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Прекрасно пишет об этом русский философ И. Ильин: «Россия не человеческая 
пыль и не хаос. Она есть прежде всего великий народ, не промотавший своих сил  
и не отчаявшийся в своем призвании. Не хороните же его преждевременно! Придет 
исторический час, он восстанет из мнимого гроба и потребует назад свои права!» [4]. 

Но, не осознав причины разделения (как духовного, так и территориального, 
лингвистического, в некоторых частях и ценностного) наших народов, мы не смо-
жем найти способа для благополучного и процветающего течения в нашей Родине, 
«не сможем воскресить Святую Русь». Падение духовности и нравственности на на-
шей Земле отразилось не только на социальной сфере мирового масштаба, но и так-
же ослабило влияние религии, т. е. Православной религии в целом. Такие вещи, как 
атеизм, мракобесие и наплыв организаций, по определению являющихся сектами, 
создают угрозу раскола исторической общности русских и белорусов. Поэтому не-
возможно национальное возрождение без возрождения религиозного, без возвраще-
ния к истокам, к традиционным ценностям Православной веры. Потому что Церковь 
молится не только за людей конкретных, но и за нации, «возвышая национальное 
самосознание до осознания себя орудием в совершении Божьего Промысла [3]. 

Церковь не участвует в политической деятельности, «стараясь сохранять един-
ство духа в союзе мира» (Еф. 4, 3), но голос Церкви есть голос всего православного 
народа, и прислушаться к нему – долг властителей земных. Единство Церкви должно 
послужить примером единства государственного [1]. 

В 2000 г. на знаменитом Прохоровском поле в преддверии юбилейного 55-го Дня 
Победы состоялась историческая встреча Президентов трех славянских государств – 
России, Украины и Белоруссии, инициатором которой стала Русская Православная 
Церковь в лице своего бывшего Предстоятеля Святейшего Патриарха Московского  
и всея Руси Алексия II. Символично, что центральным событием праздничных тор-
жеств стало открытие и освящение «колокола Единения» трех братских народов. 
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Февральская революция 1917 г. по своему характеру была типично буржуазно-

демократической революцией, открывавшей перед народами России возможности 

свободного развития капиталистических отношений и утверждения демократиче-

ских политических институтов, преодоления исторического раскола Европы на за-

падный и восточный тип развития. 
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Решающие события Февральской революции 1917 г. произошли в столице Рос-

сийской империи Петрограде, где 27 февраля 1917 г. были сформированы два новых 

органа власти: Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов, а также Вре-

менный комитет Государственной Думы. 2 марта 1917 г. последний российский им-

ператор Николай II отрекся от престола, власть перешла к Временному правительст-

ву, основную часть которого составили члены партии кадетов. 

В Гомеле о революционных событиях в Петрограде стало известно в первых чис-

лах марта 1917 г. 3 марта в Гомеле была получена телеграмма о свержении царизма  

[1, с. 99]. Уже 3 марта в Новобелице и Гомеле прошла многочисленная демонстрация 

рабочих и солдат, организованная рабочими завода Варшавского округа 

Министерства путей сообщения и солдатами 2-й тыловой автомастерской. Участники 

демонстрации разгромили военные склады в Новобелице и Гомеле, колонной 

двинулись в город. В это время к ним присоединились рабочие мастерских Любаво-

Роменской железной дороги и других предприятий [2 с. 243]. Демонстранты с крас-

ными знаменами и лозунгами «Долой войну!», «Вся власть народу!» прошли по 

Фельдмаршальской (ныне Пролетарской) и Румянцевской (ныне Советской) улицам, 

организовали на Соборной (центральной) площади многолюдный митинг [3, с. 29]. 

Для предотвращения возможных реакционных погромов в Гомеле начали сти-

хийно формироваться боевые рабочие дружины. 4 марта были разоружены гомельская 

полиция и жандармерия [1, с. 99]. Стали формироваться новые органы местной вла-

сти. 3 и 4 марта в воинских частях прошли выборы в Совет солдатских депутатов, а на 

предприятиях города – в Совет рабочих депутатов. Вечером 4 марта депутаты собра-

лись во дворце князя Паскевича. На первом заседании был избран исполком Совета 

рабочих депутатов, а также солдатский комитет гомельского гарнизона [3, с. 29].  

6 марта состоялось совместное заседание 135 депутатов от рабочих и солдат. Среди 

них преобладали представители революционных социалистических партий: РСДРП 

(меньшевики), эсеров, бундовцев. Большевики первоначально в Гомельском Совете 

представлены не были. Собравшиеся приняли решение об организации объединенного 

Гомельского Совета рабочих и солдатских депутатов, первым председателем которого 

был избран социал-демократ прапорщик воздухоплавательного парка П. Н. Севрук  

[2, с. 244], [3, с. 29]. Гомельский историк Ю. Глушаков считает, что П. Н. Севрук 

«первоначально принадлежал к большевикам, потом стал клониться к меньшевизму,  

и в целом в этот период занимал неопределенную позицию между этими двумя основ-

ными течениями в социал-демократии» [1, с. 101]. 

В то же время по образцу Петрограда Гомельской городской Думой 4 марта 

был сформирован и другой орган местной власти – Комитет общественной безопас-

ности и благополучия. Президиум Комитета возглавил кадет (по другим сведениям –  

октябрист) Ф. М. Раевский (впоследствии назначенный Временным правительством 

гомельским правительственным комиссаром – высшим правительственным чинов- 

ником в Гомельском уезде).  

В марте 1917 г. начинается история гомельской милиции. 9 марта исполком 

Гомельского Совета опубликовал обращение к населению, в котором говорилось: 

«Совет рабочих и солдатских депутатов, опираясь на волю избравшего его револю-

ционного войска и пролетариата, берет на себя охрану нового строя от покушений 

реакционеров и предателей, сторонников прежнего изменнического правительства» 

[4, с. 21]. Милиция комплектовалась путем выборов от воинских частей, предпри-

ятий и учреждений по образцу формирования Советов. 23 марта первым руководи-

телем гомельской милиции стал П. Н. Севрук [1, с. 100–101], [2, с. 245].  
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Таким образом, в Гомеле по подобию Петрограда сформировалось двоевластие: 

Комитет общественной безопасности и благополучия, а также Гомельский Совет ра-

бочих и солдатских депутатов. Первое время эти два органа власти стремились избе-

гать конфликтов, решать возникавшие проблемы путем поиска компромисса. При 

этом Гомельский Совет рабочих и солдатских депутатов не ставил своей задачей взять 

полную власть в городе. Его целью была «охрана нового строя от покушений реак-

ционеров и предателей» до созыва Учредительного собрания и образования новых  

авторитетных правительственных органов [2, с. 244].  

В Гомельском Совете были представлены главным образом умеренные социали-

стические партии, стоящие на платформе развития буржуазно-демократического на-

правления революции. Наиболее активной и влиятельной была и Гомельская объеди-

ненная организация РСДРП. Решение о ее создании было принято на первом легальном 

собрании 18–19 марта 1917 г. меньшевиков, большевиков, бундовцев и др. Временный 

комитет этой объединенной организации возглавил председатель Совета П. Н. Севрук. 

Большевистская организация стала разворачивать свою деятельность только  

с начала апреля 1917 г. 6 апреля в Гомеле состоялось первое легальное собрание 

большевиков. На нем большевики приняли решение выйти из объединенной органи-

зации РСДРП и восстановить деятельность Полесской организации РСДРП(б). В со-

став Полесского комитета вошли И. Ланге, М. Хатаевич, Д. Цирлин, И. Якубов  

и В. Пеньевский [2, с. 245–246], [3, с. 31] . 

В целом Февральская революция в Гомеле прошла мирным путем, без воору-

женных столкновений. Сложившееся в Гомеле «двоевластие» отражало сложившее-

ся соотношение политических сил, стремившихся на первом этапе к сотрудничеству 

в общих интересах закрепления достигнутых результатов на основе понимания этой 

революции как буржуазно-демократической. 
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