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Октябрьская революция 1917 г. и установление Советской власти в Беларуси. 

 

Продолжалась Первая мировая война (1914–1918). Территория Беларуси делилась на две части линией фронта, которая 

проходила через Двинск – Сморгонь – Барановичи – Пинск. Западная Беларусь была оккупирована Германией. Центральная и 

Восточная Беларусь находилась на военном положении. Тут размещалась армия Западного фронта, а в Могилеве находилась 

Ставка Верховного Главнокомандующего российской армией. 



 
 

Наиболее влиятельной белорусской партией революционно-демократического направления летом – осенью 1917 г. 

являлась Белорусская социалистическая громада (БСГ). БСГ поддерживала Временное правительство. Она выступала за 

автономию Беларуси в составе федеративной Российской республики. 

В июле 1917 г. в Минске прошел второй съезд белорусских национальных партий и организаций (первый съезд 

состоялся в марте 1917 г.). На съезде была создана Центральная рада белорусских организаций, которая с октября 1917 г. 

называлась Великой белорусской радой. Она стала единым руководящим органом белорусского национального движения. 



Основными программными требованиями Рады были достижение автономии Беларуси в составе Российской Федерации, развитие 

национальной культуры и языка, организация белорусской армии. 

 

Съезды: 

1. Март 1917 г. – в Минске первый съезд белорусских национальных партий и организаций. 

2. Июль 1917 г. – в Минске второй съезд белорусских национальных партий и организаций. 

3. 5–18 декабря 1917 г. – в Минске I Всебелорусский съезд. 

4. 2–3 февраля 1919 г. – в Минске I Всебелорусский съезд Советов. 

 

После ликвидации корниловского мятежа (конец августа 1917 г.) влияние большевиков, т.е. РСДРП(б) значительно 

возросло. В сентябре 1917 г. произошла «большевизация» Советов рабочих и солдатских депутатов.  

В ночь на 25 октября (7 ноября) 1917 г. в Петрограде под руководством большевиков началось вооруженное восстание. 

Временное правительство было арестовано. Вечером 25 октября 1917 г. начал работу II Всероссийский съезд Советов рабочих 

и солдатских депутатов. Съезд принял Декреты о мире и земле. Съезд создал новое правительство — Совет Народных 

Комиссаров (СНК) во главе с В. Лениным. Съезд также выбрал законодательный орган — Всероссийский Центральный 

Исполнительный Комитет (ВЦИК). 

Разделение власти: 

Законодательная власть – парламент. 

Исполнительная власть – правительство. 

Судебная власть – суды. 

 

Меньшевики, эсеры и бундовцы выступили против установления советской власти. 27 октября 1917 г. в Минске ими был 

создан Комитет спасения революции. Но уже в начале ноября 1917 г. советская власть победила в Минске. Позже, чем в 

других городах Беларуси, победила советская власть в Могилеве. Это объясняется тем, что вокруг Ставки Верховного 

Главнокомандующего, которая находилась в Могилеве, концентрировались контрреволюционные организации. На протяжении 

октября — ноября 1917 г. советская власть была установлена на всей неоккупированной территории Беларуси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Органы советской власти в Беларуси и на Западном фронте: 

 

В ноябре 1917 г. был создан Областной исполнительный комитет Советов рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов Западной области и фронта (Облискомзап) во главе с Н. Рогозинским как высший законодательный орган 

советской власти. 

Исполнительным органом власти стал Совет Народных Комиссаров (СНК) Западной области и фронта во главе с К. 

Ландером.  

Большевистские организации на территории Беларуси возглавлял Северо-Западный областной комитет РСДРП (б), 

председателем которого был А. Мясников. 

На власть в Беларуси претендовали также белорусские национальные организации. Они объединились вокруг Великой 

белорусской рады. Признавая советскую власть в России, белорусские национальные партии и организации не признавали ее на 

территории Беларуси. Они выступали за создание демократической краевой власти. 

 

Революционные преобразования советской власти (большевиков):  

1. национализация банков и промышленности,  

2. установление рабочего контроля над производством и распределением продуктов, 

3. введение 8-часового рабочего дня,  

3. конфискация помещичьей земли и создание первые коллективных хозяйств крестьян,  

4. расширение сети школьных учреждений, работа по ликвидации неграмотности среди взрослого населения, 

5. введение бесплатного образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Политика «военного коммунизма» 

1918–1921 гг. 

Новая экономическая политика (нэп) 

Принята на Х съезде РКП(б) в марте 1921 г. Во второй 

половине 1920-х гг. НЭП был постепенно заменен 

индустриализацией и коллективизацией. 

временная экономическая политика советского 

государства в условиях хозяйственной разрухи, 

вызванной военными действиями. Цель –мобилизация 

всех сил и ресурсов на защиту страны, сохранение 

завоеваний Октябрьской революции. 

Цель – укрепление союза рабочего класса и крестьянства 

ради сохранения советской власти, а также восстановление 

товарно-денежных отношений. Нэп – это попытка 

соединения принципов социалистического и 

капиталистического хозяйствования. Задача – использовать 

частные средства и капиталистические элементы в интересах 

восстановления хозяйства и создания условий для 

строительства социалистического общества. 

национализация предприятий; предприятия, не имевшие для государства особого значения, 

отдавались в аренду кооперативным организациям или 

частным лицам 

централизация управления промышленным 

производством и распределением 

переход предприятий на хозяйственный расчет, 

самофинансирование 

продразверстка — изъятие у крестьян излишков 

продукции сельскохозяйственного производства в пользу 

государства 

 - продналог (размер продналога рассчитывался с площади 

посевов и объявлялся крестьянам еще до начала 

сельскохозяйственных работ); 

 - свободный выбор формы землепользования 

(«прищеповщина» - развитие хуторской системы, 

переселении бедноты на Урал, в Сибирь);  

 - аренда земли и использование наемной рабочей силы 

запрет частной торговли и торговли хлебом, введение 

государственной хлебной монополии 

развитие государственной, кооперативной и частной 

торговли; переход к товарно-денежным отношениям 

(денежная реформа 1922 - 1924 гг. - введение обеспеченного 

золотом червонца) 

плановое обеспечение населения товарами (карточная 

система) 

отказ от военно-коммунистических принципов распределения 

всеобщая трудовая повинность комплектование предприятий рабочей силой через биржи 

труда 

уравнительность в оплате труда заработная плата определялась в зависимости от 

выполненной работы 

бесплатность коммунальных услуг, проезда в транспорте 

и др. 

восстановление платы за транспорт, коммунальные и иные 

услуги 



Во второй половине 1920-х гг. новая экономическая политика была постепенно заменена политикой: 

1.социалистической индустриализации,  

2. коллективизации сельского хозяйства, 

3. культурной революции. 

В 1930-е гг. этот курс Советского государства получил официальное название политики развернутого наступления 

социализма по всему фронту. 

Индустриализация — процесс создания крупного машинного производства в промышленности и других отраслях 

народного хозяйства. 

Курс на проведение социалистической индустриализации в СССР принял в 1925 г. XIV съезд ВКП (б). Осуществление 

политики индустриализации происходило в условиях планового руководства государственной экономикой. Планы довоенных 

советских пятилеток: 

1928—1932 гг. — первая пятилетка;  

1933—1937 гг. — вторая пятилетка;  

1938 — июнь 1941 гг. — незавершенная третья пятилетка. 

Одной из особенностей индустриализации в БССР было то, что основное внимание уделялось топливной, 

деревообрабатывающей, бумажной, кожевенной, швейной, обувной и пищевой промышленности. 

 

Особенностью послевоенного (после ВОВ) восстановления народного хозяйства в БССР было преимущественное 

развитие тяжелой промышленности. Основной в промышленности БССР стала продукция машиностроения и 

металлообработки. 

 

Курс на проведение политики коллективизации сельского хозяйства разработал XV съезд ВКП(б) в 1927 г. 

Коллективизация — объединение индивидуальных хозяйств крестьян в крупные коллективные хозяйства (колхозы). 

Коллективизация сельского хозяйства - политика Коммунистической партии и Советского государства, направленная 

на производственное кооперирование крестьянских хозяйств, их массовый перевод с индивидуальной системы хозяйствования на 

коллективную.  

Колхозы — это крупные сельскохозяйственные производственные кооперативы. Они должны были создаваться на базе 

коллективного хозяйствования и добровольного обобществления средств производства, имеющихся в индивидуальных 

хозяйствах крестьян. 

Во второй половине 1929 — начале 1930 г. началась сплошная коллективизация и форсирование ее темпов. 

 

 

 

 

 

 



Провозглашение и образование белорусской государственности 

Два направления создания белорусской национальной государственности 

либерально-буржуазное (национально-

демократическое) 

леворадикальное (социалистическое) 

на буржуазной основе на советской основе 

Великая белорусская рада 

I Всебелорусский съезд (5—18 декабря 1917 г.)  

в Минске.  

- Для организации краевой власти и самоопределения 

белорусского народа.  

- Не признал власть Советов в Беларуси. 

- Власть в Беларуси была передана Исполкому Рады 

Всебелорусского съезда. 

Белорусская социал-демократическая рабочая партия, 

Белорусский национальный комиссариат, Центрального 

бюро белорусских секций РКП(б)  и др. Лидеры: 3. 

Жилунович, А. Червяков и др. 

24 декабря 1918 г. ЦК РКП(б) принял постановление об 

образовании Советской Социалистической Республики 

Беларуси. 

Провозглашение Белорусской Народной Республики 

(БНР): 

происходило во время наступления германских войск и 

оккупации Беларуси 

- 21 февраля 1918 г. в Минске Исполком Рады 

Всебелорусского съезда обратился к народу Беларуси с 

1-й Уставной грамотой, в которой объявил себя 

властью в крае.  

3 марта 1918 г. был подписан Брестский мирный 

договор. Территория Беларуси делилась на несколько 

частей.  

- 9 марта 1918 г. Исполком Рады принял 2-ю Уставную 

грамоту, в которой Беларусь была объявлена Народной 

Республикой и определены основные принципы 

государственного строя, территория и др. 

- 25 марта 1918 г. Рада БНР приняла 3-ю Уставную 

грамоту, которой провозглашалась независимость БНР в 

этнографических границах проживания белорусов. 

В октябре 1925 г. Рада БНР объявила о роспуске своих 

политических центров и прекращении борьбы с 

советской властью. В БССР вернулись из эмиграции 

многие белорусские национальные деятели. 

Первое провозглашение ССРБ: 

- 30 декабря 1918 г. в Смоленске VI Северо-Западная 

областная конференция РКП(б) приняла резолюцию о 

провозглашении «самостоятельной Советской 

Социалистической Республики Беларуси» в границах 

Витебской, Гродненской, Минской, Могилевской и 

Смоленской губерний. Конференция объявила себя I съездом 

Коммунистической партии (большевиков) Беларуси. 

- 1 января 1919 г. было сформировано Временное рабоче-

крестьянское правительство Беларуси во главе с 3. 

Жилуновичем и по радио обнародован Манифест. 

- 5 января 1919 г. руководство ССРБ переехало из Смоленска 

в Минск, который с этого времени стал столицей. 

 

Образование Социалистической Советской Республики 

Литвы и Беларуси (Литбел): 

Польско-советская война (1919-1920 гг.) вынудила советское 

руководство объединить ССРБ с Литовской ССР. 

 

 

 

 



 - 16 января 1919 г. ЦК РКП(б) принял решение включить 

Витебскую, Могилевскую и Смоленскую губернии в состав 

РСФСР, а на основе Минской, Гродненской, Виленской и 

Ковенской губерний провозгласить Социалистическую 

Советскую Республику Литвы и Беларуси (Литбел).  

- 2—3 февраля 1919 г. состоялся I Всебелорусский съезд 

Советов. Принята 1-я Конституция ССРБ. 

Съезд принял решение об объединении в одно государство 

Советской Социалистической Республики Беларуси и 

Литовской ССР. 

- 27 февраля 1919 г. были созданы ЦИК и СНК Литбел. 

Столицей ССРЛиБ стал город Вильна.  

- август 1919 г. территория Литбел была захвачена Польшей 

и эта республика фактически перестала существовать. 

 

Второе провозглашение ССРБ: 

Летом 1920 г., после освобождения Беларуси от польских 

интервентов, произошло восстановлении на ее территории 

советской государственности. 

- 31 июля 1920 г. в Минске была принята «Декларация о 

провозглашении независимости Советской 

Социалистической Республики Беларуси». Советская 

Беларусь восстанавливалась в границах шести уездов 

Минской губернии. 

 

 

 

 

 

 

 



Брестский мирный договор 

3 марта 1918 г. 

Рижский мирный договор  

18 марта 1921 г. 

Между Германией, её союзниками и Советской 

Россией. 

Территория Беларуси делилась на несколько частей. 

1. Белорусские земли на запад от линии Двинск —

 Лида — Пружаны — Брест-Литовск отходили к 

Германии.  

2. К Литве планировалось присоединить 

Гродненщину и Брестчину. 

3. Часть Беларуси на юг от Полесской железной 

дороги передавалась Украинской Народной 

Республике.  

4. Остальные белорусские земли рассматривались как 

территория России. 

 

- декабрь 1918 г. Красная Армия вступила в Минск. 

К середине февраля 1919 г. почти вся территория 

Беларуси была освобождена от оккупантов и 

восстановлена советская власть. 

Между Советской Россией, Украиной и 

Польшей. Интересы Беларуси на рижских 

переговорах представляла делегация 

РСФСР. 

 

К Польше отошла территория Западной 

Беларуси. 

 

Итогом Гражданской войны и иностранной интервенции являлось то, что территория Беларуси оказалась разделенной на 

три части:  

1. ее западная часть находилась в составе Польши,  

2. восточная — в составе РСФСР, 

3. только 6 уездов Центральной Беларуси составили территорию ССРБ. 

 



 



Участие БССР в образовании Союза ССР. Укрупнение БССР в 1924 г. и 1926 г. 

Планы объединения советских республик в одно государство: 

1. План «автономизации» И. Сталина - включить советские 

республики в состав РСФСР на правах автономных республик.  

2. План «федерации» В. Ленина - добровольный и 

равноправный союз советских национальных республик. Это 

закреплялось в самом названии нового государства - Союз 

Советских Социалистических Республик.  

 

14—18 декабря 1922 г. IV Всебелорусский съезд Советов 

принял решение о необходимости образования Союза ССР и 

присоединения к нему БССР. 

30 декабря 1922 г. в Москве І съезд Советов СССР принял 

Декларацию и Договор об образовании Союза Советских 

Социалистических Республик. Договор об образовании СССР 

заключили БССР, РСФСР, УССР и ЗСФСР. 

Первое укрупнение БССР в 1924 г.  

15 уездов и отдельных волостей Витебской, 

Гомельской и Смоленской губерний. 

 

Второе укрупнение БССР в 1926 г.  

Гомельский и Речицкий уезды.  

 

Таким образом, восточнобелорусские земли 

(Витебщина, Гомельщина и Могилевщина) были 

присоединены к Советской Беларуси. 

 

Западнобелорусские земли до 1939 г. оставались в 

составе Польши. 

 



 

 



Конституции БССР 

1. 1919 г. Принял Конституцию 2—3 февраля 1919 г. I Всебелорусский съезд 

Советов.В соответствии с ней высшая власть в принадлежала съезду 

Советов Беларуси. В период между съездами ее осуществлял 

Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК) ССРБ. Первая 

конституция ССРБ определила основные задачи государства, 

провозгласила демократические права и свободы граждан, отменила 

частную собственность на землю, леса, недра и воду, объявила переход 

их в общее государственное пользование. 

2. 1927 г. 11 апреля 1927 г. VIII Всебелорусским съездом Советов была принята 

вторая Конституция БССР. В ней закреплялись изменения в 

административно-территориальном делении республики, отражался факт 

объединения БССР и других союзных республик в одно союзное 

государство — Советский Союз, определялись суверенные права БССР в 

составе СССР. 

3. 1937 г. Высшим органом законодательной власти в БССР стал Верховный 

Совет БССР. Высшим органом исполнительной власти, как и ранее, 

являлся Совет народных комиссаров БССР. 

4. 1978 г.  

(Конституция СССР 1977 г.) 

Коммунистическая партия Беларуси, в соответствии с шестой статьей 

Конституции БССР 1978 г., провозглашалась руководящей и 

направляющей силой в обществе, ядром политической системы. 

Произошло огосударствление коммунистической партии. В Конституции 

было дано определение понятию «развитой социализм». Поэтому она 

получила неофициальное название «Конституция развитого 

социализма». Возрастала роль общественных организаций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Белорусизация — политика национально-государственного и национально-культурного строительства в БССР в 1920-е гг. 

Центральное место в политике белорусизации занимало развитие белорусского языка и расширение сферы его использования. 

На территори БССР признавались равноправными языки: 

1. белорусский,  

2. русский,  

3. еврейский 

4. польский. 

Одним из основных направлений политики белорусизации являлось повышение роли лиц коренной национальности, в первую 

очередь белорусов, в общественно-политической жизни республики, воспитание и выдвижение кадров из коренного населения на 

партийную, советскую, хозяйственную и общественную работу - «коренизация». 

 

Западная Беларусь под властью Польши 

По Рижскому договору от 18 марта 1921 г. западнобелорусские земли вошли в состав Польши. Польские власти не 

признавали термин «Западная Беларусь» и в официальных документах называли Западную Беларусь «восточными кресами 

(окраинами)». Западная Беларусь являлась аграрным придатком промышленных районов Польши, рынком сбыта продукции, 

источником дешевого сырья и рабочей силы. 

За заслуги в польско-советской войне 1919—1920 гг. польские власти раздавали западнобелорусские земли бывшим 

офицерам и чиновникам. Новых колонистов называли осадниками.  

Руководителями национально-освободительной борьбы в Западной Беларуси являлись: Коммунистическая партия 

Западной Беларуси (КПЗБ) (1923–1938 гг.)  

Белорусская крестьянско-рабочая громада (1925–1927 гг.) - это была массовая легальная революционно-

демократическая организация Западной Беларуси. 

В 1926 г. в Польше была установлена диктатура во главе с маршалом Ю. Пилсудским. Диктаторский режим проводил 

«политику санации» (оздоровления). 

Польские власти проводили аграрные преобразования:  

1) парцелляция — свободная продажа через земельный банк небольших участков помещичьей и государственной земли 

(парцелл), главным образом, лицам польской национальности;  

2) камасация — добровольное и принудительное выселение крестьян на хутора;  

3) ликвидация сервитутов. 

По всей территории «восточных кресов» зверствовали карательные экспедиции, называвшиеся пацификацией 

(«утихомириванием»). 

 

 

 

 

 



Воссоединение Западной Беларуси с БССР 

23 августа 1939 г. в Москве между СССР и Германией был подписан Договор о ненападении сроком на 10 лет (пакт 

Молотова — Риббентропа). 

17 сентября–25 сентября 1939 гг. - поход Красной Армии в Западную Беларусь. 

28 сентября 1939 г. СССР и Германия подписали новый договор «О дружбе и границе». 

В начале октября 1939 г. в Москве начались переговоры между СССР и Литвой. На основе достигнутого соглашения г. 

Вильна и Виленский край руководством СССР были переданы буржуазной Литве. 

28–30 октября 1939 г. - Народное собрание Западной Беларуси в Белостоке: 

1. объявило об установлении советской власти на территории Западной Беларуси,  

2. обратилось к Верховным Советам СССР и БССР о принятии Западной Беларуси в состав СССР и БССР,  

3. приняло декларации о национализации банков и промышленности и конфискации помещичьих земель. 

 

 



 

 

 

БССР в годы Второй мировой войны (1 сентября 1939 г.–2 сентября 1945 г.) и Великой Отечественной войны (22 

июня 1945 г.–9 мая 1945 г.) 

Великая Отечественная война являлась составной и решающей частью Второй мировой войны. 

28 июня 1941 г. германские войска смогли захватить Минск. 

К началу сентября 1941 г. вся территория Беларуси была оккупирована немецко-фашистскими войсками. 

Одним из проявлений оккупационной политики был вывоз населения на принудительные работы в Германию, в которой 

таких людей называли остарбайтерами («восточными рабочими»). 

 

В 1943—1944 гг. при участии партизанских соединений были проведены операции, которые вошли в историю под 

названием «рельсовая война». Ее задачей был срыв военных перевозок противника и содействие наступлению Красной 

Армии.  Операция «рельсовая война» осуществлялась в три этапа:  

 

«Рельсовая война» 

 

первый этап — с 3 августа 1943 г. и продолжался 

до середины сентября 1943 г. 

Освобождение Беларуси 

второй этап с 19 сентября 1943 г. до начала 

ноября 1943 г. (получил название «Концерт») 

23 сентября 1943 г. был освобожден первый районный центр 

республики Комарин. 

 

26 ноября 1943 г. был освобожден первый областной центр 

Гомель. 

третий этап начался ночью 20 июня 1944 г. и 

продолжался до полного освобождения Беларуси. 

 

 

Белорусская наступательная операция «Багратион»  

с 23 июня по 29 августа 1944 г. 

 

26 июня 1944 г. был освобожден Витебск. 

3 июля 1944 г. освободили Минск. 

 

С 5 июля 1944 г. осуществлялся второй этап военной 

операции «Багратион». 

16 июля 1944 г. освободили Гродно. 

 28 июля 1944 г. освободили Брест. 

 



В проведении операции «Багратион» участвовали армии четырех фронтов: 

 

1-го Белорусского (командующий К. Рокоссовский), 

2-го Белорусского (командующий Г. Захаров), 

3-го Белорусского (командующий И. Черняховский), 

1 -го Прибалтийского (командующий И. Баграмян), 

силы Днепровской военной флотилии. 

 

 



Включение БССР в состав стран — основательниц ООН. Выход Беларуси на международную арену. 

27 апреля 1945 г. Международная конференция в Сан-Франциско, созванная для образования Организации 

Объединенных Наций, приняла решение о включении БССР и УССР в число стран — основательниц этой организации. Это 

обосновывалось тем, что эти республики понесли исключительные потери во время германской агрессии и внесли огромный 

вклад в борьбу с государствами гитлеровской коалиции. 

Делегация БССР во главе с наркомом иностранных дел К. Киселевым 26 июня 1945 г. подписала Устав Всеобщей 

международной организации по поддержанию мира и безопасности.  

 
 

  


