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НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В БЕЛАРУСИ: 
ОТ ФЕВРАЛЯ К ОКТЯБРЮ 1917 Г.

Г. М. ЧАЯНКОВА
Учреждение образования

«Белорусский государственный университет транспорта», г. Гомель

Победа  февральской  революции,  свержение  самодержавия,
установившаяся  небывалая  для  Российской  империи  демократия,
активизировала  деятельность  самых  разных  сил:  политических  партий  и
групп, общественных организаций и национальных движений.              

В  Беларуси  национальное  движение,  в  рассматриваемый  период,
приобрело значительный размах и вовлекло в свои ряды многочисленных
представителей разных социальных слоев. Если в России наблюдалось так
называемое  двоевластие  (Временное  правительство  и  Советы  рабочих  и
солдатских  депутатов),  то  для  Беларуси  характерным  было  троецентрие.
Третьей силой стало национальное движение. Особенностью его в это время
было то, что кроме белорусских национальных организаций в Беларуси и
на  Западном  фронте  также  действовали  польские,  латышские,  литовские,
украинские,  еврейские  и  другие  национальные  партии,  организации.  С
марта  по  ноябрь  1917  г.  в  Беларуси  и  среди  беженцев-белорусов
действовало  26 политических  партий  и  организаций,  среди  которых  14
белорусских  национальных  партий  и  организаций.  Условно  их  можно
разделить на консервативно-клерикальные, либерально-демократические,
революционно-демократические и социалистические.   
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Консервативно-клерикальные партии и организации – Белорусский союз
земельных собственников, Союз белорусского православного духовенства,
Западно-Русское товарищество в Петрограде – выражали интересы крупных
и  средних  землевладельцев,  православного  духовенства  и  высших
чиновников.  Основа  идеологии  этих  организаций  –  так  называемый
«западноруссизм», который считал белорусов не самостоятельным этносом,
а ответвлением русского народа.   

Партии  и  организации  либерально-демократического  направления  –
Белорусский  народный  союз,  Могилевский  национальный  комитет,
Гомельский  союз  белорусской  демократии,  Витебский  союз  белорусского
народа,  Оршанский  белорусский  народный  комитет,  Белорусская  партия
народных социалистов, Белорусская христианская демократия, Белорусская
партия автономистов – отражали интересы, в основном, зажиточных слоев
белорусского  общества,  духовенства,  чиновников,  средней  и  мелкой
буржуазии и белорусской интеллигенции. Национальные части их программ
отличались  противоречивостью  и  непоследовательностью,  т.  е.
поддерживали  идеи  административно-хозяйственной  самостоятельности  в
границах Российской империи и «западноруссизма».    

В  национальном  вопросе  более  демократичных  взглядов
придерживалась  Белорусская  христианская  демократия.  В  резолюции  I
съезда  БХД  (май 1917  г.)  содержалось  требование  «широкой  автономии
Беларуси в составе Российской демократической республики», обучения в
школах на белорусском языке и постепенный переход на белорусский язык в
церковных  службах.  Такие  же  положения  выдвигала  Белорусская  партия
народных  социалистов,  в  состав  которой  входила  группа  помещиков  во
главе с депутатом Государственной думы Р. Скирмунтом. 

Более последовательно проблема будущего государственного устройства
была  разработана  в  программных  документах  Белорусской  партии
автономистов, организации которой возникли весной 1917 г.  в Петрограде,
Москве,  Минске и других городах. В сентябре на конференции БПА был
утвержден  проект  платформы,  где  содержалось  требование  права  на
социальное,  культурное  и  политическое  самоопределение  Беларуси,  но  с
сохранением федеративного союза с Россией.  

С весны 1917 г. ведущую роль в белорусском национальном движении
играла Белорусская социалистическая громада (БСГ), которая к осени 1917 г.
насчитывала  около  10  тысяч  членов.  БСГ  имела  свои  организации  в
Минске,  Вильно,  Гомеле,  Витебске,  Могилеве,  Орше,  Бобруйске,  Слуцке,
Буда-Кошелево,  а  также  среди  беженцев-белорусов  в  Москве,  Петрограде,
Казани, Одессе и других городах.   

БСГ пользовалась влиянием среди средних слоев населения благодаря
своей программе, которая предусматривала установление социалистического
строя  путем  революции,  широкие  демократические  свободы,  поддержку
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интересов крестьян и рабочих, автономию Беларуси в составе федеративной
Российской республики и т. д. К осени 1917 г. БСГ расширила свое влияние
не  только  среди  белорусской  интеллигенции  и  служащих,  но  и  среди
крестьян и рабочих.

25–27 марта (7–9 апреля) 1917 г. по инициативе БСГ в Минске состоялся
съезд  белорусских  национальных  партий  и  организаций,  беженских
комитетов, комитетов помощи жертвам войны. В его работе приняли участие
около 150 человек. Председателем съезда был избран К. Коганец. Делегаты
съезда  признали необходимость создания в Минске Белорусской краевой
Рады.  До её  выборов  съезд  провозгласил  себя  «высшей  краевой
институцией», а своим исполнительным органом – Белорусский национальный
комитет (БНК),  которому поручалось подготовить выборы в  Белорусскую
краевую раду. Председателем БНК стал Роман Скирмунт.  

Делегаты  съезда  выступили  за  провозглашение  белорусской
государственно-территориальной  автономии  в  составе  Российской
федеративной демократической республики.   

Была  отправлена  делегация  для  переговоров  с  Временным
правительством о признании Белорусского национального комитета высшим
органом  государственной  власти  в  Беларуси.  Однако  временное
правительство, исходившее из экономических и геополитических интересов
России,  не  поддержало  автономическую  идею  БНК.  В  мае  БНК  стал
издавать  газету  «Свободная  Беларусь».  Левая  часть  Белорусского
национального  комитета,  а  это  были,  в  основном,  представители
Белорусской социалистической громады,  настаивали  на соединении в  его
деятельности  политической  и  национально-культурной  работы  с
программой социально-культурных преобразований.  

Против  идеи  автономии  Беларуси  в  составе  России  выступили
организации общероссийских партий, а также местные группы, стоявшие на
позиции  западноруссизма.  В  противовес  белорусскому  национально-
освободительному движению представители этого течения создали в апреле
1917  г.  в  Гомеле  Союз  белорусской  демократии,  в  мае  в  Витебске  –
Белорусский народный союз.   

Летом 1917 г. в белорусском национальном движении обострилась борьба
между  левым  и  правым  направлениями.  Разногласия  между
представителями  правых  и  левого  течения  наиболее  ярко  проявились  на
съезде  представителей  белорусских  партий  и  организации,  который
состоялся 8–10 июля 1917 г. в Минске. 

Большинство  делегатов  съезда  поддержало  идею  национально-
территориальной автономии Беларуси  в  составе  Российского  государства.
Однако практических мер по её реализации съезд не выработал. Вместо
Белорусского  национального  комитета  была  создана  Центральная  рада
белорусских организаций и избран  её  исполнительный комитет.  В состав
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Центральной  рады  вошли,  в  основном,  представители  Белорусской
социалистической громады. Она оказалась более демократичной, чем БНК.
Центральная  рада  стремилась  объединить  все  белорусские  национально-
демократические силы как на территории Беларуси, так и за границей через
газету «Свободная Беларусь», редактором которой был Язеп Лёсик. Газета
пробуждала  национальное  самосознание  белорусского  народа.
Принципиальный  характер  носила  постановка  Центральной  радой  перед
Временным  правительством  вопросов  о  создании  в  Беларуси  местных
органов  власти,  а  также  об  организации  белорусских  военных
формирований,  но  Временное  правительство  не  поддержало  эти
предложения.  

В работе первой сессии Рады, которая состоялась в Минске 5–6 августа
1917  г.,  приняли  участие  с  правом  реализации  голоса  представители  23
белорусских  организаций,  в  рядах  которых  насчитывалось  свыше  23  тыс.
человек.

В соответствии с принятым сессией Уставом Рада состояла из депутатов,
делегированных  всеми  белорусскими  организациями,  городами,  уездами,
местечками,  организациями  беженцев  и  военными  частями,  которые
«признавали  необходимость  автономии  Беларуси,  родного  языка  и
развития белорусской национальной культуры».  

После  сессии  рада  развернула  работу  по  созданию  национального
белорусского фронта на основе реализации идеи национально-культурной
автономии  в  границах  демократической  России.  Центральная  рада
налаживает  контакты с  беженскими  комитетами,  разбросанными  по  всей
России, укрепляет связи с белорусскими кружками в армии и на флоте. 

Преобразование  центральных  органов  белорусского  национального
движения можно рассматривать как определенный шаг в направлении к его
дальнейшей классовой дифференциации.  

Представители  левого  течения  всё  чаще  склонялись  на  сторону
большевиков.  

Рост социальных противоречий ускорил процесс раскола в белорусском
национальном  движении.  Осенью  1917  г.  от  БСГ  откололась  часть
революционно  настроенных  рабочих  –  белорусов  Петрограда  и  моряков
Балтийского  флота.  Они  создали  новую  политическую  организацию  –
Белорусскую социал-демократическую рабочую партию (БСДРП) в количестве
500  человек,  которая  полностью  разделяла  программные  и  тактические
установки большевиков. 

БСДРП  сразу  же  активно  включилась  в  общественно-политическую
жизнь страны. Её представители входили в состав Петроградского совета
рабочих  и  солдатских  депутатов,  поддерживали  курс  большевиков  на
вооруженное восстание. 
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В 1917 г. белорусы создали свои национальные организации и в других
городах Российской империи. В Одессе возникла организация «Белорусская
роща». В Вильно действовали несколько белорусских организаций. Одна из
них  –  «Связь  независимости  и  неделимости  Беларуси».  Намерения
организации  и  взгляды  её  руководителей  были  изложены  в  четырёх
листовках,  изданных  в  1917–1918  гг.  В  них  предлагалось  на  этнических
землях Беларуси создать независимое белорусское государство, установить
в нем республиканский строй, провести белорусизацию школ, религиозной
жизни и государственных учреждений с обеспечением прав национальных
меньшинств. 

Программные  положения  организации  «Связь  независимости  и
неделимости  Беларуси»  позже  были  приняты  Белорусским  народным
комитетом  и  некоторыми  другими  белорусскими  национальными
организациями.  

Однако консолидировать в целом белорусское национальное движение в
период  от  февраля  к  октябрю  1917  года  не  удалось.  Из-за  отсутствия
единства  руководство  БСГ  не  выработало  общепартийной  линии  в
отношении  октябрьских событий.  Тем не  менее  можно сделать  вывод,  что
осенью  1917 г.,  в  основном,  завершилось  собирание  белорусских
национальных сил. Для координации действий этих сил в октябре 1917 г.
Центральная  рада  белорусских  организаций  была  преобразована  в
Великую  Белорусскую  раду.  В принятых решениях подчеркивалось,  что
«Рада  должна  защищать  весь  белорусский  народ».  Это  означало,  что
реорганизация  рады  произошла  на  основе  идеи  единства  всех  слоев
белорусского  населения  в  отстаивании  общенациональных  интересов.
Однако  белорусское  национальное  движение  ослаблялось  разными
подходами его участников к решению социальных и национальных проблем.
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