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Вопросами  культуры  после  победы  Октябрьской  революции  и
установлении  советской  власти  начинает  заниматься  новый  орган  –
Белорусский  национальный  комиссариат  (Белнацком),  отдел  Народного
комиссариата по делам национальностей РСФСР. Существовал он с февраля
1918 до марта 1919 гг. Белнацком вел культурно-просветительскую работу
среди  белорусов  на  территории  всей  Советской  России:  открывал
белорусские школы, клубы – «Беларуская хата» в Петрограде и «Беларус» в
Москве, основал в Москве Белорусский университет; наладил выпуск первой
советской газеты на белорусском языке – «Дзянніца».

Необходимо обратить внимание на те исторические условия,  которые
сложились в 1918 г. в Беларуси. Дело в том, что развитие национальных и
культурных  процессов  тут  зависело  от  руководства  Советской  России.
Столкнулось  два  подхода:  большевистский  (классовый)  и  белорусский
(национальный).  Советское  партийное  окружение  долгое  время  считало
ненужным создание белорусской государственности, и только 1 января 1919
г. была провозглашена БССР. 

Но  приобретение  государственности  не  спасло  белорусский  народ  от
разъединения на несколько частей: значительная часть белорусов оказалась в
РСФСР, а Западная Беларусь,  согласно Рижскому мирному договору 1921 г.
между РСФСР и Польшей, была включена в состав Польши. Только в 1924 и
1926 гг. произошло «укрупнение» БССР, т. е. значительная часть земель, где
большинство населения  составляли  белорусы,  была  передана  БССР  от
РСФСР.

Первые попытки обобщить правописание и грамматические нормы были
сделаны братьями А.  и  Е.  Лесиками,  которые в 1917 г.  опубликовали  свою
работу латинским шрифтом «Как правильно писать по-белоруски», а в 1918 г.
на её основе издали «Беларускi правапiс». Наиболее значительной и удачной
разработкой стала «Беларуская граматыка для школ» Б. Тарашкевича, которая
была издана кириллицей и латиницей в Вильно в 1918 г. Он описал все уровни
языковой  системы  с  точки  зрения  их  нормативности,  правил передачи  при
написании  и  сумел  отделить  закономерности  белорусского  литературного
языка,  выявить  историческую  обусловленную  связь  его  фонетико-

211



грамматических особенностей с центральными говорами, которые объединяют
в себе наиболее общие и распространенные черты обоих диалектов.

С выходом грамматики Б. Тарашкевича начался процесс стабилизации
правописных  норм  белорусского  литературного  языка.  На  основе  этой
грамматики создаются другие учебники.

Подъем в 20-е годы ХХ в. белорусской культуры, которая использовала
временную возможность  своего  развития,  привел  к  появлению большого
количества документов на белорусском языке. В результате осуществления
политики  белорусизации  белорусский  язык  приобрел  статус
государственного,  на  нем  велось  делопроизводство,  работали
государственные и общественные учреждения, осуществлялось обучение в
школах, техникумах, вузах. 

В 20–30-е годы в белорусскую литературу вошли новые имена: М. Чарот,
В. Дубовка, К. Крапива, А. Дудар, В. Ходыка, М. Лужанин, А. Кулешов и др.
Они объединились в писательскую организацию «Маладняк» (1923 г.), которая
имела  свои  филиалы  как  в  городах  БССР,  так  и  за  ее  пределами.  Затем
постепенно  «Маладняк»  утрачивает  писательское  направление  и  становится
культурно-просветительской  организацией.  В  1928  г.  «Маладняк»  был
преобразован в Белорусскую ассоциацию пролетарских писателей. 

Существенный  вклад  в  литературное  развитие  того  времени  внесли
писательские  объединения  «Узвышша»  и  «Полымя».  Интенсивно
развивалась белорусская поэзия, особенно лирика. В этом жанре выступали
как  старшие  писатели  Я.  Купала,  Я.  Колас,  Т.  Гартный,  А.  Гурло,  так  и
молодые К. Крапива, К. Губаревич и др. В 20-е гг. было напечатано много
стихотворных сборников и отдельных поэм: «Спадчына» и «Безназоўныя»
Я. Купалы, «Новая зямля» и  «Сымон музыка» Я. Колоса,  «Песні  працы і
змагання», «Урачыстаць» Т. Гартного и др.

Поэзия  20-х  гг.  имела  романтический  характер.  Ей  были  присущи
открыто  проявляемый  пафос,  заинтересованность  перспективами
исторического  развития  Беларуси.  Белорусская  поэзия  прославляла
человека-труженика, сельскую и городскую работу, особенно строительство,
поэтизировала технический процесс. 

Успешно  развивались  в  20-е  годы  сатирическое течение  белорусской
поэзии (К. Крапива, А. Деркач, К. Чорный), лирическая поэма (М. Чарот, Я.
Купала, П. Трус, М. Лужанин). 

В кон.  20-х  – нач.  30-х  годов  изменяются  исторические  условия  для
развития  белорусской  поэзии:  начинается  индустриализация  и
коллективизация. Для поэзии этого времени характерен социалистический
реализм,  поворот  к  современности,  показу  тех  приобретений,  которые
достигла страна в послеоктябрьское время. 

Поэзия  прошлого,  главным  образом  империалистической  и
Гражданской  войн,  первых  лет  установления  Советской  власти,  показ
человека  в  вихре  революционных событий  –  основная  тема  белорусской
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поэзии 30-х гг. Поэмы П. Глебки «Мужнасць» и «У тыя дні», А. Кулешова
«Крыўда», «Аманал», Я. Купала «Над ракой Арэссай» – наиболее известные
примеры литературы того времени.

В  20–30-е  годы  создается  и  интенсивно  развивается  национальный
роман. Значительная роль в становлении белорусского романа принадлежит
трилогии  Я.  Коласа  «На  ростанях»,  первые  части  которой  «У  палескай
глушы»  и  «У  глыбі  Палесся»  писались  в  1921–1927  гг.  Значительным
событием  белорусской  советской  литературы  и  культуры  довоенного
времени  стал  роман  в  четырех  книгах  Т.  Гартного  «Сокі  цаліны»,  над
которым автор работал с 1914 по 1929 гг. 

Первая  мировая война,  революционные события 1917 г.,  Гражданская
война  и  иностранная  интервенция  отрицательно  сказались  на  состоянии
театра  и  драматургии  Беларуси.  Своего  профессионального  театра  не
существовало.  Но  были хорошие драматические  произведения,  традиции,
заложенные  В.  Дуниным-Марцинкевичем,  К.  Коганцом,  К.  Буйло,  З.
Бядулей  и  др.  Они  и  стали  тем  фундаментом,  на  котором  создавалась
белорусская советская драматургия и театр. 

Необходимо сказать, что значительную роль в становлении театральной
жизни  Беларуси  в  рассматриваемый  период  сыграло  Первое  белорусское
товарищество драмы и комедии, которое начало свою деятельность в 1917 г.
и  действовало  до  сер.  20-х  годов.  Создателем  товарищества  был  Ф.
Жданович. 10 июня 1917 г. коллектив осуществил первую постановку пьесы
«Раскiданае  гняздо»  Я.  Купалы.  В  1918  г.  коллектив  Ф.  Ждановича
объединился с коллективом Ф. Олехновича в Белорусский советский театр.

14  сентября  1920  г.  в  Минске  произошло  праздничное  открытие
Белорусского  государственного  театра.  Его  основу  составили  участники
Первого белорусского товарищества драмы и комедии. Театр одновременно
являлся центром музыкальной жизни. Он имел хор, симфонический оркестр
и  балетную  труппу.  В  1926  г.  коллектив  стал  называться  Первым
белорусским государственным театром (БГТ-1).

В августе 1920 г. в Минске в помещении Белорусского рабочего клуба
открылся  театр  под  руководством  В.  Голубка,  который  в  1926  г.  был
переименован в Белорусский государственный передвижной театр.

В 1926 г. в Витебске был создан Второй белорусский государственный
театр (БГТ-2).

Ведущее место среди творческих коллективов занимал БГТ-1. Важное
место в театральной жизни республики принадлежало и БГТ-2. В нач. 30-х
годов был создан Белорусский театр юного зрителя в Минске. В 1932 г. в
Бобруйске начал действовать Русский театр.

В октябре 1931 г.  Белорусский государственный передвижной театр под
руководством В. Голубка был реорганизован в БГТ-3. В Витебске состоялось
его открытие. В дальнейшем местом «прописки» театра стал Гомель. 
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Вместе с театром развивалась и белорусская драматургия. Драматургия
больше других литературных жанров зависит от общественно-политической
атмосферы страны. Даже в неблагоприятных условиях Гражданской войны
белорусская  драматургия  сумела  дать  театру  пьесы  широкого  жанрово-
изобразительного  диапазона:  психологические  драмы,  сатирические
комедии,  стихотворные  драмы  и  даже  водевили.  Например,  в  20-е  годы
широко  известными  в  народе  были  водевили  Л.  Родевича  «Збянтэжаны
Саўка», М. Чарота «Мікітаў лапаць».

Первые  белорусские  советские  пьесы  были  ориентированы  на
фольклор,  что  благоприятно  сказывались  не  только  на  выполнении
художественной задачи, но и раскрытии характера белорусского народа. Это
пьесы «Плытагоны» В.  Голубка,  «Панскі  гайдук» Я.  Дыла,  исторические
драмы «Кастусь Каліноўскі» Е. Мировича и др.

Для  белорусской  драматургии  20-е  годы  были  периодом  поисков  и
значительных  изменений.  Необходимо  было  создать  искусство,
соответствующее  революционному  времени.  Постепенно  формируется
актуальный репертуар, который отражает будни фабрик, заводов, тружеников:
драма «Мост» Е. Романовича, пьеса «Качагары» Г. Гурского и др. 

Проблемы  современности  остались  главной  тенденцией  белорусской
советской  драматургии в 30-х годах.  Одной из самых значительных драм
этого  периода  стала  «Бацькаўшчына»  К.  Чорного  (1932  г.).  Автор
сосредоточил  внимание  на  показе  жизни  белорусского  народа  в  сложное
время  Первой  мировой  войны.  Он  стремился  к  психологическому
обобщению поступков героев, сдвигов в их сознании. 

Вторая  половина  30-х  годов  характеризуется  возрождением  в
белорусской драматургии внимания к фольклорному сюжету. Фольклорный
материал  начал  использовать  даже  бывший противник  «фольклоризма»  и
«этнографизма»  в  белорусской  драматургии  20-х  годов  В.  Вольский.
Широкой  популярностью  пользовались  белорусские  народные  сказки  в
обработке писателя «Цудоўная дудка», «Дзед і жораў».

Таким образом, благодаря стараниям известных белорусских писателей
К. Крапивы, К. Чорного, В. Сташевского и других белорусская драматургия
в  довоенное  время  освоила  новые  направления,  достигла  известных
успехов,  приобрела  традиции.  На  основе  ряда  драматургических
произведений в довоенное время были созданы кинофильмы. 

В сложных условиях развивалось музыкальное искусство. Несмотря на
идеологический нажим, шел процесс его становления. А. Туранков в 30-е
годы сделал целую серию обработок белорусских народных песен. В 1930 г.
начал  действовать  ансамбль  народных  инструментов  музыкального
техникума. В 1937 г.  создана Белорусская государственная филармония. В
1939 г. был открыт Государственный театр оперы и балета.

Необходимо  также  сказать  и  о  развитии  белорусского  кино.  После
Октября 1917 г. кинопроизводство и кинопрокат постепенно перешли в руки
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государства. Летом 1922 г. указом народного комиссара просвещения БССР
было  создано  Управление  по  делам  кинематографии  –  «Киноресбел».  В
январе 1924 г. при Наркомате просвещения было создано Государственное
управление по делам кинематографии и фотографии (Белгоскино).

В связи с тем, что в Беларуси не нашлось материальной базы и кадров
киноработников для проведения съемок,  в 1928 г.  было принято решение
временно  создать  киностудию  в  Ленинграде,  а  через  некоторое  время
перевести  ее  в  Минск.  Новая  студия  получила  название  «Советская
Белоруссия».  В  1926  г.  на  экран  вышел  первый  художественный
белорусский  фильм  «Лесная  быль»,  посвященный  борьбе  белорусских
партизан в 20-е годы. В 1930 г. была создана первая звуковая кинопрограмма
«Переворот»,  которая  демонстрировалась  в  первом  звуковом  кинотеатре  в
Минске «Красная звезда».
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Осенью  1917  года  Гомель  переживал  далеко  не  лучшие  времена.
Результатом  продолжающейся  войны  стала  прогрессирующая  нищета  и
разруха. Мужчины гнили в окопах, в то время как их жены и дети жили на
нищенское пособие от государства. Цены же на товары первой необходимости
безудержно росли. Свержение царя Николая II лишь временно выпустило пар
всеобщего недовольства. Временное правительство много обещало, но тоже
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