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Первая мировая война началась 19 июля 
(1 августа) 1914 г. Главной её причиной 
явилась борьба крупнейших европейских стран, 
прежде всего Англии и Германии, за передел 
колониальных владений и за господство на 
мировом рынке. Обострение противоречий между 
ними еще в конце ХІХ – начале ХХ в. привело к 
созданию двух военно-политических союзов: 
Тройственного союза (1882 г., Германия – Италия 
– Австро-Венгрия) и Антанты (1907 г., Англия – 
Франция – Россия). Эти союзы начали усиленно 
готовиться к войне.
Кроме экономических серьёзной политической 
причиной войны было стремление задушить 
усилившееся за последнее десятилетие 
революционное движение



С началом войны белорусские губернии 
находились на военном положении. Уже летом 
1915 г. значительная часть территории Беларуси 
стала ареной военных действий. Августовское 
наступление немцев разворачивалось в 
направлении Ковно – Вильно – Минск. 9 сентября 
германские войска прорвали фронт в районе 
Свентян, а 19 сентября перерезали железную 
дорогу Минск – Москва в районе Смолевич. Только 
ценой больших усилий российской армии удалось 
остановить немцев и отбросить их в район озёр 
Свирь и Нарочь. Жестокие бои с использованием 
химического оружия велись за г. Сморгонь. В 
августе 1915 г. Ставка Главнокомандующего 
была перенесена из Баранович в Могилёв 



В октябре 1915 г. Восточный фронт 
стабилизировался на линии Двинск – 
Браслав – Поставы – Сморгонь – 
Барановичи – Пинск. До февраля 1918 г. 
он оставался неизменным. С 18 по 28 
марта 1916 г. в районе озера Нарочь была 
праведена наступательная операция 
российских войск  с целью оттянуть  часть 
германских войск с французского фронта. 
Российские войска понесли большие потери 
– 78 тыс. человек убитыми и ранеными. В 
июле 1916 г. русская армия пыталась 
прорвать фронт в районе Баранович, но 
только потеряла 80 тыс. человек





Основные направления германской 
оккупационной политики:

В области экономики – эксплуатация 
местных предприятий, хозяйств, грабеж 
разных групп населения.
На оккупированных территориях 
запрещалась всякая политическая 
деятельность.
 Всем национальностям разрешалась 
деятельность в области культуры, 
обучение и издание газет на родном 
языке 



Проекты создания белорусской 
государственности:

1) проект создания Конфедерации ВКЛ, 
где белорусские и литовские земли соедини-
лись бы по принципу автономии и имели бы 
свой сейм в Вильно. Не реализован.
2) либеральная тайная организация во главе 
с В. Ластовским “Сувязь незалежнасці і 
непадзельнасці Беларусі” отказывалась от 
союзов и выступала за полную госудасрт-
венную независимость и территориальную 
целостность Беларуси в её этнографических 
границах. Нереалистичен. 



3) проект создания белорусской 
государственности с опорой на 
международную поддержку. В 1916 г. члены 
виленского Белорусского народного 
комитета представляли Беларусь на 
конференциях угнетенных народов 
России в Стокгольме (апрель) и Лозанне 
(июнь), организованных немцами, но 
безрезультатно. 
4) проект связывался с поддержкой 
германских оккупантов. Белорусский клуб, 
который с лета 1916 г. действовал в 
Вильно, требовал, чтобы германские власти 
разрешили проведение в Вильно 
белорусской национальной конференции 
для создания своего представительного 
органа, но безрезультатно



Война вызвала существенные изменения и в жизни 
белорусов на восток от фронта. Здесь 
наблюдались значительные демографические 
изменения. 
- Во-первых, отступление российских войск в 
1915 г. сопровождалось массовым беженством (с 
территории Беларуси выехали и вышли в глубь 
Росии около 1,5 – 2 млн. человек).
- Во-вторых, началась массовая мобилизация в 
российскую армию. С неоккупированных 
территорий Беларуси было призвано 633,6 тыс. 
человек – больше половины трудоспособных 
мужчин. 
- В-третьих, белорусские прифронтовые губернии 
были заполнены российскими войсками, рабочими 
и чиновниками, что усилило прорусские 
настроения 



Резко изменилась экономическая и повседневная 
жизнь.
- Во-первых, существенно ухудшилось положение 
крестьян,которые страдали от эпидемий, поборов и 
реквизиций. 
- Во-вторых, крестьянская нищета на фоне 
относительного благосостояния помещиков, 
которые наживались на военных заказах, 
обострила социальное напряжение в деревне. 
- В-третьих, существенно ухудшилось положение 
горожан. Они узнали, что такое голод, 
спекуляционные цены, бесконечные очереди. 
Средняя номинальная зарплата в 1915 г. была 
ниже общероссийского уровня почти наполовину



Причины Февральской революции:
- глубокий экономический и политический кризис,
- социальные противоречия,
- нерешённость аграрного, рабочего, националь-
ного вопросов, 
- тяжёлое военное положение.
Начало революции положили массовые забас-
товки, митинги и демонтрации рабочих 23 февра-
ля 1917 г. в Петрограде. 25 февраля забастовка 
стала всеобщей, а 26 февраля началось воору-
женное восстание. 27 февраля Петроград был уже 
в руках восставших. Значительную роль в рево-
люционных событиях сыграли российские масоны. 
2 марта 1917 г. Николай ІІ (1894 – 1917) атрекся 
от трона



По своему характеру Февральская революция 
была буржуазно-демократической. Она 
выполнила свою основную задачу – свержение 
царизма. Её движущей силой был народ. 
Особенностью революции было то, что она 
непоследовательно разрешила вопрос о власти. В 
результате в стране создалось двоевластие. Э. 
зн., с одной стороны, существовала власть 
буржуазии, которую олицетворяло Временное 
правительство, с другой – революционно-
демократическая власть пралетариата и 
крестьянства – Советы рабочих и солдатских 
депутатов, в которых тогда большинство 
составляли меньшевики и эсеры. Однако 
сложившееся двоевластие было относительным и 
даже показным, ибо и во Временном 
правительстве и в  Петроградском Совете 
руководящие позиции принадлежали членам 
масонских организаций 



В начале марта 1917 г., когда известия о победе 
революции дошли до Беларуси, здесь в городах 
и местечках начали создаваться Советы рабочих и 
солдатских депутатов. Одновременно с Советами 
действовали органы Временного правительства - 
общественные комитеты порядка. 6 марта 
Временное правительство назначило губернских и 
поветовых комиссаров, к которым переходила 
местная власть. Вместе с тем властные функции в 
Беларуси в значительной степени находились в 
руках военного командования. Таким образом, в 
Беларуси сложилось  не двоевластие, а 
троевластие 



Значительное влияние на ход событий оказало 
рабочее и крестьянское движение, расширившееся 
весной 1917 г. 20 – 23 апреля 1917 г. в Минске 
состоялся съезд крестьянских депутатов Мин-
ской и неоккупированных поветов Виленской 
губерний, ставший на эсеровские позиции и 
поддержавший Временное правительство. 
Сложным было положение на Западном фронте, где 
под влиянием большевистской агитации усили-
валось недовольство продолжавшейся войной. 7 – 
17 апреля 1917 г. І съезд военных и рабочих 
депутатов армий и тыла Западного фронта 
утвердил Положение о солдатских комитетах. 
Делегаты поддержали курс Временного прави-
тельства на продолжение войны, высказали предло-
жения буржуазно-демократического характера 



25 – 27 марта 1917 г. в Минске собрался 
съезд представителей белорусских 
национальных организаций. Съезд 
выдвинул требование государственной 
автономии Беларуси в составе 
федеративной демократической республики 
России. 
До выборов Белорусской краевой Рады 
съезд объявил себя “высшей краевой 
институцией”, избрал исполнительный 
комитет – БНК (Белорусский 
национальный комитет) во главе с 
Р. Скирмунтом. Попытки достичь 
соглашения с Временным правительством о 
признании БНК высшим органом 
государственной власти в Беларуси 
закончились ничем



Главные причины 
Октябрьской революции 1917 г.:

1. обострение социально-экономического и политического 
кризиса в России осенью 1917 г.;
2. неспособность Временного правительства найти выход 
тз него.
В ночь с 24 на 25 октября 1917 г. в Петрограде 
произошло вооруженное восстание, которое свергло 
Временное правительство и передало власть Военно-
революционному комитету Петроградского Совета 
рабочих и крестьянских депутатов.
25 октября 1917 г. начал работу ІІ Всероссийский 
съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, 
который принял Декрет о мире и Декрет о земле. На 
съезде был избран законодательный орган страны – 
Всероссийский Центральный Испольнительный 
Комитет (ВЦИК) и создано правительство – Совет 
Народных Комиссаров (СНК) 



25 октября 1917 г. взял власть в свои руки  
Минский Совет. Были созданы вооруженные силы 
новой власти, установившие контроль над почтой, 
телеграфом, вокзалом. Был создан Военно-
революционный комитет Западной области и 
фронта во главе с К. Ландером. Против новой 
власти выступил меншевистско-эсеровский 
“Комитет спасения революции”, созданный 27 
октября 1917 г. Но в начале ноября большевики 
с помощью солдат Западного фронта вновь взяли 
власть в свои руки. В Могилёве, где находилась 
Ставка Гловнокомандующего российских войск, 
власть к большевикам перешла только 20 ноября. 
Таким образом, в ноябре 1917 г. на 
неоккупированной территории Беларуси 
установилась власть Советов 



26 – 27 ноября 1917 г. в соответствии с 
решениями съедов исполкомы Cоветов рабочих и 
солдатских депутатов Западной области, 
крестьянских депутатов Минский и Виленской 
губерний, армий Западного фронта объединились 
и создали исполнительный комитет Советов 
рабочих, салдатских и крестьянских депутатов 
Западной области и фронта (Облисполкомзап) 
во главе с М. Рогозинским. Областной комитет 
сформировал Совет народных комиссаров 
области и фронта (председатель – К. Ландер), 
который возглавил политическую и хозяйственную 
деятельность Советов. Большевистские 
организации, которые действовали как 
объединенные силы, возглавлял Северо-
Западный областной комитет РСДРП(б), 
председателем которого был А. Мясников 



Революционные преобразования: 
- проводилась национализация банков и 
промышленности, 
- устанавливался рабочий контроль над 
производством и потреблением продуктов,
- вводился 8-часовой рабочий день, 
- конфисковывались помещичьи земли и 
создавались первые коллективные 
хозяйства крестьян, 
- расширялась сеть школьных учреждений, 
- вводилось бесплатное образование, 
- разворачивалась работа па ликвидации 
безграмотности среди взрослого населения



Таким образом, Первая мировая война обострила 
все противоречия в стране, привела к острому 
экономическому и политическому кризису, сделала 
неизбежной революцию, которая состоялась в 
феврале 1917 г. Она явилась началом 
демократического развития России, в т. ч. 
Беларуси, открыла путь для экономического и 
социального прогресса страны. Однако Временное 
правительство не смогло развязать острые 
противоречия, которые лежали в основе кризиса 
общества. Потому новый революционный взрыв в 
стране был неизбежным. Октябрьская 
социалистическая революция 1917 г. вызвала 
коренной перелом в жизни общества и стала 
отправной вехой новейшего периода не только в 
отечественной, но и в мировой истории


