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халадоў і ўзрастанне попыту на паліва абвастралі і без таго складанае 

становішча ў краіне.  

Пэўную дапамогу ў вырашэнні гэтай праблемы мусілі аказаць 

«Правілы аб ахове лясоў і іх рубкі» ад 10 кастрычніка, паводле якіх 

толькі на зямельныя камітэты ўскладаліся функцыі забеспячэння 

насельніцтва палівам і лесаматэрыяламі, аховы лясоў ад раскрадання і 

іх драпежніцкай эксплуатацыі ўладальнікамі. Але карэнных станоўчых 

змен не адбылося. Мала таго, забеспячэнне вяскоўцаў дрывамі 

ажыццяўлялася з выкарыстаннем як казённых, так і 

прыватнаўласніцкіх, у тым ліку, сялянскіх уладанняў.  

Такім чынам, нявырашанасць аграрнага пытання ў краіне і 

зацягванне выбараў ва Устаноўчы сход з’яўлялася адной з 

вызначальных падстаў для крытыкі кабінета Керанскага. Невыпадкова, 

адным з першых вынікаў Кастрычніцкай рэвалюцыі з’явілася выданне 

Дэкрэту аб зямлі.  

Варта адзначыць, што спецыяльнага абвяшчэння сялян аб 

перамене ўлады, як у сакавіку-красавіку, не адбывалася. Асобныя 

ўрывачныя звесткі аб скасаванні памешчыцкага землеўладання ў 

лепшым выпадку не паспрыялі ні ўтаймаванню аграрнага руху, ні 

падрыхтоўцы да зямельнай рэформы.  

Старыя органы ўлады былі скасаваны, а новыя знаходзіліся ў 

стадыі фарміравання, і не здольны былі перапыніць ўзнікшыя пагромы. 

Асноўную ролю ў спыненні раскраданняў адыгрывалі зямельныя 

камітэты, якія паранейшаму карысталіся высокім аўтарытэтам 

сялянства. Невыпадкова, Савецкая ўлада не знішчыла іх, а ператварыла 

ў асноўны інструмент сваёй аграрнай палітыкі. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕКРЕТА  
О МИРЕ В БЕЛАРУСИ 

 

В числе завоеваний Октября отечественные историки неизменно 

называют окончание «империалистической» войны. В частности, до 

последнего времени в научной литературе существует представление, 

будто «Октябрьская революция вырвала Россию из войны, сделала ее 

продолжение невозможным» (См.: «Гісторыя Беларусі. Гісторыя Бела-

русі: у 6 т. Т. 5. Беларусь у 1917–1945 гг. Мн.: Экаперспектыва, 2006.  

с. 61). Насколько оно соответствует фактам, можно убедиться, рассмот-

рев последствия реализации Декрета о мире для Беларуси.  
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Этот аспект, помимо прочих, освещался в монографии Ивашина 

В. Г. «Большевики Белоруссии и Западного фронта в борьбе за осу-

ществление ленинского Декрета о мире» (Минск, 1972). Через год на ее 

основе автором была защищена докторская диссертация, но уже под 

несколько иным названием, а именно – «Борьба трудящихся Белорус-

сии и солдат Западного фронта за осуществление ленинского Декрета 

о мире». Очевидно, что корректировка названия была вызвана необхо-

димостью избежать его критики за узость социальной базы сторонни-

ков немедленного выхода из войны.  

Временное правительство и всероссийская общественность ви-

дели выход из назревшего политического кризиса в созыве Учреди-

тельного собрания. Парламенту ставилась в обязанность совместная с 

союзными странами выработка условий выхода России из войны. По-

этому солдаты все еще оставались в окопах, ожидая подписания мира.  

Члены белорусских организаций не приветствовали немедлен-

ного окончания войны, заботясь об освобождении из-под германской 

оккупации утраченных территорий Виленщины, Гродненщины, Мин-

щины и др. Великая Белорусская Рада приступила к формированию 

национальных частей. 

В России никто не сомневался в победе умеренных социалистов 

на выборах в парламент, но подобный сценарий формирования новой 

власти не устраивал большевиков. Поэтому им и понадобилась «ра-

боче-крестьянская революция». 26 октября 1917 г. на втором заседании 

ІІ Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов 

вождь большевиков В. Ленин озвучил Декрет о мире. Формально в нем 

содержалось обращение ко всем воюющим народам и их правитель-

ствам с призывом о немедленном заключении перемирия с последую-

щими переговорами о справедливом демократическом мире без аннек-

сий и контрибуций. Но фактически это была попытка легитимизиро-

вать новую власть с помощью солдат, не желавших воевать. Непризна-

ние большевистской власти военным командованием только ухудшило 

его положение. Так, 8 ноября исполнявший обязанности верховного 

главнокомандующего генерал Духонин, отказавшийся вступать в мир-

ные переговоры с противником, был отстранен от должности. Назавтра 

В. Ленин телеграфно обратился во все полковые комитеты действую-

щей армии с предписанием начать в переговоры о перемирии. Факти-

чески это обращение стало средством и основанием смещения с долж-

ностей тех командиров, которые отказывались вступать в переговоры с 

противником. По этой причине был арестован главнокомандующий За-

падным фронтом генерал Балуев, а генерал Духонин – убит революци-
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онными солдатами и матросами. В целом же Декрет о мире был исполь-

зован большевиками в целях полного вывода солдат из-под начала во-

енного командования. 

В результате на ряде участков Западного фронта переговоры с 

немцами завершились подписанием локальных договоров, а 2 декабря 

1917 г. в Брест-Литовске состоялось подписание общего договора о пе-

ремирии. Следует отметить, что заметного душевного подъема в рос-

сийском обществе это событие, как и все предыдущие акции больше-

виков, не вызвало. В числе обеспокоенных октябрьским переворотом 

оказались белорусские организации, которые срочно приступили к со-

зыву Всебелорусского съезда. С течением времени белорусские дея-

тели связались с наркомом иностранных дел Л. Троцким и заручились 

его поддержкой в целях участия в подписании мирного договора в 

Брест-Литовске, но в дальнейшем были обмануты в своих ожиданиях. 

Белорусские организации и национальные формирования были разо-

гнаны. 

Наконец, очевидным последствием осуществления Декрета о 

мире в Беларуси стало организованное и стихийное разрушение 

фронта, угрожавшее жизнедеятельности мирного населения. Благодаря 

большевикам, прекратившиеся на Западном фронте боевые действия 

остатков русской армии стали смещаться на внутренний фронт против 

войск Украинской Рады и Польского корпуса. Логическим заверше-

нием сепаратистской авантюры большевиков в целях удержания своей 

власти стали возобновление германского наступления и оккупация по-

давляющей части Беларуси. 
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Для паспяховага ажыццяўлення беларусізацыі –палітыкі на-

цыянальна-дзяржаўнага і нацыянальна-культурнага будаўніцтва, што 

праводзілася ў БССР у 1920-я гады, існавалі пэўныя духоўныя і са-

цыяльна-палітычныя перадумовы. Ідэі і практыка беларусізацыі былі 

заложаны беларускім нацыянальным рухам, які нараджаўся і развіваўся 

пад знакам ідэй нацыянальнага адраджэння, звязаных з утварэннем не-

залежнай Беларускай дзяржавы, з вяртаннем дзяржаўнага статуса бела-

рускай мове, з аднаўленнем культурных, гістарычных традыцый бела-


