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ций и народностей. До Октябрьской революции национальный вопрос 
в Российской империи решался весьма своеобразно. Все народы, про-
живающие в ней, распределялись по вероисповеданию, при этом ущем-
ления представителей других религиозных конфессий, за исключением 
иудейской, не производились. Здесь необходимо отметить, что переход 
представителя любой конфессии, в том числе и иудейской, в правосла-
вие причислял его к великорусскому народу. Такая национальная по-
литика обеспечивала России более менее спокойное сосуществование 
такого огромного количества наций и народностей, входивших в нее.

Начало ХХ в. в России ознаменовалось серьезными революционны-
ми потрясениями. Стали возникать партии, претендовавшие на власть. 
Одной из таких партий являлась партия большевиков, созданная в 
1903 г., которую возглавлял В.И. Ленин. Именно эта партия определи-
ла историческую судьбу России в ХХ в. Разрабатывая свою программу, 
большевики не могли обойти стороной национальный вопрос. В.И. Ле-
нин до октября 1917 г. выступал за создание унитарной демократической 
республики. Другими словами, создание федерации в условиях России 
большевики считали нецелесообразным. В первой программе РСДРП 
провозглашалось право наций на самоопределение вплоть до отделения 
и образования самостоятельных государств. Для тех народов, которые 
после революции не пожелают отделяться от России, была предусмотре-
на широкая национально-территориальная автономия.

Пересматривая весной и летом 1917 г. старую партийную програм-
му, В.И. Ленин в речи по национальному вопросу на VII Апрельской 
партийной конференции подчеркивал, что только при условии победы 
социалистической революции «угнетенные народы не пожелают отде-
литься и на основе полного доверия вступят на путь братского союза с 
русским народом». Он считал, что великороссы обязаны предоставить 
«всем народам без изъятия решить вполне свободно, хотят ли они жить 
в отдельном государстве или в союзном». Идею создания союза свобод-
ных республик народов России он развивал также в речи на I Всерос-
сийском съезде Советов. Этот союз мыслился им как государственно-
правовое объединение народов России в едином государстве, причем 
это объединение должно было, по мнению В.И. Ленина, создаваться не 
насилием, а исключительно добровольным соглашением на создание 
общего государства.

Таким образом, национальный вопрос, наряду с рабочим и крестьян-
ским вопросами, был поставлен большевиками в ходе проведения попу-
листской пропаганды накануне взятия власти. Основная цель такой поли-
тики – привлечь на свою сторону население окраин Российской империи.

стической и гражданской войнами, различными оккупациями и внутрен-
ними вооруженными конфликтами. После укрупнения 1924 г. территория 
республики охватывала 24 уезда Витебской, Могилевской и Минской гу-
берний. Она экономически окрепла и получила возможность культурного 
и экономического строительства. Постановлением Президиума ВЦИК от 
6 декабря 1926 г. к БССР присоединились Гомельский и Речицкий уезды 
бывшей Гомельской губернии и г. Гомель.

В составе Западной Белоруссии, к Польше на основании Рижского 
договора, отошли земли Гродненской и большая часть Виленской губер-
нии. Эти земли СССР вернул в 1939 г. 
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ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ БЕЛАРУСИ
КАК РЕЗУЛЬТАТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

В ОКТЯБРЕ 1917 г.

Российская империя на протяжении нескольких веков формирова-
лась как многонациональное государство. Не имея выхода к морю, стра-
на расширялась за счет соседних народов, которые часто находились на 
более низкой ступени развития. Это расширение далеко не всегда проис-
ходило мирным путем. Вспомним Кавказскую войну, которая продолжа-
лась более 50 лет, разделы Речи Посполитой, в результате которых бело-
русские земли вошли в состав Российской империи. Практически каж-
дый русский монарх присоединял к Российской империи новые земли. 
Благодаря такой политике к октябрю 1917 г. Россия являлась огромным 
многонациональным государством, в котором проживало более 100 на-
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лизируя действия большевиков по практической реализации этой декла-
рации, можно сделать противоположные выводы. 

Еще на II Съезде Советов рабочих и солдатских депутатов в октя-
бре 1917 г. был создан Наркомат по делам национальностей во главе 
с И.В. Сталиным. В составе этого Наркомата создавались националь-
ные комиссариаты и отделы. С ноября 1917 по 1918 г. были образованы 
еврейский, мусульманский, белорусский, польский и целый ряд других 
национальных комиссариатов и отделов. Именно они должны были спо-
собствовать установлению Советской власти в своих национальных об-
разованиях. Стоит отметить, что эти комиссариаты работали в тесном 
контакте с национальными секциями при ЦК РСДРП(б). Из всего этого 
следует, что большевики, дав свободу всем народам России, не оставляли 
надежды на воссоединение этих народов в единое государство, но уже на 
принципе добровольности и под своим руководством. В связи с этим нас 
интересует вопрос о самоопределении белорусского народа. В отличие 
от Украины процесс формирования государственности на белорусских 
землях несколько затянулся. Это было связано с тем, что на территории 
Белоруссии велись активные боевые действия в период Первой мировой 
войны. По ее территории проходила линия Западного фронта – главного 
фронта, прикрывавшего подступы к центру страны. Здесь разместили 
прифронтовые промышленные предприятия, на которых были заняты 
рабочие, перемещенные с промышленных центров России. Здесь нахо-
дилась и ставка Верховного главнокомандующего и было сосредоточе-
но большое количество солдат, где было очень сильное большевицкое 
ядро. Большевикам удалось завоевать большинство голосов и в Мин-
ском Совете, который взял власть в свои руки 25 октября 1917 г. При нем 
был создан во главе с А.Ф. Мясниковым Военно-революционный коми-
тет Западной области и фронта (Военревкомзап), который стал высшим 
органом власти на территории Белоруссии и Западном фронте. По мере 
установления Советской власти в остальных белорусских губерниях во 
второй половине ноября 1917 г. в Минске был создан единый Совет ра-
бочих, солдатских и крестьянских депутатов Западной области и фрон-
та. Был также образован Областной исполнительный комитет. Как сви-
детельствуют исторические факты, в названиях высших органов власти 
не указывается на их национальный характер. Белорусские губернии 
бывшей царской России вошли в состав РСФСР как административно-
территориальная единица Западная область. Как следствие, принятая 
2 ноября 1917 г. Декларация прав народов России здесь не являлась ак-
туальной. В дальнейшем почти вся территория Белоруссии подверглась 
немецкой оккупации. Именно в этот период про возглашением 25 марта 

Нужно отдать должное большевикам, которые, придя к власти в октя-
бре 1917 г., подтвердили все свои программные установки. В написанном 
В.И. Лениным обращении II Съезда Советов рабочих и солдатских депу-
татов «Рабочим, солдатам и крестьянам» нашли свое отражение все про-
блемы российского государства, которые поднимали большевики накану-
не революции. В части национального вопроса в нем подчеркивалось, что 
Советское правительство «обеспечит всем нациям, населяющим Россию, 
подлинное право на самоопределение». Национальный вопрос больше-
викам пришлось решать несколько позже. 2 ноября 1917 г. СНК РСФСР 
принимает Декларацию прав народов России. В этой декларации провоз-
глашались принципы национальной политики Советской власти: равен-
ство и суверенность народов России; их право на свободное самоопреде-
ление вплоть до отделения и образования самостоятельного государства; 
отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных при-
вилегий и ограничений; свободное развитие национальных меньшинств 
и этнографических групп, населяющих Россию.

Советская историография очень хвалебно характеризовала эту де-
кларацию как мудрое разрешение сложнейшей национальной проблемы 
России. О ее несвоевременности и малоэффективности никто не смел 
заявить. Однако по поводу принятия данного документа среди сторон-
ников В.И. Ленина не было единства. Дело в том, что народы, населяв-
шие Россию, были весьма неоднородны. Другими словами, некоторые 
народы, входившие в состав России, еще находились на стадии образо-
вания наций. Отдельные народы Крайнего Севера и Дальнего Востока 
оставались на стадии первобытнообщинного, родового строя. Царили 
безграмотность и бескультурье. Если число грамотных в Централь-
ной России достигало 32 %, то в Украине – 16–18 %, а в Средней Азии 
грамотных почти не было. В таких условиях осознание себя нацией у 
многих народов России еще не проявилось. Кроме того, за время суще-
ствования многонационального государства русское население России 
перемешалось с коренными народами и составляли в некоторых из них 
единственную грамотную прослойку. Однако, несмотря на это обстоя-
тельство, после принятия вышеназванной декларации в России насту-
пил «парад суверенитетов». О своей независимости стали заявлять не 
только различные народы, но и губернии. Так, в декабре 1917 г. о своей 
независимости объявили Финляндия, Украина, Латвия и Эстония, а в 
1918 г. начали образовываться многочисленные автономные республи-
ки на Юге России, Северном Кавказе, в Крыму, Поволжье и на Урале. 
В этой связи может показаться, что В.И. Ленин в целях сохранения вла-
сти готов был дать независимость всем окраинам России. Однако, ана-
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і батрацкіх дэпутатаў «Аб арганізацыі мясцовага самакіравання» ад 
24 снежня 1917 г. была пастаўлена задача пераразмеркаваць адмі ні-
страцыйныя функцыі паміж «асобнымі пунктамі губерняў і паветаў», 
паколькі «многія губернскія і павятовыя цэнтры захоўваюць дагэтуль 
сваё значэнне выключна як цэнтры адміністрацыйныя, тады як цэнтрамі 
прамысловага і гандлёвага жыцця з'яўляюцца іншыя пункты тых жа 
губерняў і паветаў» [1, с. 95]. 

Упершыню пытанні аб межах будучай Сацыялістычнай Савец-
кай Рэспублікі Беларусі (ССРБ) вырашаліся ў Маскве кіраўніцтвам 
Усе расійскай Камуністычнай партыі бальшавікоў (УКП(б)) у снежні 
1918 г. Як адзначае беларускі даследчык С.А. Елізараў, контуры буду-
чай рэспублікі мяняліся штодня. Выконваючы рашэнні кіраўніцтва 
УКП(б), VI Паўночна-Заходняя канферэнцыя РКП(б) 30 снежня 1918 г. 
у рэзалюцыі «Аб абвяшчэнні Заходняй Камуны Беларускай Савецкай 
Рэспублікай» вызначыла тэрыторыю дзяржавы ў складзе Мінскай, Гро-
дзенскай, Магілёўскай, Віцебскай і Смаленскай губерняў [2, с. 25–26]. 

На I з’ездзе КП(б)Б бальшавікі Беларусі прапанавалі ранейшы па-
дзел «губерня – павет – воласць» замяніць сістэмай «раён – падраён – 
воласць», усяго меркавалася ўтварыць 7 раёнаў (Мінскі, Смаленскі, 
Віцебскі, Магілёўскі, Гомельскі, Гродзенскі і Баранавіцкі) і 54 падраёны 
[2, с. 28–29]. Гэтыя планы не былі рэалізаваны – рашэннем ЦК РКП(б) 
ад 16 студзеня 1919 г. адбылося скарачэнне тэрыторыі беларускай савец-
кай дзяржавы шляхам перадачы ў склад РСФСР Смаленскай, Віцебскай 
і Магілёўскай губерняў і аб’яднанне з Савецкай Літвой астатняй часткі 
ССРБ [3, с. 88]. Такія кардынальныя змены межаў рэспублікі сталі ад-
ной з прычын таго, што ў першай Канстытуцыі ССРБ 1919 г. і дапаўненнях 
да яе 1920 г. адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел дзяржавы ўвогуле 
не быў вызначаны [4]. За кароткі час існавання аб’яднанай ЛітБел ССР як 
адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка захавалася толькі Мінская губер-
ня, а рэальна дзейнічала сістэма «павет – воласць – сельсавет» [2, с. 35]. 

У 1919 г. у сувязі з пачаткам польска-савецкай вайны амаль уся тэ-
рыторыя Беларусі была занята польскімі войскамі, а ЛітБел ССР фак-
тычна спыніла існаванне. У 1920 г. Чырвоная Армія здзейсніла паспя-
ховае наступленне, што мела вынікам вызваленне тэрыторыі Беларусі і 
дазволіла 31 ліпеня 1920 г. прыняць Дэкларацыю аб абвяшчэнні Савец-
кай Сацыялістычнай Рэспублікі Беларусь (другое абвяшчэнне ССРБ). 
На вызваленай тэрыторыі ствараюцца надзвычайныя органы ўлады – 
рэвалюцыйныя камітэты (рэўкамы), якія дзейнічаюць на губернскім, 
павятовым і валасным узроўнях. У жніўні-верасні 1920 г. афіцыйна ў 

1918 г. Белорусской народной республики (БНР) положено начало бело-
русской государственности. Главное значение этого события заключа-
лось в том, что впервые было заявлено о само идентичности белорусов. 
Не случайно после освобождения белорусских земель от немецких ок-
купантов в декабре 1918 г. VI Северо-Западная конференция ЦК РКП(б) 
провозгласила себя I Съездом Компартии большевиков Белоруссии. 
1 января 1919 г. именно этот съезд и принял решение о создании Совет-
ской Социалистической Республики Белоруссии (ССРБ). Был опубли-
кован Манифест о провозглашении ССРБ, в котором объявлялась вне 
закона Белорусская Рада и ее «народные министры». Это говорит о том, 
что образование БНР, несмотря на очень спорный характер на предмет 
государственности, вызывало у большевиков определенные опасения. 
Таким образом, уже и большевики осознали тот факт, что белорусский 
народ имеет право на самоуправление. 31 января 1919 г. РСФСР призна-
ет независимость ССРБ. I Всебелорусский съезд Советов, проходивший 
в начале февраля 1919 г., принимает первую Конституцию молодого бе-
лорусского государства.

Таким образом, Беларусь получила независимость благодаря на-
циональной политике большевиков. Процесс обретения независимости 
имел свои особенности, на которые сильное влияние оказывали вну-
тренние и внешние обстоятельства.
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Пад адміністрацыйна-тэрытарыяльным падзелам (адміністрацыйна-
тэрытарыяльным уладкаваннем) разумеюць сістэму тэрытарыяльнай 
арганізацыі дзяржавы, ці падзел тэрыторыі дзяржавы на пэўныя часткі, 
у адпаведнасці з якімі ўтвараюцца і функцыянуюць органы дзяржаўнай 
улады і кіравання. За перыяд свайго існавання тэрыторыя і межы бела-
рускай савецкай дзяржавы неаднаразова мяняліся, што выклікала і зме-
ны адміністрацыйна-тэрытарыяльнага падзелу. 

Пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі і перамогі партыі бальшавікоў 
пэўны час на тэрыторыі былой Расійскай імперыі часткова захоўваўся 
дарэвалюцыйны адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел на губерні, 
па веты і воласці, які не задавальняў бальшавікоў. У праграмным зва-
роце НКУС Савецкай Расіі да Саветаў рабочых, салдацкіх, сялянскіх 


