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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.



Предлогом для развязывания 
войны стали противоречия между 
Австро-Венгрией и Сербией, 
которые возникли в результате 
убийства сербскими 
националистами наследника 
австрийского трона Франца-
Фердинанда 15 июня 1914 г. 
Австро-Венгрия объявила войну 
Сербии. Россия начала 
мобилизацию армии. 



В сувязи с этим 19 июля 1914 г. Германия 
объявила войну России, а 21 июля – 
Франции, захватила Бельгию и Люксембург. 
С другой стороны, 22 июля Англия объявила 
войну Германии. Вместе с Англией в войну 
вступили её доминионы Австралия, Канада, 
Новая Зеландия и колония Индия. Началась 
Первая мировая война, которая длилась 4 
года и 4 месяца. В ней участвовало 38 стран 
с населением 1,5 млрд. человек. Потери 
убитыми, ранеными и искалеченными 
составили около 30 млн. человек.



С началом войны белорусские губернии 
находились на военном положении. 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 и делил Беларусь на 
две части. 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. 
Но культурное белорусское движение под 
оккупацией имело свою специфику. 
- Во-первых, оно концентрировалось в 

Вильно. 
- Во-вторых, оно организационно 

руководилось Белорусским комитетом 
помощи  жертвам войны, который начал 
действовать еще в марте 1915 г. под 
председательством В. Ивановского, а 
потом А. Луцкевича. 
- В-третьих, белорусские деятели 

концентрировали своё внимание в основном 
на расширении белорусского образования.



Проекты создания белорусской 
государственности:

1) проект создания Конфедерации ВКЛ, 
где белорусские и литовские земли 
соединились бы по принципу автономии и 
имели бы свой сейм в Вильно. Для 
осуществления поставленной цели в 
декабре 1915 г. был создан Временный 
Совет  Конфедерации ВКЛ из 
представителей соответствующих 
организаций белорусов, литовцев, поляков и 
евреев. Остался не реализован из-за 
межнациональных споров и отсутствия 
поддержки и у немцев.



2) либеральная тайная организация во главе с В. 
Ластовским “Сувязь незалежнасці і 
непадзельнасці Беларусі” вообще отказывалась 
от всяких союзов и выступала за полную 
госудасртвенную независимость и 
территориальную целостность Беларуси в её 
этнографических границах. Однако в тех условиях 
эта идея не могла быть реализована.
3) проект создания белорусской 

государственности с опорой на международную 
поддержку. В 1916 г. виленские национальные 
деятели представляли Беларусь на конференциях 
угнетенных народов России в Стокгольме 
(апрель) и Лозанне (июнь), организованных 
немцами. Впервые на международном уровне 
белорусы ставили вопрос о сваей будущей 
политической самостоятельности. Однако они не 
нашли поддержки ни в Европе, ни в Америке.



4) проект связывался с поддержкой 
германских оккупантов. Белорусский 
клуб, который с лета 1916 г. действовал 
в Вильно, вынес резолюцию протеста 
против территориальных притязаний 
Литовской тарибы и 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. Семьи оставались без кормильцев. 
- В-третьих, белорусские прифронтовые губернии 

были заполнены российскими войсками, рабочими 
и чиновниками. 



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.



Белорусское национальное движение на восток от 
фронта имело свои особенности. 
- Во-первых, царское правительство разрешало 

белорусским комитетам помощи беженцам только 
гуманитарную деятельность, культурная 
запрещалась.
- Во-вторых, белорусское дело смогло 

развернуться только в выгодно расположенном 
Минске. Беженцы увеличили удельный вес 
белорусов среди минчан. 
- В-третьих, значительные центры белорусского 

движения находились за границами Беларуси, в 
Петрограде, Москве, Колуге и др., где белорусы-
беженцы создавали свои сообщества. Только в 
октябре 1916 г. власти разрешили издание в 
Петрограде белорусских газет “Дзянніца” и 
“Светач”.



Причины революции:
- глубокий экономический и 
политический кризис,
- социальные противоречия, 
- тяжёлое военное 
положение. 



Начало революции положили 
массовые забостовки, митинги и 
демонтрации рабочих 23 февраля 
1917 г. в Петрограде. 25 февраля 
забастовка стала всеобщей, а 26 
февраля началось вооруженное 
восстание. 27 февраля Петроград был 
уже в руках восставших. Значительную 
роль в революционных событиях 
сыграли российские масоны. 2 марта 
1917 г. Николай ІІ (1894 – 1917 гг.) 
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, 
необходимо отметить, что 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 .



В марте – апреле 1917 г. расширилось 
крестьянское движение. 20 – 23 апреля 1917 
г. в Минске состоялся съезд 
крестьянских депутатов Минской и 
неоккупированных поветов Виленской 
губернии. Он высказался за самое быстрое 
заключение мира, но пока существовала 
необходимость обароны страны, съезд 
считал возможным дальше вести войну. По 
аграрному вопросу делегаты рекомендовали 
провести социализацию земли, ввести 
уравнительное землепользование. 
Окончательное решение проблемы 
отлагалось до Учредительного собрания. 



Значительное влияние на политическую жизнь 
имела армия. 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 правительства на продолжение войны 
в целях защиты демократической революции, 
выступили за предоставление солдатам свободы 
слова, печати, собраний и т.д. Съезд внёс 
предложения правительству по рабочему и 
крестьянскому вопросам (введение 8-часового 
рабочего дня, установление минимальной 
заработной платы, конфискация церковных, 
монастырских земель, социализация земли). 



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.



Таким образом, Первая мировая война 
обострила все противоречия в стране, 
привела к острому экономическому и 
политическому кризису, сделала неизбежной 
революцию, которая вскоре и состоялась. 
Февральская буржуазно-демократическая 
революция 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.


