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БССР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1940-х — 1980-е гг. 

§ 19.  Общественно-политическая жизнь во второй 
половине 1940-х — первой половине 1960-х гг. 

Вспомните. 1.  Какими были главные признаки советской общественно-политической сис-
темы в БССР в конце 1920-х — 1930-е гг.?

2.  Что представлял собой культ личности И. В. Сталина?

Учебная задача. Определить характерные черты общественно-политической жизни в БССР 
во второй половине 1940-х — первой половине 1960-х гг.

Особенности послевоенной внутриполитической жизни в БССР. После 
победы над нацистской Германией возросло чувство собственного достоинства бе

лорусского народа. Люди надеялись, что их роль в решении общественных дел 
увеличится. У населения возникали надежды на перемены в политической 
жизни. Однако для власти главным было сохранение той политической системы, 
которая сложилась в довоенные годы. 

Власть с определенным недоверием относилась к населению, проживавшему 
на оккупированной территории, а также к бывшим пленным, беженцам и переселен
цам, которые возвращались на родину. Руководство страны считало, что гитлеровская 
пропаганда на оккупированной территории и среди тех, кто был вывезен в Германию, 
успела сформировать у части населения антисоветские настроения и недоверие к Ком
мунистической партии.

Своеобразно складывалась послевоенная ситуация в западном регионе Беларуси. 
Здесь преобладали единоличные крестьянские хозяйства, владельцев которых при
нудительно записывали в колхозы, что вызывало недовольство. Органами госбезопас
ности в 1947 г. был раскрыт ряд подпольных молодежных организаций на территории 
Западной Беларуси, участниками которых были в основном белорусские учителя 
и учащиеся. Они поднимали вопросы сохранения и развития родной культуры, язы
ка. Деятельность этих организаций рассматривалась в то время как антисоветская, 
а их участники были осуждены (**1).
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В послевоенные годы в БССР, как 
и во всем Советском Союзе, продолжа
лись политические репрессии, существо
вал культ личности И. В. Сталина. Ком
мунистическая партия осуществляла как 
политические, так и адми   ни стративные 
функции. Первым секретарем Централь
ного комитета Коммунистической пар
тии (большевиков) Беларуси в 1938—1947 гг. был Пантелеймон Кондратьевич По
номаренко. Структурными элементами общественнополитической системы того 
времени являлись Советы депутатов трудящихся. В соответствии с Конституцией 
БССР 1937 г. им принадлежали функции государственного управления и организации 
общественной жизни. Однако Советы полностью находились под контролем партии 
и реальной власти не имели. Выборы в Советы проводились на безаль тернативной 
основе. Кандидаты, которых предлагали для избрания, предварительно утверждались 
партийными органами. За выдвигаемого кандидата отдавали свои голоса всегда более 
99 % избирателей.

В общественнополитической жизни важную роль играл Ленинский Коммунисти
ческий союз молодежи Беларуси (ЛКСМБ). В 1945 г. за мужество, проявленное комсо
мольцами в годы Великой Отечественной войны, ЛКСМБ был награжден орденом 

Поработайте, используя прием клю-
чевого слова, с содержанием этого 
абзаца. Обратитесь к соответ-
ствующей методической рекомен-
дации на с. 178.  

Советский плакат. Художники
Е. Н. Тарас, Н. Т. Гутиев, Л. П. Замах. 1950 г.

Советский плакат. Художник
Л. П. Замах. 1946 г.

Определите, используя советские политические плакаты, о каком общественно-
политическом явлении они свидетельствовали и почему кандидаты в Советы депу-
татов трудящихся избирались почти единогласно.
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Боевого Красного Знамени. Комсомол являлся массовой организацией, объединявшей 
большинство молодых людей в возрасте от 14 до 28 лет, которые работали или учились. 
От комсомольцев требовались образцовая работа и добросовестная учеба, преданность 
идеям Коммунистической партии, активность жизненной позиции. Большинство из 
них воспринимали свою деятельность как служение Родине. Поэтому энтузиазм и вдох
новение были отличительной чертой комсомольской жизни.

В послевоенное время в Беларуси в государственной политике более заметными 
стали тенденции веротерпимости. Это проявилось в увеличении количества право
славных приходов, церквей и священников. Восстановление церковной жизни стало 
возможным благодаря участию священников в борьбе с врагом во время Великой 
Отечественной войны.

Государственная символика 
БССР. Вклад в борьбу со смертельно опас
ным врагом, которым являлась нацистская 
Германия, был отмечен выходом БССР 
на международную арену в качестве одно
го из государств —  основателей ООН (**2). 
В связи с этим в 1951 г. состоялось утверж
дение нового Государственного флага  
рес публики. Рисунок флага разработал 
художник Михаил Гусев. Образец белорус
ского национального орнамента был взят 
с рушни ка, вышитого в 1917 г. крестьян
кой Матреной Маркевич из д. Костелище 
на Витебщине. Государственный флаг 
в таком виде существовал до 1991 г.

Довольно долго БССР не имела своего Государственного гимна. В послевоенные годы 
в качестве него использовался гимн СССР, утвержденный в 1943 г. Он служил символом 
единения различных народов в многонациональном государстве. В 1955 г. на заседании 

Верховного Совета БССР был утвержден 
Государственный гимн БССР, существовав
ший до 1991 г. Его авторами стали поэт Ми
хась Климкович и композитор Нестор Со
коловский. Их патриотическая песня «Мы – 
белорусы» победила среди других 
музыкальных произведений в конкурсе на 
создание Государственного гимна БССР: 

Мы — беларусы з братняю Руссю  Нас аб’яднала Леніна імя,
Разам шукалі к шчасцю дарог,  Партыя к шчасцю вядзе нас ў паход.
Ў бітвах за волю, ў бітвах за долю  Партыі слава! Слава Радзіме!
З ёй здабылі мы сцяг перамог!  Слава табе, Беларускі народ!

Государственный флаг БССР  
в 1951—1991 гг. 

Определите, какие особенности исто-
рического пути белорусского народа 
и общественно-политической жизни 
страны воплотились в Государствен-
ном гимне БССР.

Определите, что символизируют эле-
менты Государственного флага БССР.  
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Изменения в общественно-политической жизни во второй половине 
1950-х —  первой половине 1960-х гг. После смерти И. В. Сталина в 1953 г. внутри
политическая ситуация стала понемногу меняться. Прекратились массовые полити
ческие репрессии. Началась частичная реабилитация —  восстановление доброго  
имени и прав невинно осужденных в предыдущие годы. По инициативе первого  
секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза  
(ЦК КПСС) Н. С. Хрущёва характер сталинского политического режима был признан 
репрессивным, а культ личности Сталина осужден.

Период со второй половины 1950х гг. по первую половину 1960х гг. получил 
название «оттепель». В это время пост руководителя Коммунистической партии Бе
ларуси занимал К. Т. Мазуров.

Кирилл Трофимович Мазуров (1914—
1989). Уроженец Гомельщины. Участ-
ник Великой Отечественной войны 

и организатор партизанского движения на ок-
купированной территории Беларуси. Вместе 
с партизанами, несмотря на то что имел звание 
подполковника, жил в тесной землянке посре-
ди полесских болот, ел простую затирку, для 
вкуса приправленную калийной солью, потому 
что обычной не было. Был дважды ранен. Стал 
первым послевоенным руководителем комсо-
мола Беларуси. Председатель Совета Мини-
стров БССР в 1953—1956 гг. Первый секре-
тарь ЦК КПБ в 1956—1965 гг. Под его руко-
водством партийная организация Беларуси 
осуществляла меры по преодолению послед-
ствий культа личности Сталина и реабилита-
ции жертв необоснованных политических ре-
прессий. Удостоен звания Героя Социалистического Труда. К. Т. Мазуров обладал одной 
из самых ярких черт национального характера белорусов —  не принимал необдуманных 
решений. Все решения, принятые им, до сих пор воспринимаются как обоснованные 
и последовательные. Ему принадлежала идея создания мемориального комплекса, 
посвященного Хатыни. На вопрос о главной истине своей жизни отвечал так: «Не может 
быть человеку хорошо, если его Родине плохо».

После смерти К. Т. Мазурова родные нашли листок с заветом внуку: «Будь верен От-
чизне —  измены она не прощает». 

Как вы относитесь к высказанной К. Т. Мазуровым жизненной истине и его за-
вету своему внуку?

К. Т. Мазуров (слева)  
на заседании сессии Генеральной 

ассамблеи ООН вместе  
с К. В. Киселёвым. 1960 г. (**3) 
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В 1961 г. была принята программа КПСС, в которой определялась цель построить 
коммунизм в СССР в начале 1980х гг. Коммунизм рассматривался как высшая ступень 
развития общества, для которой характерны общественная собственность, равенство 
людей, социальная справедливость, народовластие, гуманизм. Однако курс на быстрое 
строительство коммунизма оказался неосуществимым.

Считалось, что успешное продвижение к коммунизму сдерживают религиозные 
пережитки. Под лозунгом их скорейшего преодоления властями осуществлялось  
давление на верующих. Были закрыты многие храмы и монастыри. Однако подобные 
действия не давали ожидаемого массового сокращения численности верующих. Ини
циатива партийногосударственного руководства БССР о превращенииБеларуси 
в первую «безбожную» республику в Советском Союзе осталась нереализованной.

Таким образом, в первое послевоенное десятилетие в БССР сохранялась одно
партийная общественнополитическая система, которой были свойственны продол
жение политических репрессий и существование культа личности. Достоянием «от
тепели» во второй половине 1950х —  первой половине 1960х гг. стали развенчание 
культа личности И. В. Сталина и частичная реабилитация репрессированных.
Новые понятия и термины: реабилитация, «оттепель». 

**1. Участники подпольной молодежной неполитической организации «Союз 
белорусских патриотов», созданной студентами Глубокского и Поставского пе-
дагогических училищ и учениками местных школ, в своих воспоминаниях за-
писали: «…После войны поступил в педучилище в Глубоком. Из нас готовили 
сельских учителей начальных классов. Однако здесь по-белорусски уже препо-
давали только наш язык, литературу и педагогическую методику. …Тогда мы 

и создали „Союз белорусских патриотов“. Наша организация в основном была в защи-
ту языка. Мы, будущие деревенские учителя, прежде всего воспитывали сами себя, 
чтобы каждый разговаривал по-белорусски, а после нес просвещение в народ… Мы же 
были еще дети. А перед нами такая махина —  СССР!

Мы —  идейные люди. И, если бы можно было начать жизнь сначала, от своих идеалов 
не отказались бы…»

«…Принимаем присягу…: „Я, вступая в Союз белорусских патриотов, присягаю перед 
Отечеством и белорусским народом, что всегда буду верен идеалам свободы и неза-
висимости Беларуси…“ …Нам не было страшно приносить ту присягу. Мы считали, что 
обязаны это делать…»

В феврале 1947 г. участники организации были арестованы и осуждены по статье Уго-
ловного кодекса БССР «Измена Родине и участие в антисоветской организации» на сро-
ки от 10 до 25 лет лагерей. Реабилитированы в 1990-е гг.

Определите, в чем заключались идеалы участников Союза белорусских патри-
отов.
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**3. Уроженец Могилевщины Кузьма Венедиктович Киселёв (1903—1977) занимал 
в 1944—1966 гг. пост народного комиссара (потом министра) иностранных дел БССР. 
В период послевоенных политических репрессий однажды утром он не застал на ме-
сте ответственных работников своего министерства. Все они были накануне ночью 

арестованы по обвинению в шпионаже в пользу зарубежных стран. Он добился личной встре-
чи с И. В. Сталиным, чтобы спасти своих безосновательно арестованных сотрудников. К. В. Ки-
селёв охарактеризовал их как честных и верных коммунистов, фронтовиков и попросил разо-
браться в причинах ареста. На это Сталин предложил набрать новых сотрудников и работать 
с ними. Понимая, что спасти своих невиновных подчиненных не удается, К. В. Киселёв лично 
поручился за каждого из них, так как они могли погибнуть. Сталин, подумав, ответил так: 
«Если вы за них ручаетесь, то садитесь за стол и пишите заявление на мое имя, что ручаетесь, 
и список, за кого. Хотите —  пишите, если нет —  уезжайте в Минск». Киселёв написал заяв-
ление, в котором перечислил всех своих арестованных сотрудников. Когда он приехал в Минск 
и следующим утром пришел в министерство, все его подчиненные были на месте.

1. В чем проявились честность и человеческое достоинство К. В. Киселёва?
2.  Как бы вы действовали в такой ситуации? Свой ответ объясните. Обратитесь 

к методической рекомендации «Как моделировать свое поведение в условной 
исторической ситуации» на с. 179.

**2. Руководителем советской делега-
ции на конференциях по созданию Ор-
ганизации Объединенных Наций и при-

нятию ее Устава был уроженец Гомельщины 
Андрей Андреевич Громыко (1909—1989). 
В 1946—1948 гг. — постоянный представитель 
СССР в Совете Безопасности ООН. Ему при-
надлежит важная роль в  решении вопроса 
о включении БССР в состав государств —  осно-
вателей ООН, а его подпись стоит под Уставом 
ООН. С конца 1940-х гг. А. А. Громыко более  
20 раз в интересах СССР использовал право 
вето (голосования против) в Совете Безопас-
ности ООН. За это получил в западной дипло-
матической среде, а затем и в прессе имя «Мистер Нет». Громыко относился к такому 
прозвищу добродушно. Как-то он сказал: «Мои „нет“ они слышали намного реже, чем я их 
„ноу“, ведь мы выдвигали гораздо больше предложений». В 1957—1985 гг. А. А. Громыко 
являлся министром иностранных дел СССР. Работая в  этой должности, заявлял:  
«Я собой манипулировать не позволял. Кто стремился к этому, хотел манипулировать 
СССР. Мы —  великая держава и никому этого делать не позволим!» А. А. Громыко при-
держивался мнения, что лучше десять лет переговоров, чем один день войны. В Гомеле 
установлен бюст нашего знаменитого земляка, а его важнейшие дипломатические прин-
ципы составляют ядро современной внешней политики Республики Беларусь.

Выразите собственное отношение к принципам внешнеполитической деятель-
ности, которых придерживался А. А. Громыко. 

А. А. Громыко с семьей. 1940-е гг. 
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1.  Охарактеризуйте признаки советской общественнополитической системы 
в БССР в послевоенный период.

2.     Объясните, почему период в общественнополитической жизни БССР вто
рой половины 1950х —  первой половины 1960х гг. назвали «оттепелью».

3.     Почему в жизни белорусской советской молодежи решающую роль играл 
комсомол?

4.   Каково значение реабилитации репрессированных?

§ 20.  Социально-экономическое развитие во второй 
половине 1940-х — первой половине 1960-х гг. 

Вспомните.  1. Что такое пятилетка? 
  2. Что представляли собой коллективизация сельского хозяйства и раскулачивание?

Учебная задача. Определить, каким образом социально-экономическое развитие БССР 
способствовало формированию индустриального общества.

Преодоление последствий войны в области экономики. Курс на опере-
жающий рост тяжелой промышленности. В результате военных разрушений 
и преступлений германских захватчиков белорусский народ лишился более половины 
национального богатства. Были сожжены и разорены более 200 городов и городских 
поселков, свыше 9 тысяч деревень. Когда войска Красной Армии 26 июня 1944 г. 
освободили Витебск, в городе осталось всего 118 жителей, а до войны их было не ме
нее 180 тысяч. Промышленные предприятия и белорусская железная дорога были 
почти полностью уничтожены. По воспоминаниям минчан, в центральных районах 
города после освобождения от немецкофашистских оккупантов осталось всего око
ло 70 неразрушенных зданий. В их числе — Дом правительства, Дом Красной Армии, 
Театр оперы и балета, построенные в довоенное время по проектам архитектора 
И. Лангбарда. Вставал даже вопрос о переносе столицы БССР в Могилев.

Минск. Руины на площади Ленина (сейчас площадь Независимости). 1945 г. 

Правообладатель Издательский центр БГУ
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