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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

История является одной из 2 тыс. наук, которая занимается изучени-

ем и систематизацией социальной действительности. 

История — это наука о прошлом и настоящем человечества, отдель-

ных народов и стран, целых континентов, о различных сферах человече-

ской деятельности — о медицине и здравоохранении, технике, изобрете-

ниях, об известных исторических личностях и т. д. Она выступает 

хранительницей исторической памяти, является источником передачи со-

циального опыта от одного поколения к другому, выполняет познаватель-

ную, интеллектуально-развивающую, воспитательную и прогностическую 

функции. Именно на опыте прошлого народы строят своё будущее. 

Данное учебно-методическое пособие представляет собой краткий 

конспект по истории Беларуси. Оно позволяет познакомиться с важней-

шими событиями истории Беларуси в их хронологической последователь-

ности, познать общую логику развития белорусской государственности, 

формирования белорусского народа. Принимая во внимание минималь-

ный объём знаний о нашей стране, которым обладают иностранные сту-

денты-первокурсники, авторы сочли необходимым дать некоторые обще-

познавательные сведения о Республике Беларусь и её жителях, выделить, 

для лучшего понимания, ключевые понятия.  
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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ:  

ГОСУДАРСТВО И ЕГО ЖИТЕЛИ 
 

Республика Беларусь — государство в центре Европы. Граничит на 

северо-западе с Литвой, на севере — с Латвией, на северо-востоке и во-

стоке — с Россией, на юге — с Украиной, на западе — с Польшей. Длина 

государственной границы — 2969 км. 

 

Карта современной Беларуси 

 

Протяжённость территории республики с севера на юг 560 км, с за-

пада на восток — 650 км. Её площадь — 207,6 тыс. км
2
. По площади Бе-

ларусь превосходит такие европейские страны, как Греция, Португалия,  

Австрия, Нидерланды, Бельгия, Чехия. 

Климат Беларуси умеренно континентальный. Основные его харак-

теристики обусловлены расположением страны в средних широтах,  

отсутствием гор, относительной близостью к Атлантическому океану. 

Самый тёплый месяц — июль, самый холодный — январь. 

На территории Беларуси насчитывается более 20 тыс. рек. Самые 

крупные реки — Днепр, Западная Двина и Нёман. Беларусь называют 

«синеокой», поскольку на её территории находится свыше 10 тыс. озёр. 

Самое большое озеро — Нарочь (площадь — 79,6 км
2
), самое глубокое — 

Долгое (глубина — 53,7 м). 
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Сельскохозяйственные площади составляют 43 % территории Бела-

руси, 39 % заняты лесами, 2 % — озёрами и реками, 16 % — прочие земли. 

В Республике Беларусь шесть областей — Брестская, Витебская,  

Гомельская, Гродненская, Могилёвская, Минская, которые делятся на  

118 районов. 

Численность населения Республики Беларусь на 1 января 2015 г.  

составила 9 млн 481 тыс. человек. По количеству населения Беларусь  

в 2014 г. занимала 92-е место в мире, 16-е в Европе. Более 77 % населения 

сосредоточено в городах. В столице Беларуси, городе Минске, проживают 

1 млн 920,2 тыс. человек — пятая часть населения страны. 

Государственными языками являются белорусский и русский.  

Республика Беларусь — унитарное демократическое социальное пра-

вовое государство. Конституция Республики Беларусь действует с 1994 г. 

Термин «белорус» впервые начал употребляться в конце ХVI в.  

К концу XIX в. данное название полностью закрепилось за населением 

современной территории Беларуси. До XIХ в. наряду с определением «бе-

лорусы» часто употреблялись самоназвания «русины» и «литвины». 

Белорусы составляют абсолютное большинство населения республики. 

В стране проживают русские, поляки, украинцы, евреи, литовцы, татары  

и представители более 140 других национальностей. По данным переписи 

населения 2009 г., в качестве белорусов себя определило 83,73 %, рус-

ских — 8,26 %, поляков — 3,10 %, украинцев — 1,67 %, евреев — 0,14 %.  

Особенностью Беларуси является поликонфессиональный уклад её 

религиозной жизни. На территории страны не было религиозных войн, 

здесь веками жили рядом и исповедовали свою религию православные  

и католики, иудеи и приверженцы ислама, протестанты и униаты. Сегодня 

в Беларуси действуют более 3300 религиозных организаций, 25 конфес-

сий и направлений.  

Ведущее место в религиозной жизни страны занимает Белорусская 

православная церковь, к которой относится примерно 80 % населения. Ка-

толики составляют 14,5 % населения Беларуси (свыше 1,4 млн человек). 

Протестантские религиозные организации насчитывают более 1 тыс. 

религиозных общин, 21 объединение, 22 миссии.  

В Беларуси широко представлены иудейские религиозные объедине-

ния. В настоящее время в республике существуют более 50 иудейских 

общин, которые располагают 7 культовыми зданиями.  

В Республике Беларусь действуют 25 мусульманских религиозных 

общин. Наибольшее количество зарегистрировано в Гродненской обла-

сти — 8 общин. В стране работает 6 мечетей. 
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Житель Древней Беларуси 

РАЗДЕЛ І 

ФОРМИРОВАНИЕ БЕЛОРУССКОГО ЭТНОСА  

И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ 
 

1.1. ФОРМИРОВАНИЕ БЕЛОРУССКОГО ЭТНОСА 

 

1. Древнее население на территории Беларуси. 

2. Происхождение белорусов. 

 

1. Древнее население на территории Беларуси. Первые люди на 

землях современной Беларуси, в историческом плане, появились доста-

точно поздно. Обусловлено это тем, что территория республики долгое 

время была покрыта ледником. В период временных потеплений на про-

тяжении древнего каменного века (палеолита) на юге Беларуси появля-

лись первые поселенцы. Подтверждением этому являются древнейшие 

орудия труда. По данным археологии, люди могли их использовать 100–

35 тыс. лет тому назад. 

Древнейшие обитатели Беларуси занима-

лись охотой на крупных животных. Мясо живот-

ных использовали в пищу, кости служили для из-

готовления орудий труда, использовались для 

строительства жилищ и в качестве топлива, шку-

ры применялись для утепления жилищ и изго-

товления одежды. Другим занятием древних  

жителей являлось собирательство. В пищу упо-

треблялось всё, что было съедобно: дикорасту-

щие плоды, корни, грибы и т. д. В это же время 

человек научился ловить рыбу. 

Люди жили материнской родовой общиной: 

род состоял из женщин-родственниц, их потом-

ков и мужей — мужчин другого рода. Счёт род-

ства вёлся по материнской линии, так как жен-

щина была равноправным участником трудовой 

деятельности, продолжательницей рода, хранительницей семейного очага. 

После окончательного схода ледника, в эпоху среднего каменного ве-

ка (мезолита), которая датируется 9–5 тыс. лет до н. э., с юга, главным 

образом по бассейнам рек, происходило дальнейшее заселение нынешней 

территории Беларуси. Количество людей в этот период значительно уве-

личивается, и они объединяются в бóльшие сообщества — племена. По-

степенно человек накапливал опыт, совершал многочисленные открытия: 

знакомился с полезными свойствами огня, осваивал способы его искус-
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ственного получения, совершенствовал домостроение, изготовление 

одежды, изобретал комбинированные орудия труда (топор, лук и стрелы). 

После того как человек научился делать из глины посуду, началась 

эпоха нового каменного века (неолита), которая продолжалась более  

2 тыс. лет (4–3 тыс. лет до н. э.). В Беларуси известно свыше 600 неолити-

ческих стоянок, которые обнаружили в бассейнах рек Припять, Сож, 

Нёман. В эпоху неолита произошла неолитическая революция, которая 

принципиально меняла образ жизни древних людей. Она содействовала 

переходу от присваивающего хозяйства к производящему, характеризо-

валась зарождением земледелия, животноводства, что, в свою очередь, 

приводило к оседлости.  

Поля обрабатывали деревянными палками, возделывали ячмень  

и другие зерновые культуры. Первым прирученным животным была со-

бака, затем люди одомашнили крупный и мелкий рогатый скот, свинью  

и лошадь. Новые производящие виды деятельности сосуществовали  

с охотой, собирательством и рыбной ловлей. Такая комплексная система 

хозяйствования ослабляла зависимость человека от природы, способство-

вала быстрому росту численности населения. 

В начале 2-го тысячелетия до н. э. наступил бронзовый век, который 

продолжался полтора тысячелетия. Беларусь находится вдали от регио-

нов, где добывались компоненты для бронзы (в первую очередь, медь), 

поэтому бронзовых и медных изделий было недостаточно и ценились они 

очень высоко. Из них изготавливались преимущественно украшения  

и наконечники для оружия, а большая часть орудий труда по-прежнему 

делалась из камня. 

Новая эпоха принесла изменения в развитие хозяйства. Земледелие  

и животноводство становятся ведущими занятиями людей. Большее рас-

пространение получает прядение и ткачество. С появлением производя-

щих видов хозяйства родовая община трансформируется. В семье и обще-

стве мужчина занял доминирующее положение, женщина переходит в род 

мужа, счёт родства ведётся по мужской линии, распространяется парный 

брак. Выделяется родоплеменная знать (совет мужчин-воинов, военные 

вожди), нарушается прежнее равноправие, возникает личная собственность. 

В VII в. до н. э. на территории Беларуси начался железный век (про-

должался до V в. н. э.). В это время происходят существенные изменения  

в хозяйственной деятельности, этническом составе населения, обществен-

ных отношениях и мировоззрении людей. Железо на территории Беларуси 

добывали из болотной руды. С помощью железного топора люди выруба-

ли леса для будущих полей, возводили постройки, обрабатывали дерево. 

Таким образом, основными занятиями людей бронзового и железного 

веков являлись земледелие и животноводство. Эти виды деятельности ве-

ли к возрастанию роли мужского труда, что выдвинуло мужчину на пер-



8 

вое место в обществе. Произошёл переход к патриархату — устройству 

общества, в котором доминируют мужчины. 

 

2. Происхождение белорусов. Формирование белорусского народа, 

как и других народов, имеет длительную историю. Обусловлено это тем, 

что на территории современной Беларуси раньше жили, приходили и ухо-

дили разные народы. Первоначально, с момента заселения, здесь прожи-

вали доиндоевропейцы. Кем они были, точных данных нет.  

С 5-го тысячелетия до н. э. на белорусские земли начинают прони-

кать народы уральской языковой группы — угро-финны, которые рассе-

лялись в бассейнах рек Западная Двина, Нёман, Сож. Во 2-м тысячелетии 

до н. э. здесь стали появляться индоевропейцы: предки современных 

балтских, славянских, германских, романских народов. 

Древние балты на протяжении бронзового и железного веков жили 

на южном побережье Балтийского моря, а также на большей части терри-

тории современной Беларуси. В VI в. н. э. на белорусские земли стали 

проникать славяне. Все эти народы (угро-финны, балты, славяне и др.)  

в той или иной степени передавали друг другу некоторые черты своих  

материальной и духовной культуры и антропологических особенностей.  

В результате взаимодействия преимущественно балтских и славянских 

племён в центральной и северной 

части Беларуси сформировался 

союз кривичей, центром расселе-

ния которых стал г. Полоцк. В юго-

восточной части с центром в г. Го-

меле образовался союз радимичей, 

в южной и центральной части Бе-

ларуси — дреговичей. В западной 

части, преимущественно на Брест-

чине, проживало балтское племя 

ятвягов, на западе Минщины и се-

веро-востоке Гродненщины — 

балтское племя литва. Большая 

часть белорусских историков, ар-

хеологов, антропологов считает, что именно на основе славяно-балтских 

племенных союзов кривичей, радимичей, дреговичей, а также ятвягов и 

литвы впоследствии образовался единый белорусский народ. Об этом 

свидетельствуют антропологические, археологические, топографические, 

гидронимические и другие данные. Важно отметить, что определенное 

влияние на язык и культуру белорусов оказали близкородственные наро-

ды — русские, украинцы, поляки, а также евреи, татары, немцы.  

Места расселения кривичей, дреговичей, 

радимичей 
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Определенные предпосылки для становления белорусской этниче-

ской общности были заложены в период существования на территории 

Беларуси первых государств: Полоцкого, Туровского и других княжеств. 

Однако только вхождение белорусских земель в состав единого Великого 

княжества Литовского создало все необходимые условия для формирова-

ния белорусского народа. 

Объединению белорусских земель способствовала необходимость 

совместного противостояния агрессии крестоносцев и монголо-татар. Это 

привело к преодолению феодальной раздробленности, укреплению связей 

между отдельными территориальными частями Беларуси. В результате 

этих процессов сложилась единая этническая территория белорусов. Она 

включала не только территорию современной Республики Беларусь, но  

и приграничные районы нынешних России, Украины, Литвы, Польши.  

Экономической основой образования белорусского народа являлись 

развитие товарно-денежных отношений и внутреннего рынка, рост горо-

дов. К середине XVI в. окончательно оформилась его сословно-классовая 

структура: шляхта (привилегированное сословие), мещанство (горожане), 

крестьянство.  

В процессе формирования белорусского народа определились основ-

ные особенности его хозяйственного и общественного быта, материаль-

ной и духовной культуры. Это проявилось в типах жилья, внутреннем 

убранстве, в одежде, пище, традициях, обрядах и обычаях, в фольклоре  

и профессиональном художественном творчестве. Постепенно сложился 

менталитет белорусского народа, для которого характерны националь-

ная и религиозная толерантность, гостеприимство, доброта, мягкосердеч-

ность, мудрость, совестливость, трудолюбие.  

В XIII–XVI вв. на этнической территории Беларуси формируется бе-

лорусский язык со своими специфическими особенностями, которые от-

личают его как от старославянского, так и от русского, украинского, 

польского языков. Специфические черты белорусского языка проявились 

в памятниках литературы и государственных актах. До 1697 г. он был 

государственным языком Великого княжества Литовского. 

Название «Белая Русь» впервые появилось в XIII в. в отношении  

земель, которые располагались в бассейне Западной Двины и Днепра  

(Витебщина, Могилёвщина). С конца XVI – начала XVII в. население этих 

земель называло себя белорусами. За жителями центральной и западной 

частей Беларуси закрепился термин «литвины». Название «Беларусь» для 

обозначения всех её земель и народа стало распространяться только  

во второй половине XIX в. Термин «Литва» переместился на северо-запад 

и стал служить для обозначения соседнего литовского народа и его госу-

дарства. 
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ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Ледник — лёд толщиной до 2 км, который покрывал земную поверх-

ность. 

Родовая община — коллектив древних людей, связанных между со-

бой родством, общностью происхождения и общим хозяйством. В камен-

ном веке родство членов такой общины определялось по материнской ли-

нии, а в бронзовом и железном — по отцовской. 

Род — коллектив кровных родственников, ведущих своё происхож-

дение по одной линии (сначала по материнской, затем по отцовской) от 

общего предка. 

Племя — прочное объединение нескольких родов, связанных общ-

ностью происхождения. 

Стоянка — место поселения первобытного человека каменного века. 

Неолитическая революция — переход от присваивающего к произ-

водящему хозяйству. 

Присваивающее хозяйство — вид хозяйства, при котором человек 

брал от природы всё в готовом виде (собирательство, охота, рыболовство). 

Производящее хозяйство — хозяйство, возникшее в эпоху неолита, 

когда люди научились сами производить то, что необходимо для жизни  

(с помощью земледелия и животноводства). 

Индоевропейцы — племена животноводов-кочевников, которые пер-

воначально жили в Малой Азии, рядом с Ираном. Со своей прародины 

они расселились на большой территории от Европы до Индии. После 

смешения индоевропейских племён с местным населением образовались 

балты, славяне, германцы и др. На территорию Беларуси индоевропейцы 

пришли в начале бронзового века. 

Балты — группа индоевропейских племён, которые в бронзовом  

и железном веках занимали большую часть территории Беларуси. 

Славяне — группа индоевропейских племен, которые начиная с VI в. 

расселялись на территории Беларуси и ассимилировали балтское население. 

Кривичи — славянский союз племён, представители которого засе-

ляли северо-восточную часть Беларуси (города Полоцк, Витебск,  

Лукомль, Браслав). 

Дреговичи — славянский союз племён, представители которого рас-

селились в Южной и Центральной Беларуси по рекам Припять, Березина, 

Свислочь, в верховьях рек Птичь и Неман (города Туров, Пинск, Слуцк, 

Брест, Мозырь). 

Радимичи — славянский союз племён, представители которого засе-

ляли юго-восточную часть Беларуси (города Гомель, Чечерск, Кричев). 

Менталитет — характерные особенности мировосприятия и миро-

понимания, которые формируются исторически и во многом зависят от 

этнической (национальной) принадлежности. 
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1.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА БЕЛОРУССКИХ 

ЗЕМЛЯХ В IX–XVIII ВВ. 

 

1. Возникновение первых государственных образований на белорус-
ских землях. Полоцкое и Туровское княжества. 

2. Роль белорусских земель в процессе становления и государствен-
ного развития Великого княжества Литовского.  

3. Создание Речи Посполитой. Государственно-правовое положение 

Великого княжества Литовского после Люблинской унии. 

4. Войны ХVІІ–ХVІІІ вв. Включение белорусских земель в состав 
Российской империи. 

 

1. Возникновение первых государственных образований на бело-

русских землях. Полоцкое и Туровское княжества. Первым государ-

ственным образованием, которое сформировалось на белорусских землях, 

было Полоцкое княжество. Город Полоцк возник на берегу реки Запад-

ная Двина в северной части Беларуси. Первое упоминание о Полоцке  

в «Повести временных лет» (древней летописи восточных славян) дати-

руется 862 г.  

Полоцк стал столицей княжества (государства во главе с князем), ко-

торое со временем объединило многие другие города на белорусских зем-

лях: Витебск, Минск, Заславль, Друцк, Оршу и другие. По времени его 

образование на территории Беларуси совпало с возникновением первых 

государств на землях многих других европейских народов, в том числе 

поляков, украинцев, русских. 

Быстрому политическому, экономическому и культурному развитию 

Полоцка содействовало его выгодное географическое положение. Полоц-

кие земли находились на пересечении торговых и культурных путей, ко-

торые связывали богатую Византию  

и арабские страны со Скандинавией, зем-

лёй древних викингов (варягов). Главный 

из них назывался путь «из варяг в греки». 

Отношения Полоцка с Киевом и Нов-

городом сопровождались конфликтами, 

причинами которых была борьба за кон-

троль над торговыми путями, за политиче-

ское влияние в регионе. 

Первым известным полоцким князем 

был Рогволод, который правил во второй 

половине X в. В это время шла ожесточён-

ная война между сыновьями киевского 

князя Святослава — киевским князем Яро-

Юбилейная монета, выпущенная 

в Беларуси, с изображением 

Рогволода и Рогнеды 
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полком и новгородским князем Владимиром. Каждый из них стремился 

сделать Полоцкое княжество своим союзником. С этой целью Владимир 

решил жениться на дочери Рогволода Рогнеде, но встретил с её стороны 

решительный отказ. Тогда, около 980 г., он захватил Полоцк, убил Рогво-

лода и силой взял в жёны Рогнеду. Затем Владимир победил Ярополка  

и стал киевским князем. В другие города он направлял править своих сы-

новей. Его сын от Рогнеды Изяслав получил Полоцк. После смерти Изяс-

лава в Полоцке княжили его сыновья и внуки.  

Наивысшего расцвета Полоцкое княжество достигло при князьях 

Брячиславе (1003–1044) и Всеславе Чародее (1044–1101). В это время 

расширились границы княжества. Оно занимало территорию современной 

Витебской области, центральную и северную часть Минской. Между  

Полоцком и Киевом по-прежнему шла борьба, которая продолжалась  

с перерывами более 100 лет.  

3 марта 1067 г. между Всеславом Чародеем и киевскими князьями 

произошла битва на реке Немиге, в связи с которой в летописях впервые 

упоминается город Менск (в настоящее время — Минск). 

Вторым крупным государственным образованием на землях Белару-

си было Туровское княжество. Оно возникло на юге белорусских земель, 

на реке Припять. Эти земли находились в выгодном географическом по-

ложении — на торговых путях из Польши в Киев. Столица княжества — 

город Туров — впервые упоминается в летописи под 980 г. В начале ХІ в. 

в Турове правил Святополк, приёмный сын киевского князя Владимира. 

До 1157 г. Туровское княжество находилось в зависимости от Киева.  

В этом же году Туровским княжеством овладел Юрий Ярославич, которо-

му удалось освободиться от влияния Киева и проводить самостоятельную 

политику.  

Полоцкое и Туровское княжества были высокоразвитыми государ-

ствами. В их границах существовали десятки городов, достигли высокого 

уровня земледелие, животноводство, различные ремёсла. Находки архео-

логов свидетельствуют о том, что люди древней Беларуси катались на 

коньках, играли в шахматы, использовали разнообразные музыкальные 

инструменты. 
Развитию культуры на белорусских землях в немалой степени спо-

собствовало распространение новой религии — христианства. Начало 

этому процессу положило крещение Руси киевским князем Владимиром  

в 988 г. Распространению христианства на Беларуси способствовало обра-

зование в 992 г. епархии (церковного округа во главе с епископом) в По-

лоцке и в 1005 г. в Турове. 

До принятия христианства предки белорусов были язычниками: ве-

рили в многочисленных богов, чудодейственную силу неодушевленных 

предметов, животных и птиц, духов.  
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Принятие христианства содействовало укреплению связей с развитой 

Византийской империей. В Беларуси появились первые сооружения из 

камня и кирпича (в ХІ в. был построен знаменитый полоцкий Софийский 

собор), мозаика, иконопись. Также начала распространяться письмен-

ность с использованием кириллицы — букв славянского алфавита. Эти 

буквы на основе греческого алфавита в ІХ в. придумали для славянских 

народов христианские проповедники из Византии Кирилл и Мефодий.  

В настоящее время кириллицу, помимо белорусов, используют многие 

славянские и неславянские народы: болгары, сербы, русские, украинцы, 

казахи и другие. 

   
Евфросиния Полоцкая  Монета, выпущенная в Беларуси  

с изображением креста Евфросинии Полоцкой 

Особый вклад в распространение христианства, развитие культуры  

и письменности на белорусских землях внесла княгиня Евфросиния По-

лоцкая (около 1104–1167). Будучи монахиней, она строила храмы, мона-

стыри, создавала школы, скриптории (места, где переписывались книги). 

Под её руководством мастером Лазарем Богшей была изготовлена нацио-

нальная святыня белорусского народа — крест Евфросинии Полоцкой. 

Туровское княжество дало белорусскому 

народу и всему миру просветителя, подобного 

Евфросинии Полоцкой, — Кирилла Туровского 

(около 1113 – не позднее 1182). За красноречие, 

проповеди, которые он сам составлял, его про-

звали «Златоуст». Им написаны многочисленные 

молитвы, которые белорусские христиане ис-

пользуют и в настоящее время. 
Полоцкое и Туровское княжества являлись 

государствами, во главе которых находился 

князь. Власть князя как военачальника была 

большой, но за свои поражения и просчёты он 

отвечал перед вечем. Кирилл Туровский 



14 

Вече — это народный сход, собрание. Право голоса на вече имели 

все свободные мужчины государства, как горожане, так и сельские жите-

ли. На вече людей собирали колокольным звоном. Вече осуществляло 

контроль за действиями князя, приглашало его на трон и в случае значи-

тельных неудач князя могло лишить его трона (власти). В целом роль веча 

была большая. Вече просуществовало в Полоцке до 1498 г.  

В начале ХІІ в. Полоцкая земля была разделена между сыновьями 

Всеслава Чародея: возникли небольшие местные (удельные) княжества  

с центрами в Минске, Витебске и других городах. От Турова в ХІІ в. так-

же откололись местные княжества: Пинское, Слуцкое и другие. Наступил 

период феодальной раздробленности, разделения больших княжеств на 

более мелкие, что имело для белорусских земель как положительные, так 

и отрицательные последствия. 

С одной стороны, многие из белорусских городов стали столицами 

отдельных государств (удельных княжеств), что способствовало оживле-

нию в разных частях Беларуси экономической и культурной жизни.  

С другой стороны, белорусские земли из-за раздробленности стали более 

слабыми в военном плане и столкнулись с реальной угрозой со стороны 

внешних завоевателей. 

В конце XII в. в пограничные районы Полоцкого княжества стали 

проникать немецкие рыцари — крестоносцы. Под видом распростране-

ния христианства среди язычников они стремились к завоеванию новых 

земель в Прибалтике (многие жители Прибалтики в то время подчинялись 

Полоцку, но при этом оставались язычниками). Появление крестоносцев 

стало угрожать Полоцку потерей земель. Однако противостоять наше-

ствию хорошо организованных немецких рыцарей полоцкие князья  

не смогли. В 1201 г. крестоносцы построили крепость Рига (в настоящее 

время — столица Латвии). В 1208 г. они захватили Кукенойс, полоцкую 

крепость на реке Западная Двина, а в 1209 г. разграбили и сожгли другую 

крепость полочан — Герцике. 

Вместе с борьбой против крестоносцев жителям Беларуси пришлось 

оказывать упорное сопротивление монголо-татарам, которые через рус-

ские и украинские земли двинулись в 1240–1242 гг. на Запад. Фланговые 

отряды монголо-татарского хана Батыя прошли через южную часть Бела-

руси, опустошили и разграбили Гомель, Брест и другие города. 

Крестоносцы и монголо-татары ещё не раз осуществляли набеги на 

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

лось, благодаря созданию нового мощного государства — Великого кня-

жества Литовского. 
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2. Роль белорусских земель в процессе становления и государ-

ственного развития Великого княжества Литовского. Процесс образо-

вания одного из крупнейших государств эпохи Средневековья — Великого 

княжества Литовского, Русского и Жемайтского (ВКЛ) — был слож-

ным и длительным. Начался он в ХІІІ в., а завершился во второй половине 

XIV – начале ХV в., когда границы нового государства начали простирать-

ся от Балтийского моря на севере до Черного моря на юге, от современных 

польских земель на западе до современных российских земель на востоке. 

Образование ВКЛ имело большое значение для истории Беларуси. 

Ведь именно это государство стало первым, которое надолго объединило 

под одной властью жителей всех регионов Беларуси, способствуя форми-

рованию единого белорусского народа. Историки предлагают разные вер-

сии образования ВКЛ, но главной причиной его возникновения считают 

необходимость объединения народов Литвы и Беларуси для совместной 

борьбы с рыцарями-крестоносцами и монголо-татарами.  

Важной предпосылкой образования ВКЛ стало возвышение в XIII в. 

группы белорусских княжеств, которые размещались в бассейне реки 

Нёман, и в первую очередь — Новогрудского княжества. Город Новогру-

док стал крупным экономическим и политическим центром своего регио-

на. Это было связано с его географическим положением. Как и другие бе-

лорусские города Понёманья, Новогрудок находился в стороне от границ, 

вдоль которых происходили военные столкновения. Будучи более без-

опасным, он привлекал богатых людей, ремесленников и торговцев.  

Именно в Новогрудке, по мнению части историков, состоялась  

торжественная коронация первого правителя ВКЛ Миндовга. В 1253 г. 

Миндовг с согласия Папы Римского был торжественно объявлен королём 

Литвы. Следует учитывать разные значения слова «Литва»: первоначаль-

но оно было названием одного из балтских народов, но потом закрепи-

лось за территорией государства, основную часть которой составляли не 

балтские, а белорусские земли.  

Миндовг сумел объединить под своей властью земли на юго-востоке 

современной Литвы и северо-западе современной Беларуси. Он вёл 

успешную борьбу с крестоносцами и с сильным Галицко-Волынским 

княжеством, которое находилось в зависимости от монголо-татар.  

В 1323 г. столица нового государства была перенесена в Вильно (со-

временный Вильнюс). Это сделал князь Гедимин (1316–1341). Во время 

его правления в состав ВКЛ вошла бóльшая часть территории Беларуси. 

Поскольку при Гедимине 
3
/4 жителей его государства составляли белорусы, 

сам Гедимин стал называть себя «королем Литвы и Руси». Под «Литвой» 

в то время понималась не только современная Литва, но и земли на северо-

западе Беларуси, которые в XIII в. объединил Миндовг. «Русью» считались 

территории, которые вошли в состав ВКЛ позднее, на протяжении  
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ХІV–ХV вв. Это была часть земель восточной и южной Беларуси, позже — 

также земли на территории современных Украины и западной России. 

Объединение белорусских земель в ВКЛ происходило преимуще-

ственно мирным путём: во-первых, при помощи двухсторонних соглаше-

ний (так, например, в состав ВКЛ в 1307 г. вошло Полоцкое княжество); 

во-вторых, в результате заключения династических браков (так вошло 

Витебское княжество в 1320 г., после заключения брака сына Гедимина 

Ольгерда с витебской княжной Марией). Некоторые земли были присо-

единены к ВКЛ в ходе военных действий (например, Гедимин отвоевал 

брестские земли у Галицко-Волынского княжества). 

Создание ВКЛ происходило в постоянной борьбе с монголо-татарами 

и крестоносцами. В борьбе против монголо-татар белорусско-литовская 

армия во главе с князем Ольгердом (1345–1377) в 1362 г. совершила по-

ход на юг и в битве на реке Синие Воды (находится на юго-востоке от 

Киева) разгромила их объединённые войска. В результате этой битвы 

бóльшая часть современной Украины была присоединена к ВКЛ. 

Для борьбы с крестоносцами в 1385 г. была подписана Кревская 

уния (союз) между ВКЛ и Польшей. Объединённые союзом, эти два госу-

дарства в 1409 г. начали «Великую войну» против Тевтонского ордена — 

государства крестоносцев, находившегося на севере современной Поль-

ши. Центральной битвой этой войны стала Грюнвальдская битва 15 июля 

1410 г., в ходе которой войска крестоносцев были разгромлены. Это была 

одна из величайших битв Средневековья. С обеих сторон в ней участво-

вало около 50 тыс. воинов.  

Битва прославила князя Витовта (1392–1430), превратив его в само-

го могущественного правителя в истории ВКЛ. Государство, которым он 

правил, стало самым крупным в Европе и распростёрлось от Чёрного до 

Балтийского моря. В результате Грюнвальдской битвы к ВКЛ была окон-

чательно присоединена Жемайтия (территория на северо-западе совре-

менной Литвы) и государство получило название «Великое княжество 

Литовское, Русское и Жемайтское». Битва положила конец почти  

200-летней агрессии крестоносцев на белорусских землях.  

После разгрома монголо-татар и крестоносцев мирная жизнь ВКЛ 

прерывалась частыми набегами крымских татар, которые за время его су-

ществования совершили более 150 нападений. С конца ХV в. белорусские 

земли стали объектом притязаний со стороны Московского княжества. 

С момента образования ВКЛ создавалось как федеративное государ-

ство. Первоначально в его состав входили многочисленные княжества  

(с собственными князьями и самоуправлением), которых насчитывалось 

более 20. Местные князья признавали власть над собой великого князя 

литовского, символом этого признания стал общегосударственный герб 

«Погоня». Позднее, в течение XV–ХVI вв. была проведена администра-
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тивная реформа, по которой ВКЛ делилось на во-

еводства (области) и поветы (районы). Во главе 

воеводства великий князь ставил воеводу, а во 

главе повета — старосту.  

Изменялась в ВКЛ и система организации 

городской власти. С конца XIV в. города  

(1390 г. — Брест, 1441 — Слуцк и т. д.) стали 

владеть магдебурским правом — правом на само-

управление. Согласно ему горожане получили 

возможность избирать свой орган управления  

и власти — магистрат, а купцы и ремесленни-

ки — создавать гильдии и цеха. Магистрат состо-

ял из городской рады (администрации города) и 

лавы (органа по судебным делам). Раду возглав-

лял бургомистр, а лаву — войт. Для магистрата, 

как и во всех европейских странах, строились специальные здания — ра-

туши с городской башней и часами на ней.  

Со временем изменилась и организация центральной власти в ВКЛ. 

Она эволюционировала в сторону сословно-представительной (ограни-

ченной) монархии. С XV в. власть великого князя стала ограничиваться 

советом крупных землевладельцев — Радой. Рада объединяла богатых 

представителей сословия феодалов (землевладельцев) и первоначально 

выступала только как совещательный орган при князе, но потом стала за-

конодательным и распорядительным органом государственной власти.  

С созданием Рады великий князь осуществлял свою деятельность  

и принимал важные решения по согласованию с ней. Самые важные ре-

шения принимались великим князем и Радой в присутствии других пред-

ставителей высшего сословия феодалов, которые составляли феодальное 

войско (посполитое рушение) и назывались шляхта. Съезды шляхты 

назывались Сеймы. Первоначально участвовать в Сеймах могли все пред-

ставители шляхты, но в ХVI в. в Сейм (с целью упорядочения его работы) 

стали выбираться только по два посла (представителя) от каждого повета 

(района). Послы от поветов составляли Посольскую Избу и заседали вме-

сте с Радой. В результате Сейм ВКЛ превратился в двухпалатный парла-

мент, верхней палатой которого стала Рада, а нижней — Посольская Изба. 

На заседаниях Сейма решались вопросы о принятии новых законов, объ-

явлении войны и заключении мира, установлении налогов и другие. 

Достижением того времени стала разработка и принятие Статута 

ВКЛ — книги судебных законов в трёх редакциях 1529, 1566, 1588 гг. 

Статут 1588 г., подготовленный при участии Льва Сапеги, действовал  

в Беларуси до 1840 г. Он включал в себя нормы государственного, адми-

нистративного, уголовного, трудового, семейного и, впервые в мире, эко-

«Погоня» — герб ВКЛ, 

государственный герб 

Республики Беларусь  

в 1991–1995 гг. 
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логического права. Статут ВКЛ, как и многие другие официальные доку-

менты, был составлен на старобелорусском языке, который до конца 

ХVІІ в. являлся государственным языком ВКЛ. 

В ХVІ в. на территории Беларуси, как и на землях остальной Европы, 

происходили важные изменения в экономической, религиозной и куль-

турной жизни. Во-первых, получили развитие новые формы ведения сель-

ского хозяйства. Ещё с XV в. в поместьях шляхты начали появляться 

фольварки, продукция которых предназначались для продажи на рынке. 

Создание фольварков было вызвано значительным увеличением спроса  

на зерно в европейских странах. Увеличению фольварков способствовала 

аграрная реформа 1557 г., которую осуществил на государственных зем-

лях великий князь Сигизмунд ІІ Август. Главным инициатором реформы 

была его мать — королева Бона Сфорца, родом из Италии.  

Во-вторых, из Германии и других западных стран в Беларусь стали 

проникать идеи Реформации — нового движения, направленного на ре-

формирование христианской церкви. В результате Реформации в Белару-

си появились протестанты — люди, которые верили в Иисуса Христа, 

но при этом не соглашались быть членами традиционных христианских 

церквей — католической или православной.  

В-третьих, из Италии и других западных стран в Беларусь стали про-

никать идеи Ренессанса — культуры европейского Возрождения. Литера-

тура перестала быть анонимной, появились первые профессиональные 

поэты, часть которых писала свои произведения на латинском языке (са-

мое известное из них — поэма Николая Гусовского «Песня про зубра» — 

была написана в 1523 г.), широкое распространение получили произведе-

ния исторической направленности, в том числе различные дневники (вос-

поминания), появилась полемическая литература. 

Знаковым событием для белорусской 

культуры стала книгоиздательская деятель-

ность уроженца Полоцка Франциска Скори-

ны (около 1490 – около 1551). Как и некото-

рые другие представители ВКЛ, Скорина 

получил высшее образование за рубежом.  

Он учился на философском факультете Кра-

ковского университета (Польша), а затем 

выдержал экзамен на степень доктора меди-

цины в Падуанском университете (Италия). 

В 1517 г. Скорина издал в Праге, на терри-

тории Чехии, «Псалтырь» — первую печат-

ную книгу на белорусском языке, а затем 22 

другие книги Библии. В Вильно он издал  

 
Франциск Скорина 
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ещё две книги: «Малую подорожную книжицу» (1522) и «Апостол» 

(1525). Биография Скорины дополнительно свидетельствует о росте кон-

тактов белорусского населения с представителями других стран Европы, а 

в широком смысле — о приобщении белорусских земель к главным до-

стижениям европейской цивилизации того времени.  

ХVІ столетие, когда жил Скорина, стало периодом расцвета культуры 

и быстрого экономического развития ВКЛ, временем наибольшего внут-

реннего спокойствия в государстве. Позднее этот период назовут «золо-

тым веком» ВКЛ. 

 

3. Создание Речи Посполитой. Государственно-правовое положе-

ние ВКЛ после Люблинской унии. В второй половине XVI в. ВКЛ вы-

нуждено было объединиться с Польшей в общее федеративное государ-

ство — Речь Посполитую. 

Для этого существовали внешние и внутренние причины. Главной 

была внешняя причина. Дело в том, что с конца ХV в. на земли ВКЛ со-

вершали постоянные нападения войска соседнего Московского государ-

ства. Жители Москвы исповедовали восточный вариант христианства — 

православие, центром которого был город Константинополь, столица Ви-

зантийской империи. Но в 1453 г. Констинтинополь (современный Стам-

бул) захватила турецкая армия. После этого московские князья решили 

превратить Москву в новый «Константинополь» («Третий Рим»), создать 

вокруг Москвы новую православную империю. Для этого им нужно было 

подчинить себе белорусские и украинские земли, большинство жителей 

которых, также как и жители Москвы, исповедовали православную веру. 

Чтобы защитить себя, ВКЛ нужен был сильный союзник. Союз с Поль-

шей стал альтернативой подчинения Москве. К этому времени у Польско-

го королевства и ВКЛ сформировались дружественные отношения, в обо-

их государствах правили одни и те же наследственные правители 

(монархи) — потомки великого литовского князя Ягайлы, который по 

условиям Кревской унии 1385 г. стал польским королем, женившись  

на польской королеве Ядвиге. В отличие от Московского государства,  

в Польше (также как и в ВКЛ) власть монарха была ограничена парламен-

том (Сеймом). 

Внутренняя причина состояла в том, что в новом объединении 

Польши и ВКЛ была заинтересована шляхта двух государств. Польская 

шляхта хотела присоединить ВКЛ и получить новые земли и государ-

ственные должности. Белорусская и литовская шляхта в новом союзе хо-

тела получить более широкие политические и гражданские права, так 

называемые «золотые шляхетские вольности» (они давно существова-

ли в соседней Польше, но в ВКЛ ими реально обладала только небольшая 

группа влиятельных феодалов — магнатов). Среди них — право непри-
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косновенности имущества и личности шляхтича, согласно которому мо-

нарх и другие лица не имели права забрать у шляхтича имущество, нака-

зать его без решения суда; право шляхты избирать на местах (в поветах) 

судей и должностных лиц; право контролировать деятельность монарха  

и высших государственных чиновников; право создавать военные союзы 

для защиты своих прав. 

 

Территория Речи Посполитой (1618 г.) в соотношении с границами современных  

государств 

 

Ливонская война, которая началась в 1558 г., ускорила объединение  

с Польшей. Главной задачей Москвы в этой войне было завоевание выхо-

да к Балтийскому морю, но скоро боевые действия переместились на тер-

риторию Беларуси. Уже в 1562 г. войска московского царя Ивана Грозно-

го захватили города Мстиславль, Шклов, Оршу, Витебск, Дубровно,  

а в 1563 г. — Полоцк.  

ВКЛ оказалось в трудном положении, под угрозу было поставлено 

само его существование. Княжество могло потерять независимость. Оно 

было вынуждено в 1569 г. подписать акт новой унии с Польшей — Люб-

линскую унию. В соответствии с этим актом Польское королевство и ВКЛ 

объединялись в одно государство — Речь Посполитую — с единым мо-

нархом и общим парламентом (Сеймом). В отличие от монархов в других 

странах, короли Речи Посполитой не передавали власть по наследству, их 

избирали (последний наследственный правитель Сигизмунд ІІ Август 

умер бездетным в 1572 г.). Единого монарха избирали на общем сейме  

в Варшаве, а коронация происходила в Кракове. Для обсуждения важ-

нейших дел в Речи Посполитой регулярно собирались общие сеймы. Сна-

чала они проходили только на территории Польши — в Варшаве, затем 

также начали собираться и на территории ВКЛ — в Гродно.  
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Важным результатом Люблинского сейма 1569 г. стало присоедине-

ние к Польскому королевству земель Подляшья, Волыни, Киевщины  

и Подолья, которые до 1569 г. находились в составе ВКЛ. Решения Люб-

линского сейма значительно уменьшили территорию и ограничили суве-

ренитет ВКЛ, но само государство продолжало существовать. По условиям 

Люблинской унии, ВКЛ сохранило собственную армию, законодатель-

ство, судебную и финансовую систему, административный аппарат, пе-

чать с отдельным гербом «Погоня». Более того, уже после Люблинской 

унии, в 1581 г. в княжестве был создан независимый от Польши высший 

судебный орган — Трибунал ВКЛ, а для юридического подтверждения 

своего суверенитета в 1588 г. была принята новая редакция Статута ВКЛ. 

Согласно Статуту, полякам снова запрещалось покупать землю, занимать 

государственные должности в ВКЛ, а белорусский язык в очередной раз 

утверждался как государственный.  

Таким образом, Речь Посполитая была федерацией двух формально 

равноправных государств, в составе которой белорусские земли находи-

лись до конца XVIII в.  

Люблинская уния изменила ход Ливонской войны. Под руковод-

ством нового короля Речи Посполитой Стефана Батория (1576–1586) 

объединенные войска Польши и ВКЛ победили армию царя Ивана Гроз-

ного. После этого в 1582 г. было подписано Ям-Запольское перемирие. 

Московское царство временно соглашалось с поражением и отказывалось 

от всех завоеваний, в том числе в Ливонии.  

Создание Речи Посполитой имело и другие важные последствия. 

Объединение в общее государство с Польшей ещё больше увеличило сте-

пень обособления и отличия земель Беларуси от земель соседней России. 

Этому способствовали изменения, которые произошли на белорусских 

землях в сфере культуры и религии.  

Православие, которое оставалось главной религией в Московском 

государстве, в Беларуси постепенно теряло своё влияние. Этому способ-

ствовала Брестская церковная уния 1596 г., по которой в Беларуси  

и Украине на основе прежней православной церкви создавалась новая 

униатская церковь. Обряды униатской церкви сохранялись православные, 

но сама она стала подчиняться не константинопольскому патриарху, а ру-

ководителю католической церкви — Папе Римскому. В ХVIII в. три чет-

верти коренного белорусского населения были униатами, а православных 

осталось только 6 %. 

Вводился также новый Григорианский календарь. Это была более 

точная система исчисления продолжительности календарного года (вре-

мени обращения Земли вокруг Солнца). Её ввели в 1582 г. по распоряже-

нию Папы Римского Григория ХIII в католических странах, в том числе 

на территории Беларуси. Протестанские и православные страны перешли 
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на новый календарь значительно позже, например, Англия — в 1752 г.,  

а Россия и вовсе только в 1918 г. 

В 1579 г. в ВКЛ было создано первое высшее учебное заведение — 

Виленская иезуитская (католическая) академия. Поступать в академию 

можно было после окончания среднего учебного заведения — коллегиума. 

На территории Беларуси было создано 17 коллегиумов, которые подчиня-

лись монахам католического ордена иезуитов (ещё 10 принадлежали дру-

гим католическим и униатским орденам). Качество преподавания в них 

было значительно лучше, чем в других учебных заведениях Беларуси.  

Создание коллегиумов способствовало переходу белорусской шляхты  

в римско-католическую веру и сопровождалось полонизацией — распро-

странением среди белорусской шляхты польского языка (в 1697 г. поль-

ский язык стал государственным в ВКЛ). Процесс полонизации практиче-

ски не коснулся низших слоёв белорусского общества: крестьян и мещан. 

Они сохраняли разговорный белорусский язык.  

Отличительной чертой развития Беларуси в составе Речи Посполитой 

стала активная деятельность магнатов, родовые поместья которых пре-

вратились в крупные центры развития материальной и духовной культуры 

белорусского народа. 

Наибольшую известность в Беларуси получил магнацкий род Радзи-

виллов. Замки Радзивиллов в Мире и Несвиже внесены в список всемир-

ного наследия ЮНЕСКО. Широкую известность получила также ману-

фактура Радзивиллов по производству тканых поясов (действовала  

в городе Слуцке). Слуцкие пояса (длиной от 2 до 4,5 метров) ткали из тон-

ких шёлковых, золотых и серебряных нитей. Они являлись важным эле-

ментом одежды мужчины и указывали на его богатство и благородное 

происхождение. 

4. Войны ХVІІ–ХVІІІ вв. Включение белорусских земель в состав 

Российской империи. Мирное существование Речи Посполитой после 

окончания Ливонской войны было не долгим. В 1648 г. в Украине нача-

лось антипольское восстание под руководством гетмана Богдана Хмель-

ницкого, который хотел создать собственное государство и включить  

в него земли юго-востока Беларуси. С этой целью он посылал свои казац-

кие отряды в Беларусь. Власти Речи Посполитой были заняты борьбой  

с восстанием. Такой ситуацией решило воспользоваться Российское госу-

дарство. В 1654 г. оно направило на территорию ВКЛ свои войска, кото-

рые очень быстро захватили почти всю территорию княжества, в том чис-

ле и столицу — город Вильно. Началась новая война. В этой войне  

в Беларуси впервые появились партизанские отряды. Их участники, в ос-

новном крестьяне, воевали против российских войск, т. к. те занимались 

массовыми грабежами, насильственно вывозили население белорусских 

земель в Россию. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%91%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
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В 1667 г. в деревне Андросово, около Мстиславля, было подписано 

перемирие на тринадцать с половиной лет. По нему современные бело-

русские земли остались в составе Речи Посполитой, однако Смоленское 

воеводство и все украинские земли на левом берегу Днепра вместе с Кие-

вом передавались России. «Вечный мир», подписанный в Москве в 1686 г., 

утвердил данную границу. 

Годы войны (1654–1667 гг.) были тяжёлым временем для белорус-

ского народа. В пределах современной территории Беларуси количество 

населения сократилось более чем наполовину: если в 1654 г. здесь прожи-

вало 2,9 млн человек, то к 1667 г. — 1,35 млн. Особенно пострадали се-

верные и восточные районы, где осталось около одной трети от довоенно-

го количества населения. Так, в Мстиславском воеводстве от военных 

действий и эпидемий погибло 69 % жителей, в Полоцком — 72 % и т. д. 

Война 1654–1667 гг. привела к разрушению городов, разорению крестьян-

ства, снижению торговли. Значительно уменьшилось городское населе-

ние, не использовалось более половины пахотных земель. 

Огромные разрушения и гибель населения в годы войны привели  

к экономическому кризису в стране. К началу XVIII в. наступил и поли-

тический кризис. В условиях относительного безвластия в Речи Поспо-

литой усилилась власть наиболее крупных феодалов, магнатов, которые 

подчинили себе всю остальную шляхту. Государство стало фактически 

игрушкой в их руках. Магнаты боролись друг с другом за влияние и одно-

временно стремились к ослаблению центральной (королевской) власти. 

Они объединяли вокруг себя шляхту и образовывали военные союзы — 

конфедерации. Количество конфедераций росло, а роль парламента (сей-

ма) ослабевала.  

С середины ХVII в. шляхта активно использовала право «либерум 

вето», по которому ни одно решение сейма не принималось, если хотя бы 

один посол выступал против. В результате все решения, направленные на 

реформирование страны, обеспечение выхода из тяжёлого положения, 

блокировались. С 1652 по 1764 гг. из 55 сеймов Речи Посполитой было 

сорвано 42.  

Тяжелое положение в стране еще больше обострила начавшаяся рус-

ско-шведская (Северная) война (1700–1721). В эту войну были втянуты  

и белорусские земли. В ходе ее от шведского и русского оружия, голода  

и нищеты погибло более 700 тыс. человек. Во время Северной войны Рос-

сия постепенно взяла под свой контроль внешнюю и внутреннюю поли-

тику Речи Посполитой, разместила здесь свою многочисленную армию.  

В результате войн середины XVII – начала XVIII вв. Речь Посполи-

тая, в составе которой находились и белорусские земли, приходила в упа-

док, потеряла значение крупного европейского государства, попала в за-

висимость от соседей.  
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В 1772 г., учитывая политическую и экономическую слабость Речи 

Посполитой, соседние государства — Россия, Пруссия и Австро-

Венгрия — осуществили ее первый раздел. России отошла восточная 

часть Беларуси — Витебщина и Могилевщина.  

Первый раздел вызвал рост патриотических настроений в прогрес-

сивных кругах Речи Посполитой. Неудачи страны на международной 

арене увеличили негативные оценки политической и экономической ситу-

ации в стране и усилили стремление к изменениям. Последний король Ре-

чи Посполитой Станислав Август Понятовский под контролем России 

пытался провести ограниченные внутренние реформы. В 1773 г. в Речи 

Посполитой была создана Эдукационная комиссия — первый в истории 

Европы государственный орган, аналогичный по функциям современному 

Министерству образования (его название происходит от латинского слова 

educatio — образование). Целью Эдукационной комиссии было создание 

государственных школ для детей всех сословий и возрождение страны  

с помощью образования. В это же время в Гродно начала работать первая 

в Беларуси медицинская школа, которой руководил французский ученый-

натуралист Жан Жилибер. 

Под влиянием учения французских экономистов ряд крупных земле-

владельцев проводил реформы в своих владениях, предоставляя крестья-

нам бóльшую степень свободы. По всей стране магнаты создавали ману-

фактуры.  

Необходимо было провести реформы по укреплению государствен-

ного строя. Радикально настроенная часть депутатов Четырехлетнего 

сейма (1788–1792) предприняла попытку лишить Россию возможности 

вмешиваться в дела Речи Посполитой. Сейм принял решение об увеличе-

нии армии до 100 тыс. человек и закон, по которому значительно расши-

рялись права городских жителей (мещан). Богатые мещане могли полу-

чать шляхетские звания, направлять своих представителей в парламент 

(Сейм) и местные органы власти, приобретать земельные владения, полу-

чать офицерские звания в армии. 

3 мая 1791 г. Сейм принял первую в Европе и вторую в мире после 

США Конституцию. Конституция разрабатывалась под влиянием идей 

Французской революции и имела прогрессивное значение: она отменяла 

право «либерум вето», запрещала создание конфедераций.  

Конституция создавала благоприятные условия для выхода Речи По-

сполитой из политического кризиса и открывала ей путь буржуазного 

развития. Однако правители России и Пруссии были против её принятия. 

Они боялись, что реформы в Речи Посполитой вызовут аналогичные из-

менения в их странах. Чтобы этого не допустить, они ввели на террито-

рию Речи Посполитой войска. 
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В 1793 г. между Россией и Пруссией был подписан акт о втором 

разделе Речи Посполитой. К России по второму разделу отходила Право-

бережная Украина и центральная часть Беларуси с городами Борисов, 

Минск, Слуцк, Несвиж, Туров, Пинск. 

Последней попыткой сохранить Речь 

Посполитую как самостоятельное государ-

ство было восстание 1794 г. Его возглавил 

Тадеуш Костюшко, уроженец белорусских 

земель и, в недавнем прошлом, герой вой-

ны за независимость США.  

Восстание началось в польском городе 

Кракове 24 марта 1794 г. и вскоре распро-

странилось на соседние земли Беларуси и 

Литвы. Главной силой восстания была 

шляхта. Однако бесчинства войск России и 

Пруссии в 1792–1794 гг. способствовали 

тому, что в отряды восставших шли не 

только шляхтичи, но и крестьяне. Для привлечения последних к восста-

нию Т. Костюшко в мае 1794 г. издал специальный Полонецкий универсал. 

Подавлением восстания занимались прусская и российская армии.  

За успехи в борьбе с повстанцами был отмечен российский военачальник 

Александр Суворов. За взятие Варшавы он получил звание генералисси-

муса.  

В 1795 г. между Австро-Венгрией, Пруссией и Россией была подпи-

сана новая Конвенция о третьем, окончательном разделе Речи Посполи-

той. К России отошли земли современной Литвы с Вильно и западная 

часть Беларуси с городами Гродно, Брест, Новогрудок. 

25 ноября 1795 г. от престола отрекся последний король Речи Поспо-

литой Станислав Август Понятовский. Речь Посполитая закончила своё 

существование как государство, а вместе с ней и ВКЛ. Белорусские земли 

были включены в состав Российской империи.  

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Полоцкое и Туровское княжества — первые государственные обра-

зования на белорусских землях, управляли ими князья. 

Путь «из варяг в греки» — название большого торгового пути, кото-

рый соединял Балтийское и Черное моря. Часть этого пути проходила по 

территории Беларуси — по рекам Западная Двина и Днепр. 

Вече — общее собрание взрослых мужчин, на котором решались 

наиболее важные вопросы для княжества. Наибольшую значимость при-

обретает в период феодальной раздробленности. Оно могло снимать  

и назначать князя, заключать мирные соглашения и объявлять войны, ре-

Тадеуш Костюшко 
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гулировать отношения между ремесленниками, заключать торговые дого-

воры с другими княжествами. 

Феодалы — землевладельцы, эксплуатирующие зависимых от них 

крестьян. В ВКЛ феодалами являлись: государство (великий князь), цер-

ковь (монастыри, епископы), магнаты и шляхта. 

Феодальная раздробленность — распад княжеств на более мелкие 

государственные образования.  

Крестоносцы — немецкие рыцари, которые порабощали славянские 

и балтские земли под видом распространения христианской веры среди 

местного населения. 

Тевтонский орден — католический рыцарско-монашеский орден, 

созданный в конце ХІІ в. в Палестине во время крестовых походов. Позже 

переместился в Европу и обосновался в виде отдельного государства на 

землях, захваченных в Прибалтике у пруссов, поляков и литовцев. Войска 

Тевтонского ордена были разгромлены в Грюнвальдской битве 1410 г. 

совместными войсками Польши и ВКЛ. 

Монголо-татары — племена воинов-кочевников из Монголии. Под 

руководством Чингисхана завоевали Китай, Среднюю Азию, установили 

монголо-татарское иго на значительной части восточнославянских земель, 

за исключением белорусских. 

Великое княжество Литовское, Русское и Жемайтское (ВКЛ) — 

государственное образование, первоначальной территорией которого ста-

ли земли Верхнего и Среднего Понеманья — территория, которая вклю-

чает северо-западные земли современной Беларуси (Гродненская область) 

и восточные земли современной Литвы.  

«Погоня» — государственный герб ВКЛ с изображением рыцаря на 

коне с мечом в руке; начал использоваться в годы княжения Витеня. 

Уния — союз, объединение государств или церквей во главе с еди-

ным руководителем. 

Монархия — наследственная власть одного правителя в государстве. 

В ВКЛ с ХV в. существовала сословно-представительная (ограниченная) 

монархия.  

Великий князь — правитель ВКЛ и главное лицо в государстве.  

С конца XV в. полномочия великого князя ограничиваются Радой и Сеймом. 

Рада — в ХV – первой половине ХVІ вв. высший орган государ-

ственной власти в ВКЛ. Первоначально собирался как вспомогательный 

орган с совещательными функциями при великом князе литовском.  

Во второй половине XV в. приобрел бóльшую самостоятельность, полу-

чил возможность собираться отдельно от великого князя и стал ограничи-

вать его власть. В состав Рады входили крупнейшие феодалы («паны»), 

занимавшие высшие государственные и церковные должности.  
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Сейм — в ВКЛ сословно-представительный орган, на который пер-

воначально приглашалась вся шляхта для решения вместе с панами-радой 

самых важных вопросов. С 1564–1566 гг. на Сейм приглашались только 

отдельные представители шляхты (по два депутата от каждого повета). 

Таким образом, Сейм приобрел окончательные черты парламента.  

Статут — свод законодательных актов ВКЛ. В ВКЛ были приняты 

три редакции Статута: 1529, 1566, 1588 гг. 

Фольварк — феодальное хозяйство, продукция которого предназна-

чалась для продажи на рынке. 

Речь Посполитая — официальное название федеративного государ-

ства, в состав которого в результате Люблинской унии 1569 г. были вклю-

чены Великое княжество Литовское и Польское королевство. Существова-

ла в 1569–1795 гг. и была ликвидирована в результате трех разделов ее 

территории. В составе этого государства находились белорусские земли. 

«Золотые шляхетские вольности» — в Речи Посполитой особые 

привилегии шляхты, которых не имели представители других сословий 

(мещане и крестьяне). Шляхта обладала правом личной и имущественной 

неприкосновенности, имела право контролировать деятельность короля  

и могла не подчиняться королю, если тот откажется от гарантии сохране-

ния этих вольностей. 

«Либерум вето» — право каждого депутата Сейма Речи Посполитой 

единолично запретить принятие любого решения или полностью прекра-

тить заседание Сейма. 

Безвластие — период в истории Речи Посполитой во второй поло-

вине XVI–XVIII вв., который характеризуется вседозволенностью шлях-

ты, слабой королевской властью, недееспособным Сеймом, работу кото-

рого парализовало шляхетское право «либерум вето». 

 

 

1.3. БЕЛОРУССКИЕ ЗЕМЛИ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОГО 

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

 

1. Основные направления политики российского самодержавия в Бе-

ларуси. Буржуазные реформы 60–70-х гг. XIX в. и особенности их прове-

дения в Беларуси. 

2. Социально-экономическое развитие белорусских земель в XIX – 

нач. XX ст. Аграрные реформы. 

3. Беларусь в войне 1812 г. Общественно-политическое движение  

в Беларуси в ХІХ – нач. ХХ в. 

4. Первая мировая война и ее последствия для белорусских земель. 
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1. Основные направления политики российского самодержавия в 

Беларуси. Буржуазные реформы 60–70-х гг. XIX в. и особенности их 

проведения в Беларуси. После присоединения белорусских земель  

к России царское правительство начало проводить здесь политику, 

направленную на сближение и слияние с собственно русскими регионами. 

Поэтому вся дальнейшая история Беларуси тесно связана с историей Рос-

сии. Прежде всего, вводилось российское административное деление.  

Белорусские земли делились на два генерал-губернаторства: Белорусское 

в составе Витебской, Могилевской, Смоленской губерний и Литовское  

в составе Минской, Виленской и Гродненской. Губернии делились на уез-

ды (примерно по 20–30 тыс. населения в каждом). 

Население белорусских земель, за исключением крестьян, в течение 

месяца после опубликования указа правительства о включении в состав 

России приводилось к присяге. Те, кто отказывался присягнуть, должны 

были в трехмесячный срок выехать за границу, распродав недвижимое 

имущество. В результате сотни представителей белорусской шляхты, ко-

торые отказались принять присягу, вынуждены были покинуть свою Ро-

дину. За магнатами и шляхтой, которые присягнули на верность россий-

ской короне, сохранялось имущество. Они имели возможность занимать 

различные административные должности на местном уровне. Но веду-

щую роль в управлении краем занимали выходцы из России. Так царизм 

создавал опору своей власти на территории Беларуси. 

Несмотря на сохранение определенных прав за шляхтой, она потеря-

ла привилегии, существовавшие в Речи Посполитой и отсутствующие  

в Российской империи — централизованном государстве с абсолютной 

монархией: право выбора короля, право на создание конфедераций, право 

иметь собственные вооруженные отряды. Кроме этого, ликвидировались 

сеймы и сеймики. Города лишались магдебургского права.  

Учитывая большое количество шляхты, российское правительство 

осуществляло так называемый «разбор шляхты», в результате которого 

значительная часть ее представителей была исключена из шляхетского 

(дворянского) сословия. В разряд государственных крестьян и мещан (го-

рожан) переводились шляхтичи, которые не подтвердили документально 

свое шляхетское происхождение.  

В 1794 г. для еврейского населения вводилась «черта оседлости» — 

определённая территория, на которой разрешалось жить евреям белорусских 

и украинских земель, которые ранее входили в состав Речи Посполитой. 

На присоединенных землях вводилось российское законодательство, 

паспортная система учета и контроля граждан, рекрутская повинность, по 

которой мужчин на 25 лет забирали в рекруты (солдаты). Существовав-

ший в Речи Посполитой подымный налог (налог с крестьянского двора) 

заменили подушным (налогом с каждого взрослого мужчины). До восста-
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ния 1830–1831 гг. российское правительство в целом не препятствовало 

деятельности католической и униатской церквей, но всемерно поддержи-

вало православие.  

Одновременно с этим присоединение к России создало условия для 

включения территории Беларуси в общероссийскую государственную  

и экономическую системы. Оно положило конец междоусобным столкно-

вениям шляхты, оказало влияние на все отрасли экономики, стало во мно-

гом определяющим для дальнейшей хозяйственной специализации. Со-

здавались новые мануфактуры (полотняные, парусиновые, канатные, 

суконные и др.), в Кричеве была заложена судоверфь, строившая суда для 

Черноморского флота. Что касается сельского хозяйства, были увеличены 

посевные площади, в том числе под технические культуры. С 1780 г. од-

ной из основных сельскохозяйственных культур становится картофель. 

Сбыт сельскохозяйственных продуктов стимулировался отменой пошлин 

на их продажу, ликвидацией внутренних таможен. Расширились торговые 

связи с русскими городами. Активизация торговли способствовала рекон-

струкции старых и строительству новых дорог. 

Российская империя отставала в своём развитии от западных стран, 

поэтому в государстве назрела необходимость реформирования всех сфер 

жизни общества для перехода к капитализму. Потребность в этом дока-

зало поражение в Крымской войне, а также глубокий кризис феодальных 

отношений. Поэтому с 1860-х гг. начали проводиться буржуазные рефор-

мы, которые, как и отмена крепостного права, помогли России выйти из 

кризиса и успешнее развиваться. В Беларуси, в связи с восстанием 1863–

1864 гг., одни из них не проводились вовсе, а другие видоизменялись под 

влиянием политической обстановки. Одной из первых началась военная 

реформа. Страна была поделена на военные округа, срок службы был со-

кращен с 25 до 7–8 лет. В 1874 г. была введена всеобщая воинская повин-

ность для мужчин, которые достигли 20-летнего возраста. Срок службы 

для лиц, имевших образование, значительно сокращался.  

Земская реформа 1864 г. была направлена на создание местных вы-

борных органов — земств, которые руководили социально-экономи-

ческими процессами на местах. Однако на территории Беларуси земства 

стали вводиться лишь с 1911 г. в Витебской, Минской и Могилевской гу-

берниях. Правительство опасалось усиления польского влияния в земских 

выборных органах, поэтому не были созданы земства в Виленской  

и Гродненской губерниях, где количество католического населения было 

значительным. По этой же причине с большим опозданием и существен-

ными отступлениями проводилась в Беларуси и судебная реформа. Толь-

ко в 1872 г. были введены мировые суды. Мировые судьи здесь не изби-

рались, а назначались из числа помещиков министром юстиции. 
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Школьная реформа проводилась в соответствии с «Положением  

о начальных народных училищах» и «Статутом гимназий и прогимназий» 

1864 г. В основу этих документов был положен принцип всесословности 

образования. Количество начальных школ увеличилось. Среднее образо-

вание давали классические гимназии и ремесленные училища. Однако 

контингент учащихся в средней и высшей школе регулировался высокой 

оплатой обучения. 

В 1875 г., на пять лет позже, чем в российских губерниях, в Беларуси 

стала проводиться реформа городского самоуправления. В ее основу был 

положен буржуазный принцип всесословности выборных органов управ-

ления, но бедные горожане: мелкие ремесленники, рабочие, домашняя 

прислуга, — не имели права участвовать в выборах в городские думы. 

В результате проведения буржуазных реформ 60–70-х гг. XIX в.,  

несмотря на их ограниченность, были созданы условия для перехода от 

феодализма к капитализму. 

 

2. Социально-экономическое развитие белорусских земель  

в XIX – нач. XX ст. Аграрные реформы. В первой половине XIX в.  

в Беларуси, как и во всей Российской империи, происходили процессы, 

которые вели к разрушению феодально-крепостнической системы и ста-

новлению новой индустриальной цивилизации на основе промышленного 

переворота. Однако они проходили медленно, так как Россия избрала так 

называемый «прусский» путь модернизации. Он характеризовался посте-

пенным развитием промышленного производства при сохранении поме-

щичьего землевладения, крепостного права (противоположностью «прус-

ского» пути является «американский» путь модернизации — быстрое, 

ускоренное развитие промышленности). Свидетельством формирования 

новых отношений являлись рост промышленности, городов и торговли, 

появление новых отраслей производства (металлообрабатывающей, сте-

кольной, бумажной, свеклосахарной), использование паровых машин. 

Однако в целом промышленность Беларуси вплоть до реформы 1861 г. 

развивалась слабо. Фабрик и заводов было мало, число рабочих на них 

редко достигало 10 человек. 

Медленно происходили изменения в сельском хозяйстве. Господство 

барщинной системы тормозило его развитие. Крестьяне в это время со-

ставляли 90 % всего населения Беларуси, 70 % из них были помещичьи-

ми, 19 % — «казенными» (т. е. государственными). Остальные также но-

минально принадлежали государству, но находились в «аренде» у дворян 

и чиновников. Большинство крестьянских семей отрабатывали барщину, 

которая продолжалась не менее 3 дней в неделю, в результате крестьяне 

беднели, так как им не хватало времени для работы на себя.  
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Во второй четверти XIX в. процесс распада феодально-крепостни-

ческой системы перешел в состояние кризиса. Его показателем являлось 

сокращение прироста населения, разорение крестьянских хозяйств, упа-

док производства в помещичьих имениях, рост крестьянских волнений. 

Помещики, чтобы увеличить прибыль, передавали крестьян и свои поме-

стья в аренду, по разным причинам сокращали земельные наделы кресть-

ян, вводили все новые и новые повинности. Основная масса населения 

страдала от малоземелья. Все это вынуждало царизм проводить на терри-

тории Беларуси более гибкую социально-экономическую политику и за-

ниматься решением аграрного вопроса. Решению возникающих проблем  

в определенной степени способствовали реформы министра имущества 

царского правительства Д. П. Киселёва, направленные на упорядочение 

землевладения, регулирование размеров наделов и введение фиксирован-

ных повинностей. Государственные крестьяне переводились с барщины 

на оброк (денежные выплаты), увеличивались их наделы и уменьшались 

повинности, запрещалась сдача крестьян в аренду, создавались органы 

местного самоуправления, которые контролировали администрацию, при-

знавались гражданские права крестьян (право избираться и выбирать 

местные органы самоуправления). Данные изменения создавали лучшие 

условия для жизнедеятельности крестьян, развития их инициативы. Одна-

ко эти реформы не в полной мере соответствовали требованиям времени. 

Основным препятствием на пути социально-экономического развития 

оставалась феодально-барщинная система ведения сельского хозяйства. 

Поражение России в Крымской войне, отставание в развитии от пе-

редовых стран требовало ускорения процессов модернизации социально-

экономического развития империи. Шагом в этом направлении явилась 

отмена крепостного права, барщинной системы хозяйствования, предо-

ставление крестьянам свободы от помещика. 

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

о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». Крестьяне получали 

личную свободу, ряд гражданских прав (возможность без согласия поме-

щика заключать браки, гражданские и имущественные сделки, открывать 

торговые и промышленные предприятия, переходить в другие сословия). 

Крестьяне получили право выкупать свою усадьбу, а с согласия по-

мещика — и полевой надел. Выкуп крестьянин должен был платить толь-

ко за землю. Однако цена на нее в Беларуси была завышена в 3–4 раза. 

При выкупе крестьяне платили сами 20 % суммы, а оставшуюся часть — 

правительство (эти деньги крестьяне должны были в течение 49 лет вер-

нуть государству). После внесения первоначальной суммы крестьяне еще 

в течение 9 лет оставались временнообязанными, т. е. выполняли барщину. 

Крестьяне не приняли подаренной им «свободы без земли», они отка-

зывались отрабатывать барщину, самовольно рубили леса, поджигали по-
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мещичьи имения. Восстание 1863–1864 гг. вынудило правительство при-

нять меры, смягчающие социально-политическую напряженность. Указом 

1 марта 1863 г. в Виленской, Гродненской, Минской губерниях вводился 

обязательный выкуп крестьянами своих наделов. С 1 мая прекращались 

временнообязанные отношения, выкупные платежи снижались на 20 %.  

Отмена крепостного права и ряд других буржуазных реформ способ-

ствовали переходу Российской империи на более прогрессивный капита-

листический путь развития.  

После революции 1905–1907 гг., которая охватила центральные ре-

гионы России, значительная часть государственных деятелей осознавала 

необходимость новых реформ. Главным идеологом и организатором пре-

образований выступил премьер-министр, бывший гродненский губерна-

тор П. А. Столыпин. Его деятельность была направлена на либерализацию 

общественной жизни и создание социальной опоры царской власти. В по-

литической сфере он предлагал юридически закрепить неприкосновен-

ность личности, гражданское равноправие; в социальной — ввести свет-

ский характер образования, всеобщее медицинское обслуживание, 

социальную защиту рабочих по инвалидности, болезни; в духовной — 

свободу вероисповедания. Данные предложения вызывали недовольство 

сторонников старых порядков.  

П. А. Столыпин провел аграрную реформу, целью которой было со-

здание в деревне крепких крестьянских хозяйств как опоры самодержа-

вия. Одобренная царским указом от 9 ноября 1906 г. реформа предусмат-

ривала ликвидацию общины, переход земли в частную собственность, 

переселение части безземельных и малоземельных крестьян в Сибирь и на 

Дальний Восток.  

Каждому крестьянину разрешалось выйти из общины и закрепить  

в личную собственность свой земельный надел. Разрешалось также тре-

бовать выделения земли на одном участке-отрубе, перенеся на который 

дом, он мог бы создать свой хутор. Вводилась купля-продажа земли. Этим 

создавались условия для создания крепких хозяйств. Для переселенцев 

выделялись средства на проезд, краткосрочные кредиты и безвозмездные 

денежные субсидии, формировались специальные поезда, готовились 

пункты приема и распределения переселяющихся, нарезались участки 

земли. За восемь лет (1907–1914 гг.) из Беларуси переселилось в Сибирь 

свыше 300 тыс. человек.  

Столыпинская аграрная реформа в целом способствовала подъему 

сельского хозяйства. С 1907 по 1913 гг. посевные площади в Беларуси 

увеличились на 11 %, а также увеличилось поголовье крупного рогатого 

скота и свиней. Аграрная реформа содействовала также увеличению  

количества крестьянских хозяйств, которые стали работать на рынок.  

Но полностью аграрный вопрос она не решила. Большая часть земли по-
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прежнему находилась в руках крупных землевладельцев, главным из ко-

торых был российский царь. 

 

3. Беларусь в войне 1812 г. Общественно-политическое движение 

в Беларуси в ХІХ – нач. ХХ в. Противоречия между буржуазной Фран-

цией и феодальной Россией в начале XIX в. привели эти государства  

к войне. 12 июня 1812 г. 600-тысячная армия императора Франции Напо-

леона I, в которой было 120 тыс. поляков, перешла реку Неман и вторг-

лась на территорию Беларуси. Наполеон накануне войны пообещал  

возродить Речь Посполитую в границах 1772 г., что обеспечило ему под-

держку значительной части местной шляхты. Для пополнения армии 

Наполеона на территории Беларуси были созданы четыре полка кавале-

рии, пять полков пехоты, гвардейский уланский полк. 

 

Война 1812 г. 

 

Отступление 1-й и 2-й российских армий под командованием генера-

лов М. Барклая де Толли и П. Багратиона по белорусским землям сопро-

вождалось боями с наполеоновскими войсками. Бои произошли под Виш-

нево, Ивенцом, Борисовом, Свислочью, Игуменом, Старым Быховом. 

Наиболее значительные сражения состоялись в районе местечка Мир  

и под Кобрином. В составе российских войск сражалось большое количе-

ство белорусов. 

Уже в июле 1812 г. бóльшая часть Беларуси (кроме южных уездов) 

была занята войсками Наполеона. 1 июля 1812 г. в Вильно было создано 

Временное правительство ВКЛ из представителей местной шляхты.  

Однако в условиях войны оно не имело реальной власти.  

Население Беларуси разделилось: одни поддерживали Россию, дру-

гие Наполеона. Большинство шляхты и часть богатых горожан поддержи-
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вали Наполеона и верили, что он восстановит Речь Посполитую. Весьма 

негативно отнеслась к Наполеону православная церковь. 

Во время войны основная масса белорусского населения была озабо-

чена тем, как сохранить свои жизнь и имущество, которое забирали как 

французские, так и российские войска. В начале войны крестьяне, кото-

рые ждали от Наполеона отмены крепостного права (как произошло  

в Польше, где крестьяне в 1807 г. получили личную свободу), стали напа-

дать на помещичьи усадьбы. Однако новая власть увеличивала налоги  

с крестьян, не забывая даже взыскивать недоимки, которые образовались 

при российской власти. Многие крестьяне забирали скот и имущество, 

уходили в леса и начинали партизанскую войну. Стихийное партизанское 

движение на белорусских землях приносило множество неприятностей 

оккупантам, чем объективно помогало русским войскам. Наполеон вы-

нужден был оставить в Беларуси 100-тысячную армию для борьбы с пар-

тизанами, охраны коммуникаций.  

Огромный ущерб белорусскому народу приносила и российская ар-

мия, которая при отступлении проводила тактику выжженной земли (уни-

чтожалось все, что могло бы быть использовано французами). 

Во время отступления французской армии осенью 1812 г. боевые 

действия второй раз прошли по территории Беларуси. В середине ноября 

армия Наполеона подошла к Борисову и начала переправляться через Бе-

резину в районе деревни Студенка. В начавшемся здесь бою французы 

потеряли более 20 тыс. солдат и офицеров. 22 ноября возле Молодечно 

был уничтожен последний отряд французской армии. Не имея больше сил 

для продолжения войны, Наполеон оставил свои войска и в одежде поль-

ского офицера бежал в Париж. 

Война между Францией и Россией принесла белорусскому народу 

огромные бедствия: тысячи погибших, разрушенные, разграбленные и 

сожжённые города и деревни.  

Ликвидация Речи Посполитой, идеи французской революции, собы-

тия войны 1812 г. оказали большое влияние на развитие общественно-

политического движения на землях Беларуси. Шляхетская интеллигенция, 

учащаяся молодежь, недовольные разделами Речи Посполитой, объединя-

лись в кружки и товарищества для борьбы за свои социальные и нацио-

нальные идеалы. 

В 1817 г. в Виленском университете по инициативе студентов Адама 

Мицкевича, Томаша Зана, Яна Чечота было создано «Товарищество  

филоматов». В 1820 г. в нем возникло более многочисленное «Товарище-

ство филаретов». Тайные студенческие товарищества распространяли 

идеи равенства и свободы, занимались изучением прошлого своей страны. 

Будущее Беларуси они видели в возрождении Речи Посполитой, ликвида-

ции крепостничества, установлении демократических свобод, введении 
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конституционной формы правления. В 1823 г. эти тайные общества были 

раскрыты, 100 человек арестовано, многие были посажены в тюрьмы  

и сосланы в Сибирь. 

Под влиянием идей свободы, независимости в ноябре 1830 г. в Вар-

шаве началось восстание, которое распространилось и на белорусские 

земли. Руководители восстания ставили основной целью освобождение от 

российского господства и восстановление Речи Посполитой в границах 

1772 г. Подготовку восстания в Беларуси осуществляли представители 

тайных обществ, национально настроенная интеллигенция, студенты, чи-

новники, офицеры, католическое и униатское духовенство. Однако из-за 

отсутствия общего руководства и стихийности боевых действий восста-

ние было подавлено к августу 1831 г. Многих участников судили, имения 

шляхты, которая принимала участие в восстании, конфисковали, крестьян 

и мещан отдавали в солдаты, высылали на поселение в Сибирь.  

После подавления восстания российское правительство ужесточило 

свою политику на белорусских землях и провело ряд политических и ад-

министративных мероприятий, направленных на укрепление здесь своей 

власти, быстрейшее слияние Западных губерний с собственно русскими 

землями. Решением этих задач занимался специально созданный Комитет 

по делам Западных губерний (1831–1848). Его деятельность носила адми-

нистративно-полицейский характер. В 1831 г. в Витебской и Могилевской 

губерниях было запрещено действие Статута ВКЛ 1588 г., а в 1840 г. он 

был отменен в Виленской, Гродненской и Минской губерниях. В 1839 г. 

на Полоцком соборе было принято решение о присоединении всех униа-

тов к Русской православной церкви. 

Чтобы предупредить возможные волнения, усиливался «разбор 

шляхты». Царское правительство не поддерживало развитие белорусского 

языка и культуры. В 1832 г. был закрыт Виленский университет, препо-

давание в средних и начальных учебных заведениях полностью переводи-

лось на русский язык. В 1840 г. царь распорядился не употреблять в офи-

циальных документах названия «белорусские» и «литовские» губернии. 

Вместо них белорусские земли стали называться «Северо-Западный 

край». Этим царские власти лишали белорусов исторической памяти, ис-

торического названия своего государства. 

В середине XIX в. в общественно-политическом движении на терри-

тории всей бывшей Речи Посполитой, в том числе и в Беларуси, участво-

вали разные силы, которые ставили перед собой различные цели. В итоге 

идейно и организационно сформировалось два течения: «белые» и «крас-

ные». «Белые» хотели восстановить Речь Посполитую в границах 1772 г. 

при дипломатической помощи западноевропейских государств. «Крас-

ные» ставили ту же цель, но достичь ее хотели путём вооруженной борьбы. 
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В марте 1862 г. в Варшаве «красные» создали Центральный нацио-

нальный комитет (ЦНК) — руководящий и координирующий орган по 

подготовке нового восстания. Для этого в Беларуси и Литве в июне 1862 г. 

был организован Литовский провинциальный комитет (ЛПК). Его руко-

водители К. Калиновский, В. Врублевский и Ф. Рожанский в 1862–1863 гг. 

издавали первую в стране революционно-демократическую газету  

«Мужицкая правда», которая распространяла идеи «красных». Всего вы-

шло 7 номеров этой газеты. 

 

Константин (Кастусь) Калиновский 

Восстание началось в январе 1863 г. в Варшаве, в марте-апреле оно 

охватило и белорусские земли. 1 февраля ЛПК обнародовал программные 

документы восставших. Согласно им все жители края, независимо от ве-

ры, происхождения и сословия, призывались к восстанию и объявлялись 

свободными и равноправными. В собственность крестьян должны были 

безвозмездно перейти земельные наделы, которыми они пользовались;  

с помещиками за землю должно было рассчитаться государство. Беззе-

мельные крестьяне получали 3 морга (2,1 га) земли при условии, что они 

примут участие в вооруженной борьбе.  

С середины мая 1863 г. для подавления восстания был назначен но-

вый Виленский генерал-губернатор Михаил Муравьев. Он получил  

от российского императора Александра II чрезвычайные полномочия.  

Для прекращения выступлений он начал применять публичные смертные 

казни участников, аресты, массовые высылки в Сибирь. К началу сентября 

1863 г. восстание было практически подавлено. Количество осужденных 

его участников составило 4,5 тыс. человек, 128 из них были повешены,  

в том числе и руководитель восстания К. Калиновский, остальные сосланы 

на каторгу, на поселение в Сибирь, направлены в арестантские роты. 

Около 13 тыс. человек власти переселили в отдаленные губернии России. 

Владения помещиков, которые имели отношение к восстанию, конфиско-

вывались в пользу казны и на льготных условиях продавались выходцам 

из центральных губерний России. Все остальные помещики получали 
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штрафы. Многие католические храмы закрывались или превращались в 

православные церкви. Было закрыто единственное оставшееся в Беларуси 

высшее учебное заведение — Гори-Горецкий земледельческий институт. 

Восстание 1863–1864 гг. по существу было буржуазно-демократи-

ческой революцией, направленной против самодержавия, пережитков  

феодального строя, социального неравенства, национального унижения. 

Оно оказало большое влияние на оживление революционного движения  

в России и Западной Европе. 

Подавление восстания 1863–1864 гг. и развернувшиеся после него 

репрессии по отношению к его участникам, фактическое запрещение  

белорусского языка и белорусской культуры не остановили развития об-

щественно-политического движения. В 60–70-е гг. XIX в. развивалось 

народничество — политическое движение, целью которого был переход 

к социализму на основе сохранения и развития общинных принципов 

крестьянской жизни. Известными представителями этого движения были 

уроженцы Беларуси М. Судзиловский, А. Бонч-Осмоловский, будущий 

убийца царя Александра II (1881) И. Гриневицкий и другие. 

В середине 1880-х гг. активизировалось социал-демократическое 

движение. На его развитие в Беларуси серьезное влияние оказал создан-

ный в 1895 г. в Петербурге «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса». В марте 1898 г. в Минске состоялся I съезд социал-демократи-

ческих организаций России, на котором была создана Российская социал-

демократическая рабочая партия (РСДРП), будущая Коммунистическая 

партия.  

В условиях активизации деятельности общественно-политических 

движений в Беларуси в 1902–1903 гг. организационно оформилась первая 

белорусская политическая партия — Белорусская социалистическая гро-

мадá (БСГ). Сочетая в своей программе идеи народничества и социал-

демократизма, она выступала за уничтожение самодержавия, ликвидацию 

помещичьего землевладения, создание автономного белорусского госу-

дарства в составе Российской федеративной демократической республики. 

Важным этапом общественно-политического движения в Беларуси и 

России в целом явилась революция 1905–1907 гг. Её причины: наличие 

остатков феодально-крепостнической системы, отсутствие политических 

свобод, жестокая эксплуатация рабочих, неспособность царских властей 

решить ряд социальных и национальных проблем. Все эти кризисные  

явления были усугублены русско-японской войной, в которой русская  

армия потерпела поражение. 

Расстрел, по приказу царя, мирной демонстрации рабочих в Петер-

бурге 9 января 1905 г. стал началом революции. По всей Российской  

империи, в том числе и по Беларуси, прошли протесты, стачки и демон-

страции. 
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В октябре 1905 г. страну охватила всероссийская стачка. В разгар 

этой стачки, 17 октября 1905 г., российский царь подписал Манифест,  

в котором народу были обещаны свобода слова, собраний, союзов, а также 

учреждение Государственной Думы с законодательными полномочиями. 

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

нию с губернатором П. Курловым, в Минске, на Привокзальной площади, 

при разгоне 20-тысячного митинга более 100 человек было убито, около 

300 ранено. 

Объявление демократических свобод, учреждение Государственной 

Думы стали началом преобразования самодержавия в ограниченную мо-

нархию, его ослабления. Революционные события в Беларуси способство-

вали подъему национального самосознания и расширению национально-

освободительной борьбы белорусского народа. 

Во время революции в Беларуси появилась первая легальная газета 

«Наша Нива». Её выпускали на белорусском языке, и до начала Первой 

мировой войны она стала центром белорусского возрождения. С помо-

щью этой газеты писатели и поэты распространяли национальные идеи 

среди белорусов, газета знакомила читателей с событиями в Беларуси  

и мире.  

 

4. Первая мировая война и ее последствия для белорусских зе-

мель. Первая мировая война явилась очередной катастрофой для белорус-

ского народа, в которую он был вовлечён не по своей воле. Будучи в соста-

ве России, которая участвовала в войне, Беларусь испытала все её тяготы. 

 

Танки Первой мировой войны 

 

В Первой мировой войне участвовало 38 стран мира, 75 млн солдат  

и офицеров, из которых 10 млн погибло, 20 млн ранено, около 10 млн че-

ловек умерло от голода и эпидемий. В войне противостояли два военно-
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политических блока — Антанта и Тройственный Союз. В Антанту вхо-

дили Англия, Франция, Россия, в Тройственный союз — Германия, Авст-

ро-Венгрия, Италия. Позже на стороне Антанты выступили США, Япо-

ния, а Тройственного союза — Турция, Болгария. 

Причинами войны были борьба за передел мира, сферы влияния, 

рынки сбыта и источники сырья. Каждая страна-участница преследовала 

свои государственные интересы. Быстроразвивающаяся Германия не имела 

колоний и стремилась ослабить Россию, забрать у неё Польшу, Украину, 

Прибалтику и часть Беларуси, а также разгромить своих главных эконо-

мических конкурентов — Англию и Францию, лишить их колоний и силь-

ного военно-морского флота. Союзница Германии Австро-Венгрия стави-

ла задачу захватить Сербию и Черногорию, Турция — российский Кавказ, 

Италия — Албанию и Эфиопию. Франция в этой войне хотела вернуть 

себе захваченные Германией в 1871 г. Эльзас и Лотарингию, Саарский 

угольный бассейн. Россия главной своей целью ставила забрать у Австро-

Венгрии Западную Украину, у Турции — Константинополь как центр пра-

вославной христианской веры, Англия стремилась ослабить Германию. 

Война началась 1 августа 1914 г., когда Германия объявила войну 

России, а 3 августа — Франции. 4 августа как союзница Франции и Рос-

сии войну Германии объявила Англия и её колонии — Австралия, Канада, 

Индия, Южно-Африканский союз. Война приобрела мировой характер. 

Это была война нового типа с использованием ранее неизвестного воору-

жения — дальнобойных орудий, пулеметов, ручных гранат, газов, танков и 

самолётов. Новым в этой войне было широкое использование для военных 

нужд (строительства оборонительных сооружений, дорог, мостов, рытья 

окопов) мирного населения — мужчин и женщин. Новым стало активное 

использование средств пропаганды: афиш, плакатов, листовок, в которых 

создавался положительный образ Родины и отрицательный образ врага. 

В начале войны боевые действия активно велись на Западном фронте 

между немецкими и франко-английскими войсками. С сентября 1915 г. 

активизировались боевые действия на Восточном фронте. Немцы захва-

тили Прибалтику, Вильно (Вильнюс), Брест, Гродно, Пинск и останови-

лись на линии Двинск–Барановичи–Пинск. Германскими войсками было 

захвачено около 25 % территории Беларуси с населением более 2 млн че-

ловек. Эти земли частями включались в немецко-административные окру-

га «Литва», «Белосток–Гродно», «Курляндия», которые подчинялись 

главному командованию фронта (Обер-Ост). Управляя этими землями, 

германское командование главную свою цель видело в том, чтобы забрать 

отсюда все необходимое для удовлетворения потребностей Германии и её 

армии. Несмотря на большие разрушения, у населения забирали послед-

нее: продовольствие, скот, металл, вырубали леса. 
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На не оккупированной немцами территории Беларуси с началом вой-

ны российскими властями было введено военное положение, по которому 

запрещались собрания, митинги, забастовки, вводилась цензура и военно-

полевые суды. На войну из Беларуси было мобилизовано не менее  

800 тыс. человек. С началом войны на Восточном фронте и отступлением 

российских войск началось массовое бегство населения в восточные реги-

оны Беларуси и Россию. К концу 1918 г. только в России число беженцев 

составило 2,3 млн человек. Не имея жилья и возможности заработать, эти 

люди погибали от эпидемий и голода. 

Военные действия на территории Беларуси привели к значительному 

ухудшению экономического положения. За годы войны объем производ-

ства сократился на 70 % от довоенного уровня. Многие предприятия пре-

кратили работу вообще, а работающие в основном производили продук-

цию, необходимую для армии. На 40 % сократилось производство 

сельскохозяйственной продукции, на 50 % — поголовье скота (коров, ко-

ней, овец). Сокращение сельскохозяйственного и промышленного произ-

водства вызвало рост цен на продукты питания и промышленные товары 

в 2–7 раз. На экономическом положении сказывалось и то, что на терри-

тории Беларуси нужно было содержать 1,5 млн солдат российской армии. 

Ухудшение экономического положения, неудачи российской армии 

на фронте, большие людские и материальные потери вызывали недоволь-

ство среди населения и солдат. В армии массовый характер приобрели  

дезертирство, братание российских и немецких солдат, отказ военных ча-

стей идти в наступление. Возросло казнокрадство, взяточничество и спе-

куляция. Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, обеспечить население 

продуктами питания, в 1916 г. царские власти России ввели продоволь-

ственную развёрстку, а затем и государственную монополию на хлеб  

и муку. Но эти меры не решили проблемы. Необходима была смена власти. 

Первая мировая война не только обострила все противоречия  

в стране, но и способствовала активизации национально-освободительной 

борьбы белорусского народа, борьбы за воссоздание своего государства. 

Первая мировая война закончилась 11 ноября 1918 г. капитуляцией 

Германии и подписанием в Компьенском лесу под Парижем перемирия  

с Францией. Война изменила образ Европы. Перестали существовать 

Германская, Австро-Венгерская, Российская и Османская империи. В Ев-

ропе и Азии появились новые государства — Финляндия, Польша, Чехо-

словакия, Югославия, Литва, Латвия, Эстония, Турция, Египет и другие.  

В годы войны погибло и пропало без вести более 1 млн 200 тыс. белорусов. 

После войны европейские страны были значительно ослаблены, 

главный центр политической силы переместился в США, которые значи-

тельно укрепили свою мощь, поставляя вооружение и продовольствие 

другим странам.  
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Война не решила существующие проблемы, а породила новые, кото-

рые привели ко Второй мировой войне. 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

«Разбор шляхты» — политика самодержавия, согласно которой те 

представители шляхты, которые не имели документов, подтверждающих 

их дворянское звание, исключались из дворянского сословия и переводи-

лись в сословия государственных крестьян или мещан. 

Капитализм — экономический уклад, для которого характерны 

частная собственность на средства производства, использование вольно-

наемной рабочей силы, товарно-денежные отношения.  

Промышленный переворот — переход от ручного к машинному 

труду, от мастерских и мануфактур к фабрикам и заводам, который связан 

с формированием капитализма и разделением общества на буржуазию  

и наёмных рабочих (пролетариат). Переход к машинному производству 

произошел в Беларуси в 1880–1890 гг. первоначально в деревообрабаты-

вающей и металлообрабатывающей отраслях. Этот процесс протекал мед-

ленно и завершился в начале ХХ в., когда в основных сферах производ-

ства машинная техника вытеснила ручной труд, а водяное колесо было 

заменено паровым двигателем.  

Временное правительство ВКЛ — создано по приказу Наполеона I 

1 июля 1812 г. Ему подчинялись Виленский, Гродненский, Минский  

и Белостокский департаменты. Главной обязанностью Временного прави-

тельства являлось выполнение приказов Наполеона: обеспечение фран-

цузской армии продуктами, наборы солдат в армию, охрана общественно-

го порядка в крае. 

Народничество — направление в революционном движении, сто-

ронники которого выступали против крепостного права, самодержавия  

и высказывали идею о том, что Россия может сразу перейти через кре-

стьянскую общину к социализму. 

Социализм — учение, которое направлено на реализацию в обще-

ственной жизни принципов социальной справедливости и имущественного 

равенства, а также общественный строй, построенный на этих принципах. 

Социал-демократия — политическое движение, сторонники кото-

рого провозгласили своей целью борьбу за строительство социально 

справедливого общества (социализма) с опорой на рабочий класс. Оно де-

лится на два основных направления: революционное (его сторонники 

придерживались вооруженных методов борьбы) и реформистское (его де-

ятели выступали за мирные преобразования путем реформ). 

Революция — коренные изменения, переворот в общественно-

политическом строе, связанные со свержением старого и установлением 
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нового государственного строя. Выделяют следующие типы революций: 

буржуазные, национально-освободительные, социалистические. 

Национально-освободительная борьба — движение, целью которо-

го является создание (восстановление) национального государства. 

Тройственный союз — военно-политический блок, в который вхо-

дили Германия, Австро-Венгрия и Италия. 

Антанта — военно-политический блок, в который входили Россий-

ская империя, Англия и Франция. 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

СТАНОВЛЕНИЕ БЕЛОРУССКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И УКРЕПЛЕНИЕ  

ЕЕ СУВЕРЕНИТЕТА В ХХ – НАЧАЛЕ ХХІ ВВ. 
 

2.1. ФОРМИРОВАНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В БЕЛАРУСИ 

(октябрь 1917 – июнь 1941 гг.) 

 

1. Февральская и Октябрьская революции 1917 г. 
2. Провозглашение Белорусской Народной Республики. 

3. Создание белорусской советской государственности. 
4. Экономика Беларуси в 1918–1928 гг.: политика «военного комму-

низма», нэп. 

5. Индустриализация и коллективизация в БССР. 
6. Общественно-политическая жизнь БССР в 20–30-е гг. ХХ в. Уста-

новление тоталитарного режима. 

7. Западная Беларусь в составе Польши (1921–1939 гг.). 
 

1. Февральская и Октябрьская революции 1917 г. Первая мировая 

война привела к глубокому социально-экономическому кризису в Россий-

ской империи. Сложилась ситуация, когда царские власти, капиталисты  

и помещики не могли обеспечить выход страны из кризиса, а народ не хо-

тел жить по-старому. В стране плохо работала промышленность, не хва-

тало продовольствия, было много других проблем. Решить эти вопросы 

царские власти не могли, поэтому весь народ выступал за прекращение 

войны. Формами протеста были забастовки, митинги, демонстрации ра-

бочих в столице — городе Петрограде. К этим выступлениям присоеди-

нялось всё больше людей и городов. Власти не могли остановить выступ-

ления людей с помощью войск. Более того, солдаты переходили на 

сторону народа. В этих условиях российский царь Николай ІІ 2 марта 

1917 г. отрёкся от престола (власти) и передал власть своему брату  



43 

Михаилу, который в свою очередь тоже отказался от нее. В результате  

в Российской империи прекратилась царствование династии Романовых, 

которая правила более 300 лет. После отречения царя власть перешла  

в руки Советов, которые создали рабочие, солдаты и крестьяне, а также 

буржуазного Временного правительства. Переход власти от царя к народу 

в феврале-марте 1917 г. в России получил название «Февральская рево-

люция». Эта была буржуазно-демократическая по своему характеру, мир-

ная революция, которая привела к ликвидации монархии и созданию  

в России демократической республики.  

В Беларуси также в начале марта утвердилось двоевластие. В этой 

системе власти главную роль играло Временное правительство. Советы, 

которые создал народ, могли контролировать его деятельность. 

Временное правительство очень быстро потеряло доверие народа. 

Оно продолжало войну «до победного конца», не решало очень актуаль-

ный для страны аграрный вопрос — передачу земли от помещиков кре-

стьянам. Не улучшалось положение рабочих, жителей города, остро стоя-

ла проблема обеспечения национальных прав народов, проживавших на 

территории бывшей Российской империи. В этих условиях в стране воз-

никали разного рода политические партии, которые предлагали свои про-

граммы выхода из кризиса. Наибольшую активность в этом проявляла 

партия большевиков (впоследствии — коммунистическая партия). Она 

обещала в случае своего прихода к власти прекратить войну, передать 

землю крестьянам, улучшить положение рабочих, обеспечить право каж-

дого народа на самоопределение вплоть до создания своего государства. 

В ночь на 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 г. большеви-

ки совершили государственный переворот, арестовали Временное прави-

тельство и его членов посадили в крепость. Сразу после прихода к власти 

большевики приняли Декрет № 1 «О мире», который объявлял о выходе 

России из Первой мировой войны. Согласно Декрету № 2 «О земле» объ-

являлось о её бесплатной передаче крестьянам. Затем была принята  

«Декларация прав народов России», по которой подтверждалось право 

каждого народа на самостоятельность и создание своего государства.  

После переворота в России было образовано новое правительство  

из большевиков — Совет Народных Комиссаров во главе с Владимиром 

Лениным. Оно опиралось на Советы рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов и своей целью ставило быстрое построение социалистического 

общества. Переход власти к Советам в результате вооруженного перево-

рота получил название «Октябрьская революция». 

В тот же день, 7 ноября 1917 г., Минский Совет рабочих и солдатских 

депутатов объявил о переходе власти к нему и прекращении деятельности 

Временного правительства. Для организации новой власти в Беларуси со-

здавался Военно-революционный комитет, который опирался на солдат 
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Западного фронта. Территорию Беларуси большевики называли Западной 

областью в считали её неотъемлемой частью Советской России. Для ру-

ководства на этой территории был образован Областной исполнительный 

комитет Западной области и фронта, а также местное правительство — 

Совет Народных Комиссаров (СНК), который возглавил латыш Карл 

Ландер. Против этого захвата власти большевиками выступили почти все 

другие политические силы Беларуси.  

 

2. Провозглашение Белорусской Народной Республики. Создание 

на территории Беларуси правительства Западной области во главе  

с большевиками вызвало недовольство деятелей белорусского националь-

ного движения и других политических партий. Они выступали за созда-

ние белорусского государства, в правительство которого входили бы мно-

гие партии и движения. 

С целью определения будущего белорусского народа в декабре  

1917 г. в Минске был созван I Всебелорусский съезд. На съезд приехало 

1872 делегата, которые представляли почти все политические силы Бела-

руси. Руководила съездом Рада (Совет). Большевики надеялись на под-

держку со стороны делегатов съезда. Но их поддержало только 24 % деле-

гатов. Учитывая это, они с помощью солдат разогнали съезд. Часть Рады 

ушла в подполье на нелегальное положение. 

В феврале 1918 г. немцы, которые находились под Барановичами, 

после срыва переговоров о мире с правительством большевиков, начали 

наступление на восток. Большевистское правительство Западной области 

уехало в Смоленск. В связи с приближением немцев к Минску члены Ра-

ды I Всебелорусского съезда вышли из подполья и издали первую устав-

ную грамоту, в которой объявили себя временной властью на территории 

Беларуси. Немцы вошли в Минск и не поддержали создание отдельного 

белорусского государства. Они считали Беларусь территорией, временно 

отторгнутой от России, что 3 марта 1918 г. было записано в Брестском 

мирном договоре между Германией и РСФСР. Однако германское коман-

дование не препятствовало хозяйственной деятельности новых властей, 

их работе по созданию белорусских школ, органов власти. 9 марта 1918 г. 

была издана вторая уставная грамота, в которой говорилось о создании 

Белорусской Народной Республики (БНР) на тех территориях, где белору-

сы составляли большинство населения. Это территория современной Бе-

ларуси, а также Смоленщина, Брянщина, Виленщина, Белосточчина, ко-

торые впоследствии И. Сталин передал соседним странам. Во Второй 

уставной грамоте провозглашались широкие права и свободы граждан: 

свобода слова, печати, собраний, забастовок, союзов, совести, неприкос-

новенность личности и жилища, равенство всех языков народов Беларуси. 

Земля без выкупа передавалась крестьянам, леса, озера, недра национали-
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зировались, провозглашался 8-часовой рабочий день. 25 марта 1918 г.  

в третьей уставной грамоте БНР объявлялась независимым суверенным 

государством.  

В БНР начали выдаваться белорусские паспорта, ее признали как  

независимое государство Украина, Литва, Латвия, Эстония, Чехословакия 

и другие страны, но не признали Германия и Советская Россия. 

Создание БНР имело большое историческое значение для белорус-

ского народа. Благодаря этому он возвратил себе государственность, ко-

торая была утрачена в 1795 г. после 3-го раздела Речи Посполитой. Про-

возглашение БНР показало советским властям, что белорусский народ 

хочет иметь своё государство.  

Осенью 1918 г., когда немецкие войска начали покидать территорию 

Беларуси, сюда вернулись большевики и восстановили советскую власть. 

Деятели БНР вынуждены были уехать в эмиграцию. 

 

3. Создание белорусской советской государственности. После то-

го, как БНР перестала существовать, национальные силы Беларуси про-

должали выступать за создание вместо Западной области собственного 

белорусского государства на советской основе. Становление государства 

проходило очень тяжело и сложно, так как российские власти считали бе-

лорусский народ не самостоятельной нацией, а частью русского народа. 

Для возрождения белорусского государства на советской основе 30 де-

кабря 1918 г. была образована Коммунистическая партия Беларуси (КПБ), 

которая должна была стать во главе нового правительства.  

1 января 1919 г. советскими властями был опубликован Манифест  

о создании Белорусской Советской Социалистической Республики 

(БССР). В её состав включались Минская, Витебская, Гродненская, Мо-

гилевская, а также части Смоленской, Виленской, Ковельской и Черни-

говской областей. Однако через 2 недели Советская Россия забрала себе 

Витебскую, Могилевскую и Смоленскую области. 

2–3 февраля 1919 г. в Минске прошел I Всебелорусский съезд Сове-

тов, который принял первую Конституцию БССР. Однако в конце февра-

ля Польша, которая возродила свою государственность, начала наступле-

ние на восток. Польша хотела восстановить бывшую Речь Посполитую  

в границах 1772 г. (границы до ее первого раздела). Имея слабую армию, 

Советская Россия решила создать на территории Беларуси и Литвы новое 

буферное государство — Литовско-Белорусскую Советскую Социали-

стическую Республику (ЛитБелССР), в состав которой входили Вилен-

ская, Минская, Гродненская и Ковельская области. Образованием Литов-

ско-Белорусского государства власти стремились размежевать Россию  

и Польшу, надеясь на то, что польские войска не будут наступать на но-

вое государство. Но этого не произошло, польские войска к концу лета 
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оккупировали ЛитБелССР и она перестала существовать. На территории 

Беларуси, которая была захвачена поляками до реки Березина, устанавли-

валась польская власть. Население Беларуси не мирилось с этим и вело 

против поляков партизанскую войну. 

Летом 1920 г. войска Советской России освободили белорусские 

земли от поляков. 31 июля 1920 г. было объявлено о втором провозглаше-

нии БССР. Однако к осени польская армия вновь захватила западные ре-

гионы Беларуси. 18 марта 1921 г. между Польшей и советской Россией  

в г. Рига был подписан мирный договор, по которому Западная Беларусь 

присоединялась к Польше. Вновь созданная БССР была очень маленьким 

государством, в него входило всего 6 районов Минской области. Витеб-

скую, Могилевскую и Гомельскую области Россия оставила себе. Только 

по просьбе правительства БССР в 1924 и 1926 гг. эти области были воз-

вращены белорусскому народу. В декабре 1922 г. Беларусь вошла в со-

став Союза Советских Социалистических Республик в качестве союзной 

республики и находилась там до распада СССР и провозглашении незави-

симости в 1991 г.  

4. Экономика Беларуси в 1918–1928 гг.: политика «военного 

коммунизма», нэп. После Первой мировой войны экономика Беларуси 

находилась в тяжелом положении. Промышленное производство сократи-

лось в несколько раз. Из 715 промышленных предприятий после войны 

осталось 235, но и они из-за отсутствия сырья, топлива работали плохо. 

Производительность сельского хозяйства сократилась более чем наполо-

вину. Не хватало хлеба, товаров народного потребления. За годы войны 

сократилось население, многие, в том числе и большое количество специ-

алистов, эмигрировали. Положение ухудшалось из-за экономической  

политики новых властей. После революции советская власть вводила 

коммунистические принципы хозяйствования, начиналась массовая наци-

онализация частной собственности. Государственными становились заво-

ды, фабрики, другие частные владения, вводилось бесплатное образова-

ние, здравоохранение, жилье, проезд на транспорте, ограничивался 

рынок, использовалась уравнительная оплата труда, когда вместо денег на 

товары потребления начали выдавать талоны каждому, кто работал или  

не работал. Так как денег за труд не платили, у людей не было желания 

работать. Чтобы предприятия работали, вводилась трудовая повинность. 

В деревне продолжалась продразверстка, когда у крестьян забирали «из-

лишки» продуктов, которые они производили сами. В этих условиях кре-

стьяне сокращали посевы, забивали скот. Такая политика получила назва-

ние «военный коммунизм». Она привела страну к дальнейшему упадку. 

Ситуация требовала серьёзных перемен. Глава советского правительства 

В. Ленин считал, что от политики «военного коммунизма» следует пере-

ходить к новой экономической политике (нэп). 
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Целью нэпа было использование капиталистических рыночных от-

ношений для сохранения советской власти. Ставились задачи совместить 

социалистические и капиталистические (рыночные) способы хозяйствова-

ния. В стране разрешались частная собственность и свободная торговля, 

создавались различные кооперативы, вводились конвертируемая валюта 

(червонец) и дифференцированная оплата труда. Продразверстка заменя-

лась продовольственным налогом, который был на 30–50 % ниже. Размер 

налога зависел от площади посевов и урожайности и сообщался крестья-

нам до начала сельскохозяйственных работ. Уплатив фиксированный 

налог, крестьяне с остальным урожаем поступали так, как хотели сами. 

Благодаря этому создавался стимул хорошо работать. Восстанавливалась 

плата за транспорт, коммунальные услуги и т. д. Появились частные вра-

чи, больницы.  

Введение нэпа позволило очень быстро восстановить народное хо-

зяйство. Но к концу 20-х годов он начал свертываться. Обусловлено это 

тем, что нэп вступил в противоречие с советской властью, которая была 

основана на коммунистической идеологии. Коммунистическая идеология 

утверждала, что новое социалистическое общество, а затем и коммунизм, 

можно построить на общественной собственности, на власти рабочих  

и крестьян, а нэп порождал частника, капитализм. 

 

5. Индустриализация и коллективизация в БССР. Несмотря на 

успехи нэпа, советское государство, в том числе и Беларусь, значительно 

отставало в экономическом развитии от стран Западной Европы и США. 

Большая часть населения занималась сельским хозяйством, а в промыш-

ленности преобладали предприятия, которые выпускали товары народного 

потребления — ткани, продукты питания и т. д. Тяжелая промышленность, 

которая производила станки, оборудование, машины, была развита слабо. 

До революции 1917 г. практически все это закупалось за границей. После 

революции западные страны объявили СССР экономическую блокаду. 

Поэтому с середины 20-х гг. в Советском Союзе был взят курс на инду-

стриализацию — создание крупного машинного производства. Государ-

ство ставило задачу выпускать станки, машины, оборудование для всех от-

раслей народного хозяйства (в т. ч. тракторы, комбайны для сельского 

хозяйства); обеспечить оборону страны, налаживая выпуск военной техни-

ки; увеличить количество рабочего класса, инженеров, специалистов. 

Для ускоренной индустриализации потребовались новые методы хо-

зяйствования — переход от экономического управления, основанного на 

спросе и предложении при нэпе, к командно-административному управ-

лению, при котором всеми процессами развития руководило государство. 

Именно с началом индустриализации нэп начал сворачиваться. 
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Индустриализация в Беларуси имела свои особенности. Здесь из-за 

отсутствия металлов, угля, нефти преимущественное развитие получила 

легкая промышленность.  

Проведение индустриализации требовало огромных средств, креди-

тов, финансов. Так как страны Запада отказались давать СССР займы, 

средства для индустриализации пришлось искать внутри страны. Для ее 

осуществления использовалась прибыль, которую получали от продажи за 

границу зерна, леса, нефтепродуктов, золота, культурных ценностей — 

картин, украшений и т. д. Вводилась государственная монополия на водку, 

табак, а также валютная монополия, по которой валютой могло владеть 

только государство. Использовались и другие способы получения денег. 

В конце 20-х – начале 30-х гг. ХХ в. начала проводиться коллекти-

визация — объединение единоличных крестьянских хозяйств в коллек-

тивные — колхозы. Проводилась она для того, чтобы обеспечить крестьян 

тракторами, комбайнами, другой техникой, удобрениями. Купить одной 

семье все это было тяжело, а коллективному хозяйству легче. Кроме того, 

коллективным хозяйствам было легче содержать агрономов, зоотехников, 

других специалистов.  

Коллективизация в Беларуси и в СССР в целом сначала проходила 

добровольно, а затем с помощью силовых методов. При коллективизации 

у богатых людей (кулаков) конфисковывали имущество, а их самих и се-

мьи вывозили в Сибирь, на Север, в Казахстан и другие районы.  

Индустриализация позволила превратить страну из аграрной в инду-

стриально-аграрную, в которой могли производить любой вид продукции. 

Она содействовала созданию сильной армии, которая выстояла во Второй 

мировой войне. Коллективизация заложила основы создания крупных хо-

зяйств, обеспечивающих страну продовольствием. Дальнейшее развитие 

страны было прервано Второй мировой войной. 

 

6. Общественно-политическая жизнь в БССР в 20–30-е гг. ХХ в. 

Установление тоталитарного режима. В период существования БНР  

и первые годы после создания советского белорусского государства  

в стране была демократия. В Беларуси действовали многочисленные пар-

тии, профсоюзы, культурные, молодежные и другие организации.  

Для укрепления белорусского государства в республике в начале 20-х гг. 

ХХ в. проводилась политика белорусизации. Она была необходима по-

тому, что в период вхождения в состав Речи Посполитой, а затем и Рос-

сийской империи белорусский народ подвергался дискриминации: насаж-

дался сначала польский, а затем русский языки и культура, белорусы мало 

привлекались к управлению страной. Белорусизация ставила задачу, что-

бы белорусы сами могли управлять своей республикой. В период прове-

дения белорусизации на руководящие должности выдвигались белорусы, 
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возрождался белорусский язык; литература, школы и учебные заведения, 

делопроизводство, печать начали переходить на национальный язык.  

При этом не ущемлялись другие народы. В 1920-е гг. в Беларуси государ-

ственными равноправными языками объявлялись белорусский, русский, 

еврейский и польский. Не запрещались другие языки, национальные  

религии. 

Однако, вместе с этим, в 20-е гг. ХХ в. начала складываться и одно-

партийная политическая командно-административная система. Были за-

прещены оппозиционные партии, профсоюзы, молодёжные и другие ор-

ганизации. Стал формироваться тоталитарный политический режим, 

характерными чертами которого являлись:  

– полный (тотальный) контроль государства над всеми сферами жиз-

ни общества; 

– власть одной коммунистической партии, которая подменяла все 

другие, в том числе и выборные органы — Советы, органы исполнитель-

ной власти; 

– господство одной марксистско-ленинской идеологии; 

– безальтернативные выборы, когда на одно место коммунистиче-

ской партией выдвигался только один кандидат. Выборы в этом случае 

подменялись голосованием; 

– культ личности, который выражался в восхвалении в средствах 

массовой информации одного советского руководителя — Иосифа Сталина; 

– политические репрессии. Они характеризовались арестами и от-

правками в лагеря, тюрьмы, ссылку, казнями людей, которые критиковали 

власть, рассказывали политические анекдоты, проявляли недовольство. 

Особенно в годы репрессий пострадала творческая интеллигенция (писа-

тели, поэты, научные работники). 

Установление тоталитарного режима, командно-административной 

системы в 20–30-е гг. ХХ в. советские руководители объясняли тем, что 

модернизацию общества (индустриализацию, коллективизацию и т. д.) 

приходится проводить в капиталистическом окружении и в стране должно 

быть единство. 

 

7. Западная Беларусь в составе Польши (1921–1939 гг.). Февраль-

ская и Октябрьская революции 1917 г. в России активизировали нацио-

нально-освободительное движение в Европе. Ликвидация монархии при-

вела к распаду Российской империи и появлению новых государств.  

В ноябре 1918 г. возродилось Польское государство. Его руководство во 

главе с Ю. Пилсудским объявило о восстановлении Речи Посполитой  

в границах 1772 г. С этой целью, получив большую помощь и поддержку 

со стороны Англии и Франции, Польша в начале февраля 1919 г. начала 

наступление на восток. Оказать сопротивление польским войскам власти 
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Советской России и власти ЛитБелССР не смогли, и к осени почти вся 

территория Беларуси была захвачена. В декабре 1919 г. советские власти 

предложили начать переговоры о мире, но поляки их отклонили. К зиме 

фронт на восточной границе Беларуси стабилизировался.  

На захваченной Польшей территории начали устанавливаться поль-

ские порядки, возвращались польские помещики, белорусская земля стала 

передаваться польским офицерам и чиновникам, которые имели заслуги  

в войне. Недовольное этим население Беларуси начало партизанскую 

войну против них. В июле 1920 г. советские войска, закончив войну на 

Дальнем Востоке с белогвардейцами, начали контрнаступление с целью 

освобождения Беларуси и других западных территорий бывшей Россий-

ской империи (Литвы, Украины). В августе они дошли до столицы Поль-

ши — Варшавы. Однако война не прекратилась. 16 августа польские вой-

ска, при поддержке Англии и Франции, начали новое наступление  

и в середине октября вновь захватили Минск, но вскоре покинули его  

и остановились на западе недалеко от города. После этого боевые дей-

ствия прекратились и в г. Рига начались переговоры о заключении мира 

между Польшей и Советской Россией. Правительство БССР на перегово-

ры не было приглашено. 18 марта 1921 г. был подписан Рижский мирный 

договор. По нему Беларусь делилась на две части — Советскую Беларусь 

(БССР) и Западную Беларусь (в составе Польши). Напомним, что БССР 

существовала только на территории 6 районов Минской области. Вся Во-

сточная Беларусь включалась в состав России, так что можно говорить, 

что по Рижскому миру Беларусь делилась на три части. 

По Рижскому мирному договору Польше отошла территория Запад-

ной Беларуси площадью 113 тыс. км
2
 (29 % территории тогдашней Поль-

ши) с населением 3,4 млн человек, среди которых белорусы составляли 

70,5 %. Граница Польши и БССР проходила возле станции Негорелое, не-

далеко от Минска. 

Белорусские земли, которые отошли к Польше, поляки считали сво-

ими восточными окраинами («кресами всходними»). Они отрицали суще-

ствование белорусской нации и проводили политику полонизации — 

насаждения польского языка и культуры. Властями активно поддержива-

лась католическая церковь, вводилась польская администрация. Ликвиди-

ровалась система образования на белорусском языке.  

Общественно-политическая жизнь Западной Беларуси в составе 

Польши определялась Конституцией 1921 г. По ней формально все насе-

ление имело широкие права, в том числе и выборов. Однако демократиче-

ские права — свобода слова, печати, собраний, часто нарушались. 

Довольно сложным было экономическое положение. Польские вла-

сти стремились сохранить Западную Беларусь в качестве аграрно-

сырьевой части развитых районов коренной Польши. На западно-белорус-
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ских землях развивалась главным образом пищевая и деревообрабатыва-

ющая промышленность. Предприятия в основном были небольшими, на 

них работало до 20 рабочих. Тяжелая промышленность отсутствовала.  

В целом удельный вес промышленного производства Западной Беларуси  

от всей промышленности Польши составлял 3 %, а количество рабочих — 

5 % от всех рабочих в стране, и это при том, что территория Западной Бе-

ларуси составляла 29 % всей территории Польши. Заработная плата бело-

русских рабочих была в 1,5–2 раза ниже, чем в самой Польше. 

Более 80 % населения Западной Беларуси жило за счет сельского хо-

зяйства. У 67 % крестьянских хозяйств в пользовании находилось по 2–10 

гектаров земли, что было мало. Населению приходилось платить разные 

налоги — земельный, церковный, подоходный, дорожный, канцелярский 

и другие. Например, земельный налог с хозяйства, которое владело от  

5 до 15 гектаров, составлял 2,15 злотых в год. Если семья не выплачивала 

налог, то ее имущество продавалось на рынке.  

Социально-экономическое развитие белорусских земель, как и всей 

Польши, характеризовалось цикличностью. Особенно тяжелым положе-

ние населения становилось во время мировых кризисов 1924–1927 гг.  

и 1929–1933 гг. В эти годы доходы населения снижались, частыми были 

забастовки. Из-за недостатка земли, низких доходов жители Западной  

Беларуси эмигрировали в США, Канаду, страны Латинской Америки.  

По различным оценкам эмигрировали от 180 до 240 тыс. человек.  

Национально-культурная жизнь белорусов ограничивалась. Однако, 

несмотря на это, в Западной Беларуси на белорусском языке выходили 

журналы, газеты, работали многие известные белорусские писатели, по-

эты, художники, музыканты. В сентябре 1939 г. Западная Беларусь была 

воссоединена с БССР. В результате белорусский народ объединился в од-

ну нацию. 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Двоевластие — ситуация, сложившаяся в России и Беларуси  

в 1917 г., после Февральской революции, когда одновременно существо-

вали народные органы власти (Советы рабочих, солдатских и крестьян-

ских депутатов) и орган власти буржуазии (Временное правительство). 

Октябрьская революция — вооруженное восстание в России 7 но-

ября (25 октября) 1917 г. под руководством партии большевиков, в ре-

зультате которого от власти было отстранено Временное правительство, и 

власть перешла к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

Продразверстка — элемент политики «военного коммунизма»,  

в ходе которой у крестьян забирались «излишки» продукции. 

Военный коммунизм — временная экономическая политика совет-

ского государства в условиях экономического кризиса, направленная на 

сохранение завоеваний революции. 
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Буферное государство — государство, которое находится между 

двумя соседними странами, способствующее их дружеским отношениям. 

Белорусизация — политика советской власти в 1920-х гг., направ-

ленная на повышение роли лиц коренной национальности в общественно-

политической жизни республики, развитие языка, культуры, националь-

ного самосознания. 

Индустриализация — деятельность советского государства в 1920–

1930-е гг., направленная на создание крупной технически развитой про-

мышленности. 

Коллективизация — объединение единоличных крестьянских хо-

зяйств в коллективные хозяйства (колхозы). 

Безальтернативные выборы — система выборов в органах власти, 

при которой на одно выборное место претендует один кандидат, который 

назначается руководящей партией. 

Культ личности — один из признаков тоталитарного и авторитар-

ного режимов, когда главе государства приписываются сверхкачества, 

личность правителя постоянно восхваляется официальной пропагандой. 

«Кресы всходне» — официальное название польскими властями за-

падно-белорусских земель, входящих в состав Польши в период с 1921 по 

1939 гг. 

 

2.2. БЕЛАРУСЬ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ  

И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

1. Начало Второй мировой войны. Присоединение Западной Белару-
си к БССР.  

2. Начало Великой Отечественной войны. Оборонительные бои на 
территории Беларуси. 

3. Немецкий оккупационный режим. 
4. Партизанское и подпольное движение в Беларуси (1941–1944 гг.). 

5. Освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Ито-

ги войны для белорусского народа и его вклад в Победу над фашизмом. 

 

1. Начало Второй мировой войны. Присоединение Западной Бе-

ларуси к БССР. Вторая мировая война явилась логическим следствием 

неразрешимости тех противоречий, которые возникли перед ведущими 

странами Европы ещё в годы Первой мировой войны. Более того, эти 

проблемы после войны еще больше обострились. Итоги Первой мировой 

войны были закреплены подписанием многих договоров между воюющи-

ми странами на Парижской и Вашингтонской мирных конференциях. Для 

того чтобы выполнялись решения этих конференций и разрешались новые 

вопросы между странами, в начале 1920 г. была создана Лига Наций — 



53 

организация, сходная по функциям с Организацией Объединённых 

Наций. В неё в середине 30-х гг. ХХ в. входило 58 стран мира. 

Договоры, заключенные между бывшими воюющими странами, бы-

ли несправедливыми. Очень обижена была Германия. Она в войне  

не только не получила новых колоний и территорий, но и многое потеря-

ла. К Франции, Польше и другим странам отходило 15 % немецкой терри-

тории, на которых проживало 7,3 млн человек, производилось 10 % ма-

шин, добывалось 20 % угля, 75 % железной руды, выплавлялось 26 % 

чугуна. Теряла Германия и свои колонии в Африке. В дополнение к этому 

Германия должна была выплачивать странам-победителям, главным обра-

зом Франции, 132 млрд марок золотом контрибуций.  

Обостряло противоречия и неправильное установление границ между 

новыми государствами, которые появились после Первой мировой войны. 

Новые границы устанавливались без учета национального состава населе-

ния, исторического прошлого этих стран. Например, в состав Румынии 

включались земли, на которых большинство населения составляли вен-

гры, Чехословакии — немцы, Польши — белорусы, украинцы и т. д. 

 

Ликвидация границы Польши немецкими солдатами в 1939 г. 
 

Были и другие несправедливые решения. В частности, введенный 

Лигой Наций (где главную роль играла Франция) принцип мандатов. 

Мандат — документ, который давал право странам-победителям управ-

лять бывшими колониями Германии, странами, которые возникли после 

распада Османской империи. Мандаты на управление этими странами 

(Египтом, Сирией, Ливаном и другими) получали Англия и Франция, что 

делало их ещё сильнее. 

Начало Второй мировой войны связано не только с несправедливыми 

итогами Первой мировой войны, но и с возникновением новой фашист-

ской идеологии, которая основывалась на пропаганде превосходства од-

ной нации над другой. Она появилась в 1919 г. в Италии и получила 

большое распространение в Германии и других странах. Фашистские пар-
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тии, которые создавались на основе этой идеологии, выступали за уста-

новление нового мирового порядка, при котором доминирующее положе-

ние занимали бы высшие нации. Также они были за уничтожение других 

народов — славян, евреев, цыган, которые по мнению фашистов являлись 

«недочеловеками». Фашистские партии Германии и Италии выступали за 

реванш (пересмотр) итогов Первой мировой войны. 

Обостряли ситуацию и мировые экономические кризисы 1924–1927 гг., 

1929–1933 гг. В ухудшении экономического положения во время кризи-

сов фашистские партии винили «врагов». 

Особенно активно за пересмотр итогов Первой мировой войны вы-

ступала Германия после прихода к власти А. Гитлера. Боясь войны на два 

фронта, как это было в Первую мировую войну, Германия 23 августа 

1939 г. подписала договор с Советским Союзом о ненападении сроком на 

10 лет (пакт Молотова–Риббентропа). Советский Союз пошел на его 

подписание потому, что также боялся войны на два фронта: на востоке — 

с Японией, на западе — с западными странами. Англия и Франция отка-

зались создать совместный фронт для борьбы с фашизмом, за который 

выступал СССР. Они стремились столкнуть Германию и Советский Союз. 

Подписание договора обезопасило Германию на Востоке и позволило 

начать большую войну в Европе. Эта война стала новой мировой. В ней 

принимало участие 61 государство мира, в которых проживало 80 % насе-

ления. Боевые действия велись на территории 40 стран. 

Вторая мировая война началась с нападения Германии на Польшу  

1 сентября 1939 г. 3 сентября 1939 г. Франция и Англия как союзницы 

Польши объявили войну Германии.  

После нападения Германии на Польшу и разгрома её армии, Совет-

ский Союз 17 сентября 1939 г. перешёл советско-польскую границу  

и, практически не встречая сопротивления, занял территорию Западной 

Беларуси и Западной Украины. Польское государство перестало суще-

ствовать. 

 

2. Начало Великой Отечественной войны. Оборонительные бои 

на территории Беларуси. Германия захватила Польшу, но войну не пре-

кратила. В 1940 г. она завоевала Францию, Бельгию, Голландию, Данию, 

Норвегию и другие европейские государства, которые вскоре стали ее 

союзниками. Советский Союз после присоединения Западной Беларуси  

и Украины ввел свои войска в Прибалтику. Была проведена советско-

финская война. К середине лета 1940 г. на территории континентальной 

Европы остались две великие державы, между которыми накапливались 

противоречия. Этими странами были Германия и СССР. 

Гитлер стремился к мировому господству. На пути к этому ему про-

тивостоял Советский Союз. Немцами в декабре 1940 г. был утвержден 
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план «Барбаросса» — план нападения на СССР. Он предусматривал пу-

тем блицкрига — быстрой войны, разгромить Красную Армию и к осени 

выйти на линию Архангельск–Волга–Астрахань, а затем наступать на Ин-

дию, Индокитай.  

Великая Отечественная война началась с нападения Германии на 

СССР 22 июня 1941 г. в 3 часа 15 минут в самую короткую ночь в году,  

в воскресенье, когда люди отдыхали. Вместе с Германией в нападении на 

Советский Союз участвовали ее союзники — Италия, Румыния, Финлян-

дия, Венгрия, Словакия, Хорватия и другие страны. Всего для войны они 

послали сюда 63 дивизии войск. 

Немцы наступали тремя группами армий — одна на север, на Ленин-

град (сейчас Санкт-Петербург), другая — на Украину, на Киев, третья, 

самая большая — на Минск и, дальше, на Москву. Война для Советского 

Союза была неожиданной. Руководитель Советского Союза И. Сталин ве-

рил, что Германия не нарушит договор о ненападении, подписанный  

23 августа 1939 г.  

Нападение началось с массированных налетов немецких самолетов  

и бомбардировок, артиллерийских обстрелов. В результате этого уже  

в первые дни войны ими была уничтожена значительная часть военных 

сил и аэродромов с советскими самолетами. Только в первый день 

наступления немцы на территории Беларуси уничтожили 738 самолетов 

(что составлено 39 % боевого состава). 

Советские пограничники, части Красной Армии, ополченцы несли 

большие потери, но оказывали героическое сопротивление врагу. Всему 

миру известен бессмертный подвиг защитников Брестской крепости, ко-

торые обороняли ее с 22 июня по 20 июля 1941 г. Более 20 дней обороня-

лись города Могилев, Гомель. 

Многие воины ценой своей жизни защищали Родину. Большие поте-

ри несли и немецкие войска. В боях в Беларуси в 1941 г. они потеряли  

1 тыс. танков и 150 тыс. солдат и офицеров убитыми и ранеными. Только 

при захвате г. Гомеля немецкие войска потеряли 80 тыс. своих солдат  

и офицеров, около 200 танков и 100 самолетов. 

С началом войны в стране была объявлена мобилизация мужчин  

в возрасте с 23 до 36 лет, запись добровольцев, эвакуация населения, за-

водов, техники и т. д. 

Несмотря на мужественное сопротивление, Красная Армия отступа-

ла. Причин этому много: неожиданность немецкого нападения, недоста-

точная боевая подготовка солдат и офицеров (всеобщая воинская повин-

ность была введена только в 1939 г., и за это время подготовить большое 

число командиров было сложно), большой опыт ведения войны немцами, 

сказывались и сталинские репрессии старых опытных советских коман-

диров и многое другое. Оборонительные бои на территории Беларуси зна-
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чительно затормозили немецкое наступление, сорвали планы блицкрига и 

быстрого захвата Смоленска и Москвы, дали возможность советскому 

командованию более эффективно организовать оборону. 

 

3. Немецкий оккупационный режим. К сентябрю 1941 г. немцы за-

хватили Беларусь и установили жестокий оккупационный режим. Его 

главной целью было уничтожение советской власти и ее духовных ценно-

стей, ограбление материальных и природных богатств, проведение поли-

тики геноцида, которая была направлена на уничтожение целых групп 

населения по расовым, национальным и политическим мотивам. При этом 

с немецкой армии Гитлером снималась всякая юридическая и моральная 

ответственность за преступления на оккупированной территории. 

Согласно разработанному немцами плану «Ост» на захваченных 

территориях 75 % славянского населения подлежало частичному пересе-

лению за Урал или уничтожению. Евреев и цыган планировалось уничто-

жить полностью. Беларусь должна была превратиться в германскую коло-

нию. Уничтожение еврейского населения в годы Второй мировой войны 

впоследствии получило название «холокост». 

Во время оккупации Беларуси немцы творили ужасные преступления 

и зверства. За малейшее неподчинение немецким властям предусматрива-

лось одно — смерть. Для запугивания населения в городах и деревнях 

людей вешали без суда и следствия и запрещали снимать трупы. За убий-

ство немецкого солдата расстреливали 10 мирных жителей, офицера — 

30. На территории Беларуси было много концентрационных лагерей (260 

вместе с филиалами). Крупнейшим из них был лагерь смерти Тростенец 

(находился на выезде из Минска в сторону Могилева). В этом лагере 

немцы уничтожили 206 500 человек. По количеству уничтоженных людей 

он находился на 4-м месте в Европе. Самым крупным был концлагерь  

Освенцим на территории Польши, где немцы уничтожили более 6 млн че-

ловек. В городах для проживания еврейского населения с последующим 

его уничтожением немцы создавали гетто. Только в Минском гетто со-

держалось более 100 тыс. евреев из Беларуси и других оккупированных 

немцами государств. 

За поддержку партизан немцы сжигали целые деревни вместе с их 

жителями. Мировую известность получила деревня Хатынь, в которой 

было сожжено 149 жителей, в т. ч. 75 детей. Таких сожженных деревень 

вместе с жителями в Беларуси было 628. В преступлениях немцам на  

Беларуси помогали местные, а также русские, украинские, латышские, 

литовские и эстонские коллаборационисты, которые перешли на службу  

к оккупантам. 
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Немецкие захватчики на территории оккупированной Беларуси 
 

Вместе с тем оккупированные земли немецкие власти стремились 

максимально использовать для нужд Германии. На оставшихся фабриках 

и заводах немцы налаживали выпуск необходимой для их армии продук-

ции. Рабочий день там продолжался в среднем по 12–16 часов. Зарплата 

была маленькой. На неё было очень трудно прокормить семью. Население 

городов переселялось в сельскую местность. Крестьяне в деревне вынуж-

дены были выплачивать немцам налог зерном, мясом, яйцами и другими 

продуктами, выполнять разного рода работы. Молодых девушек и юно-

шей вывозили в Германию на работу. Из Беларуси, в частности, было вы-

везено около 400 тыс. человек. 

Немецкий оккупационный режим нанес белорусскому народу огром-

ные потери. За годы фашистского господства было уничтожено более  

10 тыс. промышленных предприятий, почти все электростанции, 90 % 

станков и оборудования, 18,5 тыс. автомашин, более 9 тыс. тракторов,  

2,8 млн голов скота. За годы войны на территории Беларуси немецко-

фашистские захватчики уничтожили 1 409 225 мирных жителей и 810 091 

военнопленных. 

 

4. Партизанское и подпольное движение в Беларуси (1941– 

1944 гг.). История не знает более широкого развития партизанского  

и подпольного движения на оккупированной врагом территории, чем это 

было в Беларуси во время Великой Отечественной войны. Несмотря на 

жестокость оккупационного режима, репрессии, немецкую пропаганду, 

борьба против захватчиков началась с первых дней оккупации и все время 

расширялась. 

Первые партизанские отряды появились уже на второй день прихода 

немецких войск, а к концу 1941 г. в Беларуси действовало 437 партизан-

ских отрядов и групп, которые насчитывали более 7,2 тыс. человек. Вместе 
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с партизанскими отрядами в городах и поселка создавались подпольные 

группы. Их организаторами были коммунисты, комсомольцы, военно-

служащие Красной Армии, местное население, которое осталось на окку-

пированной территории. Активное участие в партизанской и подпольной 

борьбе принимали врачи и другие медицинские работники. Врачи, кото-

рые действовали в партизанских отрядах и подпольных группах, на свой 

страх и риск лечили раненых воинов Красной Армии, партизан, выдавали 

людям фиктивные документы об инвалидности, заболеваниях, освобож-

дая тем самым их от угона на работу в Германию. Медработники создава-

ли в партизанских отрядах лесные госпитали, добывали для лечения 

больных и раненых медикаменты, широко использовали для этого также 

народные средства. Активными участниками подпольного движения были 

профессора Минского медицинского института Е. Клумов, И. Витохин, 

студентки Н. Троян, Н. Моисеева и другие. За активное участие в под-

польном движении в борьбе с фашизмом профессору Е. Клумову было 

присвоено звание Героя Советского Союза, его именем названа третья 

клиническая больница г. Минска.  

 

Партизанский лагерь 

 

Партизаны и подпольщики нападали на вражеские гарнизоны, поли-

цейские посты, совершали диверсии на железных и шоссейных дорогах, 

вели разведку, пропагандистскую работу среди мирного населения. Толь-

ко в 1941 г. партизанами и подпольщиками было взорвано 80 вражеских 

поездов, повреждено 33 самолета, уничтожено 78 танков и бронемашин, 

973 автомобиля, 155 железнодорожных и шоссейных мостов, сожжено  

63 склада с боеприпасами и топливом, убито и ранено около 10 тыс. сол-

дат и офицеров. 

В связи с ростом партизанского движения в Беларуси и на других ок-

купированных захватчиками территориях в мае 1942 г. в Москве был со-
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здан Центральный штаб партизанского движения во главе с П. Понома-

ренко. В сентябре 1942 г. создается Белорусский штаб партизанского 

движения. Эти штабы координировали действия партизан, помогали ору-

жием, боеприпасами, медикаментами, пропагандистской литературой.  

В партизанские отряды летали самолеты, которые доставляли партизанам 

все необходимое для борьбы, а оттуда вывозили тяжело раненных, детей. 

Вражеские войска постоянно ощущали угрозу со стороны партизанских 

отрядов и были вынуждены оттягивать от фронта для борьбы с ними 

большое количество войск. За годы оккупации немцы провели более 140 

крупных карательных операций против партизан. Партизаны и подполь-

щики оказывали постоянное давление на врага, обессиливали его, подры-

вали его моральный дух. Следует сказать, что белорусы активно участво-

вали в партизанском движении во Франции, Италии, Бельгии.  

За годы войны в партизанском движении в Беларуси участвовало бо-

лее 370 тыс. человек, 80 % из которых составляли местные жители. Более 

74 тыс. являлись подпольщиками. Ущерб, который они наносили врагу, 

был огромен. Партизанами и подпольщиками было убито и ранено более 

500 тыс. оккупантов и их помощников, разгромлено 948 штабов и гарни-

зонов, подорвано более 11 тыс. поездов, уничтожено 18 700 автомобилей, 

выведено из строя 305 самолетов и 1355 танков врага и другой боевой 

техники. 

21 сентября 1943 г. минскими подпольщиками А. Мазаник, О. Осипо-

вой и Н. Троян, в результате организованного ими взрыва, был убит 

немецкий руководитель Беларуси В. Кубе. За подвиг этим женщинам было 

присвоено звание Героя Советского Союза. К началу освобождения Бела-

руси партизанами контролировалось более 60 % территории республики. 

Партизаны и подпольщики внесли большой вклад в разгром врага и 

освобождения от него своей земли. Они показали миру примеры массово-

го героизма, самоотверженности, высокого чувства долга и патриотизма. 

 

5. Освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 

Итоги войны для белорусского народа и его вклад в Победу над фа-

шизмом. Красная армия мужественно сражалась с врагом. Она вместе  

с советским народом не дала оккупантам захватить Ленинград, Москву, 

выстояла под Сталинградом и на Курской дуге. После победы на Курской 

дуге (5–23 июля 1943 г.) началось освобождение страны от агрессора.  

23 сентября 1943 г. войска Красной армии подошли к границе Беларуси  

и освободили первый белорусский город Комарин, 26 ноября — областной 

центр Гомель. Однако освободительное наступление затормозилось силь-

ным сопротивлением врага. Советские войска после битвы на Курской 

дуге прошли большое расстояние, нуждались в пополнении вооружением 

и солдатами. 
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Немцы, чтобы не допустить освобождения Беларуси, превратили её  

в мощную оборонительную линию «Фатерланд» (Отечество). Здесь они 

сосредоточили армию, в которой насчитывалось 1,2 млн солдат и офице-

ров, на вооружении состояло 9,5 тыс. орудий и минометов, 900 танков  

и 1350 самолётов. 

Для освобождения Беларуси советское командование разработало 

специальную операцию «Багратион». Она предусматривала одновремен-

ное наступление Красной армии на севере под Витебском и юге в направ-

лении Бобруйска. Такой план не позволял немцам перебрасывать свои 

войска на помощь. Операция началась 23 июня 1944 г., ровно через 3 года 

после нападения немцев на Советский Союз. Это была одна из самых 

крупных военных операций во Второй мировой войне. В освобождении 

республики принимали участие четыре советских фронта: 1-й Белорус-

ский (командующий К. Рокоссовский), 2-й Белорусский (командующий  

Г. Захаров), 3-й Белорусский (командующий И. Черняховский) и 1-й При-

балтийский (командующий И. Баграмян). Войска этих фронтов насчиты-

вали 2,4 млн человек, 36 400 орудий и миномётов, 5200 танков и 5300 са-

молётов. Наступление было очень стремительным. Активную помощь 

наступающим войскам Красной Армии оказывали партизаны. Они разру-

шали коммуникации немецких войск, затрудняя этим передвижение войск 

врага. Немецкие войска брали в окруже-

ние (котлы), освобождая город за горо-

дом. 3 июля 1944 г. была освобождена 

столица Беларуси г. Минск. Под Минском 

Красная армия взяла в плен 35 тыс. 

немецких солдат и офицеров, в том числе 

12 генералов. 17 июля этих пленных 

«маршем позора» прогнали по улицам 

Москвы. 28 июля 1944 г. со взятием  

г. Бреста Красной Армией завершилось 

освобождение Беларуси от немецко-

фашистских захватчиков. Советские вой-

ска продолжали наступление с целью 

окончательного разгрома фашистской 

Германии. В ночь с 8 на 9 мая 1945 г. 

Германия подписала Акт о безоговороч-

ной капитуляции. 9 мая был объявлен 

Днем Победы советского народа в Вели-

кой Отечественной войне. 

Освобождение Беларуси, победа над врагом стали возможными бла-

годаря массовому патриотизму, мужеству и преданности народа своему 

Отечеству, его трудолюбию в тылу и на фронтах. На фронтах в Красной 

Красный флаг над Рейхстагом 
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армии сражался 1 млн 300 тыс. белорусов и уроженцев Беларуси, 370 тыс. 

воевало в партизанских отрядах и 74 тыс. в рядах подпольщиков. За му-

жество и героизм в борьбе с врагом 300 тыс. белорусов награждены орде-

нами и медалями, 444 белоруса и уроженца Беларуси удостоены звания 

Героя Советского Союза, четверо из них — дважды. 64 белоруса стали 

кавалерами ордена Славы трёх степеней. Эти награды вызывают 

наибольшее уважение среди военных-фронтовиков. 

В разгром врага очень большой вклад внесли другие народы Совет-

ского Союза, страны антигитлеровской коалиции — США, Англия, 

Франция и другие.  

Победа над врагом очень дорого стоила белорусскому народу.  

Во Второй мировой и Великой Отечественной войне погибло 2,7 млн бе-

лорусов и уроженцев Беларуси, вывезено на работу в Германию 400 тыс. 

человек. Было разгромлено и сожжено 209 городов и районных центров 

из 270, 9200 деревень, из которых 628 сожжены вместе с жителями, со-

жжены 420 тыс. домов, разрушены и разграблены практически все пред-

приятия, колхозы и т. д. 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

«Барбаросса» — наименование немецкого плана нападения на СССР 

в 1941 г. Назван именем немецкого императора Священной Римской им-

перии, который жил в XIII в. 

Блицкриг — понятие, которое дословно означает «молниеносная 

война». Теория, разработанная немецким командованием, которая преду-

сматривала разгром войск противника до того, как он сумеет провести 

мобилизацию, развернуть свои войска и организовать оборону. 

Мобилизация — массовый призыв в армию военнообязанных граж-

дан, который проходил перед началом или во время войны. 

Оккупация — занятие войсками одного государства территории или 

части территории другого государства, сопровождающееся установлени-

ем собственной администрации и законов. 

«Ост» — немецкий план колонизации и германизации оккупирован-

ных территорий Восточной Европы. На территории Беларуси этим пла-

ном предусматривалось выселить за Урал или уничтожить 75 % населе-

ния, остальных использовать в качестве бесплатной рабочей силы.  

Геноцид — уничтожение отдельных групп населения по расовым, 

национальным или религиозным признакам. 

Холокост — политика фашистских властей, направленная на то-

тальное уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны.  

Подпольная борьба — нелегальная деятельность органов, организа-

ций и отдельных представителей населения на захваченной врагом терри-

тории против оккупантов и их политики. 
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«Багратион» — название наступательной операции, в ходе которой 

в июне–августе 1944 г. советские войска полностью освободили террито-

рию Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Название операции 

происходит от фамилии российского полководца, участника войны 1812 г. 

 

2.3. СОВЕТСКАЯ БЕЛАРУСЬ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

СОЗИДАТЕЛЬНОГО ТРУДА НАРОДА (1945–1991 гг.) 

 

1. Противостояние двух социально-политических систем. «Холодная 

война». 

2. Советская система власти и народное хозяйство БССР в послево-
енное десятилетие. 

3. Общественно-политическая жизнь в БССР во второй половине 

1950-х – первой половине 1980-х гг. 

4. Экономическое развитие БССР во второй половине 1950-х – пер-

вой половине 1980-х гг. 

5. Попытки реформирования советской политической системы в го-
ды перестройки (1985–1991 гг.). 

1. Противостояние двух социально-политических систем. «Хо-

лодная война». Вторая мировая война была окончена 2 сентября 1945 г. 

Еще в годы войны ведущие страны мира стали искать пути и средства 

предотвращения новой мировой войны. Одним из средств, призванных 

содействовать этому, должна была стать Организация Объединенных 

Наций (ООН). Она была создана в 1945 г. в городе Нью-Йорке. На ООН 

возлагались задачи мирного урегулирования споров и конфликтов между 

государствами и народами. Однако итоги войны, неравномерность разви-

тия стран, обострённое самомнение и интересы отдельных из них стали на 

пути мирного сосуществования, привели к новому противостоянию. 

Странами, которые после разгрома Германии и Японии в 1945 г. стали на 

путь соперничества, явились Соединенные Штаты Америки (США) и Со-

ветский Союз (СССР). Это было связано с тем, что за годы войны очень 

сильно возросла экономическая и военная мощь США. К концу войны на 

американскую промышленность приходилось 60 % мирового производ-

ства, американский доллар стал мировой валютой. США были единствен-

ной страной, которая владела атомным оружием, имела стратегическую 

авиацию и сильнейший в мире военно-морской флот. Все это, как сказал 

действующий в то время президент США Г. Трумен, ставило Соединен-

ные Штаты Америки во главе всего мира. Американцам была провозгла-

шена доктрина (учение) «Pax Americana» — мир по-американски. В основе 

этой доктрины находилось убеждение правительства США в исключи-

тельности и превосходстве американского пути развития, праве амери-

канцев навязывать другим народам свои мировоззрение и культуру.  
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Другой сильной страной, которая одержала победу в войне, был Со-

ветский Союз. Под его руководством в восточной Европе появились со-

циалистические государства (Болгария, Венгрия, Румыния, Чехословакия, 

Польша, Германская Демократическая Республика, Югославия), возник 

социалистический лагерь. Советские республики Украина и Беларусь  

в 1945 г. стали членами ООН. 

Бывший английский премьер-министр У. Черчиль, выступая 5 марта 

1946 г. в американском городе Фултон, призвал США и западные страны 

к противостоянию Советскому Союзу, к сдерживанию «коммунизма»  

и «холодной войне» с СССР. Провозглашением политики сдерживания, 

«холодной войны» Англия и США стремились не допустить расширения 

влияния Советского Союза, появления новых социалистических госу-

дарств, сохранить сложившееся положение в мире, свои колонии, влияние. 

Во главе политики сдерживания Советского Союза, «холодной вой-

ны» стояли США. Это государство сразу после окончания Второй миро-

вой войны наращивало производство атомного и обычного вооружения, 

разрабатывало планы атомной бомбардировки советских городов. Особое 

место в этой политике США придавало созданию под своим руковод-

ством военных организаций (блоков). В 1949 г. возникает Организация 

Североатлантического договора (НАТО), в который вначале вошли  

12 западно-европейских стран, а сейчас входят большинство государств 

Европы. В 1954 г. был создан АНЗЮС (Австралия, Новая Зеландия, 

США); СЕАТА (США, Великобритания, Франция, Австралия, Новая Зе-

ландия, Иран, Пакистан), в 1955 г. — СЕНТА (США, Великобритания, 

Турция, Ирак, Иран, Пакистан). Под контролем Америки образуется Ор-

ганизация американских государств. Создавая блоки, американцы получа-

ли возможность как союзники вмешиваться в дела стран, входящих в них, 

не допуская изменения их политики, продавать туда под лозунгом унифи-

кации свое оружие, обогащая при этом американские фирмы.  

С целью противостояния военным блокам западных государств Со-

ветский Союз вынужден был увеличивать военные расходы, выделяя на 

это огромные деньги, которые нужны были для восстановления разру-

шенной войной страны. В 1949 г. Советский Союз разработал и испытал 

свою атомную бомбу. В 1955 г. была создана военная организация  

Варшавского договора, куда вошли европейские социалистические стра-

ны. В результате возникла биполярность мира. Противостояние двух до-

минирующих стран шло по всему миру. Советский Союз, чтобы ослабить 

влияние западных государств, поддерживал коммунистические партии, 

борьбу колоний за свое освобождение. Результатом последнего явилось 

то, что сейчас в мире практически не осталось колоний. Соединенные 

Штаты Америки с целью ослабления СССР и его союзников вводили раз-

ного рода запреты, санкции, организовывали радиовещание на эти стра-



64 

ны, пропагандируя западный образ жизни, всячески поддерживали оппо-

зиционные силы. 

Во время «холодной войны» непосредственно военного конфликта 

между СССР и США не было, но это противостояние приводило к войнам 

в других регионах мира. Например, к корейской войне в 1950–1953 гг., 

войне во Вьетнаме, Афганистане и другим. 

Противостояние держало мир в напряжении, требовало огромных 

денег. Вместо производства товаров народного потребления выпускалось 

все больше оружия. В Советском Союзе более 60 % промышленных 

предприятий работало на армию. В стране появился дефицит товаров 

народного потребления, продуктов, росло недовольство народа. Появля-

лось недовольство политикой «холодной войны» и в западных странах.  

В 1966 г. Франция вышла из военного блока НАТО. Становилось очевид-

ным, что необходимо искать пути прекращения противостояния. В сере-

дине 1960-х гг. в отношениях между странами была провозглашена поли-

тика «разрядки». Для снятия напряжения в отношениях между странами 

был проведён ряд международных совещаний по безопасности, офици-

альных визитов руководителей СССР и США друг к другу, заключены со-

глашения по сокращению атомного и другого вооружения. 

Советский Союз не выдержал экономического противостояния  

с США и его союзниками. В 1991 г. СССР распался, прекратила суще-

ствование военная организация Варшавского договора. Западные страны 

обещали распустить НАТО, другие военные блоки. Однако они этого  

не сделали, более того, включили в его состав бывшие европейские соци-

алистические государства. Политика, направленная на ослабление теперь 

уже России, продолжается. 
 

2. Советская система власти и народное хозяйство БССР в по-

слевоенное десятилетие. Восстановление народного хозяйства после 

освобождения белорусских земель от немецко-фашистских войск прохо-

дило в тяжелых условиях. За годы войны Беларусь потеряла более поло-

вины своего национального богатства. Было разрушено большинство  

городов и сел, разграблены и почти полностью перестали действовать 

промышленность, транспорт, связь. После войны в Минске осталось 

только несколько крупных целых строений, поэтому даже ставился во-

прос о переносе столицы в другое место. 

Восстановление промышленности и сельского хозяйства началось 

сразу после освобождения первых белорусских населенных пунктов еще  

в 1943 г. Полное восстановление планировалось осуществить за годы чет-

вертой пятилетки (1946–1950 гг.). 

Особенностью возрождения народного хозяйства после освобожде-

ния Беларуси было ускоренное восстановление промышленных предприя-

тий, в первую очередь тех, которые занимались выпуском изделий, необ-
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ходимых для продолжения войны. После окончания войны возобновляли 

работу не только ранее существовавшие заводы и фабрики, но и строи-

лись новые, создавались новые отрасли производства — автомобиле-  

и тракторостроение, радиоэлектроника, химическое производство и дру-

гие. Одновременно с восстановлением проходила модернизация произ-

водства, на предприятиях внедрялась новая техника, оборудование. В ре-

зультате к 1950 г. начало работать и было построено около 6 тыс. новых 

предприятий, а промышленное производство Беларуси превысило дово-

енный уровень на 15 %. Отставало развитие сельского хозяйства: сказы-

вались недостаток рабочих рук (в деревнях оставались в основном жен-

щины, старики, а мужчины были в армии, многие погибли на войне), 

нехватка тракторов, комбайнов, автомашин, другой техники, коней, хо-

роших семян для посевов. 

 

Восстановление разрушенного Минска 

 

Следует отметить, что в послевоенные годы в Беларуси наметился 

перекос в сторону развития тяжелой промышленности и отставания лег-

кой и пищевой промышленности. Это негативно сказывалось на обеспе-

чении населения всем необходимым. 

Особенностью создаваемых новых предприятий явилось то, что они 

представляли собой сборочные фабрики и заводы, которые выпускали ко-

нечную продукцию для всего Советского Союза. Например, в Минске 

выпускали автомобили, но комплектующие к ним поставлялись со всей 

страны. Это ставило предприятия Беларуси в зависимость от работы  

в других республиках. 

После окончания Великой Отечественной и Второй мировой войны  

в СССР и Беларуси сохранялась общественно-политическая система, сло-

жившаяся в 1930-е гг. Устойчивым оставался тоталитарный режим, гос-

подство одной коммунистической партии и марксистско-ленинской идео-

логии. Более того, после войны ещё более укрепился культ личности  
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И. Сталина, которому приписывали все заслуги в победе над врагом. Вер-

нувшиеся с войны солдаты и офицеры, население хотели перемен: демо-

кратизации общественной жизни, роспуска колхозов и других. Вместо 

этого сталинский режим начал новую волну репрессий, которые затрону-

ли все слои населения. Большую известность приобрело «дело врачей», 

когда многих известных ученых-медиков безосновательно обвиняли  

в умышленно «неправильном» лечении видных советских руководителей. 

 

3. Общественно-политическая жизнь в БССР во второй половине 

1950-х – первой половине 1980-х гг. После смерти И. Сталина 5 марта 

1953 г. в СССР начали происходить изменения. Они были связаны с при-

ходом к власти Н. Хрущёва и получили название «оттепели». Во время 

его правления были прекращены репрессии, началась реабилитация их 

жертв, была ослаблена цензура, повышена значимость союзных респуб-

лик, возросла роль профсоюзов и других общественных организаций. В 

1956 г. на XX съезде Коммунистической партии Советского Союза 

(КПСС) Н. Хрущев выступил с докладом «О культе личности и его по-

следствиях», в котором осудил культ личности И. Сталина и политиче-

ские репрессии. В годы хрущевской «оттепели» начался переход от тота-

литарного к авторитарному режиму. 

Н. Хрущевым был осуществлён ряд экономических реформ: в 1961 г. 

проведена денежная реформа, крестьянам начали выдаваться паспорта  

и они смогли перемещаться по стране, им назначалась пенсия. Началось 

большое жилищное строительство. 

12 апреля 1961 г. Ю. Гагарин совершил первый полет в космос. 

Началось освоение космоса. В годы правления Н. Хрущева стала развора-

чиваться научно-техническая революция, на фабриках и заводах внедря-

лись компьютеры, автоматические линии. В Беларуси в это время впервые 

в СССР начали производиться электронно-вычислительные машины, 

электронные часы и другие изделия. Однако в конце правления Н. Хру-

щева в его деятельности все больше начал проявляться субъективизм, во-

люнтаризм. Многие решения начали приниматься им лично, без обсужде-

ния. Субъективный, волюнтаристский характер носила и принятая в 1961 г. 

на XXII съезде КПСС программа построения коммунизма в течение жиз-

ни одного поколения. 

В октябре 1964 г. консервативно настроенные руководители КПСС 

отстранили Н. Хрущева от власти. Новым руководителем был избран  

Л. Брежнев. Годы его правления (1964–1982) получили название  

«застоя». В эти годы Л. Брежнев во многом вернулся к сталинским мето-

дам руководства: он практически прекратил критику И. Сталина, свернул 

реабилитацию репрессированных, начал преследовать инакомыслящих 

(диссидентов). При нем руководящая и направляющая роль Коммунисти-
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ческой партии еще больше возросла, о чём было записано в Конституции 

СССР и Конституции БССР (1977 г.). В период правления Л. Брежнева, как 

и при Н. Хрущеве, имели место субъективные методы и решения, напри-

мер, выводы о построении в СССР развитого социализма, формировании 

единого советского народа.  

После смерти в 1982 г. Л. Брежнева на короткий период к власти 

приходят Ю. Андропов, К. Черненко. Однако изменений в общественно-

политической жизни в этот период не произошло. Изменения связаны  

с приходом к власти в апреле 1985 г. М. Горбачева, который в 1986 г. стал 

проводить политику коренной «перестройки» общественно-полити-

ческой и экономической системы. 

 

4. Экономическое развитие БССР во второй половине 1950-х – 

первой половине 1980-х гг. В 1950–1960 гг. в Беларуси и в целом  

в СССР для увеличения производства и насыщения рынка товарами осу-

ществлялось освоение целины, мелиорация, предпринимались попытки 

проведения экономических реформ. Предприятия получают бóльшую  

самостоятельность, шире используют экономические рычаги хозяйство-

вания. С середины 1950-х гг. разворачивается научно-техническая рево-

люция, достижения науки стали активно вводиться в производство.  

Модернизируются предприятия, растёт промышленное производство, 

разворачивается интенсивное жилищное строительство. В сельском хо-

зяйстве строятся крупные животноводческие комплексы. Промышлен-

ность Беларуси начала обеспечивать целые регионы СССР изделиями 

машиностроения, продуктами питания. Значительный вклад в экономиче-

ское и социальное развитие Беларуси внесли видные коммунистические 

деятели, белорусы К. Т. Мазуров и П. М. Машеров. 

   

К. Т. Мазуров    П. М. Машеров 
 

С первой половины 1970-х гг. и особенно в 1980-е гг. в экономике 

Советского Союза начинают проявляться негативные процессы, которые 

сказываются и на развитии Беларуси. Усиливаются командно-админи-
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стративные методы управления, страна вступает в период «застоя». При-

чинами этого явились как объективные, так и субъективные факторы. 

Объективными были мировой энергетический кризис, который привел  

к снижению цен на энергоресурсы (нефть, газ) и уменьшению прибыли от 

их продажи. Сказывалась также гонка вооружений, в которую был втянут 

Советский Союз в годы «холодной войны». Не содействовали развитию 

страны медленное внедрение достижений научно-технической революции 

в производство и, как следствие, сохранение экстенсивных методов хо-

зяйствования, отсутствие материального стимулирования производства 

(например, уравнительная оплата труда) и другое. Субъективной причи-

ной являлось стремление советского руководства сохранять неизменной 

существующую политическую систему, основанную на жесткой центра-

лизации, всевластии одной марксистско-ленинской идеологии и комму-

нистической партии, утверждающей, что только общественная собствен-

ность способна обеспечить процветание народа, страны. Командно-

административная система управления, которая является эффективной  

в кризисных условиях, все больше вступала в противоречие с потребно-

стями общественного развития. Существующее при этой системе жесткое 

планирование, фиксированная заработная плата не стимулировали произ-

водство, сковывали инициативу и творчество народа, производителей.  

На социально-экономическое развитие страны серьезное влияние 

оказала авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС)  

26 апреля 1986 г. Большинство радиоактивных веществ в результате ава-

рии выпало на территории Беларуси. В зоне загрязнения оказалось  

54 района из 110 существующих в республике, в которых проживало 20 % 

населения Беларуси. Пострадало и было выведено из оборота 20 % пло-

щадей, на которых выращивался урожай, 15 % лесов. Экономические по-

тери от аварии составили 16 годовых бюджетов страны. Чернобыльская 

авария оттягивала на ликвидацию и минимизацию ее последствий (пере-

селение людей, выплату пособий, рекультивацию земель) огромные сред-

ства от вложений в промышленность, сельское хозяйство, социальную 

сферу. Ее последствия ухудшали социально-экономическое положение  

в стране, негативно сказывались на здоровье людей, их настроении, обес-

печении всем необходимым. 

 

5. Попытки реформирования советской политической системы  

в годы перестройки (1985–1991 гг.). Ухудшение социально-экономи-

ческого положения в стране вело к нарастанию недовольства народа.  

В этих условиях советское руководство начинает понимать необходи-

мость проведения в стране масштабных реформ. Их осуществление связа-

но с именем нового руководителя СССР М. Горбачева. Реформы начались 

проводиться с 1986 г. и получили название «перестройка». 
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Во время перестройки был взят курс на ускорение социально-эконо-

мического развития страны, всестороннее обновление общества. Чтобы 

устранить нехватку товаров народного потребления, начинается ускорен-

ная интенсификация производства. Предприятия начинают переводиться 

на хозрасчет и самофинансирование. Заработная плата стала зависеть от 

эффективности работы предприятий. В масштабах СССР союзные рес-

публики переводятся на хозяйственный расчет, т. е. получают большую 

самостоятельность. Для ускорения развития страны принимаются законы 

о частной собственности, о фермерских хозяйствах, приватизации и т. д. 

Однако эти положительные решения сталкиваются с большими трудно-

стями на пути их осуществления. Трудности заключаются в том, что при 

проведении реформ не менялась система власти. Коммунистическая пар-

тия и подчиненные ей органы не хотели терять власть и создавали пре-

пятствия. В этих условиях М. Горбачев пошел на реформу политической 

системы: была отменена 6-я статья Конституции СССР о руководящей 

роли Коммунистической партии, были приняты законы о проведении де-

мократических многомандатных альтернативных выборов, о праве созда-

вать политические и другие объединения, о гласности (отмена цензуры)  

и другие. Вводилась должность избираемого Президента СССР. 

Все эти изменения были прогрессивными, положительными, давали 

возможность ускорения развития страны, повышения роли и значения 

народа в обновлении государства. Однако все это проводилось без четко 

продуманной стратегии. Повышение самостоятельности союзных респуб-

лик привели к разрушению связей между ними, к стремлению отделиться. 

Разрушение связей особенно остро затронуло Беларусь, промышленность 

которой работала на весь Советский Союз. Возникла проблема сбыта, 

началась инфляция (товары не продавались, соответственно сократилась 

прибыль и возникла необходимость эмиссии необеспеченных денег).  

К концу 1980-х гг. экономическая ситуация в стране в результате пере-

стройки не улучшалась, а еще более ухудшалась. Всё это в конце концов 

привело к распаду СССР.  

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

«Холодная война» — политическое, экономическое, военное  

и идеологическое противостояние двух сверхдержав — США и СССР и 

их союзников после Второй мировой войны. 

Реабилитация — восстановление доброго имени жертв политиче-

ских репрессий.  

«Оттепель» — название периода развития СССР в годы правления 

Н. Хрущева (1956–1964), который сопровождался прекращением массо-

вых репрессий, либерализацией общественно-политической жизни. 



70 

«Застой» — название периода развития СССР в годы правления  

Л. Брежнева (1964–1982), для которого было характерно отсутствие зна-

чительных экономических и политических изменений. 

«Перестройка» — экономические и политические реформы в СССР 

в период правления М. Горбачева (1986–1991). 

Мелиорация — осушение болотистых земель с целью получения но-

вых сельскохозяйственных территорий. 

 

2.4. СУВЕРЕННАЯ РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

1. Распад СССР и законодательно-правовое оформление государ-

ственного суверенитета Республики Беларусь. 

2. Общественно-политическое развитие Республики Беларусь. 

3. Социально-экономическое развитие Беларуси в условиях сувере-

нитета. Белорусская модель социально-экономического развития. 

4. Геополитическое положение Республики Беларусь в условиях ми-
ровых глобализационных процессов. 

 

1. Распад СССР и законодательно-правовое оформление государ-

ственного суверенитета Республики Беларусь. В годы перестройки 

происходила децентрализация политической системы, всего общества. 

Она характеризовалась ограничением цензуры, проведением альтерна-

тивных выборов, гласностью и т. д., формированием оппозиционных ор-

ганизаций, ростом сепаратизма в союзных республиках. В республиках 

СССР националистические силы начали выступать за выход из состава 

Советского Союза. Первой о таком выходе в 1989 г. заявила Эстония.  

12 июня 1990 г. о своем суверенитете объявила Россия. 27 июля 1990 г. 

Декларация о государственном суверенитете была принята и БССР.  

В результате этих решений СССР начал распадаться. Желая сохранить 

единую страну, М. Горбачёв обратился с поддержкой к народу. 15 марта 

1991 г. был проведен референдум по вопросу сохранения Советского Со-

юза. 82,7 % граждан проголосовало за сохранение обновленного Совет-

ского Союза. Однако остановить распад единого государства не удалось. 

Политика М. Горбачёва критиковалась и правыми и левыми силами.  

19–21 августа 1991 г. в Москве произошла попытка государственного пе-

реворота, когда консервативно настроенные силы создали Государствен-

ный комитет по чрезвычайному положению и объявили об отстранении 

М. Горбачёва от власти. Однако народ путчистов не поддержал. М. Гор-

бачёв вновь вернулся к власти, но сохранить СССР уже было невозможно.  

Главной причиной распада Советского Союза были трудности в раз-

витии экономики. Советская экономика, основанная на единой государ-
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ственной собственности, всеобщем планировании и уравнительной оплате 

труда оказалась неспособной удовлетворить возрастающие потребности 

народа. Главный принцип социализма — оплата по труду — не был реа-

лизован, поэтому у народа не было стимула хорошо работать. Недоволь-

ство народа вызывало также всевластие одной партии, неравномерность 

развития республик и многое другое.  

С распадом СССР был принят ряд законов, которые юридически 

оформляли независимость Беларуси. 25 августа 1991 г. Верховный Совет 

БССР (в то время так назывался белорусский парламент) объявил законом 

принятую 27 июля 1990 г. Декларацию о государственном суверенитете. 

Этим законом суверенитет и независимость Беларуси были оформлены 

законодательно. На этой же сессии Верховного Совета была приостанов-

лена деятельность Коммунистической партии Беларуси. 26 августа 1991 г. 

был принят Закон «Об обеспечении политической и экономической само-

стоятельности БССР», а 19 сентября 1991 г. — закон об изменении 

названия республики. Вместо БССР она стала называться «Республика 

Беларусь». Была утверждена новая государственная символика: герб «По-

гоня» и бело-красно-белый флаг. Белорусский язык объявлялся государ-

ственным. Однако 14 мая 1995 г., после прихода к власти А. Г. Лукашен-

ко, по результатам проведённого референдума были утверждены новые 

герб и флаг (ныне существующие), а русский язык получил статус равно-

го с белорусским. 

 

Флаг и герб Республики Беларусь 

 

8 декабря 1991 г. руководители России, Украины и Беларуси в усло-

виях кризиса союзной власти и укрепления движения союзных республик 

за суверенитет, подписали в Беловежской пуще соглашение о прекраще-

нии существования СССР и создании Содружества Независимых Госу-

дарств (СНГ). Создатели СНГ пригласили в него другие республики.  

В результате в его состав вошло 12 стран. Центром СНГ стал г. Минск. 

Одновременно с существованием СНГ между бывшими союзными совет-

скими республиками заключены многие другие соглашения. В частности, 
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между Республикой Беларусь и Россией 2 апреля 1996 г. заключен Дого-

вор о создании Сообщества Беларуси и России, 2 апреля 1997 г. — Дого-

вор о Союзе Беларуси и России, а 8 декабря 1999 г. — Договор о созда-

нии Союзного государства. 

15 марта 1994 г. Верховный Совет принял Конституцию суверенной 

независимой Республики Беларусь. Конституция — это основной закон 

государства. Её принятием был закреплён государственный суверенитет и 

независимость Беларуси. В соответ-

ствии с новой Конституцией 10 июля 

1994 г. Президентом Республики Бела-

русь был избран А. Г. Лукашенко. 

Закреплению суверенитета и не-

зависимости Республики Беларусь со-

действовало не только её юридическое 

оформление, но и идеологическое 

обоснование. Идеологическому обос-

нованию суверенности белорусского 

народа явилось формирование Прези-

дентом Беларуси А. Г. Лукашенко  

в марте 2003 г. положений основ идео-

логии белорусского государства.  

 

2. Общественно-политическое развитие Республики Беларусь.  
В 1990-х гг. – начале XXI вв. с обретением независимости перед Респуб-

ликой Беларусь встали задачи реформирования политической системы, 

формирования органов государственной власти, организации собствен-

ных вооруженных сил и другие. Очень остро встал вопрос о пути даль-

нейшего развития. Перед республикой открывалось три пути — вступить 

в Европейский союз (ЕС), войти в состав России или развиваться по соб-

ственному независимому пути. Важным был вопрос и о форме государ-

ственного правления — быть парламентской или президентской респуб-

ликой. 

В первые годы после провозглашения независимости различные по-

литические силы расходились во взглядах на будущее, на способы разре-

шения экономических трудностей, в выборе путей государственного 

строительства, в определении приоритетов социально-экономического  

и политического развития страны. Активное участие в этом стали прини-

мать создаваемые политические партии, общественные организации. Пер-

вая официально зарегистрированная политическая партия независимой 

Республики Беларусь появилась 28 марта 1991 г., а в настоящее время их 

насчитывается 15. Активную политическую деятельность также вели 

многочисленные общественные объединения. 

А. Г. Лукашенко 



73 

С начала независимости Беларусь развивалась как парламентская 

республика, в которой главную роль играл выбираемый Верховным Сове-

том Председатель Совета Министров. С принятием Конституции в 1994 г. 

в республике утверждалась президентская форма правления. Она оконча-

тельно закрепилась после референдума в ноябре 1996 г., на котором были 

внесены изменения в Конституцию и расширены полномочия Президента. 

Согласно Конституции Президент является Главой государства, га-

рантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Наряду с вла-

стью Президента в Беларуси создана и действует разветвленная система 

органов власти — новый двухпалатный парламент (Национальное собра-

ние), правительство, судебные органы и другие. Функционируют много-

численные элементы гражданского общества — 15 политических партий, 

35 профессиональных союзов, 2293 общественные объединения, 98 фон-

дов и т. д. Беларусь — это единое унитарное демократическое социально-

правовое государство. 

 

3. Социально-экономическое развитие Беларуси в условиях суве-

ренитета. Белорусская модель социально-экономического развития. 
С получением Беларусью суверенитета и независимости социально-

экономическое развитие республики оказалось в сложном положении.  

С распадом СССР разрушились ранее существовавшие связи между заво-

дами и фабриками. Возникла проблема обеспечения предприятий сырьем, 

комплектующими, запчастями, которые раньше получали из других со-

юзных республик. В условиях независимости их нужно было покупать за 

валюту, которую можно было получить за счет экспорта или кредитов. 

Раньше продукция белорусских предприятий более чем на 50 % шла на 

экспорт (продукция машиностроения — более чем на 90 %), преимуще-

ственно в Россию. С распадом Советского Союза кризисные явления воз-

никли и в других республиках, что привело к снижению импорта. На 

ухудшение социально-экономического развития серьезное влияние оказал 

рост цен на энергоресурсы (нефть, газ) в 90-е гг., практически полное со-

кращение военных заказов. Сказывались и причины, которые существо-

вали ранее, прежде всего, медленное внедрение достижений научно-

технической революции, экстенсивное развитие. 

Руководство страны, особенно после избрания Президентом А. Лу-

кашенко, принимало многочисленные меры по стабилизации сложившей-

ся ситуации. Оно отказалось от так называемой «шоковой терапии», кото-

рая предусматривала резкий переход к рыночным отношениям, так как 

это могло привести к резкому ухудшению положения народа. Президент  

и правительство Беларуси взяли курс на создание и развитие социально-

ориентированной экономики, создание особой белорусской модели соци-

ально-экономического развития. В рамках её осуществления руководство 



74 

республики создало условия для обеспечения населению минимальных 

социальных гарантий. Были разработаны и гарантированы государством 

прожиточный минимум, минимальный потребительский бюджет, 

введены коэффициенты назначения заработной платы, пенсий, выплат 

при рождении ребенка, пособий на содержание детей и другое. Государ-

ство сохраняло дотации на оплату расходов на лекарства, ввело государ-

ственный контроль над ценами. 

На реализацию этих гарантий белорусское государство тратит еже-

годно до 55 % валового внутреннего продукта. 

В условиях независимости экономика республики стала развиваться 

на основе разработанной государством белорусской модели социально-

экономического развития. Эта модель включает: 

 сильную и эффективную государственную власть, которая обеспечи-
вает политическую стабильность, социальную справедливость и порядок; 

 приватизацию, которая выступает не как самоцель, а как средство 
поиска заинтересованного инвестора, создание эффективного собственника; 

 развитие частного сектора в сочетании с государственным  

и не в ущерб национальным интересам; 

 интеграцию с Россией, Казахстаном и другими странами СНГ, 
главным образом в сфере экономики (в рамках созданного 29 мая 2014 г. 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС)); 

 мощную социальную политику государства, инвестиции в здоро-
вье, образование, профессиональное и культурное развитие личности,  

а также адресную социальную помощь населению.  

Белорусская экономическая модель включила в себя также: сохране-

ние крупного государственного сектора во всех отраслях производства 

(контрольного пакета акций); командно-административное регулирование 

денежных прибылей населения и цен на товары первой необходимости; 

неиспользование процедуры банкротства к убыточным предприятиям 

государственной формы собственности; поддержку занятости населения 

через систему государственных заказов и прямого запрещения на уволь-

нение и другое. 

В целях социально-экономического развития республикой сделаны  

и делаются значительные шаги по импортозамещению, обеспечению про-

довольственной и энергетической безопасности, налаживанию выпуска 

собственных средств транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев, 

электричек), дорожной техники и многого другого, а также по их экспорту. 

Белорусская модель социально-экономического развития обеспечи-

вает стабильность общества, рост благосостояния народа.  

Беларусь по состоянию на 2014 г. выпускает 17 % всех комбайнов  

в мире, 6 % тракторов, 30 % большегрузных самосвалов, 6,4 % льново-

локна, 2,8 % картофеля. Она занимает 4-е место в мире по экспорту сли-
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вочного масла, 5-е — сыров и сухого молока. Республика производит мо-

лока на душу населения в 2,8 раза больше, чем в странах Евросоюза  

и в 8,4 раза — чем в мире в целом, мяса — в 1,1 и 2,2 раза соответственно, 

зерна — в 1,6 и 2,5 раза больше. 

 

4. Геополитическое положение Республики Беларусь в условиях 

мировых глобализационных процессов. Республика Беларусь, ставшая 

независимым государством, начала проводить самостоятельную внешнюю 

политику, стала самостоятельным субъектом мирового сообщества. Её не-

зависимость признали практически все страны мира. Беларусь подтвердила 

свое признание принципов ООН, Всеобщей декларации прав человека, ста-

ла членом более 60 международных организаций, подписала со странами 

мирового сообщества более 600 двухсторонних межгосударственных  

и межправительственных соглашений. По состоянию на октябрь 2012 г. 

Беларусь имела дипломатические отношения со 172 государствами, в 50 из 

которых открыты белорусские посольства. Иностранные государства пред-

ставлены 44 посольствами и 25 консульствами. Кроме этого, в республике 

по совместительству аккредитовано 85 иностранных диппредставительств. 

Стратегической геополитической задачей Республики Беларусь явля-

ется налаживание взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами 

мира. Вытекает это из геополитического положения республики. Нахо-

дясь в центре Европы, она не имеет выхода к морю, находится на стыке 

западноевропейской и славянской цивилизаций, на перекрестке путей  

сообщения между Балтийским и Черноморским регионами, Россией  

и странами Центральной и Западной Европы. По Беларуси проходят же-

лезнодорожные, шоссейные дороги, нитки нефте- и газопроводов, линии 

электропередач. Все это диктует необходимость осуществления много-

векторной и взвешенной толерантной внешней политики. 

Внешняя политика Беларуси направлена на реализацию следующих 

задач: 

 обеспечение безопасности страны, сохранение и укрепление суве-
ренитета и территориальной целостности государства, защиту интересов 

общества, личности и страны; 

 тесное экономическое и внешнеполитическое сотрудничество  

с Россией, другими странами СНГ; 

 развитие всестороннего и, в первую очередь, экономического со-

трудничества со странами Ближнего Востока, Китаем, Индией, Вьетна-

мом, Африкой, Латинской и Северной Америкой; 

 поиск новых экономических партнеров. 
В реализации своих интересов на международной арене республика 

активно сотрудничает с ООН, участвует в инициативах «Партнерство ра-

ди мира», «Пакт стабильности в Европе» и другими организациями. 
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Главным направлением внешнеполитической деятельности Респуб-

лики Беларусь является расширение и укрепление связей с Россией, стра-

нами Единого экономического и таможенного сообщества. Серьезное 

внимание уделяется отношениям с Китаем, другими странами мира.  

В развитии отношений с другими странами особое значение придается 

расширению торговых отношений, экспорту белорусских товаров. Нала-

живание более тесных связей со всеми странами мира способствует 

включению Беларуси в процессы глобализации, созданию всемирного 

рынка капиталов, товаров, услуг и информации. 

Республика Беларусь — это суверенное независимое государство. 

Оно обладает достаточно мощным экономическим и научным потенциа-

лом. Ее стратегической целью является войти в число 50 стран мира  

с наивысшим индексом развития человеческого потенциала, достичь  

к 2016 г. среднеевропейских показателей валового внутреннего продукта 

на душу населения. 

В реализации этих целей особое значение придается развитию пред-

принимательской инициативы путем создания частных мелких предприя-

тий, поддержке индивидуального предпринимательства, созданию инно-

вационной структуры — научно-технических и научно-внедренческих 

центров, технопарков, технополисов. Их цель — развитие технологий, 

обеспечивающих конкурентоспособность национальной экономики, 

наукоёмких видов производства. 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Альтернативные выборы — система выборов, при которой на одно 

выборное место претендует несколько кандидатов. 

Политическая партия — основанное на идеологических и полити-

ческих ценностях добровольное объединение людей, представляющее 

определенные классы, социальные слои и группы, стремящиеся к реали-

зации общих интересов, целей путем завоевания политической власти  

и участия в ней. 

Прожиточный минимум — минимальная сумма денег, необходи-

мая человеку для удовлетворения его потребностей и поддержания опре-

деленного уровня жизни. 

Минимальный потребительский бюджет — минимальные расхо-

ды, необходимые человеку для приобретения потребительских товаров  

и услуг, удовлетворяющие его основные физиологические и социально-

культурные потребности. 

Суверенитет — независимость государства во внешних и верховен-

ство во внутренних делах, не допускающие внешнего (иностранного) 

вмешательства. 
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Идеология — концептуальная совокупность идей, представлений  

и духовных ценностей, предназначенных для обоснования и защиты ин-

тересов ее носителей. 

Внешняя политика — отношения государства с другими странами 

(государствами). 

 

 

ВАЖНЕЙШИЕ ДАТЫ В ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ 

 

100–35 тыс. лет тому назад. Появление первых людей на террито-

рии Беларуси. 

VI в. Первые славянские поселения в Беларуси. 

862 г. Первое летописное упоминание о Полоцке. 

980 г. Первое летописное упоминание о Турове. 

1067 г. Битва на реке Немиге, первое летописное упоминание  

о Минске. 

1253 г. Коронация Миндовга в г. Новогрудке. 

1323 г. Перенос столицы ВКЛ в г. Вильно. 

1362 г. Битва на реке Синие Воды, присоединение к ВКЛ большей 

части территории современной Украины. 

1385 г. Кревская уния Польского королевства и ВКЛ. 

1390 г. Появление на территории Беларуси (г. Брест) магдебургского 

права. 

1410 г. Грюнвальдская битва: победа объединённых войск ВКЛ  

и Польского королевства над крестоносцами. 

1517 г. Начало книгоиздательской деятельности Ф. Скорины. 

1529, 1566, 1588 гг. Редакции Статута ВКЛ. 

1569 г. Люблинская уния: образование Речи Посполитой. 

1579 г. Создание Виленской иезуитской академии  

1596 г. Брестская церковная уния. 

1654–1667 гг. Война России с Речью Посполитой. 

1772, 1793, 1795 гг. Разделы Речи Посполитой. 

1773 г. Создание Эдукационной комиссии и первых государственных 

школ в Речи Посполитой. 

3 мая 1791 г. Принятие в Речи Посполитой первой в Европе Консти-

туции. 

1794 г. Восстание под руководством Т. Костюшко. 

1812 г. Русско-французская война.  

1830–1831 гг. Национально-освободительное восстание в Польше, 

Беларуси, Литве. 

1832 г. Закрытие Виленского университета. 

1839 г. Полоцкий церковный собор. 
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19 февраля 1861 г. Отмена крепостного права. 

1863–1864 гг. Национально-освободительное восстание под руковод-

ством К. Калиновского. 

1902–1903 гг. Создание первой белорусской партии — Белорусской 

социалистической громады . 

1905–1907 гг. Первая российская революция. Учреждение в Россий-

ской империи парламента — Государственной Думы. 

1 августа 1914 г. Начало Первой мировой войны. 

Февраль-март 1917 г.  Свержение самодержавия в России. 

7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 г. Приход к власти  

в России большевиков. 

3 марта 1918 г. Брестский мир между Советской Россией и Германией. 

Март 1918 г. Провозглашение Белоруской Народной Республики  

и ее независимости. 

1 января 1919 г. Первое провозглашение БССР. 

18 марта 1921 г. Рижский мир между Советской Россией и Польшей. 

30 декабря 1922 г. Образование СССР. 

23 августа 1939 г. Подписание германо-советского договора о нена-

падении. 

1 сентября 1939 г. Начало Второй мировой войны. 

17 сентября 1939 г. Переход Красной армией советско-польской 

границы, начало воссоединения Западной Беларуси с БССР. 

22 июня 1941 г. Начало Великой Отечественной войны и оборони-

тельных боев на территории Беларуси. 

1941–1944 гг. Развертывание в БССР партизанской и подпольной 

борьбы против немецко-фашистских захватчиков. 

3 июля 1944 г. Освобождение столицы БССР г. Минска от немецко-

фашистских захватчиков. 

9 мая 1945 г. День Победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне. 

2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. 

1956 г. ХХ съезд КПСС: начало политики «оттепели». 

26 апреля 1986 г. Авария на Чернобыльской АЭС. 

27 июля 1990 г. Принятие Декларации о государственном суверени-

тете БССР. 

25 августа 1991 г. Придание Декларации о государственном сувере-

нитете БССР статуса конституционного закона. 

19 сентября 1991 г. Изменение названия БССР на Республика Бела-

русь — сокращенно Беларусь. Утверждение нового государственного 

герба и флага (герб — «Погоня», флаг — бело-красно-белый). 

8 декабря 1991 г. Упразднение СССР и создание СНГ. 

15 марта 1994 г. Принятие Конституции Республики Беларусь. 
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10 июля 1994 г. Избрание первым Президентом Республики Бела-

русь А. Г. Лукашенко. 

14 мая 1995 г. Проведение референдума о смене государственной 

символики (герба и флага), придание русскому языку статуса государ-

ственного наряду с белорусским. 

Ноябрь 1996 г. Проведение референдума по принятию новой редак-

ции Конституции Республики Беларусь, перенос Дня Независимости (Дня 

Республики) с 27 июля на 3 июля. 

2 апреля 1997 г. Создание Союза Беларуси и России. 

Декабрь 1999 г. Подписание между Беларусью и Россией Договора о 

создании Союзного государства. 

29 мая 2014 г. Создание Евразийского экономического Союза 

(ЕАЭС). 
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