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Марксизм-ленинизм рассматривает крестьянский вопрос в тесной, 
неразрывной связи с вопросом о диктатуре пролетариата. Крестьянский 
вопрос, как вопрос о союзниках пролетариата в его борьбе за власть 
является производным. Однако, это обстоятельство нисколько не умаля
ет его исключительно важного значения, ибо пролетариат, борющийся за 
власть, должен во всей широте ставить задачу привлечения своих союз
ников, и в первую голову крестьянства.

Отживающие силы общества оказывают сильнейшее сопротивление 
борющемуся пролетариату. Нужна, следовательно, общественная сила, 
способная преодолеть это сопротивление. Такой силой является союз 
рабочего класса и крестьянства, представляющих громадное боль
шинство общества. Понятно поэтому, почему Маркс, Энгельс, Ленин, 
Коммунистическая партия всегда непримиримо боролись против оппор
тунистов всех мастей, отрицательно относившихся к крестьянскому 
вопросу.

В. И. Ленин в эпоху империализма и пролетарских революций раз
вил дальше идеи марксизма по крестьянскому вопросу и поднял их на 
новую высоту. В непримиримой борьбе с оппортунизмом в России и на 
международной арене Ленин, большевики отстояли чистоту революцион
ной теории по крестьянскому вопросу, творчески обогатили ее в новых 
условиях классовой борьбы пролетариата. Ленин указывал, что только 
пролетариат в союзе с трудящимися массами крестьянства мог возгла
вить и довести до полной победы буржуазно-демократическую револю
цию в России — свалить самодержавие и обеспечить перерастание бур
жуазно-демократической революции в революцию социалистическую.

Правдивость и жизненность ленинских положений по крестьянско
му вопросу полностью подтвердились в ходе трех русских революций. 
Союз рабочего класса с крестьянством под руководством Коммунисти
ческой партии обеспечил победу февральской буржуазно-демократиче
ской революции 1917 г. в России. Победоносное восстание в Петрограде 
было поддержано во всей стране. Победа революции в Петрограде, пе
реход армии на сторону восставшего народа определили быструю победу 
и в Белоруссии.

Пролетариат Белоруссии в борьбе с царизмом выступал как один из 
боевых отрядов рабочего класса России. Он объединил вокруг себя 
крестьянство и под руководством большевиков поднялся на вооружен-
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ную борьбу за победу революции. В результате победы февральской 
буржуазно-демократической революции во всех губерниях и уездах Бе
лоруссии были созданы государственные органы Временного правитель
ства в лице губернских и уездных комиссаров Временного правительства 
и буржуазных «комитетов», и наряду с ними — Советы рабочих и сол
датских депутатов. В Витебске Совет рабочих депутатов был создан 
8 марта 1917 г. В тот же день создан Совет рабочих депутатов в Орше, 
несколько позже—в Полоцке. Советы рабочих депутатов объединились 
с Советами солдатских депутатов.

Во главе народных масс в борьбе за перерастание буржуазно-демо
кратической революции в революцию социалистическую стояли больше
вики Белоруссии и Западного фронта, возглавляемые М. В. Фрунзе и 
Мясниковым.

Так как Временное правительство продолжало империалистическую 
войну, не разрешило и не могло разрешить ни одного жизненно важного 
вопроса в пользу народа, недовольство масс росло. И з’месяца в месяц 
развертывалось стачечное рабочее движение, создавались объективные 
экономические и политические условия для перехода власти в руки Со
ветов.

Вслед за рабочим движением развертывалось революционное дви
жение крестьян, причиной которого было малоземелье, засилье дворян- 
помещиков и кулаков. Временное правительство не разрешило аграрно
го вопроса. До Великой Октябрьской социалистической революции тер
ритория Витебской губернии была отсталым аграрным районом со зна
чительным помещичьим землевладением. Из промышленных предприя
тий важное место занимали только Витебская льнопрядильная фабрика 
«Двина» и льнофабрики в Высочанах. Вся земельная площадь губернии 
(по статистике 1905 г.) достигала 4.054.203 десятины. Из них 2.134.517 
десятин принадлежало крупным землевладельцам—помещикам, что со

ставляет 52,6% всей земельной площади. Казенная, удельная и др. земель
ная площадь составляла 326.559 десятин, или 39,9%- На долю 138.566 
крестьянских дворов приходилось 1.593.147 десятин, или 39,3%. Эти дан
ные свидетельствуют о многоземелье на одном полюсе и малоземелье— 
на другом. Бедняцко-середняцкие массы влачили нищенское существова
ние. Они питались не чистым хлебом (особенно беднота), а смешанным 
с мякиной, корой и мхом. Об этом свидетельствуют даже названия неко
торых населенных пунктов: Мохоеды, Короеды и др. Крестьяне испыты
вали тяжелый гнет помещиков и кулаков. Кабала и отработки были ши
роко распространены в Белоруссии, особенно в Могилевской и Витеб
ской губерниях. Крестьянство разорялось и пролетаризировалось, попол
няя ряды батраков. Труд сельскохозяйственных рабочих оплачивался 
низко, а условия работы и быта были весьма тяжелыми.

Таким образом, невыносимо тяжелое экономическое положение 
крестьян и их политическое бесправие в условиях царского самодержа
вия толкали крестьян на революционную борьбу против помещиков, про
тив царизма. Естественно, поэтому, что союз рабочего класса и кресть
янства при руководящей роли рабочего класса обеспечил победу фев
ральской буржуазно-демократической революции как в России, так и в 
Белоруссии.

После февральской революции движение крестьян не только не 
прекратилось, а еще больше усилилось, так как Временное* правитель
ство и его комиссары на местах ревностно охраняли земельную собствен
ность дворян-помещиков и всячески преследовали крестьян, покушав
шихся на эту собственность. Исследованные нами архивные документы 
из фонда Временного правительства ярко свидетельствуют о нарастании
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революционного движения среди крестьянства Белоруссии в период 
между февралем и октябрем 1917 г.

Уже с весны 1917 г. стало развертываться массовое крестьянское 
движение против помещиков, руководимое большевиками. Главной фор
мой этого движения был захват сенокосов, пастбищ, порубка лесов. 
Имел место захват земельных угодий, засев их, захват хлеба, скота и 
другого имущества помещиков.

Март месяц характеризуется революционной борьбой рабочих, 
крестьян и солдат Витебщины, направленной на ликвидацию старых 
местных органов государственной власти. Об этом свидетельствуют до
несения представителей уездной власти на имя губернатора. Режицкий 
уездный председатель дворянства доносил губернатору, что 3—6 марта 
в Режицу прибыли из Петрограда 7 вооруженных солдат, которые объ
единились с местными солдатами и жителями, разоружили жандармов, 
городовых, полицию, разгромили полицейское управление, канцелярию 
пристава, выпустили из тюрьмы 140 заключенных. Расположенный в 
Режице Сумский кавалерийский полк присоединился к революционерам. 
(Папка № 7277, Хроника событий, ф. 308, св. 2, д. 34, л. 14—15).

Встревоженные помещики обращались за помощью к Временному 
правительству,' которое незамедлило послать в деревню воинские части 
для содействия гражданским властям. Так, например, по одному эскад
рону было послано в Городок, Велиж, Себеж, Люцин, 3/4 эскадрона в 
Полоцк, по 1/2 эскадрона на- станцию Сущево, Лепель, Бешенковичи и 
один взвод в Дриссу (ф. 308, св. 2, д. 713, л. 4).

Таким образом, Временное правительство не только не думало об 
издании закона о земле и о земельной политике в интересах крестьянст
ва, но, наоборот, строго преследовало крестьян при помощи вооружен
ной силы. И только под влиянием аграрного движения Временное пра
вительство вынуждено было объявить о передаче в казну кабинетских 
(12 марта) и удельных (16 марта) земель. Но эта «реформа» не разре
шила и не могла разрешить аграрного вопроса.

Крестьяне всё больше и больше прислушивались к ленинским лозун
гам, обоснованным им в «Апрельских тезисах» и в решениях VII (Ап
рельской) конференции РСДРП (б) об организованном захвате поме
щичьих земель. Под знаменем ленинизма крестьянство сплачивалось 
вокруг рабочего класёа и под руководством большевистской партии бо
ролось против помещичье-кулацкой кабалы. В апреле поступали сведе
ния об аграрных волнениях в различных губерниях Белоруссии. Витеб
ский губернский комиссар просил начальника штаба Двинского военно
го округа не отзывать войска до «ачала полного успокоения населения.

Однако эти меры не могли остановить крестьянского движения. Све
дения о порубках леса, захватах земель продолжали поступать. 20 апре
ля Лепельский уездный комиссар сообщил, что население возбуждено 
против имущих классов, в результате чего разрушены две мельницы, бы
ли случаи самовольной запашки земли, порубки леса, удаления лесной 
стражи (ф. 308, св. 6, д. 23).

В некоторых волостях рубка леса происходила по специальным по
становлениям волостных'земельных комитетов. Так, в Дриссенском уезде 
крестьяне рубили лес согласно решениям волостных земельных комите
тов, хотя последние и не имели на это право. Наряду с порубкой леса 
наблюдались случаи захвата помещичьих земель, хлеба, разрушения 
имений. 23 апреля губернский комиссар телеграфно потребовал от полоц
кого уездного комиссара принять меры к прекращению беспорядков в 
Петропавловской волости, где крестьяне не позволяли в фольварке Бу- 
доболь засевать поля, делили земли, изгоняли арендаторов.
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Временное правительство, встревоженное движением крестьян, при
нимало меры по защите помещичьего земельного фонда. 20 мая губерн
ский комиссар получил телеграмму министерства внутренних дел с тре
бованием оберегать до созыва Учредительного собрания весь земельный 
фонд и не допускать никаких попыток проведения самоличных земель
ных реформ. Был также получен циркуляр за подписью управляющего 
министерства внутренних дел Церетели, в котором требовалось прекра
щение захватов и запашки крестьянами помещичьих земель, скота, ин
вентаря, порубки леса.

В деревню чаще и чаще стали приезжать большевики-агитаторы. 
Особенно большая работа проводилась в Городокском уезде. 25 мая на 
заседании Совета при Витебском комиссаре сообщалось, что в Городок 
прибыло 25 большевиков, из которых 5 осталось в городе, а остальные 
разъехались по волостям.

В июне и июле крестьянское движение не только не прекратилось, 
но развернулось с новой силой. 20 июня в половине волостей Себежско- 
го уезда, под влиянием прибывших из Петрограда и Кронштадта боль
шевиков, начались массовые захваты посевов и имущества помещиков. 
24 июня крестьяне Ляндскоронской волости Люцинского уезда присту
пили к повальной рубке леса. В Дриссенском уезде крестьяне изгоняли 
с земли арендаторов, отнимали пахотные земли и луга.

В адрес Временного правительства поступали многочисленные ж а
лобы помещиков на самовольные действия местных сельских обществ и 
волостных комитетов. Временное правительство не оставалось безучаст
ным к жалобам помещиков, оно рассылало телеграммы губернским ко
миссарам, требуя принимать строгие меры против захвата помещичьих 
земель, не останавливаясь перед использованием вооруженной силы.

Но никакие преследования не могли остановить крестьянского ре
волюционного движения, оно с каждым месяцем разрасталось.

Временное правительство призывало крестьян к «добровольному» 
соглашению с помещиками в разрешении земельного вопроса. В связи с 
этим Ленин писал: «Похоже-ли это на демократию», на «народную сво
боду», если крестьяне, составляющие заведомое, безусловное, громадное 
большинство населения, не имеют права принять и провести в жизнь 
свое решение, а должны ждать «добровольного соглашения» землевла
дельцев с земледельцами». (В. И. Ленин, Соч., т. 24, стр. 108).

Характерной формой борьбы в июле и августе является захват кре
стьянами урожая с помещичьих полей. 19 июля Витебский губернский 
комиссар телеграфно требовал от уездных комиссаров пресечения захва
тов помещичьих имений. Одновременно он сообщил приказ министра 
продовольствия Пешехонова, требоваёшего пресечения незаконных дей
ствий крестьян, захватывавших урожай. Министр запретил также про
довольственным комитетам издавать постановления, дающие повод на
селению совершать незаконные действия.

Большую роль в развертывании рабочего и крестьянского движения 
сыграл VI съезд большевистской партии, состоявшийся 25 июля—3 ав
густа 1917 г. Съезд нацелил партию и трудящиеся массы на вооружен
ное восстание, на победу социалистической революции. Во всех своих 
решениях съезд с особой силой подчеркнул ленинское положение о союзе 
пролетариата и беднейшего крестьянства, как условии победы социали
стической революции.

Чувствуя приближение своей гибели, буржуазия стала готовиться 
к разгрому обессиленных Советов и созданию неприкрытой контрреволю
ционной диктатуры. Как известно, главарем контрреволюционного заго
вора буржуазия выдвинула Корнилова.
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Перед лицом нарастающей опасности Коммунистическая партия мо
билизовала массы на разгром корниловщины. Одновременно большеви
ки разоблачали перед массами правительство Керенского, меньшевиков, 
эсеров и бундовцев, которые всей своей политикой помогали контррево
люционному заговору Корнилова. В разгроме корниловщины принимали 
активное участие большевики Белоруссии. Рабочие железнодорожных 
узлов Орши и Витебска, под руководством большевиков, не пропускали 
эшелоны корниловцев, идущих на Петроград.

В результате разгрома корниловщины влияние большевиков в Со
ветах выросло, как никогда. Оно стало быстро расти и в деревне. Широ
кие массы крестьянской бедноты все теснее сплачивались вокруг больше
виков. Середняк также стал определенно поворачивать в сторону нашей 
партии, присоединяясь к бедноте. Август, сентябрь и октябрь дают огром
ное увеличение количества захватов крестьянам^ помещичьих земель как 
в России, так и в Белоруссии.

Крестьяне Витебской губернии, как и всей страны, стали более 
энергично и настойчиво вести борьбу против помещиков. Борьба эта но
сила уже качественно иной характер. Если раньше крестьяне ограничи
вались борьбой против помещиков, то после подавления корниловщины 
они добиваются изменения состава местных учреждений, изгнания отту
да реакционных элементов. 5 августа Невельский уездный комиссар до
носил, что в Чупровской волости толпа заставила изменить состав про
довольственной управы, арестовала председателя и секретаря. Подобные 
явления имели место и в других уездах и волостях. По мере приближе
ния Октябрьского восстания крестьяне все чаще и чаще выставляли тре
бования о передаче власти в руки ‘Советов и о немедленной передаче 
земли в руки трудового народа. В процессе революционной борьбы росла 
организованность крестьян.

Крестьянские восстания и переход крестьянства на позиции револю
ционного пролетариата В. И. Ленин рассматривал как важнейший пока
затель общенационального кризиса в стране. В статье «Кризис назрел» 
Ленин дал глубокую оценку крестьянских восстаний осени 1917 г. Он 
писал, что конец сентября принес величайший перелом в истории рус
ской революции: в ' крестьянской стране при революционном, республи
канском правительстве растет крестьянское восстание. Победа правитель
ства над крестьянским восстанием была бы теперь окончательными по
хоронами революции, окончательным торжеством корниловщины (см. 
В. И. Ленин, Соч., т. 26, стр. 52—59).

Ленин указывал, что победа вооруженного восстания против бур
жуазии обеспечена теперь большевиками, так как они получили боль
шинство в стране благодаря отходу крестьян от эсеровского-буржуазного 
правительства и переходу его на сторону рабочего класса.

Таким образом, революционная мобилизация масс настолько была 
ускорена, что Коммунистическая партия уже имела на своей стороне 
большинство народа во главе с рабочим классом, готового выступить на 
штурм капитализма. К рабочему и крестьянскому движению, охвативше
му всю Россию, присоединилось национально-освободительное движение 
угнетенных народов нашей страны.

Все это свидетельствовало о том, что все условия для успешного 
восстания были налицо. Иначе говоря, сложилась революционная ситуа
ция, главными признаками которой, по Ленину, являются: 1) невозмож
ность для господствующих классов сохранить в неизменном виде свое 
господство, в силу кризиса «верхов», создающего трещину, в которую
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Прорывается возмущение угнетенный классов; 1) обострение нужды й 
бедствий угнетенных классов выше обычного; 3) значительное повыше
ние, в силу указанных причин, активности масс.

Попытки белорусских буржуазных националистов, образовавших в 
августе 1917 г. Белорусскую Раду, задержать нарастание революции* и 
изолировать белорусский народ от революционной России провалились. 
Рабочий класс Белоруссии в союзе с беднейшими массами крестьянства 
при братской помощи русского народа под руководством коммунисти
ческой партии свергнул власть угнетателей белорусского народа — по
мещиков и капиталистов — и установил Советскую власть. К средине 
ноября почти во всех городах Белоруссии была установлена Советская 
власть. 17 ноября делегат Военно-революционного комитета Петроград
ского Совета рабочих и солдатских депутатов предъявил Витебскому гу
бернскому комиссару Волковичу ордер о передаче всей, власти Военно
революционному комитету. Губернский комиссар Временного прави
тельства вынужден был выполнить это требование.

10—17 декабря в Витебске состоялся чрезвычайный губернский 
съезд Советов рабочих, крестьянских, солдатских и батрацких депута
тов, который волей революционного народа поставил во главе губернии 
Витебский губернский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депу
татов. Решение чрезвычайного съезда Советов было поддержано рабо
чими, трудящимися массами крестьянства Витебской губернии и воин
скими частями гор. Витебска и уезда. Под руководством местных Сове
тов крестьяне захватывали имения, изгоняли оттуда помещиков. В ре
волюционной ломке старых земельных отношений крестьянам во многих 
местах оказывали помощь солдаты.

Революционная борьба за землю увенчалась победой. В результате 
Великой Октябрьской социалистической революции было ликвидировано 
помещичье землевладение. Бедняцко-середняцкие массы крестьянства 
Белоруссии получили около 1,5 миллиона га земельных угодий. Только 
по Витебской губернии у помещиков было экспроприировано 213451 деся
тина земли. Право частной собственности на землю отменялось навсегда 
и заменялось всенародной, государственной собственностью.

Национализация земли явилась основой для социалистического пе
реустройства мелкого крестьянского производства, для перехода кресть
ян на путь коллективизации. Историческая необходимость коллективи
зации сельского хозяйства в нашей стране была обусловлена назревши
ми потребностями развития Советского общества по пути к социализму.

За 40 лет существования Советской власти, под руководством Ком
мунистической партии совершились глубочайшие преобразования основ 
сельского хозяйства, жизни и быта всего крестьянства, навсегда покон
чено с прежней нищетой и бескультурьем деревенской жизни. Успешное 
осуществление намеченных партией в последние годы мер по крутому 
подъему сельского хозяйства вновь и вновь подтверждает непреодоли
мую силу колхозного строя.

В дружной семье Советского Союза белорусский народ благодаря 
помощи ЦК КПСС и Советского правительства также достиг огромных 
успехов в развитии промышленности и сельского хозяйства. Колхозное 
крестьянство Витебской области, как и всей Белоруссии, в нерушимом
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союзе t  рабочим классом Под руководством Коммунистической партии 
добилось огромных успехов в строительстве социализма и коммунизма. 
Далеко ушла в прошлое безрадостная, нищенская жизнь- белорусской 
деревни. Приятно осознавать, что революционное движение крестьянства 
Витебской губернии, как и всей страны, развернувшееся 40 лет тому 
назад под руководством рабочего класса, окончилось победой над эк
сплуататорами и увенчалось построением социализма в нашей стране.
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