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«взросления» белорусского культуроведения было движение к соб-
ственно культурологической (научной) мысли, ее политическому 
оформлению и становлению философии культуры. 
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ВЛАСТЬ СОВЕТОВ В БЕЛАРУСИ В 1917 ГОДУ 
 

Отечественные ученые – исследователи революций 1917 года в 
Беларуси освещали их в русле ленинского теоретического наследия. 
Даже сегодня те события подаются с точки зрения и в интересах когда-
то правившей партии. В полной мере такой подход свойствен описа-
нию деятельности самых массовых организаций Беларуси – Советов 
рабочих и солдатских депутатов (РиСД). Их ленинская оценка как «ор-
ганов революционно-демократической диктатуры пролетариата и кре-
стьянства» [1, c. 72] нацеливала белорусских историков на ее подтвер-
ждение. Так, исследователь П. К. Башко заключил, будто «застрельщи-
ком организации Советов в Беларуси был рабочий класс во главе с 
большевиками» [2, c. 218]. Его коллеги высказали были более осто-
рожны на этот счет, заявив, будто «решающая роль в создании Советов 
принадлежала историческому творчеству народных масс» [3, c. 5]. На 
деле создание Советов во всех населенных пунктах Беларуси имело 
свои особенности, связанные с наличием (или отсутствием) в них 
большого числа жителей, государственных и общественных учрежде-
ний, воинских частей, организаций по обслуживанию фронта, про-
мышленных предприятий, работавших на оборону и т. д. Во-вторых, 
создание Советов зависело от наличия (или отсутствия) в городах или 
местечках лиц, имевших опыт политической деятельности и осозна-
вавших свою ответственность за судьбы страны. Не случайно, поэтому, 
Советы РиСД были сформированы в марте 1917 г., прежде всего, в 
крупнейших городах (Минск, Витебск, Гомель, Могилев, Бобруйск, 
Полоцк, Орша, Рогачев, Мозырь, Слуцк, Борисов и др.) по инициативе 
разрозненных членов социалистических и партий, служивших в мест-
ных гарнизонах и учреждениях Всероссийского земского союза (ВЗС), 
Всероссийского союза городов (ВСГ), Земгора, Военно-
промышленного комитета (ВПК), других общественных организаций.  
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На наш взгляд, нет научного смысла выяснять, какие Советы 
возникли раньше: рабочие или солдатские. Куда важнее определить, 
где они возникли, какие цели поставили перед собой те и другие. Заме-
тим сразу, что все названные организации сразу же делегировали своих 
представителей во вновь созданные чрезвычайные органы власти – ко-
митеты общественной безопасности, признав тем самым их приоритет 
в управлении жизнью города или местечка. Не случайно в Беларуси 
процесс создания Советов прошел бесконфликтно, даже при участии 
новых властей. Даже большинство Советов солдатских депутатов (СД) 
возникло по инициативе командования и возглавлялось офицерами. 
Что касается Советов крестьянских депутатов (КД), то их создание бы-
ло вызвано государственной и общественной необходимостью в сохра-
нении крестьянами и батраками спокойствия, недопущении разраста-
ния захватного движения, обеспечении прежних сельскохозяйственных 
поставок армии и городу, а также подготовкой к аграрной реформе че-
рез созыв Учредительного собрания. Их организаторами являлись 
гласные обновленных земств, служащие ВЗС и ВСГ, депутаты создан-
ных Советов РиСД и др. С момента создания все Советы руководство-
вались сообщениями о деятельности Петроградского Совета. Заявления 
последнего о поддержке Временного правительства, упрочении нового 
строя стали программой деятельности для всех Советов страны, в том 
числе и Беларуси. Решениями Всероссийского Совещания Советов 
РиСД в Петрограде (29 марта – 3 апреля) вместе с конституированием 
так называемой «революционной демократии» была определена терри-
ториальная система Советов в составе областных, губернских, уездных, 
районных организаций.  

В апреле все Советы РиСД, а также крестьянские организации 
получили ряд директив от съезда рабочих и солдатских депутатов За-
падного фронта как местного центра «революционной демократии» в 
Беларуси, в том числе предписание к объединению. 

С мая – июня общепризнанными центрами «революционной де-
мократии» для всей страны, в том числе и Беларуси стали избранные 
Всероссийскими съездами Советов КРиСД, их Исполнительные коми-
теты. Именно эти органы нацеливали организованных трудящихся и 
солдат на укрепление демократии, подготовку к Учредительному со-
бранию, поддержку Временного правительства, его внутренней и 
внешней политики и т. д. 

По мере демократизации и политизации российского общества 
Советы вливались в новые органы исполнительной власти. Так, в Мин-
ском губернском комиссариате от Минского Совета РиСД и губернско-
го Совета КД было представлено по 4 человека. Без участия Советов не 
проходило создания продовольственных и земельных комитетов, реор-
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ганизации дум и земств. По мере политизации российского общества, в 
том числе в Беларуси, авторитет Советов как опоры демократического 
режима возрастал. Известно, к примеру, что летом по настоянию Сове-
тов КД происходила смена непопулярных комиссаров Временного пра-
вительства. Так, уже в марте с участием Витебского Совета СД был 
арестован местный губернский комиссар. В июле после высказанного 
Могилевским Советом РиСД политического недоверия по адресу гу-
бернского комиссара последний был вынужден уйти в отставку. Ос-
новная масса крестьянских Советов Беларуси, всего – 4 губернских,  
26 уездных и около 20 волостных – возникла в апреле-июне. Можно 
считать, что Советам КД с помощью пропаганды и агитации удалось 
решить свои главные задачи – удержать крестьян от захватного движе-
ния и подготовить их к аграрной реформе.  

Советы РД в контакте с профсоюзами выступали за введение на 
предприятиях 8-часового рабочего дня, а также участвовали в создании 
примирительных камер для решения трудовых конфликтов в интересах 
городских и местечковых трудящихся. Как отмечалось выше, Советы 
РД были представлены в органах государственной и местной (думы и 
земства) власти, что давало возможность их депутатам в качестве глас-
ных отстаивать социально-экономические интересы рабочих. С марта 
по октябрь 1917 г. Советы РиСД с разной степенью участия в них ра-
бочих существовали в 55 населенных пунктах Беларуси. Эти организа-
ции в своем большинстве состояли из военнослужащих, прибывших 
сюда из других регионов России и, как правило, слабо заинтересован-
ных проблемами местного населения. Социальное (в основном, кре-
стьянское) происхождение депутатов мало способствовало их сотруд-
ничеству с рабочими. Не последнюю роль в наличии определенной 
обособленности депутатов играла их национальная и религиозная при-
надлежность. 

В большинстве Советов Беларуси наличие в одном Совете 
РСиКД, было формальным: имея общий исполком, все депутаты были 
заняты в своих секциях решением корпоративных вопросов. Характер-
но, что в Витебске оба Совета – солдатский и рабочий до Октябрьского 
переворота так и не объединились. 

Не смотря на создание в мае Северо-Западного исполкома Сове-
тов РиСД, реальным центром управления советским движением в Бе-
ларуси он не стал. Минский Совет РиСД главным образом ориентиро-
вался на военнослужащих и весомым авторитетом у рабочих не поль-
зовался. Тем не менее, совместная деятельность всех Советов РСиКД 
Беларуси активизировалась по мере общественной необходимости и, 
как правило, инициировалась центрами «революционной демократии», 
к примеру, для сбора средств на нужды армии, по случаю выборов го-
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родских и земских самоуправлений, для поддержки летнего наступле-
ния 18 июня, в целях осуждения попытки большевистского переворота  
в Петрограде 3-4 июля, для борьбы против корниловского мятежа, во 
время предвыборной кампании в Учредительное собрание и др. Следу-
ет отметить, что даже в наиболее опасные для государства и общества 
дни Советы не брали себя властных полномочий, оставаясь ядром «ре-
волюционной демократии» и опорой Временного правительства. Из 
всего многообразия Советов РСиКД те, которые действовали в Белару-
си (за исключением Минского) проявляли относительное единство в 
вопросе о государственной власти, считая, что его окончательное ре-
шение должно быть возложено на Учредительное собрание. Исключе-
ние составляли большевики, которые активно внедряли в сознание сол-
дат идеи свержения Временного правительства и передачи власти Со-
ветам. 

С 25 октября 1917 г. эти идеи начали осуществляться в ходе вос-
стания в Петрограде, которое завершилось арестом министров и поста-
новлениями ІІ съезда Советов РиСД, в том числе и о переходе власти к 
Советам как новым органам государственной власти. Но обществен-
ность Беларуси, как и всей России в целом, сочла восстание больше-
вистским переворотом, грозящим гражданской войной, срывом Учре-
дительного собрания и поражением Февральской революции. Как ни 
парадоксально, но местные Советы отказались признать «Советскую 
власть» и вошли в состав Комитетов спасения революции, чтобы сов-
местными усилиями поддержать порядок до окончания политического 
кризиса в столице.  

Даже после распада Комитетов спасения переход власти к Сове-
там происходил, как правило, через замену их эсеро-меньшевистско-
бундовского депутатского корпуса большевистским и левоэсеровским. 
Осуществление такого рода «большевизации» происходило с опорой на 
Военно-революционные комитеты, располагавшие вооруженными си-
лами. Но даже после «перетряхивания» Советов их авторитет не дотя-
гивал до уровня органов власти, какими являлись избранные летом-
осенью городские думы и земские собрания. Поэтому до конца 1917 г. 
их (Советов) деятельность на всех уровнях – от волостного до СНК За-
падной области и фронта сопровождалась в контакте с ВРК.  

Фактически только в январе 1918 года, после разгона большеви-
ками Учредительного собрания, а также ликвидации (реорганизации) 
ими дум, земств, земельных и прочих комитетов Временного прави-
тельства, руководимые ими же совместно с левыми эсерами Советы Бе-
ларуси обрели реальные возможности для осуществления партийных 
целей, а также политического, социально-экономического и культурного 
управления жизнью местного населения. 
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СЯЛЯНСТВА БЕЛАРУСІ Ў РЭВАЛЮЦЫЙНЫХ  

ПАДЗЕЯХ ЛЮТАГА 1917 Г. 
 

Сялянства Беларусі, як і ўсёй Расійскай дзяржавы, прыняла на веру 
запэўніванні Часовага ўрада ў абавязковым ажыццяўленні аграрнай рэ-
формы пасля пераможнага заканчэння вайны і склікання Устаноўчага 
сходу. Уся далейшая ўрадавая палітыка ў аграрным пытанні ў цэлым 
спрыяла задавальненню патрэб сялянства ў арандаванні пуставаўшай 
зямлі. На тое ж была скіравана дзейнасць мясцовых уладных структур 
– камісарыятаў, а ў далейшым – зямельных камітэтаў.  

Разам з тым новаўвядзенні ў парадак землеўладання і 
землекарыстання (яго пастановы аб перадачы ў распараджэнне 
Міністэрства земляробства удзельных і кабінецкіх зямель, аб «Аб ахове 
пасеваў», аб скасаванні землеўладкавальных камісій, «Правілы аб ахове 
лясоў і іх рубкі» і інш.), а таксама перадача звязаных з імі пытанняў у 
веданне адмысловых органаў, выклікала прыкметную актывізацыю 
гаспадарчай ініцыятывы сялянства, што адпавядала іх карпаратыўным, 
а таксама дзяржаўным і грамадскім інтарэсам. 

У маі-пачатку чэрвеня пасля Усерасійскага, губернскіх і 
павятовых сялянскіх з’ездаў, якія выказаліся за скасаванне заключаных 
пасля 1 сакавіка арэндных здзелак і перадачу ўсіх зямель у 
распараджэнне зямельным камітэтам, на Беларусі распаўсюдзіліся і 
набылі масавы характар парубкі лесу, пасьба жывёлы ў лясных 
урочышчах, захопы панскіх і заарэндаваных сенакосаў і інш. Гэтыя 
праявы гаспадарчай дзейнасці сялянскіх грамадстваў, нягледзячы на 
наяўнасць адпаведных пастаноў валасных, харчовых і зямельных 
камітэтаў, кваліфікаваліся ўрадавымі органамі як «аграрныя 
парушэнні». У ліку прычын, якія іх (парушэнні) умацнялі варта 


