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ОТ АВТОРА

Современный этап развития высшей школы Республики Беларусь 
предъявляет все возрастающие требования к качеству подготовки 
специалистов. Перед высшими учебными заведениями стоит задача всемерного 
повышения практической, психолого-педагогической, политико
идеологической, методической и научной подготовки студентов. Большая роль 
в этом отводится дисциплинам социально-гуманитарных наук: истории, 
философии, политологии, идеологии, основам права, экономической теории и 
другим.

Изучение дисциплин социально-гуманитарного цикла в БрГТУ начинается 
на первом курсе, в том числе с истории Беларуси. Интегрированный курс 
«История Беларуси (в контексте мировых цивилизаций)» позволяет студентам 
лучше увидеть общее и особенное в истории нашего Отечества, выяснить 
закономерности социально-экономического, политического и духовного 
развития человеческого общества на территории Беларуси с древнейших 
времен до наших дней на фоне мировых процессов. Без знания своей истории и 
истории человечества невозможно представить себе специалиста, руководителя 
производства, просто культурного, интеллигентного человека.

Предлагаемые читателю структурно-логические схемы и таблицы по 
дисциплине «История Беларуси (в контексте мировых цивилизаций)» 
составлены в соответствии с учебной программой данного курса для высших 
учебных заведений, утвержденной Министерством образования Республики 
Беларусь 24 января 2006 г. и опытом преподавания курса на кафедре 
социально-политических и исторических наук Брестского государственного 
технического университета.

Автор выражает признательность за дельные советы по содержанию 
пособия кандидатам исторических наук Ковалевой Наталье Николаевне и 
Малыхиной Людмиле Юрьевне.





Месопотамия:
а) Периодизация:
- VII тыс. до н. э. - основание
- XVIII -  VIII вв. до н.э. 
Старовавилонское государство.
- VIII -  VII вв. до н. э. -  Ассирия.
- VII в. до н. э. -  538 г. до н. э. 
Нововавилонское царство.
б) Основные достижения:
- клинопись;
-1 -й в мире свод законов 
Хаммурапи.
в) Религии: язычество.

Египет:
а) Периодизация:
- 5 - 4  тыс. до н. э. 
Додинасгический.
- около 3000 -  2300 лет до н.э. 
Раннее царство.
- около 2250 -  2050 лет до н.э. 
Первый распад Египта.
- около 2050 -  1700 лет до н.э. 
Среднее царство.
-около 1700- 1580 лет до н. э. 
Второй распад Египта.
- около 1580 -  1070 лет до н.э. 
Новое царство.
- около 1070 -  332 гг. до н. э. 
Поздний период.
б) Основные достижения:
- составление календаря;
- мумифицирование;
- строительство пирамид.
в) Религии: язычество.

Индия:
а) Периодизация:
- V -  IV тыс. до н.э.
Неолитические культуры Северо- 
западной Индии.
-X X III-XV III вв. дон. э.
Индийская цивилизация.
- XIII -  X вв. до н. э. -  расселение ариев 
в Северо- западной Индии.
- IX -  VII вв. до н. э. Позневедийский 
период.
- около 317 -  180 гг. до н. э.
Держава Наурьев.
- 1 -  III вв. -  государство Сатавахан.
- 380 -  415 гг. Чандрагупта II, Гупская 
держава.
б) Основные достижения:
- ввели «0» в математике, арабские цифры;
- создали шахматы.
в) Религии: ведийская, буддизм.

Китай:
а) Периодизация:
- XXI -  XVI вв. до н. э. 
Династия Ся.
- XVI -  XI вв. до н. э. 
Династия IIIан -  Инь.
- XI -770 г. до н. э. 
Цивилизация «Зап. Чжоу».
- 770-221 гг. до н. э. 
«Воет. Чжоу».
- 221-207 гг. до н. э. 
Династия Цин.
- 206 до н. э. -  220 гг. н. э. 
Династия Хань.
б) Основные достижения:
- бумага;
- каллиграфия.
в) Религии:
конфуцианство, даосизм.



Семь чудес света

Египетские Храм Арте Зевс Висячие сады Колосс Фаросский Галикарнасский
пирамиды миды в Эффесе олимпийский Семирамиды Родосский маяк мавзолей





Государственное строительство Экономическое развитие Духовная жизнь

- 862 г. первое упоминание о Полоцке как 
центре княжества;
- 882 г. захват Киева норманским князем 
Олегом и образование Киевской Руси;
- конец IX -  начало XI вв. существование 
относительно единой Древнерусской 
державы с центром в Киеве;
- начало XI в. -  основание династии 
Изяславовичей в Полоцке;
- 1019 г. первое упоминание в летописях о 
Бресте;
- 1067 г. первое летописное упоминание 
Минска;
- вт. пол. XI -  перв. пол. XIII вв. период 
феодальной раздробленности, появление 
более 20 удельных княжеств на белорусских 
землях.

- многоукладность экономики 
(общинный, рабовладельческий, 
феодальный уклады);
- возникновение городов как 
центров ремесла и торговли;
- появление категорий зависимых 
людей-холопов, закупов, рядовичей 
идр.;
- переход от подсечно-огневого к 
более прогрессивному пахотному 
земледелию.

- существование языческой религии (Род -  
бог неба, Даждь-бог -  бог богатства и 
урожайности, Перун -  бог грома и молнии 
и др.);
- 988 г. принятие христианства киевским 
князем Владимиром;
- 992 г. учреждение Полоцкой епархии;
- ок. 1104 -  1167 гг. жизнь Ефросиньи 
Полоцкой, канонизированной в святые, 
просветительницы;
- ок. ИЗО -  ок. 1182 гг. жизнь Кирила 
Туровского, епископа, писателя, 
проповедника;
- сер. IX в. создание и распространение 
кириллицы, древней славянской азбуки.







СХЕМА 8. ОСНОВНЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЕРОВАНИЯ В ВКЛ В XIII -  XVI вв. 
(ДО ОБРАЗОВАНИЯ РЕЧИ ПОСИОЛИТОЙ)

Основные религиозные верования

Язычество Православие Католицизм Протестантизм Иудаизм Ислам
В начальный Распространилось Впервые Распространился Исповедовался Распространился

период на восточно- появляется на из Западной еврейским в ВКЛ с кошт
существования славянских землях с белорусских Европы с 30-х гг. населением, массово XIV в., когда

ВКЛ языческими конца X в. В период землях с XVI в. Основное расселившимся в Великий князь
оставались княжения Ольгерда агрессией направление в западных воевод Витовт
балтские (1345-1377 гг.) ВКЛ крестоносцев вкл- ствах ВКЛ с конца пригласил татар
племена превратилось в (начало XIII в.) кальвинизм, но XIV в. В последу на военную

Аукшайтии и могущественное Приобретает существовали ющие века евреи службу. Они
Жемайтии. У православное значительное лютеранские, широко расселились проживали

славян государство. С влияние после арианские и по всей территории компактно в
сохранялись конца XIV в. Кревской унии другие общины Беларуси. Кроме основном в
некоторые постепенно (1385 г.) евреев иудаизм районе Вильно,
языческие уступает свои исповедовали Лиды,

обряды. позиции караимы, жившие в Новогрудка.
католицизму. ВКЛ с конца XIV b .





Реформация Контрреформация

- причины -  разложение феодальных порядков, зарождение капитализма, влияние - задачи -  восстановление былого влияния
результатов Великих географических открытий и Возрождения, потеря авторитета и могущества католической церкви;
католической церковью; - основной исполнитель -  орден иезуитов,
- начало -  выступление Мартина Лютера с критикой католической церкви в 1517 г.; основанный в 1534 г. Игнатием Лойолой;
- направления: - главный результат -  Аугсбургский

1) бюргерское (идейная борьба внутри церкви, Лютер, Кальвин, Цвингли); религиозный мир 1555 г. (признание
2) королевско-княжеское (укрепление светской власти, секуляризация церковных равноправия католиков и лютеран),

владений); восстановление во многом позиций
3) народное (борьба за установление равенства);

- главные результаты
1) сломлена духовная диктатура католической церкви;
2) подорвана экономическая основа ее мощи;
3возникновение новых христианских вероисповеданий;
4) укрепление светской власти и развитие национальных государств; 

основные направления протестантизма -  лютеране, кальвинисты, англикане, 
баптисты, адвентисты, квакеры, меллониты.

католицизма.



Новое время -  период перехода от феодализма к капитализму, который сопровождался глубокими социально-экономическими 
и политическими преобразованиями и острой идеологической борьбой, формируется прединдустриальная цивилизация.

Великие географические 
открытия (ВГО) -  поиск новых 

путей в Индию:
- 1487 г. Б. Диаш обогнул Афри

ку и вышел в Индийский океан;
- 1498 г. В. да Гамма достиг 

Индии морским путем;
-1519 -1521 гг. Ф. Магеллан со

вершает кругосветное путешествие;
- 1492 г. X. Колумб открыл 

Америку.
Основные последствия ВГО: 

ГНачала складываться 
колониальная система.
2. Постепенно образуется 
мировой рынок.
3. Произошла первая 
революция цен.
4. Центр экономической 
жизни переместился из 
Средиземноморья в 
Атлантический океан.

Первоначальное 
накопление капитала -
процесс насильственного 
превращения непосред

ственных производителей 
(крестьян и ремесленников) в 
наемных рабочих, а средств 
производства и денежных 

богатств -  в капитал. 
Включал в себя:

- экспроприацию имущества 
крестьян и ремесленников;
- колониальные войны и 
хищническую эксплуатацию 
колоний;
- работорговлю и использо
вание рабского труда в 
западном полушарии;
- систему государственных 
займов и налоговых сборов, 
приносящих обогащение 
нарождавшейся б) р;к>азии.

Социально-политические
преобразования:

- Нидерландская 
буржуазная революция 
1566 - 1609 гг.
- Английская буржуазная 
революция 1640 - 1689 гг.
- война североамериканских 
колоний за независимость 
1775 - 1783 гг.
- Великая французская 
буржуазная революция 
1789- 1799 гг.

Промышленный
переворот:

- переход от ремеслен
ного производства к 
мануфакту рному и от 
мануфактурного к 
фабрично-заводскому;
- развитие науки, техники 
и технологии;
- развитие банковского 
дела, кредита, бирж и 
денежного обращения.



Основные государственные акты

П ривилей  К ази м и ра I статут ВК Л  1529 г. Ai рарная реф орм а II статут ВКЛ 1566 г. III статут  ВК Л  1588 т.
1447 г ю ри ди чески К рестьянам  отказано в Сигизм унда Авгу ста 1557 г. В веден 10-летний срок У величен  срок п ои ска
закрепил экон ом и  праве собственности (У става на волоки) поиска беглы х или беглы х крестьян  до  20  лет,

ческие и поли ти ческие н а  зем лю , он а  стала Ф актическое закреп лени е уведенны х силой в р азряд  «непохож их»
права ф еодалов на принадлеж ать только крестьян , п ринявш их крестьян и определено зачи сляли сь те  крестьяне,
зем лю , н а  суд  над ш ляхетском у волоки, з а  этим и зем ель наказание за которы е п рож или  на

крестьянам и , зап рещ ал  
приним ать беглы х 

крестьян.

сословию . ны м и наделам и. укры вательство чуж их 
крестьян.

зем ле ф еодала более 
10 лет.



Причины заключения Люблинской унии 1 июля 1569 г.

Общеполитические Со стороны ВКЛ Со стороны Королевства Польского

• Борьба за гегемонию в Восточной Европе 
и Прибалтике между ВКМ и ВКЛ (наиболее 
яркое проявление -  Ливонская война 1558- 
1583 гг).
• Стремление католической церкви 
расширить свое влияние на Востоке Европы.
• Почти двухсотлетний опыт совместного 
главы государства на основе личных 
(династических) уний.

• Военные поражения от Русского 
государства и Крымского ханства, 
приведшие к ослаблению государства.
• Стремление шляхты получить 
более широкие права, подобные 
правам польской шляхты.

• Стремление польских политиков в 
связи с угасанием династии Ягеллонов 
заключить новый союз с ВКЛ.
• Желание польского дворянства 
получить на востоке новые земли, чины и 
богатства.

Основные положения уннн:
- общий сейм;
- общая внешняя политика;
- единая денежная система;
- возможность приобретать земли шляхте обеих частей государства в любой ее части.



Ливонская война 
1558-1583 гг.

Интервенция РП в 
Россию периода 

«смутного времени» 
1604- 1612 гг.

Война 1632 -1634 гг. 
за Смоленск

Война под руководством 
Б. Хмельницкого 

1648-1654 гг.
Война 1654-1667 гг.

По Ям-Запольскому 
договору о перемирии 
Россия отказалась от 
Ливонии, Полоцка и 

Велижа, а РП от 
Великих Лук и других 

территорий.

По Девлингскому 
соглашению 1618 г. в 

состав РП и ВКЛ возвра
щены Смоленская и 

Чернигово-Северская 
земли.

Поляновский до
говор подтвердил 
границы, устано
вленные в 1618 г.

Армию украинского гетмана 
активно поддержала Россия.

По решению Переяслав- 
льской рады Левобережная 
Украина отошла к России с 

правом автономии.

По Андрусовскому 
перемирию от РП к 

России отошли Смо
ленское и Черниговское 

воеводства, Левобе
режная Украина и Киев.



Войны:

Казацко-крестьянская 

война 1648 - 1654 гг. 

Война с Россией и 

Швецией 1654 - 1667 гг. 

Война с Турцией 

1682- 1699 гг. 

Северная война 

1700- 1721 гг.

Кризис Речи Посполитой был вызван

Не совершенство Социальные Религиозные Национальные

государственного противоречия: противоречия: противоречия:

управления: выступление крестьян выступления дисси литовцы, белорусы,
Король и Великий князь - в Быховском старостве дентов религиозного украинцы не

только номинальный 1740 г.; толка об уравнении в пользовались равными

глава государства, а Кричевское восстание правах с католиками, правами с поляками, не
реальная власть в руках 1743-1744 гг.; образование имели возможности

нескольких магнатских Каменецкое восстание православной Слуцкой развивать свою

группировок. 1754-1756 гг.; и протестантской культуру и язык.
Работа сейма парали выступление крестьян Торуньской

зована из-за применения в Брестской экономии конфедераций 1767 г.
права «либерум вето» - с 1768 г.;

1652 по 1764 гг. из 55 движение гайдамаков

сеймов сорвано 48. в Украине.







СХЕМА 18. РУСИФИКАТОРСКАЯ ПОЛИТИКА ЦАРИЗМА В БЕЛАРУСИ ПОСЛЕ 
ПОДАВЛЕНИЯ ПОЛЬСКОГО ВОССТАНИЯ 1830-1831 гг.

Отмена Конституции 
1815 г. Царства 

Польского

Разбор шляхты и лишение 
дворянского звания более 10 

тысяч шляхтичей

Перевод
делопроизводства и 

обучения с польского на 
русский язык

Закрытие 
Виленского 

университета в 
1832 г.

Ликвидация 
униатской церкви 

Полоцким собором 
1839 г.

Закрытие 
католических 

монастырей (1832 г.) 
и запрет иметь 

земельную 
собственность 

духовенству 1841г.

Отмена действия III Стагута 
ВКЛ в 1831 г. в Витебской 
и Могилевской губерниях.

В 1840 г. в Минской,
Гродненской, Виленской 

губерниях

Освобождение от 
занимаемых должностей 
польских чиновников и 

назначение русских

Переселение 
русских крестьян в 
западные губернии

Введение нового 
названия для 
белорусских 

земель -  «Северо- 
Западный край»





денежная
Ф

судебная
Ф

земская городского самоуправления школьная 
Ф Ф Ф

цензурная военная
Ф

1862 г. 1864 г. 1864 г. 1870 г. 1864 г. 1865 г. 1862 г.
Ф Ф Ф Ф Ф Ф чЬ

Предполагалось стаби- Суд строился на Создание в Принцип Школа Отменялась Вводилась
лизировать денежное внесословных уездах и всесословности в объявлялась цензура для всеобщая
обращение путём во принципах. губерниях выборах органов всесословной, произведений воинская
зобновления обмена 1 -ая инстанция - избирательных городского увеличилось размером не обязанность

кредитных билетов на мировой суд с учреждений для самоуправления. количество менее 10 вместо
золото и серебро и единым судьёй, управления Заменились начальных школ. печатных листов, рекрутских
таким образом вос 2-я -  съезд миро местным прошлые Гимназии а для переводов - наборов. Было

становить принципы вых судей, затем хозяйством, феодальные делились на 20. Органы создано 15
организации денеж окружные суды и народным сословно классические и власти имели военных округов,

ной системы, которая судебные палаты. просвещением, бюрократические реальные право контроля и сокращён срок
существовала в 1843- Для всех судов медицинским органы (классические - применения службы в

1853 гг. Для этого существовала обслуживанием городского гуманитарный разных санкций. сухопутных
требовались большие одна апелляцион населения и управления на уклон; реальные - войсках -  до 7 и

средства. Попытка ная инстанция - другими делами новые. естественно на флоте -  до 8
стабилизации рубля сенат. неполитического технический). лет.

не удалась. характера.

Особенности реформ в Беларуси
судебная

Ф
1864 г.

земская
Ф

1864 г. 
Ф

городского самоуправления 

1870 г.

школьная
Ф

1864 г. 
Ф

цензур ней 

1865 г.

Из-за отсутствия земств миро
вые судьи не выбирались, а 

назначались Министерством 
юстиции. Суд присяжных был 

введён в 1882 г.

В связи с событиями 1863-1864 гг. вво
дить избирательные учреждения царское 
правительство не решалось. Это продол
жалось до 1911 г., когда были созданы 
земства согласно специальному закону.

Проводилась позже -  с 
1875 г., от выборов 

устранялось еврейское 
население, многочи
сленное в Беларуси.

Положение в Белару
си усложнялось тем, 

что в регионе не было 
ни одного высшего 
учебного заведения.

До середины 80-х г. 
все периодические 

издания зависели от 
правительственных 

учреждений.



Образование и крушение 
империи Наполеона Бонапарта, 

1799-1814 гг.
Буржуазные революции 1848 г. 

во Франции, Германии, Венгрии.

Гражданская война и рекон
струкция в США 1861-1865 гг. 

Отмена рабства в США -  1865 г.

Венский конгресс 1814-1815 гг. Появление рабочего движения
Образование Священного союза. и социалистических теорий.

Новая политическая карта Образование I (1864 г.) и
Европы. II (1889 г.) Интернационалов.

Объединение Германии 1871 г. и 
Италии 1859-1870 гг.



СХЕМА 22. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ В БЕЛАРУСИ И РОССИИ 
В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XIX -  НАЧАЛЕ XX вв.

Движение народников Рабочие и революционно-демократические 
организации Центристские партии

Правые партии и 
организации 

(черносотенно
монархические)

• 1876 г. -  основание 
организации «Земля 
и воля».

• 1879 г.-раскол 
«Земли и воли» на 
«Народную волю» и 
«Черный передел».

• 1881 г. -  убийство 
Александра II.

• 1884 г. -  создание 
группы «Гомон», 
первой заявившей о 
необходимости 
автономии для 
Беларуси.

• Середина 1880-х -  середина 1890-х гг. -  на 
Беларуси активно действовала польская партия 
«Пролетариат».

• 1896 г. -  в Вильно I съезд Литовской социал- 
демократической партии (ЛСДП).

• 1893 г. -  образование социал-демократии 
Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ).

• 1897 г. -  в Вильне I съезд Бунда (Всеобщего еврейс
кого рабочего союза в Литве, Польше и России).

• 1898 г. -  в Минске I съезд Российской социал- 
демократической рабочей партии (РСДРП).

• 1898-1899 гг. -  в Минске сложилась «Рабочая 
партия политического освобождения России», 
большинство членов которой впоследствии вошли 
в эсеровскую партию.

• 1901 г. -  образовалась Партия социалисте в- 
революционеров (эсеры).

• 1902 г. -  создана Белорусская революционная 
Громада, с 1903 г. -  Белорусская социалистическая 
громада (БСГ).

• 1905 г. -  Конституционно
демократическая партия 
(кадеты).

• 1905 г. -  партия «Союз
17 сентября» (октябристы).

• Конец 1905 - начало 1906 гг. 
-Конституционно
демократическая партия 
Литвы и Беларуси.

• 1901 г. -  Русское 
собрание.

• 1905 г. -  Союз 
русского народа.

• 1909 г. -  Союз 
Михаила-архангела.

ы



Система образования состояла из 
нескольких уровней:
1. начальная школа (церковно

приходские школы, народные 
училища, городские училища);

2. неполная средняя школа 
(прогимназии);

3. средние специальные учебные 
заведения (учительские семинарии 
и институты, 
сельскохозяйственные и 
медицинские школы, ремесленные 
школы, коммерческие училища);

4. средние учебные заведения, 
дававшие возможность поступать в 
вузы (гимназии и ремесленные 
училища).

Высшие учебные заведения в бело
русских губерниях отсутствовали.
По данным Всероссийской переписи 
населения 1897 г. грамотными были 
только 25,7% населения Беларуси.

В литературе и драматургии реали
стическое направление было пред
ставлено творчеством Я. Купалы, 
Я. Коласа, М. Богдановича, А. Пашке
вич (Тетки), Т. Гартного, 3. Бядули.

Театральное искусство представлено «Пер
вой белорусской труппой» И. Буйницкого, 
любительскими театральными кружками и 
группами, народным кукольным театром 
«Батлейка».

Периодическая печать делилась на:
1. официальную («Губернские 

ведомости», «Епархиальные 
ведомости», «Белорусский Вестник», 
«Минская речь»);

2. либерально-буржуазную («Северо- 
западное слово», «Минский листок», 
«Голос провинции», «Belorus»;

3. демократическую («Наша доля», «Наша 
нива»).

Музыкальное искусство связано с 
деятельностью таких профессиональных 
музыкантов как Л. Роговский, А. Гриневич, 
Н. Чуркин, В. Теревский, а также хоровых 
коллективов, оркестров и отдельных 
исполнителей.

В изобразительном искусстве утвердился 
реализм, развивался также и стиль модерн. 
Работали частные художественные школы 
в Витебске, Минске, Могилеве. Наиболее 
известными художниками были Ю. Пэн, Ф. 
Рущиц, А. Каменский, В. Бялыницкий- 
Бируля.

В архитектуре на смену эклектизму 
приходит модерн, особенно в новых 
типах построек (железнодорожные 
вокзалы, мосты, промышленные 
здания). Талантливыми архитектора
ми были С . Шабуневский, В. 
Маркони, О. Краснопольский.

Белорусская национальная наука 
была преимущественно гуманитар
ной. Получили развитие история, 
этнография, языкознание, фольклори
стика в трудах В. Довнар-Запольско- 
го, В. Ластовского, Е. Карского, Е. 
Романова. Перед началом Первой 
мировой войны были открыты иссле
довательские сельскохозяйственные 
станции -  Минская болотная и 
Беняконьская почвоведческая.

В целом культура обретает наци
ональное содержание, формируются 
предпосылки белорусского Наци
онального Возрождения.



Указ 9 ноября 1906 г.; Закон 14 июня 1910 г.

Задачи реформы Механизм реализации реформ Результаты реформы

• сохранить помещичье 
землевладение;

• сгладить антагонизм между 
помещиками и крестьянами;

• создать социальную опору царизма в 
крестьянской среде в лице кулачества;

• обеспечить условия повышения 
эффективности аграрного сектора 
экономики;

• ликвидировать полукрепостнические 
пережитки, сохранившиеся в деревне;

погасить социальную напряженность 
внутри крестьянства.

• разрушение крестьянской общины 
через право выхода из неё;

• наделение вышедших из общины 
крестьян правом частной собственности 
на землю;

• создание хуторов и отрубов как 
наиболее эффективных форм ведения 
хозяйства;

• переселение на восток страны 
безземельных и малоземельных 
крестьян;

изменение условий деятельности 
крестьянского поземельного банка и 
учреждений мелкого кредита в пользу 
крестьян.

• некоторый рост
сельскохозяйственного производства и 
улучшение культуры земледелия;

• возрастание влияния зажиточного 
крестьянства (кулачества) в системе 
местных органов управления;

• увеличение численности рабочей 
силы за счет выхода из общины 
крестьян-бедняков;

• освоение и вовлечение в 
хозяйственный оборот новых земель на 
востоке империи;

не удалось полностью завершить реформу 
из-за начавшейся войны.



1.08.1914 г. -11.11.1918 г.

Причины войны Участники войны Основные события

• межимпериалистические 
противоречия;

• борьба за рынки сырья и 
сбыта;

• борьба за политическое 
влияние в различных регионах 
мира;

• стремление буржуазии 
подавить рабочее движение.

• Антанта -  Россия, Франция, Англия 
(впоследствии присоединились Италия, 
Япония, США и др. страны);

• Тройственный союз -  Германия, 
Австро-Венгрия, Италия (впоследствии 
Италия вышла, а вошли Турция и 
Болгария и образовался Четверной 
союз).

• 1 августа 1914 г. Германия объявляет войну 
России;

• октябрь *1914 г. вступление Турции в войну, 
образование Кавказского фронта;

• апрель 1915 г. Германия впервые использует 
химическое оружие (газы) в районе г. Ипра;

• август-октябрь 1915 г. Германия оккупирует 
западную часть Беларуси;

• июнь-август 1916 г. Брусиловский прорыв;
• июль-август 1916 г. англо-французское на

ступление на Сомме, первое применение танков;
• 3 марта 1918 г. заключение Брестского мира и 

выход России и Украины из войны;
• 11 ноября 1918 г. подписание маршалом Фошем 

капитуляции Германии в Компьенском лесу.



Хроника важнейших событий

• 28 февраля -  победа буржуазно-демократической 
революции в Петрограде, образование Временного 
правительства из членов Государственной думы и 
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов 
преимущественно из эсеров, меньшевиков и бундовцев;

• 2 марта -  отречение Николая II от престола;
• 4 марта -  в Минске параллельно организованы 

Временный общественный комитет порядка и Минский 
Совет рабочих депутатов;

• 25 марта -  на I съезде белорусских организаций в 
Минске создан “Белорусский национальный комитет” 
(БНК). Председатель Г. Скирмунт;

• 2-21 апреля -  1-й кризис Временного правительства, 
вызванный нотой союзникам о готовности продолжать 
войну. Создано коалиционное правительство с участием 
меньшевиков и эсеров;

• Май -  создана Западная область в составе Витебской, 
Минской, Могилевской и части Виленской губерний;

• 4 июля -  разгон демонстрации в Петрограде, 2-й кризис 
Временного правительства, которое возглавил А.Ф. 
Керенский.

• 8-10 июля -  в Минске II съезд белорусских национальных 
организаций, выявивший серьезные разногласия между 
центристами и левыми, вместо БНК избрана Центральная 
Белорусская Рада (ЦБР) во главе с И. Лесиком;

• 25-30 августа -  мятеж генерала Л.Г. Корнилова с целью 
установления военной диктатуры в стране;

• 15 октября на 2-й сессии ЦБР она была переименована в 
Великую белорусскую раду;

• октябрь -  раскол БСГ, из нее вышла Белорусская социал- 
демократическая рабочая партия (БСДРП) во главе с А.Г. 
Червяковым.

• 25 октября во время работы II Всероссийского съезда 
рабочих и солдатских депутатов в результате вооруженного 
восстания Временное правительство свергнуто и образован 
Совет Народных Комисаров (СНК) во главе с Ульяновым- 
Лениным В.И. Победа Великой октябрьской 
социалистической революции.

• 25 октября вышел приказ №1 исполкома Минского 
Совета о переходе власти в руки Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов.

• 26 ноября -  образование Областного исполнительного 
комитета Западной области и фронта (Облисполкомзап) и 
его СНК.



СХЕМА 27. БЕЛАРУСЬ В ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 
И ИНОСТРАННОЙ ВОЕННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ (1918—1920 гг.)

1918 г. 1919 г. 1920 г.

• январь -  мятеж польского корпуса генерала И.Р. Довбор- 
Мусницкого;
• 31 января -  декрет СНК РСФСР о создании при 
Наркомнаце Белнацкома под руководством А.Г. Червякова;
• 18 февраля -  наступление германской армии в результате 
срыва мирных переговоров в Бресте и оккупация большей 
части Беларуси;
• 21 февраля исполком Всебелорусского съезда выступил с I 
Уставной грамотой о необходимости самоопределения 
белорусского народа, образован Народный Секретариат 
Беларуси (правительство) во главе с И. Воронко;
• 3 марта заключен Брестский мирный договор, по которому 
Германия обязалась не признавать никаких правительств на 
территории бывшей Российской империи, кроме Совнаркома;
• 3 марта принята II Уставная грамота, в которой 
провозглашалась БНР, исполком переименовывался в Раду, 
которая объявлялась высшей законодательной властью;

• 25 марта Рада БНР приняла III Уставную грамоту, в 
которой БНР объявлялась независимой;
• ноябрь-декабрь -  немецкие войска постепенно оставляют 
территорию Беларуси;
• 30 декабря в Смоленске VI Северо-Западная конференция 
РКП(б) объявила себя I съездом КП(б)Б.

• 1 января опубликован в 
Смоленске Манифест о 
провозглашении БССР в границах 
Минской, Гродненской, 
Смоленской, Витебской и 
Могилевской губерний;
• 2-3 февраля I Всебелорусский 
съезд советов принял 
Конституцию, утвердил герб, флаг, 
высшие органы власти и решил 
объединиться с Литовской ССР;
• февраль-июль существовала 
Литовско-Белорусская ССР;
• январь-сентябрь значительная 
часть Беларуси оккупирована 
польскими войсками

• март -  польские войска 
захватили Мозырь, Калиновичи, 
Речицу;
• июль-август -  Красная Армия 
освободила всю территорию 
Беларуси и вышла к Варшаве;
• 31 июля в Минске второе 
провозглашение БССР (ССРБ) в 
границах Минской губернии;
• август -  «чудо на Висле» и 
оккупация поляками почти 
половины территории Беларуси;
• 12 октября перемирие с 
Польшей.



Военный коммунизм (1918 -1921 гг.) НЭП (1921 -  1928 гг.)

В области 
промышлен
ности

Национализация всей промышленности. Строжайшая 
централизация управления. Натурализация хозяйственных 
отношений.

Частичная денационализация, возможность открывать 
частные предприятия и иностранные концессии, создание 
совнархозов (территориальный принцип управления 
экономикой). Перевод предприятий на хозрасчет.

В области 
сельского 
хозяйства

Продовольственная развертка -  изъятие так называемых 
излишков сельхозпродуктов.
Запрещалось использовать наёмный труд.

Продовольственный налог (продналог), с 1923 г. -  
денежный налог, после уплаты которого крестьянин мог 
реализовывать излишек продукции по своему усмотрению. 
Разрешалось арендовать землю и использовать наемный 
труд. Свободный выбор формы землепользования.

В области 
торговли

Запрещение свободной торговли как сельхозпродуктами, так 
и промышленными изделиями.
Закрытие бирж.

Разрешение свободной торговли на рынках и в магазинах. 
Существование государственной и частной торговли, 
конкуренция между ними. Возрождение деятельности бирж.

В кредитно- 
финансовой 
сфере

Свертывание товарно-денежных отношений, 
неконтролируемая эмиссия бумажных денег (печатались по 
мере необходимости).
Упразднение в феврале 1920 г. народного банка за 
ненадобностью. Ликвидирована система государственного 
кредита, аннулированы все иностранные и внутренние 
займы. Фактически не существовала система формирования 
государственных доходов в виде налогов и пошлин.

Восстановление принципов рыночной экономики с 
использованием нормальных товарно-денежных 
отношений.
Осуществление денежной реформы 1922-1924 гг. и 
введение конвертируемой валюты -  червонца. 
Воссоздание в октябре 1921 г. государственного банка 
РСФСР и др. советских республик.

В социальной 
сфере

Отмена различных видов денежных расчетов (проезд в 
общественном транспорте, почтово-телеграфные и 
коммунальные услуги и прочее) и бесплатное обеспечение и 
снабжение подавляющего большинства товаров и услуг. 
Выдача зарплаты рабочим и служащим до 90% товарами первой 
необходимости, а не деньгами. Уравниловка в оплате труда

Восстановление принципа начисления заработной платы в 
соответствии с количеством и качеством труда.

В полити
ческой сфере

Введение чрезвычайных органов власти и управления -  
ревкомов (революционных комитетов) в городах и комбедов 
(комитетов бедноты) в деревнях.

Передача всей полноты власти Советам рабочих, 
красноармейских и крестьянских депутатов.



Конституция -  основной закон государства.
3.02.1919 г. 11.04.1927 г. 19.02.1937 г. 1978 г. 1994 г.

Почти полностью 
повторяла Конститу
цию РСФСР 1918 г. 
Отсутствовали многие 
демократические 
нормы -  выборы 
открытые, не равные, 
не всеобщие.

Внесены изменения в 
административно- 
териториальное 
устройство в связи с 
двумя укрупнениями 
БССР в 1924 и 1926 гг.

Так называемая 
’’Конституция победившего 
социализма” Запрещена 
частная собственность, 
признавалась лишь общена
родная собственность в 
форме государственной и 
колхозно-кооперативной. 
Формально признавались все 
демократические нормы -  
выборы тайные, прямые, 
равные, всеобщие.

Утверждалось, что в 
СССР (в том числе БССР) 
построено ’’развитое 
социалистическое обще
ство”. Законодательно 
КПСС объявлялась 
“руководящей силой 
советского общества, 
ядром его политической 
системы”.

Построена на 
общедемократических 
принципах. Введен 
институт президентства. 
Внесены изменения и 
дополнения в 1996 г. 
(двухпалатный парла
мент) и 2004 г. (отмена 
положения о двух 
сроках президентских 
полномочий).



СХЕМА 30. НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В СССР
(30.12.1922 г. -  08.12.1991 Г.)

30.12.1922 г. четыре республики подписали Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик: 
РСФСР, БССР, УССР, ЗСФСР (в составе Азербайджанской ССР, Армянской ССР, Грузинской ССР).

27.10.1924 г. образованы Узбекская ССР и Туркменская ССР.

16.10.1929 г. образована Таджикская ССР.

05.12.1936 г. образованы Казахская ССР и Киргизская ССР, ЗСФСР ликвидирована, Азербайджанская, Армянская и 
Грузинская республики получили статус союзных.

31.03.1940 г. образована Карело-Финская ССР (существовала до 16.06.1956 г.).

21.07.1940 г. образованы Литовская ССР, Латвийская ССР и Эстонская ССР, включены в состав СССР 
соответственно 3-го, 5-го и 6-го августа 1940 г.

02.08.1940 г. образована Молдавская ССР.

08.12.1991 г. представителями России, Украины и Беларуси в Вискулях подписаны соглашения о денонсации 
Союзного договора и образовании Содружества Независимых Государств (СНГ).



Парижская мирная конференция 18.01.1919-28.06.1919 
(участвовало 27 государств)

Германия
• Потеряла 1/8 часть своей территории;
• Отмена всеобщей воинской повинности 
(рейхсвер -  до 100 тыс. чел. на добровольной основе);
• Запрет иметь подводный флот, военную и 
морскую авиацию;
• Репарации -  132 млрд, золотых марок
• Лишалась всех колоний

Мирные договоры с Австрией, Болгарией, Венгрией и 
Турцией

Появление на политической карте Европы новых 
государств, возникших после краха 4-х монархий 
(Российской, Германской, Австро-Венгерской, Турецкой) - 
Финляндия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Австрия, 
Чехословакия, Венгрия, Югославия, СССР

Образовалась Лига Наций как гарант мира и 
безопасности

Вашингтонская конференция 12.11.1921-06.02.1922 
Участвовало 9 государств

Рассматривала положение в Тихоокеанском регионе

Договор четырех держав (США, Великобритания, Франция, 
Япония) обязывал участников совместно защищать свои 
права и интересы на Тихом океане

Договор пяти держав об ограничении морских Вооружений 
(США, Великобритания, Япония, Франция, Италия)

Договор девяти -  признание суверенитета и независимости 
Китая (США, Великобритания, Франция, Италия, Япония, 
Бельгия, Нидерланды, Португалия, Китай)



Причины:
• Нарушение традиционных 

хозяйственных связей, 
сложившихся до Первой мировой 
войны

• Значительные долги многих стран
• Зависимость мировой экономики от 

стабильности американской 
экономики

• Несовершенство мирового 
валютно-финансового механизма 
(система золотослиткового 
стандарта в Европе)

Отсутствие государственного
вмешательства в экономику

Особенности:
Масштаб кризиса (он стал 
глобальным, всеобщим, кроме 
СССР)
Глубина кризиса (значительное 
сокращение производства) 
Общесоциальный характер 
(коснулся не только низших, но 
также средних и высших слоев 
общества)
Продолжительность (три года, а 
после кризиса не подъем, а 
депрессия)

Последствия:
Массовая и длительная 
безработица и нищета населения 
Разрушение сложившихся 
жизненных ценностей и 
ориентиров
Установление авторитарных и 
тоталитарных режимов в ряде 
стран
Усиление государственного 
вмешательства в экономику 
Ликвидация системы 
золотомонетного и 
золотослиткового стандарта, 
переход к золотодевизному 
стандарту





Индустриализация -  развитие крупной промышленности, в первую очередь отраслей, 
производящих орудия и средства производства.

Цели:
♦ Преодоление технической 

отсталости.
♦ Превращение страны из 

аграрной в индустриальную.
♦ Развитие сельского хозяйства 

на базе современной техники.
♦ Развитие обрабатывающей, 

легкой, местной промы
шленности, оснащенной 
современными станками и 
оборудованием.

♦ Укрепление обороноспо
собности страны.

Методы:
♦ Использование преимуществ 

планового хозяйства.
♦ Перекачивание средств из 

аграрного сектора экономики 
в промышленность.

♦ Принудительная подписка на 
государственные займы, 
снижение заработной платы, 
увеличение налогов.

♦ Использование бесплатного 
труда заключенных ГУЛАГ а.

♦ Установление монополии 
внешней торговли.

Особенности в БССР:
♦ Особое внимание развитию 

легкой, пищевой, 
деревообрабатывающей 
отраслям промышленности.

♦ Использование 
возможностей кустарно
ремесленного производства.

Результаты:
♦ В 1937 году СССР вышел на 

второе место в мире (после 
США) по объему про
мышленного производства.

♦ Создана материально- 
техническая база, позволив
шая в годы войны в основном 
обеспечить потребности 
Красной Армии.

♦ БССР превратилась из 
аграрной в индустриально
аграрную республику.

♦ Ухудшился уровень жизни 
большинства населения 
СССР.



Коллективизация -  преимущественно насильственное создание производственных 
кооперативов в сельском хозяйстве (колхозов).

Цели:
♦ Развитие сельскохо

зяйственного производства 
до уровня передовых стран.

♦ Централизованное 
руководство аграрным 
сектором экономики со 
стороны ВКП(б).

♦ Использование людских и 
материальных ресурсов 
деревни для нужд 
индустриализации.

♦ Ликвидация кулачества как 
последнего оппозицион
ного советской власти 
класса.

Методы:
• Экономические -  новый 

закон о самообложении 
налогами, помощь колхозам 
сельхозтехникой, создание 
МТС.

• Административные -  
раскулачивание всех, недо
вольных коллективизацией.

• Идеологические -  пропаганда 
достижений передовых 
колхозов, направление 
коммунистов и комсомольцев 
в деревню
(двадцатипятитысячники).

Особенности в БССР:
• Позиция руководства 

КП(б)Б, направленная на 
объявление республики 
зоной сплошной коллекти
визации вопреки поста
новлению ЦК ВКП(б).

• Игнорирование и 
свертывание хуторизации 
как эффективного в 
условиях Беларуси способа 
ведения хозяйства.

Результаты:
• Снижение урожайности 

сельскохозяйственных 
культур.

• Снижение поголовья 
крупного и мелкого скота, 
птицы.

• Почти полная потеря 
заинтересованности 
крестьян в результатах 
своего труда.

• Ликвидация кулачества как 
класса.

• Голод 1932 -  1933 гг. в 
СССР (особенно в Украине), 
унесший миллионы жизней.



Западная Беларусь -  Виленское, Новогрудское, Полесское, частично Белостокское 
воеводство Второй Речи Посполитой.

Национальный состав 
населения по переписи 

1931 г.:
• Белорусы и тутэйшыя - 63%;
• Поляки -  16%;
• Евреи -  11%;
• Украинцы -  4,5%;
• Литовцы -  3%;
• Русские -  2,2%.

Национально-классовая 
структура населения:

• Помещики -  85% поляки;
• Крестьяне -  более 90% 

белорусы;
• Торгово-промышленная 

буржуазия -  более 70% 
евреи и поляки;

• Мелкая буржуазия 
(ремесленники, 
лавочники и т.п.) -  более 
90% евреи;

• Государственные слу
жащие, интеллигенция -  
95% поляки.

Аграрная реформа Польского 
правительства 1925 г.:

• Парцелляция -  продажа 
части помещичьих земель 
небольшими участками 
(от 2 до 20 га);

• Комасация -  ликвидация 
чересполосицы и сведение 
крестьянских наделов в 
один участок (хутор);

• Осадничество -  насаждение 
польских военных 
колонистов (осадников), 
выполнявших полицейские 
функции;

• Ликвидация сервитутов -  
земель совместного 
пользования крестьян и 
помещиков.

Промышленное развитие 
региона:

• Большая часть предприятий, 
существовавших до 1914 г., 
была закрыта, эвакуирована 
или разрушена в годы 
войны;

• В годы кризиса 1929-1933 гг. 
закрыто 230 предприятий, 
численность рабочих 
сократилось на 46%, 
промышленное 
производство на 35-40%;

• После кризиса изменилась 
структура промышленности - 
вместо пищевой ведущей 
становится
деревообрабатывающая.



Национально-освободительная борьба Культура Западной Беларуси

Основные Формы: Политические партии: Образование Литература: Полонизация
• Вооружённая (1921- • Белорусская в начште 20-х годов: М. Танк • Насаждение

1924 гг.). крестьянско-рабочая •Около 400 школ, 2 семи Н. Засим польского языка.
• Парламентская (выборы грамада (БКРГ). нарии, 6 гимназий с Н. Арсеньева • Постоянное ограни

в сейм 1922 г., Белорус • Белорусская социал- белорусским языком П. Пестрак чение деятельности
ский польский клуб). демократическая обучения. Музыка, белорусских школ,

• Крестьянское движение партия (БСДП). •ТБШ -  товарищество изобразительное библиотек, клубов,
(захват земель, отказ • Коммунистическая белорусской школы искусство газет.
платить налоги и т.д.). партия западной (1921-1937 гг.). Г. Ширма • Православные

• Рабочее движение Белоруссии (КПЗБ). •Белорусский институт Л. Роговский церкви преобразо
(стачки, забастовки, • Белорусская хозяйства и культуры П. Сершевич вывались в
демонстрации). христианская (1926-1936 гг.). Я. Гарид костёлы.

• Борьба за создание демократия (БХД). В 1938/39 учебном году
антифашистского • Белорусский ни одной белорусской
народного фронта. крестьянский союз. школы, кроме Виленской

гимназии.



СХЕМА 38. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБСТАНОВКА В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ (1946-1975)
(основные тенденции)

- Раскол мира на две социально-политические системы -  капиталистическую и социалистическую. К соцстранам 
относились СССР, ПНР, ГДР, ЧССР, НРБ, ВНР, СРР, СФРЮ, НСРА, КНР, МНР, КНДР, ДРВ (СРВ), Республика Куба.

- Крушение колониальной системы империализма: первый этап (1945-1949 гг.) распад колониальной системы в Азии; 
второй этап (1950-е-1960-е гг.) распад колониальной системы в Африке. Всего в 1945-1961 гг. независимыми стали 
более 40 бывших колоний, где проживала почти половина населения планеты.

- Холодная война: гонка обычных вооружений, создание и совершенствование оружия массового поражения, 
образование военных блоков, идеологическое противостояние, локальные военные конфликты.

- Попытки преодоления международной напряженности и сохранения мира и безопасности: образование ООН и ее 
специализированных организаций (ЮНЕСКО, МАГАТЭ, МОТ и др.), возникновение Движения неприсоединения, 
развитие контактов в сфере культуры, науки, образования, спорта, туризма.



Четвёртая пятилетка -  1946-1950 гг. 
Пятая пятилетка -  1951-1955 гг.

Восстановление разрушенного 
войной хозяйства:

Развитие промышленности: Развитие сельского хозяйства:

• после освобождения республики в 
1944 г. производилось 5% довоенного 
объёма промышленного 
прризводства, в 1949 г. вышли на 
довоенный уровень промышленного 
производства;

• в сельском хозяйстве после 
освобождения засевалось 50% 
посевных площадей, к 1950 г. -  94%.

• ускоренное развитие группы «А» (производство 
средств производства) и отставание группы «Б» 
(производство предметов потребления);

• развитие топливно-энергетического комплекса 
(ТЭЦ, ТРЭД);

• развитие ведущих отраслей промышленности -  
машиностроения, химической, 
металлообрабатывающей, приборостроения ит.д.;

• отставание в развитии лёгкой, пищевой 
промышленности, производство строительных 
материалов.

• низкое техническое обеспечение;
• жёсткая налоговая система как для 

колхозов, так и для личных 
подсобных хозяйств;

• коллективизация в западных 
областях республики.



1950-е гг. (Н.С. Хрущёв) 1960-е гг. (Н.А. Косыгин)

Мероприятие Результат

Освоение целинных и 
залежных земель

Вложенные средства не дали 
должного эффекта

Изменение структуры 
агрокультур (повсеместные 
посевы кукурузы)

Низкая отдача из-за того, что не 
учитывались климатические условия

Широкая мелиорация, 
особенно в Белорусском 
Полесье

Обострение проблем экологии

Укрупнение колхозов и 
ликвидация МТС

Не дало положительных результатов 
из-за финансовой слабости колхозов 
и оттока технических кадров в город

Реформа управления эконо
микой -  вместо отраслевых 
министерств создавались 
территориальные органы 
управления экономикой 
(совнархозы)

В некоторой степени способствовала 
развитию межотраслевой 
кооперации, использованию 
местных ресурсов, но в целом себя 
не оправдала

Мероприятие Результат

Возвращение к отраслевому 
принципу управления

Снижение числа чиновников- 
управленцев, восстановление 
единой технической и 
технологической политики

Совершенствование
планирования

Вместо 100 плановых показате
лей предприятиям доводилось 8 
основных

Усилие экономического 
стимулирования

Из прибыли на предприятиях 
создавались фонды развития 
производства и фонды 
материального поощрения

Повышение закупочных цен 
на сельхозпродукцию

Многие колхозы перестали 
быть убыточными

Снятие неоправданных огра
ничений на ведение личного 
подсобного хозяйства 
колхозников и горожан

Рост доходов населения



КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЯТЕЛЕЙ БЕЛОРУССКОЙ ИСТОРИИ 
(ПЕРСОНАЛИИ)

Рюрик (вторая половина IX в.) -  варяжский князь, приглашенный на 
древнерусские земли, основатель династии Рюриковичей.

Рогволод (? -  980 г.) -  первый исторически известный полоцкий князь.
Изяслав (ок. 980 -  1001 гг.) -  основатель династии Изяславовичей 

полоцких князей, внук Рогволода, сын киевского князя Владимира и полоцкой 
княжны Рогнеды.

Ефросинья Полоцкая (ок. 1104 -  1167 гг.) -  полоцкая княжна,
просветительница, первая женщина на восточнославянских землях, 
канонизированная в святые.

Кирилл Туровский (ок. ИЗО -  ок. 1182 гг.) -  церковный деятель, мастер 
ораторской прозы.

М и н д о в г  (ок. 1200 -  1263  гг.) -  балтский князь , вероятно из п р уссо в  или  
аукшайтов, считается основателем Великого княжества Литовского (ВКЛ).

Гедемин (1270 -  1341 гг.) -  великий князь ВКЛ, основатель династии 
Гедеминовичей.

Ольгерд (1296 -  1377 гг.) -  великий князь ВКЛ, при котором княжество 
превратилось в могущественное православное государство в Восточной Европе.

Ягайло (1348 -  1434 гг.) -  великий князь ВКЛ и король Польши, сын 
Ольгерда и тверской княжны Ульяны, заключил Кревскую унию.

Витовт (Д350 — 1430 гг.) — великий князь ВКЛ, при котором княжество 
достигло наивысшего расцвета, двоюродный брат Ягайло.

Казимир Ягелончик (1427 -  1492 гг.) -  великий князь ВКЛ и король 
Польши, в его правление издан ряд важных юридических документов -  
привилей, судебник и другие.

Константин Острожский (1460 -  1530 гт.) -  гетман ВКЛ, выдающийся 
полководец.

Николай Гусовский (1470 -  1533 гг.) — деятель славянской культуры, 
выдающийся поэт-гуманист.

Франциск Скорина (ок. 1490 -  ок. 1551 гг.) -  первый книгопечатник на 
восточнославянских землях, ученый, писатель, переводчик, гуманист и 
просветитель.

Симон Будный (ок. 1530 -  1593 гг.) -  деятель культуры ВКЛ, гуманист и 
просветитель, идеолог умеренного направления в арианстве, философ, историк, 
филолог.

Николай Радзивил Черный (1515 -  1565 гг.) -  канцлер ВКЛ,
государственный и общественный деятель, способствовал развитию 
реформационного движения в ВКЛ, в частности кальвинизма.

Сигизмунд (Жигимонт)И Август (1520 -  1572 гг.) -  великий князь ВКЛ и 
король Польши, последний представитель династии Я гел лонов, при нем бы ла  
проведена аграрная реформа «Устава на волоки», введен 2-й Статут ВКЛ, 
принята Люблинская уния.



Василий Тяпинский (ок.1530 -  ок.1603 гг.) -  деятель культуры ВКЛ, 
участник реформационного движения, гуманист и просветитель, писатель и 
издатель.

Петр Скарга (1536 -  1612 гг.) -  церковный деятель, один из инициаторов 
Брестской церковной унии.

Лев Сапега (1557 -  1633 гг.) -  канцлер ВКЛ, государственный, военный 
дипломатический деятель, один из главных редакторов 3-го Статута ВКЛ.

Стефан Баторий (1533 -  1586 гг.) -  король польский и великий князь 
литовский, выходец из знатного венгерского рода, полководец и дипломат, 
провел удачную денежную реформу, объединившую денежные системы ВКЛ и 
Полыни.

Андрей Курбский (1528 -  1583 гг.) -  русский князь, приближенный Ивана 
Грозного, от которого бежал в ВКЛ, вел письменную полемику с Иваном 
Грозным.

Афанасий Филипович (1597 -  1648 гг.) -  церковный, политический и 
общественный деятель ВКЛ, выступал с критикой политики Речи Посполитой, 
направленной против православия.

Мелетий Смотрицкий (1572 -  1622 гг.) -  православный церковный и 
общественный деятель ВКЛ, в конце жизни принял унию, автор знаменитой 
«Грамматики...» русского языка.

Богдан Хмельницкий (ок. 1595 -  1657 гг.) -  гетман Украины, руководил 
борьбой украинского и белорусского народов против польского гнета.

Симеон Полоцкий (1629 -  1680 гг.) -  православный общественный и 
церковный деятель, педагог, писатель и публицист.

Казимир Лыщинский (1634 -  1689 гг.) -  уроженец Брестчины, философ, 
автор трактата «О не существовании бога».

Василий Ващила (1670 -  1744 гг.) -  руководитель крестьянского движения 
и вооруженного восстания против феодального гнета в Кричевском старостве.

Антоний Тизенгауз (1733 -  1785 гг.) -  граф, государственный деятель ВКЛ, 
по его инициативе в Гродно были открыты королевские мануфактуры, 
кадетский корпус, медицинская школа, банк, театр.

Михаил Казимир Огинский (1730 -  1800 гг.) -  государственный деятель 
ВКЛ, наиболее знаменит прокладкой Огинского канала, соединившего Неман с 
Днепром через Щару, Ясельду и Припять.

Станислав Август Понятовский (1634 -  1689 гг.) -  последний король 
польский и великий князь литовский, предпринял безуспешные попытки 
сохранить Речь Посполитую, в 1930-х -  1980-х годах его прах покоился в 
родовом имении в местечке Волчин близ Бреста.

Тадеуш Костюшко (1746 -  1817 гг.) -  уроженец Брестчины, руководитель 
восстания 1794 г., национальный герой Польши, США.

Михаил Клеофас Огинский (1765 -  1833 гг.) -  политический деятель ВКЛ, 
композитор, один из авторов проекта возрождения ВКЛ под протекторатом 
России.

Якуб Ясинский (1759 -  1794 гг.) -  полковник, руководитель восстания 
1794 г. в ВКЛ.



Иоахим Лелевель (1789 -  1861 гг.) -  профессор Виленского и Варшавского 
университетов, историк и нумизмат, политический и общественный деятель, 
активный участник восстания 1830-1831 гг.

Павел Дмитриевич Киселев (1788 -  1882 гг.) -  граф, государственный 
деятель Российской империи, министр государственных имуществ, автор 
реформы управления государственными крестьянами в 1830-е- 1850-е годы.

Константин Игельстром (1709 -  1851 гг.) -  капитан, один из руководителей 
общества «Военных друзей» в литовском корпусе русской армии, в декабре 
1825 г. пытался организовать антицаристское выступление.

Эмилия Плятер (1806 -  1831 гг.) -  собирательница белорусского 
фольклора, активная участница восстания 1830-1831 гг.

Адам Чарторыйский (1770 -  1861 гг.) -  князь, представитель знатной 
магнатской фамилии, советник императора Александра I, его деятельность 
способствовала ополячиванию населения Беларуси.

Адам Мицкевич (1798 -  1855 гг.) -  уроженец Гродненской губернии, поэт, 
основоположник польского романтизма, один из организаторов тайных 
обществ филоматов и филаретов.

Томаш Зан (1796 -  1855 гг.) -  один из организаторов и руководителей 
тайных обществ филоматов и филаретов, поэт, изучал белорусский фольклор.

Ян Чечот (1796 -  1847 гг.) -  участник тайного общества филоматов, поэт, 
этнограф, собирал белорусский фольклор.

Франц Савич (1815 -  1845 гг.) -  революционер-демократ, организатор 
тайного «Демократического товарищества» в Виленской медико-хирургической 
академии.

Братья Константин (1806 -  1868 гг.) и Евстафий (1814 -  1873 гг.) 
Тышкевичи -  историки, археологи, краеведы и этнографы, одни из основателей 
Виленского музея древностей, члены Виленской археологической комиссии.

Павлюк Багрым (1812 -  1891 гг.) -  белорусский крестьянский поэт, 
подвергался преследованиям за антикрепостнические стихи.

Викентий Дунин-Марцинкевич (1808 -  1884 гг.) -  классик белорусской 
литературы, поэт, драматург.

Наполеон Орда (1807 -  1883 гг.) -  уроженец Брестчины, художник и 
график, композитор, участник восстания 1830-1831 гг.

Константин Калиновский (1838 -  1864 гг.) -  революционер-демократ, один 
из организаторов и руководителей восстания 1863 г. на Беларуси.

Зигмунт Сераковский (1826 -  1863 гг.) -  революционер-демократ, один из 
организаторов и руководителей восстания 1863 г. на Беларуси.

Валерий Врублевский (1836 -  1908 гг.) -  революционер-демократ, один из 
организаторов и руководителей восстания 1863 г., впоследствии генерал 
Парижской коммуны.

Ярослав Домбровский (1836 -  1871 гг.) -  революционер-демократ, офицер 
русской армии, участвовал в подготовке восстания 1863 г., впоследствии 
генерал Парижской коммуны.

Ромуальд Траугут (1826 -  1864 гг.) -  подполковник русской армии, один из 
руководителей повстанческих отрядов на Брестчине во время восстания 1863 г.



Иосиф Семашко (1798 -  1868 гг.) -  церковный деятель, униатский епископ, 
впоследствии православный митрополит, один из организаторов Полоцкого 
церковного собора, ликвидировавшего униатскую церковь, идеолог 
западнорусизма.

Игнат Гриневицкий (1856 -  1881 гг.) -  уроженец Минской губернии, 
революционер-народник, член «Народной воли», террорист, убийца императора 
Александра И.

Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская (1844 -  1934 гг.) -  
революционерка-народница в конце XIX века вела активную революционную 
деятельность на Минщине, одна из создателей и лидеров партии эсеров.

Анатолий Осипович Бонч-Осмоловский (1857 -  1930 гг.) -  революционер- 
народник, член «Земли и воли» и «Черного передела», участник 1-го 
Всебелорусского съезда в 1917 году.

Франтишек Богушевич (1840 -  1900 гг.) -  белорусский поэт, прозаик, 
переводчик, публицист, один из идеологов белорусского национально- 
освободительного движения.

Иван Неслуховский (Янка Лучина) (1851 -  1897 гг.) -  белорусский поэт, 
собиратель белорусского фольклора.

Вацлав Ивановский (1880 -  1963 гг.) -  белорусский общественный деятель, 
один из основателей Белорусской революционной громады и Белорусской 
социалистической громады (БСГ).

Вацлав Ластовский (1883 -  1938 гг.) -  белорусский общественный деятель, 
историк и публицист, один из основателей БСГ, секретарь газеты «Наша нива», 
деятель БНР, академик АН БССР.

Братья Иван (1881 -  1919 гг.) и Антон (1884 -  1940 гг.) Луцкевичи -  
белорусские общественные деятели, стояли у истоков БСГ, активные 
сторонники БНР.

Эдвард фон Роп (1851 -  1939 гг.) -  католический епископ, основатель 
Конституционно-католической партии Литвы и Беларуси, был близок к 
белорусскому национальному движению.

Иван Доминикович Луцевич (Янка Купала) (1882 -  1942 гг.) -  классик 
белорусской литературы, один из создателей современного белорусского 
литературного языка.

Константин Михайлович Мицкевич (Якуб Колас) (1882 -  1956 гг.) -  
классик белорусской литературы, один из создателей современного 
белорусского литературного языка.

Максим Адамович Богданович (1891 -  1917 гг.) -  белорусский поэт, 
переводчик, критик и историк литературы.

Алоиза Степановна Пашкевич (Тетка) (1875 -  1916 гг.) -  белорусская 
поэтесса, участница белорусского национального движения, одна из 
основательниц БСГ, член ее ЦК.

Самуил Ефимович Плавник (Змитрок Бядуля) (1886 -  1941 гг.) -  
белорусский писатель, публицист, секретарь газеты «Наша нива».



Дмитрий Ф едорови ч  Ж и л ун о ви ч  (Тишка Гартный) (1 8 8 7  -  1937 гг.) -  
белорусский государственный деятель, поэт, прозаик, драматург, участник 
революционного движения, автор Манифеста о провозглашении БССР.

Ефим Федорович Карский (1860 -  1931 гг.) -  филолог, этнограф, 
основатель белорусского языковедения и литературоведения.

Игнат Терентьевич Буйницкий (1861 -  1917 гг.) -  создатель белорусского 
национального профессионального театра, актер и режиссер. Иосиф Юрьевич 
Лесик (1884 -  1940 гг.) -  активный деятель БСГ, председатель Рады l-ro 
Всебелорусского съезда, член Рады БНР, академик АН БССР.

Роман Скирмунт (1868 -  1939 гг.) -  депутат 1-й Государственной думы, 
председатель Белорусского национального комитета с марта по июль 1917 г., 
активный деятель БНР.

Вильгельм Георгиевич Кнорин (Кноринын) (1890 -  1938 гг.) -  
большевистский деятель, в 1917 г. выступал против самоопределения 
белорусского народа, впоследствии изменил свою позицию, стал сторонником 
белорусизации.

Александр Федорович Мясников (Мясникян) (1886 -  1925 гг.) -  
большевистский деятель, организатор разгона 1-го Всебелорусского съезда, в 
феврале 1919 г. председатель ЦИК БССР.

Константин Борисович Езовитов (1843 -  1946 гг.) -  деятель белорусского 
национального движения, председатель Белорусской военной Рады, член 
правительства БНР.

Юзеф Ромуальдович Довбор-Мусницкий (1867 -  1937 гг.) -  генерал 
царской армии, командующий польским корпусом, сформированным 
Временным правительством, выступал за присоединение Минской и 
Могилевской губерний к Польше.

Станислав Никодимович Булак-Балахович (1883 -  1939 гг.) -  офицер 
царской армии, в годы гражданской войны генерал, командующий воинскими 
соединениями, выступавшими против советской власти, поддерживал 
правительство БНР.

Иосиф Яковлевич Воронко (1891 -  1952 гг.) -  деятель белорусского 
национального движения, член БСГ, председатель первого правительства БНР -  
Народного Секретариата Беларуси.

Викентий Семенович Мицкявичус-Капсукас (1880 -  1935 гг.) -  
большевистский деятель, председатель Совета Народных Комиссаров (СНК) 
Литовско-Белорусской ССР.

Александр Григорьевич Червяков (1892 -  1937 гг.) -  деятель белорусского 
движения, организатор Социал-демократической рабочей партии Беларуси, 
комиссар Белнацкома, один из организаторов БССР, председатель ЦИК и СНК 
БССР.

Всеволод Макарович Игнатовский (1881 -  1931 гг.)-деятель белорусского 
движения, историк, первый президент Академии наук БССР.

Дмитрий Филимонович Прищепов (1896 -  1940 гг.) -  советский 
хозяйственный деятель, сторонник НЭПа, народный комиссар земледелия 
БССР.



Юрий Викторович Тарич (Алексеев) (1885 -  1967 гг.) -  кинорежисер, 
основатель белорусской художественной кинематографии.

Иероним Петрович Уборевич (1896 -  1937 гг.) -  советский военачальник, 
герой гражданской войны, командующий Белорусским военным округом в 
1931 -  1937 гг.

Владимир Иванович Пичета (1878 -  1947 гг.) -  историк, академик АН 
БССР, первый ректор Белорусского государственного университета.

Николай Матвеевич Голодед (1894 -  1937 гг.) -  партийный и советский 
деятель БССР, в 1927 -  1937 гг. -  председатель СНК БССР.

Бронислав Адамович Тарашкевич (1892 -  1938 гг.) -  белорусский 
общественный и политический деятель, член БСГ и СДПБ, активный деятель 
национально-освободительного движения в Западной Беларуси, депутат 
польского сейма, председатель ЦК БКРГ, ученый-филолог.

Симон Александрович Рак-Михайловский (1885 -  1938 гг.) -  деятель 
белорусского движения, член БСГ, член Рады БНР, активный деятель 
национально-освободительного движения в Западной Беларуси, [ депутат 
польского сейма, один из руководителей Товарищества белорусской школы 
(ТБШ) и БКРГ.

Георгий Романович Ширма (1892 -  1978 гг.) -  деятель белорусской 
культуры в Западной Беларуси в 1920-е -  30-е годы, хоровой дирижер, 
секретарь ТБШ.

Евгений Иванович Скурко (Максим Танк) (1912 -  1995 гг.) -  классик 
белорусской литературы, творческую деятельность начинал в Западной 
Беларуси в 1920-е -  30-е годы, Народный поэт Беларуси, Герой 
Социалистического Труда.

Вера Захаровна Хоружая (1903 -  1942 гг.) -  Герой Советского Союза, одна 
из руководителей комсомола Западной Беларуси, в годы Великой 
Отечественной войны активно участвовала в партизанском движении.

Василий Захарович Корж (1899 -  1967 гг.) -  Герой Советского Союза, 
генерал-майор, один из руководителей партизанского движения в Западной 
Беларуси в 1920-е годы и в годы Великой Отечественной войны.

Кирилл Прокофьевич Орловский (1895 -  1968 гг.) -  Герой Советского 
Союза, Герой Социалистического Труда, один из руководителей партизанского 
движения в Западной Беларуси в 1920-е годы и годы Великой Отечественной 
войны.

Тихон Пименович Бумажков (1909 -  1941 гг.) -  один из руководителей 
партизанского движения в Полесской области БССР в годы Великой 
Отечественной войны, первый из командиров партизанских отрядов, 
удостоенных звания Героя Советского Союза.

Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко (1902 -  1984 гг.) -  1-й секретарь 
ЦК КП(б)Б в 1937 -  1947 гг., руководитель Центрального штаба партизанского 
движения в годы Великой Отечественной войны, в 1944 -  1948 гг. председатель 
СНК БССР.



Петр Захарович Калинин (1902 -  1966 гг.) -  2-й секретарь ЦК КП(б)Б, 
руководитель Белорусского штаба партизанского движения в годы Великой 
Отечественной войны.

Иван Христофорович Баграмян (1897 -  1982 гг.) -  генерал армии, 
командующий 1-м Прибалтийским фронтом, впоследствии маршал Советского 
Союза, дважды Герой Советского Союза.

Константин Константинович Рокоссовский (1896 -1968 гг.) -  генерал 
армии, командующий 1-м Белорусским фронтом, впоследствии маршал 
Советского Союза, маршал Польши, дважды Г ерой Советского Союза.

Георгий Федорович Захаров (1897 -  1957 гг.) -  генерал-полковник, 
командующий 2-м Белорусским фронтом, впоследствии генерал армии.

Иван Данилович Черняховский (1907 -  1945 гг.) -  генерал армии, 
командующий 3-м Белорусским фронтом, дважды Герой Советского Союза.

Кирилл Трофимович Мазуров (1914 -  1989 гг.) -  советский и партийный 
работник, в 1956 -  1965 гг. 1-й секретарь ЦК КПБ, в 1965 -  1977 гг. заместитель 
председателя Совета Министров СССР.

Петр Миронович Машеров (1918 -  1980 гг.) -  видный советский 
партийный и государственный деятель, в 1965 -  1980 гг. l -й секретарь ЦК КПБ, 
Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда.

Владимир Семенович Короткевич (1930 -  1984 гг.) -  белорусский 
писатель, драматург, публицист.

Василий Владимирович Быков (1924 -  2003 гг.) -  народный писатель 
Беларуси, Герой Социалистического Труда.

ВАЖНЕЙШИЕ ДАТЫ ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ, КОТОРЫЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАПОМНИТЬ СТУДЕНТАМ

- 862 г. -  первое упоминание о Полоцке в летописи «Повесть временных лет»
- 988 г. -  официальная дата крещения Руси киевским князем Владимиром 

«Красное Солнышко»
- 992 г. -  образование Полоцкой епархии
- 1019 г. первое упоминание о Бресте (Берестье) в летописи «Повесть 

временных лет»
- 1067 г. -  первое упоминание о Минске (Менск) в летописи «Повесть 

временных лет»
- 1201 г. -  образование в Прибалтике ордена Меченосцев
- 1223 г. -  разгром монголо-татарами объединенного войска русских и 

половецких князей на реке Калка
- 1230 г. -  образование в Прибалтике Тевтонского ордена
- 1323 г. -  город Вильно становится столицей Великого княжества Литовского 

(ВКЛ)
- 1362 г. -  победа войск ВКЛ во главе с Ольгердом над монголо-татарами у 

реки Синие Воды



1380 г. -  победа войск Великого княжества Московского и ВКЛ над 
монголо-татарами в Куликовской битве
1385 г., 14 августа -  заключение Кревской унии между ВКЛ и Королевством 
Польским
1399 г. -  поражение войск ВКЛ во главе с Витовтом в битве с монголо- 
татарами на реке Ворскле
1410 г., 15 июля -  разгром Тевтонского ордена объединенными войск
ами ВКЛ и Королевства Польского в Грюнвальдской битве
1447 г., 2 мая -  издание великим князем литовским Казимиром привилея,
положившего начало юридического оформления крепостного права
1468 г., 29 февраля -  издание великим князем литовским Казимиром
Судебника, ставшего первой попыткой кодификации права в ВКЛ
1522 г. -  Ф. Скорина издал в Вильно «Малую подорожную книжнцу»
1529 г. -  принятие 1-го Статута ВКЛ
1557 г., 1 апреля -  принятие «Уставы на волоки», явившейся крупнейшей
аграрной реформой в ВКЛ
1566 г. -  принятие 2-го Статута ВКЛ
1569 г., 1 июля -  подписание Люблинской унии, в результате которой 
образовалось новое федеративное государство Речь Посполитая 
1579 г. -  основание первого в Восточной Европе университета в Вильно 
1588 г. -  принятие 3-го Статута ВКЛ
1596 г. -  на церковном соборе в Бресте подписана уния между католической 
и православной церквями, появилось новое направление в христианстве -  
униатство
1696 г. -  сейм Речи Посполитой специальным постановлением запретил 
использовать старобелорусский язык в качестве государственного в ВКЛ 
1772 г. -  первый раздел Речи Посполитой между Россией, Пруссией и 
Австрией
1792 г., 3 мая -  принятие Конституции Речи Посполитой, первой в Европе
1793 г. -  второй раздел Речи Посполитой между Россией и Пруссией
1794 г. -  национально-освободительное восстание под руководством Т. 
Костюшко, направленное против разделов Речи Посполитой
1795 г. -  третий раздел Речи Посполитой между Россией, Пруссией и 
Австрией
1812 г., июнь-декабрь -  интервенция армии Наполеона Бонапарта в Россию, 
его попытка возродить ВКЛ
1830-1831 гг. -  польское национально-освободительное восстание с целью 
возрождения Речи Посполитой, охватившее и белорусские земли 
1839-1841 гг. -  аграрная реформа графа П.Д. Киселева, касавшаяся 
государственных крестьян западных губерний
1839-1843 гг. -  денежная реформа графа Е.Ф. Канкрина, установившая в 
России систему серебряного монометаллизма
1839 г. -  церковный собор в Полоцке, принявший решение о ликвидации 
униатской церкви на Беларуси и объединении ее с православной



1844 г. -  создание губернских инвентарных комитетов, составлявших 
хозяйственные описания помещичьих имений
1861 г., 19 февраля -  подписание Александром II Манифеста об отмене 
крепостного права
1863 г. -  польское национально-освободительное восстание с целью 
возрождения Речи Посполитой, на Беларуси возглавляемое 
революционером-демократом К. Калиновским
1884 г. -  образование в Петербурге народнической организации «Гомон», 
впервые поставившей в повестку дня белорусский национальный вопрос 
1895-1898 гг. -  денежная реформа С.Ю. Витте, введшая в России систему 
золотого стандарта
1898 г., 1-3 марта -  первый съезд Российской социал-демократической 
рабочей партии (РСДРП)
1902 г. -  образование Партии социалистов-революционеров (эсеров)
1903 г. -  образование Белорусской социалистической громады (БСГ) 
1904-1905 гг, -  русско-японская война
1905 г., 9 января - 1907 г., 3 июня -  первая русская буржуазно
демократическая революция
1906 г., 9 ноября -  подписание Николаем II указа о свободном выходе 
крестьян из общины, начало столыпинской аграрной реформы
1906- 1915 гг. -  выходила еженедельная белорусскоязычная газета «Наша 
нива»
1907- 1913 гг. -  деятельность первой белорусской профессиональной 
театральной группы И. Буйницкого
1914 г., 1 августа -  Германия объявила войну России, начало Первой 
мировой войны
1914 г., 5 августа -  в белорусских губерниях введено военное положение
1915 г., август-октябрь -  оккупация кайзеровскими войсками западной части 
Беларуси до линии Двинск-Поставы-Барановичи-Пинск
1917 г., 28 февраля -  победа Февральской буржуазно-демократической 
революции в Петрограде
1917 г., 25 октября -  победа Великой Октябрьской социалистической 
революции в Петрограде
1917 г., 15-17 декабря -  первый Всебелорусский съезд в Минске, 
распущенный большевистским руководством Облисполкомзапа
1918 г., февраль -  оккупация Германией большей части территории 
Беларуси
1918 г., 3 марта -  заключение Брест-Литовского мирного договора между 
Россией и Украиной с одной стороны и Германией, Австро-Венгрией, 
Болгарией и Турцией с другой
1818 г., 21 февраля, 9 и 25 марта -  принятие 1-й, 2-й и 3-й Уставных грамот,
провозгласивших Белорусскую Народную Республику
1918 г., 11 ноября -  денонсация Советской Россией Брестского мирного
договора



1919 г., I января -  провозглашение в Смоленске Белорусской Советской 
Социалистической Республики (БССР)
1919 г., февраль -  объединение Литовской ССР и Белорусской ССР в 
единую Литовско-Белорусскую ССР
1920 г., 31 июля -  принятие в Минске «Декларации о провозглашении 
независимости Социалистической Советской Республики Белоруссия» 
(второе провозглашение БССР)
1921 г., 18 марта -  заключение Рижского мирного договора между РСФСР и 
УССР с одной стороны и Польшей с другой, по которому Западная Беларусь 
и Западная Украина отошли к Польше
1921 г., 21 марта -  решение X съезда РКП(б) о проведении новой 
экономической политики (НЭП)
1922-1924 гг. -  проведение денежной реформы Г.Я. Сокольникова, в 
результате которой советский рубль стал твердой, конвертируемой валютой
1922 г., 30 декабря -  заключение договора об образовании Союза Советских 
Социалистических Республик (СССР) между РСФСР, БССР, УССР и ЗСФСР 
1928/1929-1932/1933 хозяйственные годы -  выполнение первого пятилетнего 
плана развития народного хозяйства СССР
1933-1937 гг. -  выполнение второго пятилетнего плана развития народного 
хозяйства СССР
1939 г., 17 сентября -  освободительный поход Красной Армии в Западную 
Беларусь и Западную Украину
1941 г., 22 июня -  нападение фашистской Германии на СССР, начало 
Великой Отечественной войны
1941 г., 6 декабря -  контрнаступление Красной Армии и разгром немецко- 
фашистских войск под Москвой
1942 г., 18 июля - 1943 г., 2 февраля -  Сталинградская битва, крупнейшее 
сражение Второй мировой войны, положившее начало коренному перелому 
в ходе войны
1943 г., 5 июля - 23 августа -  Курская битва
1943 г., 26 ноября -  освобожден от немецко-фашистских захватчиков 
первый областной центр БССР -  Гомель
1944 г., 23 июня -  29 августа -  Белорусская наступательная операция 
(кодовое название «Багратион»)
1944 г., 3 июля -  освобождена от оккупантов столица БССР город Минск
1944 г., 28 июля -  освобожден от оккупантов город Брест
1945 г., 8 мая -  фашистская Германия подписала акт о безоговорочной 
капитуляции
1956 г., 30 июня -  принято постановление ЦК КПСС «О преодолении культа 
личности (И.В. Сталина) и его последствий»
1957 г. 4 октября -  запуск Советским Союзом первого в мире 
искусственного спутника Земли, положившего начало освоению 
космического пространства
1961 г., 12 апреля -  первый полет в космос человека -  советского 
гражданина Ю.А. Гагарина



- 1985 г., апрель -  генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев объявил о 
начале политики «перестройки» в СССР

- 1986 г., 26 апреля -  авария на Чернобыльской атомной электростанции, в 
результате которой наиболее пострадала Белорусская ССР

- 1990 г., 27 июля -  Верховный Совет БССР принял «Декларацию о 
государственном суверенитете БССР»

- 1991 г., 17 марта -  проведен общесоюзный референдум, на котором 82,7% 
проголосовавших в БССР высказались за сохранение Союза ССР

- 1991 г., 19-21 августа -  попытка государственного переворота в СССР с 
целью отстранения от власти М.С. Горбачева («августовский путч»)

- 1991 г., 19 сентября -  БССР переименована в Республику Беларусь
- 1991 г., 8 декабря -  руководители РСФСР (Б.Н. Ельцин), Республики 

Беларусь (С.С. Шушкевич) и Республики Украина (Л. В. Кравчук) приняли 
решение о денонсации Союзного договора 1922 г. и соглашение о создании 
Содружества независимых Государств (СНГ)

- 1994 г., 15 марта -  Верховный Совет БССР принял новую Конституцию 
Республики Беларусь

- 1994 г., 10 июля -  первым президентом Республики Беларусь избран А.Г. 
Лукашенко

- 1996 г., 2 апреля -  подписан договор между Россией и Беларусью о создании 
Союзного государства

- 1996 г., 24 ноября -  в Беларуси проведен референдум, внесший изменения в 
Конституцию республики

- 2001 г., 9 сентября -  вторые президентские выборы в Беларуси, на которых 
А.Г. Лукашенко повторно избран президентом страны

- 2006 г., 19 марта -  третьи президентские выборы в Беларуси, на которых 
А.Г. Лукашенко в третий раз избран президентом страны

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ВСЕМИРНОЙ (ВСЕОБЩЕЙ) ИСТОРИИ, 
КОТОРЫЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗНАТЬ СТУДЕНТАМ

- 5 - 4  тысячелетия до н.э. -  возникновение шумерского государства в 
междуречье рек Тигр и Ефрат

- 4 тысячелетие до н.э. -  образование первых государств в Египте
- 3 тысячелетие до н.э. -  образование первых государств в Индии
- 2 тысячелетие до н.э. -  образование древнего государства в Китае
- 8 -  6 вв. до н.э. -  появление в Древней Греции государств полисов
- 8 - 6  вв. до н.э. -  царский период в истории Древнего Рима
- 395 г. -  раздел Римской империи на две части: Восточную и Западную



476 г. -  падение Западной Римской империи, конец античного периода 
истории
622 г. -  возникновение мусульманской религии (ислама)
1054 г. -  раскол христианства на католицизм и православие
1096 -  1270 гг. -  крестовые походы из Европы на Ближний Восток (всего 8
походов)
1265 г. -  учреждение в Англии парламента -  сословно-представительного 
органа власти
1453 г. -  захват турками Константинополя, падение Восточной Римской 
империи (Византии)
1492 г. -  открытие Христофором Колумбом Америки
1517 г. -  выступление Мартина Лютера против католической церкви, начало 
Реформации
1566 г. -  начало буржуазной революции в Нидерландах 
1640 г. -  начало буржуазной революции в Англии
1776 г. 4 июля -  принятие Декларации независимости и образование 
Соединенных Штатов Америки (США)
1787 г. -  принятие Конституции США, первой в мире
1789 г., 14 июля -  победа Великой Французской буржуазной революции 
(взятие Бастилии)
1815 г. -  Венский конгресс, закрепивший территориальные изменения в
Европе после наполеоновских войн
1865 г. -  отмена рабства в США
1871 г. -  образование Германской империи
1914 г., 1 августа -  объявление Германией войны России, начало Первой 
мировой войны
1918 г., 11 ноября -  капитуляция Германии и окончание Первой мировой 
войны
1919 г., 28 июня -  подписание Версальского мирного договора, образование 
Лиги Наций
1921 г., 12 ноября -  решения Вашингтонской конференции о положении в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе
1922 г. -  Генуэзская мирная конференция, рассмотревшая экономические 
проблемы, возникшие после Первой мировой войны
1929-1932 гг. -  мировой экономический кризис (Великая депрессия)
1939 г., 1 сентября -  нападение Германии на Польшу, начало Второй 
мировой войны
1942 г., 1 января -  подписание в Вашингтоне 26 государствами Декларации 
Объединенных Наций о бескомпромиссной борьбе со странами фашистского 
блока
1945 г., 25 апреля -  26 июня -  международная конференция в Сан- 
Франциско, на которой была образована Организация Объединенных Наций 
(ООН)



- 1945 г., 8 мая -  в пригороде Берлина Карлсхорсте подписан акт о 
безоговорочной капитуляции Германии

- 1945 г., 6 и 9 августа -  США произвели атомные бомбардировки мирных 
японских городов Хиросима и Нагасаки

- 1945 г., 8 августа -  Советский Союз объявил войну Японии
- 1945 г., 2 сентября -  Япония подписала акт о капитуляции, окончилась 

Вторая мировая война
- 1946 г., 5 марта -  выступление У. Черчиля на военно-морской базе США в 

Фултоне, положившее начало «холодной войне»
- 1949 г., 4 апреля -  создание военно-политического блока НАТО
- 1949 г. -  создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), 

объединившего социалистические страны
- 1955 г., 14 мая -  создание военно-политического блока Организация 

Варшавского договора, объединившего социалистические страны
- 1957 г., 25 марта -  подписание в Риме договора о создании Европейского 

экономического сообщества (ЕЭС или «Общий рынок»), ставшего в 1993 г. 
основой для Европейского Союза (ЕС)

- 1975 г. -  совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе в 
Хельсенки, способствовавшее разрядке международной напряженности

- 1991 г. -  самороспуск Организации Варшавского договора и Совета 
экономической взаимопомощи, формирование однополярного мира при 
гегемонии США

- 2001 г., 11 сентября -  крупнейший террористический акт в Нью-Йорке 
(США)
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