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УДК 94(470)“1917” 

Н.Е. Семенчик, д-р ист. наук, проф. (БГТУ, Минск) 

ИТОГИ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В БЕЛАРУСИ 

Начало Февральской революции в России связывают с массо-

выми выступлениями рабочих и солдат Петрограда, которые завер-

шились 27 февраля 1917 г. арестом царского правительства и перехо-

дом власти в стране к Временному комитету Государственной думы. 

Успех восстания был закреплен 2 марта отречением царя Николая II 

от трона. В числе его последних законодательных актов был Мани-

фест о составе нового кабинета министров, сосредоточившего в себе 

верховную власть в стране до созыва Всероссийского парламента – 

Учредительного собрания.  

Обнародованная 3 марта Декларация Временного правительства 

провозглашала амнистию осужденных по политическим и 

религиозным делам, обеспечение политических прав и свобод, отмену 

всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений, заме-

ну полиции народной милицией, выборы в органы местного само-

управления и др. Прошедшие во всей стране массовые празднования 

Дня Свободы свидетельствовали о том, что Февральская революция 

носила общенародный характер. Решающим фактором в окончатель-

ной победе революции стало приведение вооруженных сил к присяге 

на верность Временному правительству, а также призыв церковных 

деятелей повиноваться ему.  

Уже в марте в стране восстановилась многопартийная система, 

положившая начало формированию гражданского общества. Его по-

полнили – Советы как самые массовые общественно-политические 

объединения трудящихся, народной интеллигенции, а также военно-

служащих, которые рассматривали себя органами «революционной 

демократии».  

Рабочие организации – профсоюзы и фабрично-заводские коми-

теты – в контакте с Советами отстаивали свои экономические интере-

сы путем переговоров и лишь в крайних случаях использовали заба-

стовки. Важным завоеванием трудящихся Беларуси, работавших на 

оборону предприятий стало введение 8-часового рабочего дня.    

Крестьяне как самостоятельная политическая сила не проявляли 

себя и некоторые из них представленные в Советах находились в фар-

ватере их эсеровских руководителей.  

Установившийся демократический режим не исключал полити-

ческой деятельности буржуазии, помещиков, священников, чиновни-

ков и др.  
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Еврейское население было избавлено от дискриминации и полу-

чило возможность участвовать во властных структурах и обществен-

но-политических организациях. В целях создания вооруженных сил 

будущей Польши стали на Западном фронте стал формироваться 

Польский корпус.  

Осенью белорусские лозунги распространились в армии, что 

привело к созданию Центральной Войсковой и Великой Белорусских 

Рад.  

С сентября 1917 г. Российская империя стала именоваться 

республикой. На протяжении с февраля по октябрь 1917 г. в стране не 

обозначилось ни одной организации, остаивавшей царский режим.  

Временное правительство приняло действенные меры к 

модернизации системы государственного управления. Авторитетными 

комиссарами Виленской, Витебской, Минской и Могилевской губер-

ний стали (соответственно) В. Балай, А. Волкович, Б. Самойленко  

и Г. Певзнер. Оно сумело обеспечить преемственность и сменяемость 

органов власти, проведение демократических выборов городских дум, 

а также большинства волостных и уездных дум. Через созданные им 

земельные и продовольственные комитеты с участием была проведена 

большая работа по подготовке аграрной реформы. 

Одним из важнейших направлений деятельности военного 

министерства и всего правительства в целом являлось укрепление 

боеспособности вооруженных сил России. Развернутая во всех 

войсках их демократизация была усилена наделением рядовых 

военослужащих вне строя гражданскими правами, введением 

института фронтовых и армейских комиссаров. Состав Временного 

правительства, его комиссариатов на местах, а также органов само-

управления по партийному признаку становился все более «социали-

стическим».  

К осени обстановка в стране, в том числе в Беларуси, заметно 

обострилась. Особую тревогу Временного правительства и военного 

командования вызывало снижение боеспособности вооруженных сил. 

На фронтах снизилась воинская дисциплина среди рядового состава, 

участились его неподчинение командирам и даже нежелание 

выполнять боевые приказы.  

В сложившихся условиях именно Учредительное собрание 

представлялось самым действенным средством, своего рода панацеей 

от всех трудностей, постигших страну. По всей стране усилилась 

борьба между кандидатами в депутаты от различных партий и других 

объединений за голоса выборщиков. В Беларуси и на Западном 

фронте для этих целей было создано четыре избирательных округа. 
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Было очевидно, что здесь, как и повсюду, реальные шансы на победу 

были у социалистов-революционеров, которые располагали самой 

привлекательной для крестьянских избирателей аграрной программой. 

В программных положениях иных претендентов на депутатские 

мандаты делался акцент на необходимости народовластия, 

верховенстве закона, заключении демократического мира, 

установлении контроля над производством и распределением, правах 

малых народов и их самоопределении и многом другом.  

В числе иных программных лозунгов значились и такие, как, 

«мир – народам», «фабрики – рабочим», «земля – крестьянам», 

«власть Советам». Их обладатель – ленинская партия – также 

составила свои кандидатские списки. Но их основной путь к 

государственной власти пролегал через «рабоче-крестьянскую 

революцию», то есть через свержение Временного правительства. 

Кстати, одним из  мотивов своего выступления большевики назвали 

скорейший созыв Учредительного собрания.   

Существовавший политический режим не создавал большеви-

кам существенных препятствий для насильственного захвата власти. 

Созданный ими для этой цели центр в Петроградском Совете носил 

название Военно-революционного комитета и действовал под видом 

борьбы против мнимой контрреволюции. В Беларуси и на Западном 

фронте численность большевиков вместе с сочувствующими превы-

шала 56 тыс. человек, в своем подавляющем большинстве военнослу-

жащих. Не случайно поэтому планы большевиков по захвату государ-

ственной власти блестяще осуществились, а Февральская революция, 

долженствовавшая завершиться Учредительным собранием, была 

прервана качественно новой, Октябрьской революцией. 

В научной литературе утвердилось мнение, будто Октябрьская 

революция продолжила и развила достижения Февраля. На деле, глав-

ное его достижение: демократический режим был уничтожен. Конеч-

ная цель российской общественности – разрешение злободневных 

проблем страны через Учредительное собрание – не была достигнута. 

Протесты жителей Беларуси против его разгона существенных ре-

зультатов не принесли.  

Вместо демократического строя была установлена «диктатура 

пролетариата и беднейшего крестьянства» во главе с партией больше-

виков. Ее опорой стали вооруженные силы, перенесшие тяжесть вой-

ны с внешнего фронта на внутренний. Полуторамиллионный Запад-

ный фронт стал целенаправленно и стихийно распадаться, превраща-

ясь в угрозу для местного населения.   
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Были вновь восстановлены смертная казнь и политический 

сыск. Однако демократические идеалы Февральской революции, и в 

их числе идея Учредительного собрания, продолжали жить в других 

регионах России. 

Советы как общественно-политическое завоевание Февраля и 

основа гражданского общества перестали существовать и после боль-

шевизации превращены в органы государственной власти.        

Правда, в экономической сфере большевики пошли значительно 

дальше Февраля. Они осуществили национализацию банков, 

предприятий, аптек, домовладения, земельной собственности и т. д. 

Вместе с тем в Беларуси задачи достижения мира, решения аграрного 

и продовольственног вопросов, национализация заводов и фабрик, 

проблемы белорусской государственности и польского движения еще 

более усложнились.  

 

УДК 947.6. «1917» 

І.М. Рыжанкоў, канд. гіст. навук, дац.  (БДТУ, г. Мінск) 

БАРАЦЬБА З ТАЙНЫМ ВІНАКУРЭННЕМ У КАНТЭКСЦЕ 
РЭАЛІЗАЦЫІ ХЛЕБНАЙ МАНАПОЛІІ 

(люты – кастрычнік 1917 г.) 

У ліку іншых праблем, якія непакоілі дзяржаву і грамадства 

напярэдадні Лютаўскай і нават пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі, 

з’яўлялася самагонаварэнне на вёсцы. Пасля звяржэння самаўладдзя 

ва ўмовах складанай харчовай сітуацыі ў краіне яно істотна зніжала 

паступленне прадуктаў на фронт і ў гарады. Невыпадкова, першае, 

што ставілася ў абавязак зноў створаным валасным камітэтам, гэта 

барацьба з ім.  

Так, на агульным сходзе Веляшкоўскага валаснога камітэта, 

Віцебскага пав. было пастаноўлена асобам, заўважаных у тайным 

вінакурэнні, не выдаваць талонаў на атрыманне жыта і харчавання.  

З гэтай жа нагоды Вымнянскі валасны агульны сход пастанавіў, 

каб асоб, якія займаліся вытворчасцю і гандлем самагонкі, запісваць 

на чорную дошку і пазбаўляць права голасу і ўдзелу ў грамадскіх 

справах, а таксама займаць грамадскія пасады. Акрамя гэтага, шэраг 

асоб, якія былі заўважаны ў вырабе і продажы самагонкі падлягалі 

штрафу ў 1500 руб. 

«Крестьянская газета» ад 21 чэрвеня 1917 г. паведамляла, што 

Мільчанскі валасны камітэт вырашыў перасекчы «тайнае вінакурэнне 

і продаж гарэлкі, для чаго даручыў валасному, грамадскаму і сельскім 

выканаўчым камітэтам строга даглядаць за вінакурэннем і ўсімі 


