополии КПСС 
(КПБ) на власть. 

В 1991 г. в Москве верхушка партийного и военного руководства 
предприняла попытку государственного переворота (августовский путч) с 
целью вернуть жизнь общества на старые доперестроечные позиции. В связи 
с этими событиями Верховный Совет БССР 26 августа 1991 г. принял 
постановление о временном приостановлении деятельности КПБ, которое 
было отменено в 1993 г. 

В экономике БССР во второй половине 1980-х гг. наблюдалось 
снижение темпов роста производства. Это означало, что строго 
централизованная государственная экономика исчерпала возможности своего 
дальнейшего развития. Стала очевидной необходимость коренных 
преобразовании в экономике. Однако пути выхода из экономического 
кризиса не были разработаны. Поэтому их пришлось искать в сочетании 
административных методов управления экономикой «сверху» с 
самоуправлением «снизу» на местах. Поначалу все надежды связывались с 
усовершенствованием планового управления и повышением 
самостоятельности предприятий. 

Выход из сложного экономического положения представлялся в 
переводе предприятий на полный хозяйственный расчет и 
самофинансирование. При хозрасчете доходы, получаемые предприятием от 
продаж, покрывают его расходы на производство этой продукции. При 
самофинансировании доходы предприятия превышают расходы, и. таким 
образом, оно само зарабатывает деньги и не нуждается в государственном 
финансировании. Однако перевод промышленных предприятий на полный 
хозрасчет и самофинансирование ожидаемых результатов не дал. 

Главным достижением экономического развития БССР во второй 
половине 1980-х гг. стала переориентация с производства машин, станков, 
оборудования на выпуск товаров народного потребления. Впервые эти 
товары по объему производства стали выпускаться опережающими темпами. 

Значительно ухудшилось состояние сельского хозяйства. Для 
обеспечения населения продовольственными товарами была введена система 
талонов. В этих условиях более настойчиво стал подниматься вопрос о 
необходимости перехода к разнообразным формам хозяйствования на земле. 
В 1991 г. был принят Закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». 
Однако фермерских хозяйств в Беларуси было создано очень мало. 

Экономическое положение Беларуси резко ухудшилось в связи с 
аварией на Чернобыльской атомной электростанции, которая произошла 26 
апреля 1986 г. Экономический ущерб, нанесенный Беларуси аварией, 
оценивался в то время, по подсчетам ученых, в 32 годовых республиканских 
бюджета. Радиоактивными нуклидами оказалась загрязненной пятая часть 
территории республики, на которой проживало более 2 млн. человек, т. е. 
каждый пятый житель республики. Из хозяйственного оборота было 
выведено 20% земель. 



Правительством республики была принята долгосрочная 
Государственная программа ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. Из загрязненных территорий на новое 
местожительство за 1986–1992 гг. переехало свыше 130 тыс. человек. Для 
переселенцев было построено много жилья. Однако после распада СССР в 
1991 г. эти мероприятия Республика Беларусь вынуждена была осуществлять 
в основном только за счет собственных средств. Поиски путей преодоления 
кризисных явлений были также связаны с законодательным разрешением 
аренды и индивидуальной трудовой деятельности. Правительство 
разработало программу постепенного, не ограниченного рамками времени 
перехода к рыночным отношениям, при которых государство выступает в 
роли регулятора рынка. Элементами рынка в республике стали введение 
рыночных цен на большинство товаров и услуг, становление 
предпринимательских, банковских и коммерческих структур, проведение 
приватизации – разгосударствления, передачи объектов из государственной 
собственности в частную. 
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ВЕКА 
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1. Создание и становление суверенной Республики Беларусь. 
Общественно-политическая жизнь во второй половине 1990-х гг. – 
начале XXI в. 

 
Оформление государственного суверенитета Беларуси связано с 

принятием 27 июля 1990 г. Верховным Советом Белорусской ССР 
Декларации о государственном суверенитете республики. Это означало, что 
Беларусь избрала собственный путь развития, хотя и не исключала 
возможности объединения с другими республиками в новый союз. В марте 
1991 г. был проведен референдум (всенародное голосование) по вопросу 
сохранения СССР в обновленной форме. Более 3/4 участников референдума в 
9 из 15 советских республик высказались за сохранение СССР. Верховный 
Совет БССР принял постановление, в котором отмечалась целесообразность 
вхождения БССР в состав Союза ССР с учетом преобразования в 
действительно демократическое правовое государство, основанное на 
добровольном объединении равноправных суверенных республик. 

25 августа 1991 г. Декларации о государственном суверенитете БССР 
был придан конституционный статус. 26 августа 1991 г. был принят Закон 
«Об обеспечении политической и экономической самостоятельности БССР». 
Согласно ему все предприятия, организации и учреждения союзного 
подчинения, что располагались на территории республики, переводились в 
собственность БССР. 19 сентября 1991 г. Верховный Совет принял Закон «О 
названии Белорусской ССР», в соответствии с которым она стала называться 
«Республика Беларусь», а в сокращенном варианте – «Беларусь». Была 
утверждена новая государственная символика: бело-красно-белый флаг и 
герб «Погоня». В мае 1995 г. на референдуме большинство населения 
республики проголосовало за введение новых государственных символов, 
которые существуют и сегодня. 

8 декабря 1991 г. руководители Российской Федерации, Украины и 
Беларуси в условиях кризиса союзной власти и усиления движения союзных 
республик за суверенитет подписали в Беловежской пуще Соглашение о 



прекращении существования СССР и создании Содружества Независимых 
Государств (СНГ). Это соглашение получило в истории название 
«Беловежское». В состав СНГ вошли 12 стран. Центром СНГ была 
определена столица Беларуси – г. Минск. 

15 марта 1994 г. была принята Конституция Республики Беларусь. 
В результате проведенных в республике летом 1994 г. президентских 

выборов абсолютное большинство избирателей отдали свои голоса за А.Г. 
Лукашенко, который был избран Президентом Республики Беларусь. Выбор 
жителей республики был подтвержден на президентских выборах в 2001, 
2006, 2010 гг. 

С целью уточнения в Конституции Республики Беларусь статей, 
посвященных разделению полномочий между законодательной и 
исполнительной властью, по инициативе Президента парламент – Верховный 
Совет Республики Беларусь – обратился непосредственно к народу и 
назначил на 24 ноября 1996 г. проведение республиканского референдума. 
На голосование были вынесены два проекта обновленной Конституции. 
Один был предложен Президентом, второй — депутатами Верховного 
Совета. Проект Конституции, предложенный Президентом, предусматривал 
расширение его полномочий как руководителя государства. Депутатский 
проект, наоборот, требовал их существенного ограничения. За принятие 
Конституции Республики Беларусь 1994 г. с изменениями и дополнениями 
(новая редакция Конституции Республики Беларусь), предложенными 
Президентом А.Г. Лукашенко, проголосовало 70,4 % избирателей. 

Представительным и законодательным органом власти является 
парламент – Национальное собрание Республики Беларусь. Оно является 
двухпалатным и состоит из Палаты представителей и Совета Республики. За 
парламентом закреплены функции обсуждения и принятия законов, 
государственного бюджета, контроля за его выполнением. Исполнительную 
власть в нашей стране осуществляет правительство – Совет Министров 
Республики Беларусь. Судебная власть принадлежит судам. 

Республика Беларусь провозглашена унитарным демократическим 
социальным правовым государством.  

Свидетельством укрепления внутриполитического положения 
Республики Беларусь стали результаты республиканского референдума 17 
октября 2004 г. На вопрос, который был вынесен на референдум: 
«Позволяете ли Вы первому Президенту Республики Беларусь А.Г. 
Лукашенко участвовать в качестве кандидата в Президенты Республики 
Беларусь в выборах Президента и принимаете ли часть первую статьи 81 
Конституции Республики Беларусь в следующей редакции: «Президент 
избирается на пять лет непосредственно народом Республики Беларусь на 
основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании», – ответили «да» 79,4 % от числа граждан, которые 
были внесены в списки для голосования. На основе результатов голосования 
из статьи 81 Конституции Республики Беларусь была исключена ее вторая 
часть: «Одно и то же лицо может быть Президентом не более двух сроков». 



О больших переменах в общественно-политической жизни 
свидетельствует образование политических партий и общественных 
организаций. В 2005 г. Министерством юстиции Республики Беларусь было 
зарегистрировано 17 политических партий. Политические партии по своим 
целям и программам подразделяются на несколько направлений. 

В 2002 г. образован Белорусский республиканский союз молодежи 
(БРСМ), который является преемником лучших традиций комсомола 
Беларуси.  

 
2. Республика Беларусь в мировой общественности. Формирование 

внешнеполитического курса.  
 
Беларусь выступает как равноправный член мирового сообщества, 

начиная с провозглашения ее суверенитета 27 июля 1990 г. Находясь в 
составе СССР, БССР проводила согласованный с центральными органами 
внешнеполитический курс. После распада СССР Республика Беларусь стала 
проводить самостоятельный внешнеполитический курс. Наша страна 
является полноправным участником Совещания по безопасности и 
сотрудничеству, членом Международного валютного фонда, налаживает 
взаимоотношения с Европейским экономическим сообществом. Беларусь 
подтвердила приверженность принципам Устава ООН и выступает за 
реформирование деятельности этой организации. 

На территории БССР находилось почти 30% ядерных боеприпасов 
СССР. Огромное количество ядерного оружия угрожало не только бывшим 
противникам СССР, но и таило в себе экологическую опасность для самой 
Беларуси. В «Декларации о государственном суверенитете БССР» от 27 июля 
1990 г. было объявлено, что Беларусь ставит целью сделать свою территорию 
безъядерной зоной, а республику нейтральным государством, т. е. 
государством, внешнеполитический курс которого характеризуется 
неучастием в вооруженных конфликтах. В соответствии с этим 
внешнеполитическим курсом в 1996 г. ядерное оружие было полностью 
выведено за пределы нашей страны. Беларусь стала первым в мире 
государством, которое добровольно отказалось от владения ядерным 
оружием. 

Беларусь вместе с Россией и Украиной 8 декабря 1991 г. стала одной из 
стран основательниц Содружества Независимых Государств (СНГ). 
Определяющим фактором во взаимоотношениях стран СНГ стала интеграция 
– взаимодействие и сотрудничество. 

Беларусь проводит курс на укрепление экономических связей со 
странами СНГ, создание условий для постепенного вхождения в Европейское 
экономическое сообщество и создание общего рынка с Европой. С 1996 г. 
действует Таможенный союз между странами – участницами СНГ. В 2006 г. 
Беларусь стала членом Евразийского экономического сообщества. Развитие 
взаимоотношений с Российской Федерацией является приоритетным 
направлением внешней политики Республики Беларусь. В 1995 г. Беларусь 



подписала Договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. Важное значение в 
восстановлении и развитии тесных связей между Беларусью и Россией, а 
также странами СНГ имел проведенный в мае 1995 г. республиканский 
референдум. На нем большинство населения высказалось за углубление 
интеграции с Россией, т.е. постепенное сближение и выравнивание уровней 
экономического развития стран, формирование устойчивых связей в 
основных областях экономики. Важным шагом на пути к всесторонней 
интеграции двух стран стало создание Союза Беларуси и России, договор о 
котором был подписан 2 апреля 1997 г. Этот день объявлен Днем единения 
народов Беларуси и России. Процесс сближения Беларуси и России был 
продолжен 8 декабря 1999 г., когда в Москве состоялось подписание 
президентами обеих стран Договора о создании Союзного государства. 
Налаживается деятельность Парламентского собрания Союза Беларуси и 
России которое разрабатывает Конституцию Союза Беларуси и России на 
принципах суверенного равенства государств-участников. 

 
3. Основные направления социально-экономического развития 

Республики Беларусь в 1990-е гг. – начале XXI в. 
 
С распадом СССР каждая бывшая союзная республика, в том числе 

Беларусь, стала осуществлять поиск путей преодоления распада единого 
экономического пространства и восстановления хозяйственных связей на 
новой рыночной основе. Приоритетным направлением деятельности стала 
разработка программы постепенного перехода от командно-
административной системы управления народным хозяйством к рыночной 
экономике. В начале 1990-х гг. проявлениями рынка в республике стали 
введение рыночных цен на большинство товаров и услуг, разрешение аренды 
и индивидуальной трудовой деятельности, становление 
предпринимательских, банковских и коммерческих структур. Началось 
проведение приватизации – разгосударствления, передачи объектов 
государственной собственности в частную. 

Однако реформирование народного хозяйства Беларуси в 1991–1994 гг. 
проводилось медленными темпами, непоследовательно, недостаточно 
эффективно. Выпуск промышленной продукции в этот период сократился 
более чем на 30%. Резко снизились доходы населения. Главная причина этого 
заключалась в росте цен на продукты питания, товары первой необходимости 
и услуги. В 1994г. за пределами прожиточного минимума оказалось более 
60% населения республики. 

Разработка белорусской модели социально-экономического развития 
началась в середине 1990-х гг. Была разработана Национальная стратегия 
устойчивого развития Республики Беларусь до 2010 г., определены основные 
направления социально-экономического развития Республики Беларусь на 
1996–2000 гг. Они утверждены на первом Всебелорусском народном 
собрании в 1996 г. 



В программе деятельности правительства в качестве национальной 
модели развития определена социально ориентированная рыночная 
экономика. Она призвана сочетать преимущества рыночной конкуренции и 
эффективной системы социальной защиты, идеи рыночного 
саморегулирования и государственного управления.  

Реализация белорусской модели экономики связана с выполнением 
основных показателей социально-экономического развития Республики 
Беларусь. Наша республика первой на постсоветском пространстве 
преодолела кризисные тенденции в экономике и восстановила в 2000 г. 
уровень производства продукции 1990 г. Второе Всебелорусское народное 
собрание поддержало основные положения программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2001–2005 гг. 

Важное значение при реализации белорусской модели экономики 
имело государственное финансирование крупных промышленных 
предприятий и колхозов, постепенное превращение строительства жилья в 
«локомотив» развития экономики. 

Частный сектор экономики в Беларуси представлен предприятиями 
негосударственной формы собственности и индивидуальными 
предпринимателями и подчинен государственным интересам. 

Проводится государственная политика, направленная на защиту 
интересов населения, оказание помощи тем, кому это необходимо, в 
частности пенсионерам, а также обеспечение охраны здоровья и получения 
образования. 

На третьем Всебелорусском народном собрании в 2006г. принята 
Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2006–2010 гг. Она направлена на дальнейшее повышение уровня и качества 
жизни населения республики на основе конкурентоспособной экономики и 
создания государства, удобного для жизни людей. 

Четвертое Всебелорусское народное собрание прошло 6–7 декабря 
2010 года. На собрании были обсуждены вопросы, касающиеся итогов 
реализации Программы социально-экономического развития на 2006–2010 
годы. Участники собрания рассмотрели также основные положения 
программы социально-экономического развития на 2011–2015 годы, другие 
важные вопросы государственной и общественной жизни. 

Делегатами IV Всебелорусского собрания стали 2,5 тыс. человек. 
Среди них – представители всех слоев белорусского общества: депутаты 
Национального собрания Беларуси, руководители республиканских и 
местных органов госуправления, промышленники, энергетики, 
представители АПК и лесного хозяйства. Также приняли участие работники 
строительной отрасли, ЖКХ, транспорта, связи, торговли, культуры, спорта, 
здравоохранения, СМИ, науки, образования, силовых структур, бизнеса, 
финансовых и банковских структур, учащаяся молодежь, ветеранские и 
другие общественные объединения, зарубежные гости. Среди них: 273 
рабочих, 250 работников сельского хозяйства, 209 инженерно-технических 
работников, 505 работников социально-культурной сферы, 607 



руководителей предприятий и организаций, а также студенты, учащиеся 
средних специальных учебных заведений, предприниматели, 
военнослужащие, пенсионеры и представители других слоев населения.  

Пятое Всебелорусское народное собрание прошло 22–23 июня 2016 
года. 

 
4. Развитие образования, науки и культуры в Республике Беларусь. 
 
Большое значение в развитии культуры современной Беларуси имело 

создание условий, способствующих развитию белорусского языка. В январе 
1990 г. был принят Закон «О языках в БССР», который установил, что 
государственным языком Беларуси является белорусский. Вместе с тем закон 
предусматривал право свободного пользования русским языком как языком 
межнациональных отношений, свободное развитие и использование других 
национальных языков. На всебелорусский референдум в 1995 г. был вынесен 
вопрос о статусе русского языка в Беларуси. Большинство населения 
высказалось за придание равных прав белорусскому и русскому языкам. 
Положение о существовании двух равноправных государственных языков в 
республике закреплено Конституцией Республики Беларусь. 

Свидетельствами развития науки стали создание в результате 
белорусско-российского сотрудничества суперкомпьютера «СКИФ», Парка 
высоких технологий, разработка белорусского космического аппарата. В 
2000г. лауреатом Нобелевской премии по физике стал уроженец Беларуси Ж. 
Алферов, чьи изобретения позволили создать пульт дистанционного 
управления, проигрыватель компакт-дисков, солнечные батареи, мобильные 
телефоны и др. 

В системе образования 11-летнее базовое образование является 
обязательным и Республике Беларусь. Осуществляется переход на 
двухступенчатую систему подготовки специалистов с высшим образованием. 

В 2006г. произошло торжественное открытие нового здания 
Национальной библиотеки Беларуси, представляющей собой крупнейший 
информационно-культурный центр в нашей республике. 

Белорусская литература обратилась к теме истории белорусского 
народа. Роман Леонида Дайнеко «Меч князя Вячка» посвящен временам 
Полоцкого княжества, вставшего на пути завоевателей-крестоносцев. 
Полоцкий князь Всеслав Чародей – главный герой романа «След ваўкалака» 
этого же автора. Восстановлению исторической памяти народа содействуют 
литературные произведения Владимира Орлова, посвятившего свою 
деятельность освещению истории Полонка. Заслуженной популярностью 
пользуются произведения Константина Тарасова «Памяць пра легенды», 
«Пагоня на Грунвальд», «Тры жыцці Рагнеды». На широком историческом 
фоне, с учетом общечеловеческих ценностей, рассматривается судьба 
белорусского народа в XX в. в повестях Василя Быкова «Сцюжа», «Сцяна». 



К теме современности, в том числе Чернобыля, обратился Иван 
Шемякин. Вышли его роман «Злая зорка», повести «Ахвяры», «Саташнскі 
тур». 

Особое место в белорусской литературе занимает творчество лауреата 
престижных литературных Премий «Европейское взаимопонимание», «Честь 
и совесть в литературе» Светланы Алексеевич. Всемирную известность 
получили ее произведения «У войны не женское лицо», «Цинковые 
мальчики», «Чернобыльская молитва – хроника будущего». В 2015 году 
Алексиевич стала лауреатом Нобелевской премии по литературе с 
формулировкой «за ее многоголосное творчество – памятник страданию и 
мужеству в наше время». 

Развитие современной белорусской живописи связано с деятельностью 
ряда художников. 

Международный биографический институт наградил белорусского 
художника Гавриила Ващенко медалями «Золотой диск» и «Человек года» в 
знак признания его достижении и лидерства в современном искусстве. Он 
автор ряда портретов исторических и культурных деятелей, в том числе 
триптиха, посвященного К. Калиновскому. 

Народный художник Беларуси Михаил Савицкий, за более чем 65-
летнюю творческую деятельность, создал коллекцию полотен, среди которых 
особое место занимают посвященные чернобыльской трагедии. В их числе – 
«Чернобыльская мадонна». М. Савицкому присвоено звание «Герой 
Беларуси». 

Художником Александром Кищенко в 1995 г. создан «Гобелен 
столетия», на котором запечатлены образы наиболее известных 
политических деятелей XX в. Его гобелен «Чернобыль» находится в здании 
ООН в Нью-Йорке. 

В театральном искусстве в 1997 г. состоялась премьера пьесы Алексея 
Дударева «Князь Вітаўт». С 1990 г. идет опера композитора Владимира 
Солтана «Дзікае паляванне караля Стаха». Страницы истории Полоцкого 
княжества стали сюжетом белорусского балета «Страсці (Рагнеда)», 
поставленного Валентином Елизарьевым. Балет признан в 1995 г. одним из 
лучших в мире по своей хореографии. 

Победителями детского песенного конкурса Евровидения стали в 2005 
и 2007 гг. Ксения Ситник и Алексей Жигалкович. 

В последние годы созданы скульптурные памятники Сымону Будному 
в Несвиже, Кириллу Туровскому в Турове, А. Мицкевичу в Новогрудке и 
Минске, Евфросинии Полоцкой, Франциску Скорине, Симеону Полоцкому 
на их родине в Полоцке. По образцу западноевропейских университетов 
дворик Белорусского государственного университета украсили памятники 
Евфросинии Полоцкой и Кириллу Туровскому, Николаю Гусовскому и 
Франциску Скорине, Сымону Будному и Василию Тяпинскому. 

Брестским мастером Николаем Кузьмичом восстановлена христианская 
святыня – образ креста Евфросинии Полоцкой. 



Развитие физической культуры. Значительный вклад в развитие 
физической культуры вносят белорусские спортсмены. Лучшим спортсменом 
1991 – 2000 гг. признан неоднократный призер Олимпийских игр, 14-
кратный чемпион мира по спортивной гимнастике В. Щербо. Призером по 
академической гребле на четырех олимпийских играх стала Е. Карстен 
(Ходотович) – лучшая спортсменка Беларуси в 1996, 1999 гг. На XXVIII 
Олимпийских играх в Афинах (2004 г.) белорусы завоевали 15 медалей. 
Первое место в беге на 100 м заняла Ю. Нестеренко. На XIX зимних 
Олимпийских играх (2002 г.) хоккейная сборная Беларуси заняла 4-е место. 
Белорусские теннисисты М. Мирный и В. Волчков становились 
победителями матчей кубка Дэвиса. 

В 2014 году на Олимпийских Играх в Сочи белорусы заняли 8 
общекомандное место с 5 золотыми и 1 бронзовой медалью. На этих играх с 
триумфом выступила биатлонистка Д. Домрачева, завоевавшая 3 золотые 
медали. 
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