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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Монография В. В. Терентьева  посвящена актуальной 

проблеме – национальной политике в БССР в 1943-1985 гг., 

которую он  рассматривает как цельный единый процесс, свя-

занный с решением комплекса административных, экономи-

ческих, культурных и этнических проблем. 

Общенаучные и специально-исторические методы, при-

менявшиеся в исследовании, позволили автору эффективно 

провести критическо-сопоставительный анализ, как архивных 

материалов, так и публикаций советского времени с имею-

щейся историографией, последующими историческими собы-

тиями и современным развитием мировой истории. Осу-

ществление национальной политики в  работе рассматрива-

лось на тех уровнях: теоретико-концептуальном,  политико-

правовом и практическом (как происходила реализация на ме-

стах).   

С опорой на архивные материалы, публикации периоди-

ческой печати изучаемого периода, новейшие исследования в 

диссертации показываются как сложности изучаемого перио-

да, так и его положительные стороны. 

 В частности автор показывает, что в БССР реализации 

концепции «многонационального советского народа» имела 

особую специфику, связанную с многовековой интеграцией 

разных сфер жизни русского и белорусского народов. Межна-

циональные браки, совместное проживание в одной местности 

большого числа представителей разных национальностей, их 

совместная работа над решением общих задач – все это по за-

мыслу тех, кто реализовывал советскую национальную поли-

тику, должно было помочь соединению разных этнических 

групп в единый советский народ. Важнейшим фактором тако-

го единения было использование русского языка, как языка 

межнационального общения.  Поскольку по факту для полу-

чения высшего образования в СССР знание русского языка 
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было необходимо, то через знакомство с ним, а через него и с 

русской культурой, интеллигенция союзных республик полу-

чала возможность вхождения в единое советское смысловое 

пространство. Через национальную интеллигенцию в него 

входил и народ союзной республики. В Беларуси, как наибо-

лее близкой по своим ментальным основам к России, эти про-

цессы носили наиболее естественный и органичный характер. 

В то же время в этот период оказывается серьезная общегосу-

дарственная поддержка национальным образовательным и 

культурным проектам. Белорусские культура, наука, образо-

вание благодаря включению в общее культурное, научное и 

образовательное пространство Советского Союза и стран со-

циалистического лагеря, выходили на качественно иной уро-

вень. Культурный обмен внутри этого социалистического 

пространства позволял познакомиться с достижениями бело-

русских культуры и науки большому количеству людей в раз-

ных странах. 

К главным достоинствам исследования В. В. Терентьева 

можно отнести:  

 установление значения реализации концепции русского 

народа, как «старшего брата» в ходе освобождения 

БССР от нацистской оккупации в ходе Великой Отече-

ственной войны, в ее послевоенном возрождении, осу-

ществленном при поддержке других республик Совет-

ского Союза, в первую очередь, РСФСР, не только на 

государственном уровне, но и на уровне отдельных 

предприятий; 

 показ влияния антирелигиозных репрессий, иницииро-

ванных Н. С. Хрущевым, пик которых пришелся на 

1958-1964 гг. на религиозную активность  представите-

лей национальных меньшинств в БССР; 

 анализ особой специфики концепции многонациональ-

ного советского народа, присущей БССР; 
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 реконструкцию причин внешней стабильности нацио-

нальной политики советской власти в Беларуси в 1965-

1985 гг.; 

 разработку проблемы, связанной с попытками в рамках 

формирования единого советского народа достичь сти-

рания межнациональных различий на бытовом уровне; 

задействования для решения этой задачи системы об-

разования, культурного влияния, широкого вовлечения 

интеллигенции в реализацию советской национальной 

политики.  

Многолетний опыт государственной службы позволил 

исследователю подойти к проблеме и с точки зрения потенци-

ала актуализации опыта советской эпохи, и через это внести 

весомый вклад не только в исследование национальной поли-

тики в БССР, но и в понимание того, что из этого опыта имеет 

значение для современной практики. Выводы, основной фак-

тологический материал монографии могут быть использованы 

в деятельности органов государственной власти, образования 

и культуры как по развитию культурного обмена и сотрудни-

чества в рамках Союзного государства России и Беларуси, так 

и по развитию межнациональных отношений в Республике 

Беларусь. 

 

Доктор исторических наук,  

почетный работник науки и высоких технологий РФ,  

профессор Ивановского филиала  

ЧОУ ВО «Институт управления»  А.А. Федотов 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АН – Академия наук 

АН СССР – Академия наук Союза Советских Социалистиче-

ских Республик 

АССР – Автономная Советская Социалистическая Республика 

Бел ГРЭС – Белорусская гидроэлектростанция 

Белгосиздат – Белорусское государственное издательство 

БКП – Болгарская коммунистическая партия 

БНР – Белорусская Народная Республика 

БНС – Белорусская народная самопомощь 

БССР – Белорусская Советская Социалистическая Республика 

БЦР – Белорусская центральная рада 

ВАК – Высшая аттестационная комиссия 

ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства 

ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большеви-

ков) 

ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 

Молодежи 

ВУЗ – Высшее учебное заведение 

ГАВо – Государственный архив Витебской области 

ГАМо – Государственный архив Могилевской области 

ГА РФ – Государственный архив Российской Федерации 

ГДР – Германская Демократическая Республика 

ГлавУРС – Главное Управление Рабочего Снабжения 

Горисполком – городской исполнительный комитет 

Горком – городской комитет 

ГПТУ – городское профессионально-техническое училище 

ГЭС – гидроэлектростанция 

КИД – клуб интернациональной дружбы 

КНДР – Корейская Народно-Демократическая Республика 

КП(б)Б – Коммунистическая партия (большевиков) Белорус-

сии 

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 
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ЛКСМБ – Ленинский Коммунистический Союз Молодежи 

Белоруссии 

МАГАТЭ – Межгосударственное агентство по атомной энер-

гии 

МГУ – Московский государственный университет 

НАН – Национальная академия наук 

НА РБ – Национальный архив Республики Беларусь 

Нарком – народный комиссар 

Наркомфин – Народный комиссариат финансов 

Наркомлес – Народный комиссариат леса 

Нацстроительство – национальное строительство 

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел 

НКГБ – Народный комиссариат государственной безопасно-

сти 

НКПС – Народный комиссариат путей сообщения 

НРБ – Народная Республика Болгария 

Облисполком – областной исполнительный комитет 

Обком – областной комитет 

Облоно – областной отдел народного образования 

Облсовет – областной Совет 

ООН – Организация Объединенных Наций 

ОУН – Организация украинских националистов 

ПНР – Польская Народная Республика 

Райисполком – районный исполнительный комитет 

Райком – районный комитет 

Районо – районный отдел народного образования 

РГАСПИ – Российский государственный архив социально-

политической истории 

РИНЦ – Российский индекс научного цитирования 

РККА – Рабоче-Крестьянская Красная Армия 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистиче-

ская Республика 

СБМ – Союз Белорусской молодежи 

СНК – Совет Народных Комиссаров 
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СМИ – средства массовой информации 

СМ БССР – Совет министров Белорусской Советской Социа-

листической Республики 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

Совнарком – Совет народных комиссаров 

СШ – средняя школа 

США – Соединенные Штаты Америки 

СЭВ – Совет экономической взаимопомощи 

ЦК – Центральный комитет 

ЦИК – Центральный исполнительный комитет 

ЦКК – Центральная контрольная комиссия 

УССР – Украинская Советская Социалистическая Республика 

ЮНЕСКО – специализированное учреждение Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры. 
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Введение  
 

Глобальные процессы, происходящие в современном 

мире, характеризуются крушением многих ранее существо-

вавших политических, экономических и культурных моделей. 

При этом некоторые  из новых предлагаемых моделей направ-

лены на разрушение традиционной системы ценностей, носят 

дегуманистический характер. Одной из болевых точек, проис-

ходящих в мире перемен, является национальный вопрос. В 

разных регионах мира мы видим, как именно он используется 

для дестабилизации обстановки, создания искусственного 

противостояния, доходящего до вооруженных конфликтов.   

История показывает нам, что нередко национализм под-

держивается теми глобальными силами, которые используют 

его для крушения прежней государственности, на обломках 

которой желают построить новый порядок. Именно незнание 

истории часто является причиной того, что, в первую очередь, 

молодежь, оказывается беззащитной перед агрессивной анти-

государственной пропагандой.  

Происходящие в современном мире процессы  наглядно 

демонстрируют, что национальный вопрос продолжает оста-

ваться болезненным и для США, и для Европы, и на постсо-

ветском пространстве. С одной стороны историческое разви-

тие показывает, что безуспешными оказались попытки пре-

одоления национальных границ и в американском проекте, 

где первичным было американское гражданство; и в совет-

ском проекте, где советское включало в себя национальное; и 

в европейском, где первичными считались общечеловеческие 

ценности. Конфликт между белыми и афроамериканцами в 

США, националистические движения на постсоветском про-

странстве, принявшие наиболее опасные формы на террито-

рии Украины, проблемы с беженцами в Европе – все это, ка-

залось бы, свидетельствует против возможности найти поло-
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жительное решение национального вопроса, использования 

имеющегося исторического опыта в конструктивном ключе. 

Распад Советского Союза во многом был обусловлен 

проблемами в сфере межнациональных отношений; теми 

ошибками и той деятельностью в интересах международного 

капитала ответственных советских чиновников, которые име-

ли место в позднесоветское время. Разрушение всегда являет-

ся более легким процессом, чем созидание; поэтому неудиви-

тельно, что после распада СССР националисты, в вышедших 

из его состава регионах, активизировались при поддержке 

стран Запада, желавшего строить однополярный мир после 

победы в холодной войне.  

В то же время именно советский опыт национальной по-

литики, при имевшихся недостатках, можно назвать наиболее 

позитивным, в силу того, что  именно в рамках него были сде-

ланы реальные шаги по созданию единой наднациональной 

общности – советского народа. Можно констатировать, что 

сформировавшееся внутреннее ощущение единства народов 

постсоветского пространства было  утрачено не одномомент-

но, это был длившийся период. На данный момент из всех 

бывших союзных республик Советского Союза в наибольшей 

степени сохранили это ощущение единства Россия и Беларусь.  

Необходимость проведения исследования по теме дис-

сертации обусловлена важностью изучения поставленной в 

ней научной проблемы в свете геополитических изменений, 

происходящих в современном мире.  

Для правильного понимания изучаемых в настоящем ис-

следовании процессов, существенное значение имеет понима-

ние того, что в Советском Союзе, а, соответственно, и в БССР, 

существовала уникальная форма государственного устрой-

ства, что накладывало свой отпечаток и на государственную 

национальную политику. В СССР, как писал А. А. Безуглов, 

«…суверенитет наций проявляется в том, что они сами реша-

ют вопрос о формах своего государственного устройства, что 
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они добровольно и самостоятельно определяют формы своих 

взаимоотношений, устанавливают пределы самостоятельно-

сти в решении общегосударственных вопросов. ˂…˃ При 

этом именно народный суверенитет является в социалистиче-

ском обществе источников всех остальных властей» [132, с. 

18]. Советские общественные науки исходили из того, что 

«…межгосударственные отношения социалистического лаге-

ря, основанные на принципах пролетарского интернациона-

лизма, включающего в себя на новой, более высокой основе 

демократический принцип национального равноправия и 

национального суверенитета, способствует расцвету нацио-

нальной жизни, тогда как в империалистическом лагере и в 

теории, и на практике попираются самые элементарные прин-

ципы демократии, в том числе суверенитет и равноправие 

наций» [214, с. 151].  

Соглашаясь с данными утверждениями, либо отвергая 

их, нужно иметь о них четкое представление для того, чтобы 

правильно оценивать советскую национальную политику.  

Важно определиться и с самим термином «национальная 

политика».  

Б. И. Поварницын в своей докторской диссертации пи-

сал о том, что «…чаще всего современные российские иссле-

дователи подразумевают под национальной политикой со-

ставную часть внутренней политики государства, направлен-

ную на регулирование положения разных этносов и этниче-

ских групп (часто обозначаемых как национальные группы) и 

отношений между ними» [223]. Еще одно приводимое им 

определение звучит так: «Национальная политика – это си-

стема философских и идейно-теоретических оснований, опре-

деляющая деятельность государственных и общественных 

структур, направленную на оптимизацию этнонациональных 

процессов и форм самоопределения национальных образова-

ний (групп) создание равных условий их развития» [223]. В 
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настоящем диссертационном исследовании учитываются оба 

эти определения.  

Обращение к опыту советской национальной политики 

приобретает особое значение в свете тех вызовов, которые се-

годня встают перед Союзным государством России и Белару-

си, а также и перед человечеством в целом. В годы после рас-

пада Советского Союза изучение опыта национальной поли-

тики в БССР в советское время проводилось чаще всего с по-

зиции нахождения в ней недостатков.  

Новизна данной работы – в преодолении этого негатив-

ного стереотипа, обращенности к лучшим практикам решения 

национального вопроса, имевшимся на том историческом эта-

пе, оценке возможности их использования в современных 

условиях с целью укрепления мира и согласия между народа-

ми. На теоретико-концептуальном, политико-правовом и 

практико-политическом уровнях в ней показано осуществле-

ние советской национальной политики в БССР.  

Концепция «многонационального советского народа» и 

ее реализация в СССР – один из важных исторических фено-

менов XX столетия. Разные аспекты ее реализации на терри-

тории БССР заслуживают  внимательного изучения, в том 

числе в связи с наличием положительных практик укрепления 

межнациональной дружбы, взаимопроникновения и взаимо-

обогащения культур народов, проживающих на территории 

Беларуси. 

Взгляды тех, кто формировал советскую национальную 

политику, на то, каким должен быть итоговый результат ее 

реализации, существенно отличались. Исходя из этого, меня-

лось и отношение к месту национальных языка и культуры, 

национальному составу органов управления союзных респуб-

лик. 

Именно советский период истории Беларуси стал време-

нем формирования ее государственности; оформления ее су-

веренитета внутри Советского Союза, что позволило ей после 
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Второй мировой войны войти в число учредителей ООН и ря-

да других международных структур. 

В современных условиях, будучи не союзными респуб-

ликами СССР, а суверенными государствами, Российская Фе-

дерация и Республика Беларусь, с опорой на этот опыт, могут 

более успешно развивать сотрудничество в противостоянии 

внешним и внутренним угрозам, экономической, культурной 

и образовательной сферах. При этом русский язык в Респуб-

лике Беларусь, в единственной из бывших союзных республик 

СССР кроме Российской Федерации, имеет статус государ-

ственного по результатам референдума 14 мая 1995 года, ко-

торый был инициирован Президентом А. Г. Лукашенко. В 

поддержку придания статуса государственного русскому язы-

ку высказались 83,2% голосовавших. При все более возраста-

ющем в настоящее время интересе к белорусскому языку, 

русский язык в Беларуси не утрачивает своего значения, бази-

рующегося на многовековой общей истории русского и бело-

русского народов. 

В данной связи особую актуальность приобретает изуче-

ние советского опыта национальной политики в БССР в 1943-

1985-х гг. Он дает много положительных примеров развития 

братства и сотрудничества между народами, добрососедства, 

взаимопроникновения культур. Именно братство народов Со-

ветского Союза было одним из важнейших факторов победы в 

Великой Отечественной войне, послевоенного возрождения 

народного хозяйства. Он связан с возрождением народного 

хозяйства в то время союзной социалистической республики, 

со многими достижениями и прорывами, а также и со сложно-

стями того исторического периода.       

В реализации советской национальной политики суще-

ственное место отводилось интеллигенции, большое внимание 

уделялось взаимопроникновению культур народов СССР. Для 

этого требовалось осмысление, как современных процессов, 

так и исторического развития; создание произведений культу-
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ры, показывающих единство многонационального советского 

народа.  Решение данных задач требовало широкого вовлече-

ния  интеллигенции в этот процесс. Интеллигенция получала 

государственную поддержку, имена ее ведущих представите-

лей увековечивались в названиях образовательных организа-

ций и учреждений культуры. Формировалось единое культур-

ное, образовательное и экономическое пространство внутри 

не только Советского Союза, но и стран социалистического 

лагеря в целом.  

Многие направления, накопленного в советские годы 

опыта, могут быть использованы как в рамках Союзного госу-

дарства России и Беларуси, так и в политической и практиче-

ской деятельности каждого из государств отдельно. 
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Глава 1. Историография и источники по нацио-

нальной политике советской власти во второй 

половине 1940-х – первой половине 1980-х гг. 
 

1.1. Историография проблемы 

  

1943-1985 гг. – особый период в истории Беларуси. Он 

связан с возрождением народного хозяйства в то время союз-

ной социалистической республики, со многими достижениями 

и прорывами, а также и со сложностями того исторического 

периода. События данного периода получили достаточно ши-

рокое отражение в исторических научных работах советских 

ученых, исследователей постсоветских Беларуси и России, а 

также и зарубежных авторов. Оценки этой эпохе и конкрет-

ным ее явлениям даются самые разные; в зависимости от того 

на какой идеологической платформе стоит тот или иной уче-

ный, формируются и выводы, которые он делает из имеющих-

ся в его распоряжении исторических источников.  

Представляют интерес и работы, раскрывающие подхо-

ды к решению национального вопроса в БССР до 1943 года, 

так как они помогают лучше понимать, каковы были предпо-

сылки советской национальной политики в том виде, в каком 

она оформилась к 1943 году. Так в 1927-1928 гг. вышел двух-

томник «Практическое разрешение национального вопроса в 

Белорусской социалистической советской республике» [224], 

подготовленный на основе материалов Центральной нацио-

нальной комиссии ЦИК БССР, который имеет важное значе-

ние для понимания официальных представлений советского 

государства на национальный вопрос в Беларуси.   

По мнению А.П. Мякшева «...с самого своего рождения 

советская политика нацстроительства «на принципах доверия 

и солидаризма» была вынужденным компромиссом пришед-

ших к власти и стремящихся удержать ее любой ценой боль-

шевиков с насущными объективными интересами многонаци-
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онального государства» [217, с. 47]. Как отмечает Л.В. Жари-

на  еще с 1920-х годов в Беларуси «...проблеме национальных 

отношений уделялось достаточно много внимания, ее теоре-

тическому осмыслению, анализу практической деятельности» 

[174, с. 47].  

Историография работ, посвященных национальному во-

просу в БССР в изучаемый в диссертации период, достаточно 

обширна. Ее можно условно разделить на два этапа.  

Первый этап хронологически охватывает период 1945-

1980-е гг. Работы, написанные в это время, отличает отсут-

ствие критики национальной политики советского государ-

ства, в них подчеркивается то положительное, чего удалось 

достичь вопреки всем трудностям, с которыми столкнулось 

советское государство. Критика деятельности И. В. Сталина, в 

том числе по решению национального вопроса, начавшаяся 

при Н. С. Хрущеве, в годы правления Л. И. Брежнева была 

свернута и возобновилась только вместе с началом процесса 

перестройки, инициированной М. С. Горбачевым. 

С начала 1960-х годов по основным направлениям наци-

ональной политики начали готовиться специальные историо-

графические обзоры. В частности, была предпринята попытка 

историографического обзора политики, направленной на фор-

мирование дружбы и сотрудничества советских наций. Про-

веденные историографические исследования способствовали 

определению степени изученности рассматриваемой пробле-

мы, выяснению наиболее сложных, дискуссионных вопросов. 

Выходившие в советских издательствах книги показыва-

ли активное сотрудничество союзных республик, взаимооб-

мен полезными ископаемыми и готовой промышленной про-

дукцией [140; 141; 192; 222; 231].  Формирование Советского 

Союза как единого хозяйственного комплекса, где взаимодей-

ствовали и были взаимозависимы географически далеко от-

стоящие друг от друга регионы имело не столько экономиче-

ский, сколько политический и идеологический смыслы. Нель-
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зя не отметить, что во многом это было оправданно в услови-

ях той политико-экономической организации, которая суще-

ствовала в СССР в 1930-1950-е годы, позволяя решать слож-

нейшие экономические, политические и военные задачи. 

Можно особо выделить здесь послевоенное возрождение Бе-

ларуси, которому посвящено много работ, изучение которого 

проводилось в тесной связи с борьбой с фальсификацией ис-

тории белорусского народа периода Великой Отечественной 

войны, которая была актуальна уже в советское время [141; 

232]. 

В исследованиях советских историков и философов 

вплоть до 1991 года национальная политика советской власти 

рассматривалась как реализация концепции «многонацио-

нального советского народа» на базе лучших традиций наро-

дов СССР, исследования западных авторов, посвященные 

национальному вопросу в Советском Союзе, критиковались 

или прямо оценивались как антинаучные фальсификации 

[194; 229; 230; 234].  

Хотя для целого ряда научных работ белорусских авто-

ров советского периода   единственной целью исследования 

была демонстрация «братского союза народов СССР» с опре-

делением руководящей роли КПСС в этих процессах [158; 

210], в то же время работы советского периода являются важ-

ным и интересным источником, позволяющим понимать как 

понимался суверенитет советского народа в советском праве 

[132], историю государства и права Белорусской СССР [180], 

отношение к космополитизму [214], пролетарскому интерна-

ционализму [238]; дающему возможность увидеть конкретные 

проявления братства и добрососедства между разными наро-

дами Советского Союза, развитие международного сотрудни-

чества со странами социалистического лагеря, отражение этих 

процессов в БССР [140; 231]. Нужно отметить работу Я. Кор-

нейчика в 1969 году в Минске в издательстве «Наука и техни-
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ка» выпустившего работу, посвященную истории белорусско-

го народа [188]. 

Как отмечает ряд современных исследователей, «…в 

1970-е годы «борьба с проявлениями «буржуазного национа-

лизма» идеологически оправдывалась дальнейшим развитием 

государственного строительства в СССР – формированием 

советского народа. Вторая половина 1970-х годов характери-

зовалась обострением дискуссии о национальной политике в 

свете принятия новой Конституции СССР. Официальная 

идеология допускала наличие двух подходов при обсуждении 

национальной политики: а) «слияние» (всех народов в одну 

советскую нацию, отличную от исходных народов) и б) 

«сближение» (признание прочности существующих нацио-

нальных идентичностей, идея «расцвета» наций)» [254; 258].    

Важнейшей целью национальной политики в Советском 

Союзе стало упрочение новой исторической общности - со-

ветского народа. Русский язык воспринимался не языком 

«нации угнетателей», а языком советской культуры и межна-

ционального общения.  Публикации советской эпохи показы-

вают значение русского языка в развитии культуры союзных 

республик, расширения возможностей их жителей посред-

ством русского языка в открытии новых горизонтов в образо-

вании, науке, культуре, общественной деятельности [143; 175; 

176].  

Второй этап – 1990-2000-е годы существенно отличается 

от первого, так как в связи с появившимися к началу 1990-х 

годов возможностей свободно формулировать свою позицию 

в печатных публикациях, открытием архивов у историков по-

явились большие возможности в изучении вопросов, связан-

ных с советской национальной политикой. Тема белорусского 

народа и белорусского языка получила развитие в 1990-е го-

ды, при этом можно выделить книгу Л. Лыч [205].  

Существенное место анализу отдельных аспектов наци-

ональной политики советской власти в Беларуси было отведе-
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но в комплексных работах по истории: энциклопедических, 

научно-популярных и учебных изданиях. 

Из диссертационных исследований, посвященных непо-

средственно национальной политике в БССР, нужно выделить 

подготовленную в Витебском государственном университете 

имени П. М. Машерова диссертацию А. Л. Дединкина [166], а 

также работу А.Ю. Бодака, подготовленную в Институте ис-

тории Академии Наук Беларуси [133]. В разделе «научная но-

визна» автореферата диссертации А. Ю. Бодака отмечалось: 

«Автор впервые в белорусской историографии рассматривает 

послевоенную национальную политику, сложившийся ком-

плекс административных, экономических, культурных и этни-

ческих проблем, связанных в тугой узел сверхцентрализован-

ной системы. Анализ каждой из указанных проблем, пропу-

щенный сквозь призму политических реалий своего времени, 

позволяет представить цельную картину национальной поли-

тики в республике, проанализировать последствия для Бела-

руси на современном этапе развития» [133, с. 2]. 

Наиболее фундаментальной работой по национальному 

вопросу в БССР можно назвать монографию И. А. Пушкина, 

посвященную участию национальных меньшинств в обще-

ственно-политической жизни советской Беларуси в 1919-1990 

годах [226]. В этой работе освещается и анализируется уча-

стие национальных меньшинств в общественно-политической 

жизни Советской Белоруссии (1919-1990 гг.); показывается  

организация и деятельность национально-политических объ-

единений, национально-культурная жизнь в послевоенное 

время, участие национальных меньшинств в объединениях, 

составлявшие политическую систему общества БССР, и в со-

ставе партийно-государственного руководства Беларуси; ука-

зано положение национальных меньшинств Беларуси в годы 

Второй мировой войны; проанализированы основные направ-

ления национальной политики в контексте материалов съез-

дов Коммунистической партии БССР.  
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Интересны работы А. И. Вдовина, в которых он ком-

плексно рассматривает национальные проблемы, существо-

вавшие в СССР и в современной России, разграничивая наци-

ональные отношения, какими они виделись политикам от то-

го, какое проявление они находили в межнациональном об-

щении на бытовом уровне [144; 145].  

Некоторые современные исследователи в своих работах 

рассматривают, как деятельность национальных меньшинств 

Беларуси отражалась на страницах белорусских энциклопеди-

ческих изданий [126], атласов [134], каким были роль и значе-

ние национальных меньшинств в партийно-советском руко-

водстве белорусских областей [228]. Вопросы ассимиляции 

национальных меньшинств и государственную национальную 

политику в БССР изучал В. Г. Мазец [206; 207].  

О проблемах, связанных с языковой и культурной иден-

тичностью белорусов писали Н. М. Сергеев, Ю. В. Шевцов, 

В.В. Шимов, Т. И. Адуло, С.В. Востриков, И.В. Лисковец, М. 

Н. Арутюнова [120; 125; 149; 202; 236; 252; 253]. 

Нужно отметить, что если работы 1990-х годов носили 

чаще критический характер по отношению к советской наци-

ональной политике, то к настоящему времени исследователи 

начинают обращаться и к ее положительным сторонам. В 

первую очередь, это касается работ, связанных с историей Ве-

ликой  Отечественной  войны  1941-1945 гг. [182; 190; 198].  

В. И. Ермолович  посвятил ряд работ исследованию нацио-

нального состава антинацисткого подполья в оккупированных 

во время Второй мировой  войны областях БССР [171; 172]. 

Достаточно обширна зарубежная историография нацио-

нальной политики СССР. Б. И. Поварницын в 2003 году защи-

тил докторскую диссертацию, посвященную англо-

американской историографии национальной политики СССР 

и постсоветских государств [223].  Из западных исследовате-

лей, которые затрагивали национальные аспекты истории Бе-

ларуси можно выделить работы Я. Гросса и Д. Трэглолда [256; 
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257]. В вышедшей в 2015 году в Иерусалиме книге Л. Смило-

вицкого   рассматривается деятельность цензуры, с помощью 

которой советское государство осуществляло всеобщий кон-

троль над жизнью и общественным сознанием своих граждан, 

на примере послевоенной Белоруссии [242]. 

Можно отметить, что советская национальная политика 

на постсоветском пространстве критикуется на научных пло-

щадках, связанных с представителями либеральных взглядов. 

В качестве примеров можно назвать  международную науч-

ную  конференцию «Советские нации и национальная поли-

тика в 1920–1950-е годы» [243], состоявшуюся в Киеве в ок-

тябре 2013 г. и являвшуюся шестой из цикла «История стали-

низма» (достаточно показательно, что ее материалы вышли в 

Москве под эгидой фонда «Президентский центр Б.Н. Ельци-

на»), работы А.Ф. Великого [151], В. И. Новицкого [218].  

В то же время в советской национальной политике было 

и то, что может быть использовано в современных реалиях, в 

том числе в вопросах развития культурного и экономического 

сотрудничества в рамках Союзного государства России и Бе-

ларуси. На сегодняшний день недостаточно изучены вопросы, 

связанные с попытками воплощения в жизнь концепции мно-

гонационального советского народа в БССР, вхождением Бе-

ларуси в единое советское смысловое пространство в изучае-

мый период, влиянием нахождения в составе СССР на разви-

тие национальных белорусских науки, образования и культу-

ры. Пересмотра требует огульное отрицание положительного 

опыта реализации советской национальной политики, о нали-

чии которого свидетельствуют как архивные материалы, так и 

многочисленные публикации советского времени. Объявление 

всех их обусловленными цензурными ограничениями совет-

ского государства, не представляется продуктивным, в силу 

наличия большого количества положительных примеров до-

стижений, имевшихся в БССР в решении национального во-

проса.  
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1.2. Источники  

 

Источниковая база исследования достаточно обширна. 

Она включает в себя теоретические работы советских и ком-

мунистических партийных деятелей, посвященные нацио-

нальному вопросу, законодательные акты, делопроизвод-

ственные материалы, статистические материалы, докумен-

тальные и учебные публикации советского периода, мемуары, 

материалы периодической печати.  

1. В теоретических работах советских и партийных 

деятелей закладывались концептуальные основы советской 

национальной политики, нашедшие впоследствии свое отра-

жение в советских законодательных актах союзного и респуб-

ликанского уровней. Необходимо отметить, что взгляды ве-

дущих коммунистических деятелей на то, каким образом дол-

жен решаться национальный вопрос, существенно различа-

лись.  

Для понимания национальной политики советской вла-

сти в 1940-1980-х гг. необходимо понимание ее истоков. 

Национальная политика многонационального советского гос-

ударства строилась в диалектической полемике между его ос-

нователями.  

Готовивший революцию 1917 года  В.И. Ленин, утвер-

ждал, что «великорусы в России нация угнетающая» [57, с. 

29]. Разделение существовавших больших империй на ма-

ленькие национальные государства виделось ему определен-

ным инструментом для того, чтобы в будущем они могли 

быть более удобно объединены в единую надгосударственную 

интернациональную общность, используя возможности наци-

онального пролетариата. В своей работе «О праве наций на 

самоопределение» он писал о том, что однозначный ответ  «да 

или нет» по вопросу выделения наций из существующих гос-

ударств не может быть дан вне контекста, так как   «на прак-

тике … ведет к подчинению пролетариата политике буржуа-
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зии. Буржуазия всегда на первый план ставит свои националь-

ные требования. Для пролетариата эти требования подчинены 

интересам классовой борьбы» [57, с. 28].  На первом этапе, 

используя возможности национального вопроса, теоретик 

предлагал разрушить существующие государства, чтобы на их 

месте создавать новые формы политического и экономическо-

го управления народами и территориями. Именно пролетариат 

виделся В. И. Ленину в качестве основы наднационального и 

надгосударственного интернационального образования.  

«Борьба со всяким национализмом и в первую голову с наци-

онализмом великорусским» диалектически сочеталась у него с 

«признанием не только полного равноправия всех наций во-

обще, но и равноправия в отношении государственного строи-

тельства, т.е. права наций на самоопределение, на отделение», 

которое было только шагом на пути к «теснейшему слиянию 

их в интернациональную общность, вопреки буржуазным 

стремлениям к национальной обособленности» [57, с. 73].   

И.В. Сталин еще в 1913 году смотрел на национальный 

вопрос более практично и трезво. Он обращал внимание на то, 

что практически в каждом регионе есть национальные мень-

шинства, что, продолжая эту мысль, естественным образом 

создает препятствия для разделения по национальному при-

знаку: «Таковы евреи в Польше, латыши в Литве, – русские на 

Кавказе, поляки на Украине и т.д. Можно опасаться поэтому, 

что меньшинства будут угнетаемы национальными большин-

ствами. Но опасения имеют основание лишь в том случае, ес-

ли страна остается при старых порядках. Дайте стране полный 

демократизм, – и опасения потеряют всякую почву» [57, с. 

134]. 

Еще в то время И.В. Сталин закладывал основы для кон-

цепции  многонационального народа,  которая  нашла свою 

реализацию в практике национальной политики Советского 

Союза. Решение проблемы межнациональных отношений ви-

делось ему в интернациональной дружбе представителей ра-
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бочего класса, представители которого, будучи связаны об-

щими интересами, по его убеждению могли подняться над 

национальными различиями: «Рабочий <…> вращаясь в своей 

организации  <…> глубоко проникается мыслью о том, что 

рабочие прежде всего – члены одной классовой семьи, члены 

единой армии социализма. А это не может не иметь громадно-

го воспитательного значения для широких слоев рабочего 

класса. <…> Не то с организацией по национальностям. Орга-

низуясь на основе национальности, рабочие замыкаются в 

национальные скорлупы» [57, с. 136].   

И.В. Сталин победил своих политических противников,  

победили и его взгляды на то, каким должно быть государ-

ственное устройство СССР. На заседании Центральной кон-

трольной комиссии в июне 1927 года Л. Д. Троцкий  критико-

вал идею И.В. Сталина о построении социализма в одном гос-

ударстве, обвиняя его в «фольмаровщине»: «Немецкий соци-

ал-демократ Фольмар развивал теорию национального социа-

лизма еще в 1879 г.,  тогда как его эпигон, Сталин, стал созда-

вать свою «самобытную» теорию только в 1924 году» [62, с. 

141-144].  На этом же заседании Троцкий сказал: «Если вы 

впрямь считаете, что против указанных мною явлений ничего 

поделать нельзя, значит вы признаете революцию погибшей. 

Потому что на нынешнем пути она должна погибнуть» [62, с. 

145].  

Действительно, при И. В. Сталине был сделан выбор не 

в пользу движения в сторону мировой революции, а в сторону 

создания сильного государства, с развитой промышленностью 

и боеспособной армией, что позволило Советскому Союзу по-

сле Второй мировой войны стать второй сверхдержавой.  При 

этом в официальных заявлениях И. В. Сталин не отказывался 

от идей В. И. Ленина. В 1930 году в политическом отчете 

Центрального Комитета XVI съезду ВКП(б) он выдвинул диа-

лектический тезис о «…расцвете национальных культур (и 

языков) в период диктатуры пролетариата в одной стране в 
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целях подготовки условий для отмирания и слияния их в одну 

общую социалистическую культуру (и в один общий язык) в 

период победы социализма во всем мире» [61]. 

В преддверии начала Великой Отечественной войны в 

беседе заместителем наркома авиационной промышленности 

А. И. Яковлевым, которая состоялась 26 марта 1941 года, И. 

В. Сталин дал характеристику националистическим движени-

ям, которая сохраняет свою актуальность и в настоящее вре-

мя: «…заветная мечта националистов – раздробить Советский 

Союз на отдельные ―национальные‖ государства, и тогда он 

станет легкой добычей врагов. Народы же, населяющие Со-

ветский Союз, в своем большинстве будут физически истреб-

лены, оставшаяся же, часть превратится в бессловесных и 

жалких рабов завоевателей» [60]. 

Советская национальная  политика после И. В. Сталина 

была недостаточно последовательной. Заявление Н. С. Хру-

щева на XXII съезде Коммунистической партии Советского 

Союза о стирании национальных различий между народами 

СССР [63] в последующей практике государственного строи-

тельства не нашло своего подтверждения. Национальные про-

тиворечия в ряде регионов обострялись, что стало невозможно 

скрывать уже во второй половине 1980-х годов.  

Из работ государственных и партийных деятелей БССР 

особое значение имеют работы П. М. Машерова. В программ-

ной статье в журнале «Коммунист», вышедшей к 50-летию 

СССР он сформулировал советскую национальную политику 

в том виде, в котором она реализовывалась на тот момент в 

Советской Белоруссии следующим образом: «Самоопределе-

ние и полное равноправие наций; сплочение рабочих, всех 

трудящихся разных национальностей…, тесный доброволь-

ный военный, политический и хозяйственный союз народов, 

вступивших на социалистический путь развития; обеспечение 

фактического равенства наций через развитие совместными 
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усилиями их экономики и культуры на основе братской взаи-

мопомощи и всестороннего сотрудничества» [58]. 

2. Теоретические положения работ ведущих советских и 

коммунистических партийных деятелей находили свое отра-

жение в советских законодательных актах соответствующих 

периодов. 

Конституции СССР 1936 и 1977 годов, Конституции 

БССР 1937 и 1978 годов, союзные и республиканский кодексы 

и законы, постановления партии и правительства последова-

тельно создавали необходимую нормативно-правовую базу, 

необходимую для реализации советской политики, в том чис-

ле и по национальному вопросу. Значительная часть докумен-

тов советского периода в настоящее время опубликована;  

можно выделить сборник «Коммунистическая партия Бело-

руссии в резолюциях и решениях съездов и пленумов ЦК» 

[76]. 

3. Особый интерес представляют делопроизводствен-

ные материалы. В исследовании использованы архивные ма-

териалы фондов Национального архива Республики Беларусь 

и региональных архивов Беларуси (государственный архив 

Витебской области, государственный архив Могилевской об-

ласти, зональный государственный архив в г. Полоцке, зо-

нальный государственный архив в г. Орше). В них содержатся 

документы советских государственных и партийных органов, 

предприятий и организаций, частных лиц, в которых отражен 

целый спектр государственных и общественных отношений, 

касающихся реализации национальной политики в БССР.  

В таких, казалось бы, напрямую не связанных с реализа-

цией национальной политики документах, как отчеты за учеб-

ные года Могилевского ОБОЛНО, РАЙОНО районов Моги-

левской области содержится информация о национальности 

заведующих районными отделами народного образования, 

директоров школ, учителей, об успеваемости школьников по 

русскому и белорусскому языкам, что представляет несо-
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мненный интерес в рамках настоящего исследования. В доку-

ментах уполномоченного по делам религиозных культов по 

Могилевской области содержится информация о деятельности 

религиозных групп иудеев и католиков. В данном случае ре-

лигиозная проблематика тесно переплеталась с национальной, 

так как иудаизм – национальная религия евреев, а католиче-

ство в Беларуси на том историческом этапе часто  было связа-

но с поляками.  

Документы показывают, что с одной стороны не проис-

ходило растворение национальной культуры Беларуси в со-

ветской, с другой стороны – все большее значение приобретал 

русский язык как язык межнационального общения, форми-

рующий сознание, в первую очередь, интеллигенции, а через 

нее и всего народа союзной республики. 

 Архивные материалы позволяют глубже проникнуть в 

суть событий ушедшей эпохи, чем официально опубликован-

ные материалы. В частности, по ним можно отследить крити-

ческие настроения некоторых представителей белорусской 

интеллигенции по отношению к происходящим процессам 

культурного развития. 

Изучение документов архивов Российской Федерации 

(государственный архив Российской Федерации, Российский 

государственный архив социально-политической истории)  – 

выступлений И. В. Сталина по национальному вопросу,  по-

становлений Совнаркома СССР, направленных на возрожде-

ние пострадавшей от оккупации БССР, позволило глубже рас-

крыть процессы как идеи братства и единства советского 

народа способствовали росту производительных сил, росту 

образования и культуры людей; показывается, какое значение 

они имели в годы Великой Отечественной войны и в послево-

енный период. Несмотря на имевшие место трагические собы-

тия советского периода отечественной истории, строительство 

Советского Союза в рамках реализации национальной поли-

тики И.В. Сталина сопровождалось и большими достижения-
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ми в промышленности, образовании, науке и культуре. Изуче-

ние этих архивных фондов помогло также уточнить некото-

рые вопросы становления советской национальной политики в 

Беларуси – то влияние, которое оказывала на нее общесоюз-

ная помощь в восстановлении после освобождения от нацист-

ской оккупации. 

4. Статистические материалы показывают, что в  

БССР реализация концепции «многонационального советско-

го народа» имела свои особенности, обусловленные тесными 

историческими и культурными связями русского и белорус-

ского народов. Даже внутри РСФСР в рамках ее националь-

ных автономий национальные границы между представителя-

ми местных этносов и русскими были большими, чем между 

белорусами и русскими. Они показывают, что часто родным 

языком мог быть не национальный, а другой и в инструктив-

ных документах к Всесоюзной переписи населения СССР 

1959 года отмечалось, что это нормальная ситуация, потому 

что национальное деление не имеет существенного значения 

внутри советского народа. 

5. Происходившие в рамках реализации советской наци-

ональной политики процессы нашли свое отражение в мемуа-

рах, а также воспоминаниях о видных советских и партий-

ных деятелях Беларуси. Мемуары участников партизанского 

движения на территории Беларуси в годы Великой Отече-

ственной войны показывают, как государственный советский 

патриотизм становился общенародным, его значение в жизни 

конкретных белорусов [72]. В.Ф. Кебич, работавший руково-

дителем правительства БССР и Республики Беларусь, в своих 

мемуарах связывал достижения Беларуси в годы советской 

власти с личностями руководителей республики [191]. Боль-

шой интерес представляет сборник статей и воспоминаний о 

П. М. Машерове, вышедший к 100-летию со дня его рождения 

[82]. 
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6. Для понимания форм реализации советской нацио-

нальной политики определенное значение имеют докумен-

тальные и учебные публикации советского периода. 

Школьные учебники и атласы, наряду с публикациями перио-

дической печати должны были выполнять и важную воспита-

тельную функцию.  Это же можно сказать и о статьях в Боль-

шой Советской Энциклопедии, посвященных БССР, нацио-

нальному вопросу. Эти публикации показывают, какой в изу-

чаемый исторический период было официальное определение 

национальной политики в СССР, в том числе и в Беларуси. 

7.  Важным источником являются материалы периоди-

ческой печати, как СССР (Правда, Знамя), так и БССР 

(Бальшавік Беларусі,  Коммунист Белоруссии, Неман,  Знамя 

юности, Советская Белоруссия) так и региональной (Звязда, 

Віцебскі рабочы). 

В публикациях изучаемого периода единство советского 

народа подчеркивалось во всем, что касалось побед и дости-

жений и СССР, особенно – в статьях, связанных с победой в 

Великой Отечественной войне;  подчеркивался интернацио-

нальный характер подвига советских солдат, которые даже в 

условиях военных действий могли разделить германский 

нацизм и немецкий народ. Развитие Беларуси в рассматривае-

мый в исследовании период показывалось как развитие не 

обособленной советской республики, но тесно связанной, 

причем  не только с другими республиками СССР, но и со 

странами социалистического лагеря. В прессе показывались 

конкретные примеры межнационального взаимодействия и 

братства, на бытовом уровне стиравшие межнациональные 

границы в рамках единого советского народа.  

Законодательные акты советского периода, программ-

ные выступления советских лидеров, статистические материа-

лы, публикации периодической печати позволяют лучше по-

нять дух изучаемой эпохи,  то, какими,  на взгляд тех, кто 

определял политическую повестку в Беларуси и в целом в 
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СССР в тот исторический период, должны быть результаты 

реализации советской национальной политики. Они позволя-

ют проследить перемены в национальной политике, которые 

зависели от конкретных личностей, находившихся у власти, 

как в Советском Союзе в целом, так и в БССР в частности.  

 

1.3. Методология и методы исследования  

 

Методологическую основу работы составили систем-

ный подход, позволяющий дать оценку национальной полити-

ке советского государства в БССР в общей системе внутрен-

ней политики Советского Союза, принцип историзма, позво-

ливший рассматривать советскую  национальную политику в 

БССР в ее становлении и развитии, а также  принципы науч-

ной достоверности  и объективности. Использован метод ре-

конструкции для воссоздания картины конкретных аспектов 

реализации советской национальной политики в Беларуси  в  

рассматриваемый период.  В исследовании применялись как 

общенаучные (исторический и логический анализ и синтез), 

так и специально-исторические (историко-сравнительный) ме-

тоды, позволяющие эффективно провести критическо-

сопоставительный анализ, как архивных материалов, так и 

публикаций советского времени с имеющейся историографи-

ей, последующими историческими событиями и современным 

развитием мировой истории. 

Осуществление национальной политики в  работе рас-

сматривалось на тех уровнях: теоретико-концептуальном,  по-

литико-правовом и практическом (как происходила реализа-

ция на местах).  

В. И. Ленин и И. В. Сталин, формулируя то, как им ви-

делось решение национального вопроса, в своих программных 

статьях и выступлениях писали о том, что право наций на са-

моопределение и отделение – лишь шаг на пути к созданию 

интернациональной общности, расцвет национальных языков 
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и культур – лишь этап на пути к их отмиранию и слиянию в 

одну культуру и один язык. Эта связь национального и гло-

бального в тех или иных формах рассматривалась разными 

мыслителями, как в XIX, так и в XXI веке. Обращение к их 

работам позволяет увидеть, как дополнительные грани во 

взглядах В. И. Ленина и И. В. Сталина на национальный во-

прос, так и их соотношение с взглядами других философов на 

решение национального вопроса.  

Поэтому для понимания феномена «советского народа» 

использовались также труды российских и немецких филосо-

фов, в частности В. С. Соловьева  и У. Бека, раскрывавших в 

своих трудах связь национального и «вселенского» или 

«транснационального». 

В. С. Соловьев еще в XIX веке писал, что «…народ дол-

жен признать себя тем, чем он есть поистине, то есть лишь 

частью вселенского целого <…> и служить не себе, а этим ин-

тересам» [241]. Немецкий социолог и политический философ 

Ульрих Бек в 2012 году  отмечал, что «…методологический 

национализм полагает, что <…> человечество естественным 

образом разделено на некоторое количество наций, которые 

изнутри организуют себя как национальные государства, а 

извне устанавливают границы, позволяющие им отличать себя 

от других национальных государств» [138, с. 45]. При этом, по 

мнению У. Бека «…национальные государства (как подтвер-

ждают все исследователи) будут преуспевать или трансфор-

мируются в транснациональные государства» [138, с. 46].  

Для понимания процессов отрицательного влияния 

национализма на государственность, использования его в ка-

честве инструмента глобальными мировыми элитами, рас-

сматривались труды русского философа XIX века К. Н. Леон-

тьева, который, в  частности, писал: «Движение современного 

политического национализма есть не что иное, как видоизме-

ненное только в приемах распространение космополитиче-

ской демократизации» [200, с. 309].  



 32   

 

Эти идеи В. С. Соловьева,  У. Бека и К. Н. Леонтьева 

помогают лучше понять и те идеологические основания, на 

которых строилось решение национального вопроса в Совет-

ском Союзе, несмотря на то, что его идеологи придержива-

лись совершенно иных мировоззренческих установок, чем эти 

философы; понять причины расхождения их взглядов на фор-

мы реализации национальной политики.  
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Глава 2. Стратегия сталинской национальной 

 политики в 1943-1953 гг. 
 

2.1. Государственный патриотизм как основа  

для формирования «советского народа» 

 

После победы И. В. Сталина над его политическими 

противниками, в первую очередь, Л. Д. Троцким, началось 

формирование новой национальной идеологии. Появилось 

понятие патриотизма, который в годы Великой Отечественной 

войны из государственного стал народным. 

В сентябре 1935 г. советская печать опубликовала пра-

вительственное постановление о восстановлении в РККА 

иерархии прежних воинских званий. В контексте постепенно-

го возрождения российского патриотизма шла реставрация 

традиционных российских моральных норм (запрещение 

абортов, утверждение культа семьи). К середине 30-х гг. отно-

сится возобновление систематического преподавания отече-

ственной истории в советской школе. Начал создаваться пан-

теон национальных героев прошлого, в который вошли из-

вестные российские военачальники, государственные деятели, 

поэты, писатели, музыканты, художники [244]. 

Во введении вышедшего в 1937 году под редакцией 

проф. А. В. Шестакова  «Краткого курса истории СССР» го-

ворилось: «На земном шаре есть только одна социалистиче-

ская страна. Это наша родина. Она самая большая страна во 

всѐм мире. … Ни в одной стране мира нет такой дружбы 

народов, как в СССР» [77]. 

В официальной печати советский патриотизм опреде-

лялся как «…любовь и преданность своему Отечеству, своей 

Родине, чувство ответственности за судьбы своей страны, же-

лание и готовность защищать ее от угнетателей и интервен-

тов» [116, с. 2].  
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«Великая дружба народов СССР» подавалась как зако-

номерный результат правильной национальной политики гос-

ударства. Было провозглашено, что в Советском Союзе «опыт 

создания многонационального государства на основе социа-

лизма удался полностью», «великий многонациональный со-

ветский народ един в своей преданности делу Ленина – Ста-

лина, в своей сплоченности вокруг партии большевиков» 

[240]. 

Конституция СССР 1936 года содержала статью 17: «За 

каждой советской республикой сохраняется право свободного 

выхода из СССР» [64]. И. В. Сталин настоял на принятии этой 

статьи, исходя из того, что  СССР – это   добровольный союз 

равноправных союзных республик. Исключить из конститу-

ции статью о праве свободного выхода из СССР – значит 

нарушить добровольный характер этого союза. 

В Конституции БССР 1937 года также содержалось это 

положение в статье 15: «Белорусская Советская Социалисти-

ческая Республика сохраняет за собой право свободного вы-

хода из Союза Советских Социалистических Республик» [66]. 

Кроме того статья 16 гласила, что «Территория БССР не мо-

жет быть изменяема без согласия БССР» [66].  

При этом предполагалось, что данные нормы носят хотя 

и обязательный, но скорее декларативный  характер. 

Особое значение формирование государственного пат-

риотизма приобрело в годы Великой Отечественной войны. 

Осенью 1941 года многие призывники из национальных рес-

публик не владели русским языком. Поэтому из них формиро-

вались отдельные воинские части, в которых работа с личным 

составом шла на родном языке, при параллельном обучении 

русскому. Ставилась задача показать, что все народы Совет-

ского Союза вносят свой вклад в борьбу с нацисткой Герма-

нией. Советский патриотизм рассматривался, как основанный 

на исторической преемственности, идущей из далекого про-

шлого [137].  
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Беларусь была одной из первых  республик СССР, в ко-

торую вторглись нацистские войска 22 июня 1941 года. Нача-

ло войны было связано с поражениями советских войск, быст-

рым продвижением оккупантов в сторону Москвы.  В то же 

время, по мнению А. А. Ковалени, «война для Советского 

Союза была не только трагической страницей, но и героиче-

ским ратным трудом» [154]. Навсегда в историю наиболее ге-

роических событий Великой Отечественной войны вошла 

оборона Брестской крепости; исследования, связанные с  по-

двигом ее защитников продолжаются и находят свое отраже-

ние на страницах новых изданий [142]. С. Е. Новиков, кото-

рым был введен в   научный оборот полный текст «Донесения 

о ходе боевых действий при взятии Брест-Литовска» коман-

дира 45-й дивизии Ф. Шлипера, сделал следующее заключе-

ние: «На своем пути части германского вермахта фактически с 

самого начала агрессии против СССР встретили сильный ру-

беж сопротивления, на котором мужественно стояли воины 

разных национальностей, выполняя свой священный долг по 

защите советской Родины» [221, с. 35]. 

Как писал М.Ю. Мягков «…отступая часто в беспорядке 

и с большими потерями, Красная армия тем не менее срывала 

важнейшую установку плана «Барбаросса»: уничтожить со-

ветские войска ударами танковых клиньев,  не допустить от-

хода советских армий в глубь территории страны» [216, с. 46]. 

«В центральной и восточной частях Белоруссии настро-

ения населения перестали быть пассивными уже в первый пе-

риод войны,  и в них ярче проявилась просоветская позиция. 

˂…˃ В  июне  1942  г.  ЦК КП(б) Белоруссии  докладывал  в  

ЦК  ВКП(б),  что «население  Белоруссии  все  более озлобля-

ется  против  немецких  захватчиков»,  и  антигерманские  

настроения «перерастают  в  народное  движение».  Эти  

утверждения  соответствовали  истине,  так  как  Белоруссия  

стала  главным  центром  советского  партизанского движе-



 36   

 

ния,  в  котором  принимали  активное  участие  представите-

ли  местного населения» [239, с. 223-224]. 

В советское время были опубликованы мемуары многих 

участников партизанского движения в Беларуси. Так Г. В. Бу-

дай – один из организаторов и руководителей созданной ле-

том 1941 года в Дзержинске подпольной партийно-

комсомольской организации – в своей книге «Свинцом и сло-

вом» писал: «…Буржуазные идеологи грубо фальсифицируют 

исторические факты, утверждая, что массовое сопротивление 

гитлеровцам в оккупированных районах было лишь ответом 

на их насилие, жестокость, террор. ˂…˃ …но источники, пи-

тавшие партизанское движение, лежали гораздо глубже – в 

недрах советского общественного государственного строя, в 

мировоззрении, сознании народа, который любил свою роди-

ну и не мыслил себе жизни без советской власти» [72, с. 129].  

В вышедшем в 1970 году в Минске сборнике «В едином 

строю», авторы вошедших в него воспоминаний – бывшие бе-

лорусские партизаны и подпольщики – писали: «Каждый день 

фашисты сжигали деревни, бесчинствовали, расстреливали ни 

в чем не повинных людей или вывозили их на каторгу в Гер-

манию. За помощь партизанам оккупанты жестоко расправля-

лись с населением. В Беловеже была установлена виселица, на 

которой почти ежедневно можно было видеть повешенных. 

На лесной опушке близ Гайновки совершались массовые рас-

стрелы. ... Но ни зверства, ни кровавый террор оккупантов не 

смогли остановить нараставшую волну партизанской борьбы» 

[73, с. 427]. «Стойкость и героизм народных мстителей, по-

множенные на бдительность, срывали коварные замыслы вра-

га. Даже в критические минуты партизаны не теряли присут-

ствия духа, действовали четко и организованно. Уничтожая 

живую силу и технику противника, повреждая связь, мы при-

ближали час окончательного разгрома немецко-фашистских 

захватчиков» [73, с. 297]. 
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В вышедшей в том же году в Минске книге А. Боровско-

го «О них молчали сводки» говорилось: «…пылали немецкие 

гарнизоны в Коссове и других населенных пунктах. Летели 

под откос поезда с живой силой и техникой врага. Тысячи 

фашистских карателей нашли себе могилу на прибужской 

земле» [71, с. 100]. 

В 1957 году в издательстве «Иностранная литература» 

вышла книга Ч. О. Диксона и О. Гельбурнна «Коммунистиче-

ские партизанские действия» – перевод с издания, вышедшего 

в 1954 году в Лондоне. В аннотации советского издания отме-

чалось, что эта книга «представляет собой, в сущности, посо-

бие по контрпартизанской борьбе, написанное для английской 

и других западных армий, и ее задача –  учесть и использовать 

опыт гитлеровцев в будущей войне с СССР. Это деловая кни-

га для военных, и потому авторы не упускают малейших по-

дробностей и не скрывают ни размаха, ни эффективности дей-

ствий советских партизан» [167, с. 2]. Авторы, в частности, 

писали: «В советской Белоруссии были сильными антиком-

мунистические настроения среди колхозного крестьянства и 

интеллигенции» [167, с. 29]. Учитывая информацию, содер-

жащуюся в открытых архивных данных с данным утвержде-

нием можно согласиться, отметив при этом, что данные 

настроения не помешали единству белорусского народа в его 

освободительной борьбе против нацистских оккупантов.  

«Совершаемые патриотами акции наносили не только 

ощутимый материальный ущерб оккупантам, но и имели 

большое морально-политическое значение. Они укрепляли 

боевой дух советских людей, их веру в неизбежное и скорое 

освобождение родной земли от гитлеровских захватчиков, 

помогали населению оккупированных городов и деревень Бе-

лоруссии найти свое место в рядах борцов с ненавистным вра-

гом. В то же время они наносили огромный моральный урон 

немецко-фашистским оккупантам» [150]. 
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Согласно статистическим данным Белорусского штаба 

партизанского движения, 88,84% белорусских партизан со-

ставляли жители Беларуси (русские, белорусы, поляки, евреи, 

татары, украинцы и другие национальности, которые до вой-

ны 1941-1945гг. проживали на территории республики) [226, 

с. 133]. В партизанских формированиях Беларуси от общего 

количества партизан республики: русские составляли 19,3%, 

украинцы 3,8%, евреи – 2,1%, поляки - 0,8% и 2,8% составля-

ли представители 68 других наций и народностей СССР и за-

рубежных стран. В структуре подпольных организаций в  рус-

ские составляли 17,1%, украинцы – 3,6%, поляки – 1,6%, 

евреи - 1,3%, представители других национальностей –2,1%. 

[226, с. 144].  

Как писал Ф.Л. Синицын, «…В советской пропаганде, 

реализованной на оккупированной территории Белоруссии, 

интересным фактом является использование «общерусского 

фактора» – так, листовка, изданная на белорусском языке и 

адресованная коллаборационистам-полицейским, гласила: 

«Ты русский человек, и твое место в рядах борцов за честь и 

свободу нашего народа, за его независимость». В 1944 г. ве-

лась пропаганда против созданной оккупантами «смехотвор-

ной Белорусской центральной рады». Глава БЦР Р. Остров-

ский именовался немецким «шпиком, подлым врагом бело-

русского народа». Одновременно белорусам сообщали о сущ-

ности объявленной нацистскими властями мобилизации: 

«Гитлеровские мошенники хотят заставить вас воевать против 

ваших же братьев – бойцов Красной армии и народных мсти-

телей, ведущих священную борьбу за освобождение Белорус-

сии от немецкого ига» [240]. «На  оккупированной  террито-

рии  Белоруссии  советская  пропаганда  была  призвана «раз-

облачать перед народом всю лживость и подлинную суть» 

местных  националистов,  которые  по  аналогии  с  оуновцами  

получили  наименование «немецко-белорусские  национали-

сты» [239, с. 247-248].  
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Можно сделать вывод, что данная пропаганда встречала 

сочувствие у большинства белорусов. Исследователь отмечал, 

что в Беларуси «…пропаганда  была реализована по аналогии 

с пропагандой, направленной на русское население оккупиро-

ванной территории СССР» [239, с. 248]. 

Вклад Беларуси в победу советского народа в Великой 

Отечественной войне был очень значим. Как констатировал 

заведующий центром военной истории Беларуси Института 

истории НАН Беларуси, доктор  исторических наук, профес-

сор  А. М. Литвин, «23  генерала-белоруса командовали арми-

ями, более 400 белорусов и уроженцев Беларуси были генера-

лами и адмиралами. Белорусы приняли активное участие в 

битвах за Москву, в Сталинградской, Курской битвах, сраже-

ниях за Кавказ и Днепр. Весом вклад белорусов и уроженцев 

Беларуси в освобождение советских Карелии и Прибалтики, 

Украины, стран Восточной, Юго-Восточной и Западной Евро-

пы. Так, только при освобождении народов Юго-Восточной 

Европы стрелковыми корпусами командовали десять генера-

лов-белорусов, 12 белорусов и уроженцев стояли во главе ди-

визий, 35 белорусов были удостоены звания Героя Советского 

Союза» [122].    

В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной 

войны участвовали свыше 1,3 миллионов воинов – белорусов 

и уроженцев Беларуси. На белорусской земле война длилась с 

22 июня 1941 по 28 июля 1944 года. Кроме героической защи-

ты Брестской крепости нельзя не отметить оборону Могилева 

и операцию «Багратион». Партизанское и подпольное движе-

ние, развернувшееся в Беларуси, было крупнейшим в Европе 

– свыше 374 тысяч партизан и 70 тысяч участников антифа-

шисткого подполья [146].  

Гитлеровские офицеры и солдаты с тревогой отзывались 

о том ущербе, который причинили им партизаны. Вот что, 

например, сообщал в 1941 году в письме своей жене в Герма-

нию ефрейтор 455-го немецкого пехотного полка М. Грон: 
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«Пока мы доехали до Минска, наша автоколонна останавли-

валась 6 раз из-за неисправности мостов и 4 раза обстрелива-

лась из пулеметов и винтовок... Пока мы добрались до фронта, 

мы не переставали воевать с этими "невидимками". Недалеко 

от Березино мы имели с ними форменный бой, в результате 

которого в нашей роте выбыло из строя 40 человек» [255]. 

О масштабах всенародной войны против немецко-

фашистских захватчиков говорит тот факт, что на территории 

Беларуси партизаны и подпольщики уничтожили около полу-

миллиона оккупантов и их пособников, пустили под откос 

11128 эшелонов и 34 бронепоезда, разгромили 948 штабов и 

гарнизонов врага, уничтожили 1355 танков и бронемашин 

[182]. 

 Исключительно велики были значение и роль дружбы наро-

дов. На помощь белорусскому народу, поднявшемуся на пар-

тизанскую войну против гитлеровских угнетателей, пришли ... 

все народы Советского Союза. В сложных условиях борьбы в 

тылу врага партизанские отряды поддерживали постоянные 

контакты между собой. Можно привести немало примеров 

совместных действий белорусских, украинских партизан, 

молдавских, смоленских, литовских, латышских [255, с. 195].  

При освобождении БССР 1300 солдат и офицеров раз-

ных национальностей были удостоены звания Героя Совет-

ского Союза [106]. 

Многие белорусы прославились в боях за освобождение 

городов и деревень России, Украины, Кавказа. Как отмеча-

лось в подготовленном подготовлен Академией управления 

при Президенте Республики Беларусь материале «Итоги Ве-

ликой Отечественной войны и вклад белорусского народа в 

общую Победу» «…Одним из основных направлений фальси-

фикации истории Великой Отечественной войны относитель-

но нашей страны является отрицание всенародного характера 

борьбы с нацистскими захватчиками на территории Беларуси. 

Будто бы всенародная борьба придумана советской пропаган-
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дой уже после войны, а белорусские партизаны – это только 

заброшенные из-за линии фронта малочисленные группы 

НКВД. ˂…˃ Еще одно направление фальсификации истории – 

создание образа «борцов за национальные интересы белорус-

ского народа» из белорусов-коллаборационистов периода Ве-

ликой Отечественной войны. ˂…˃ Важно твердо уяснить, что 

абсолютное большинство белорусов на оккупированных тер-

риториях остались верными своему гражданскому и патрио-

тическому долгу и не вступали в сотрудничество с нацистами. 

˂…˃ По различным оценкам, военная белорусская коллабора-

ция (вермахт, войска СС, полиция, военизированные форми-

рования) составляла не более 70 тыс. человек» [182, с. 11-12]. 

Отношение к коллаборационистам у белорусского наро-

да было крайне негативным. И спустя тридцать лет после 

окончания войны любые попытки их апологии встречали рез-

кую отповедь у представителей советской исторической 

науки: «Некоторые представители реакционной историогра-

фии пытаются реабилитировать фашистко-

националистические организации типа "Белорусская нацио-

нальная само помощь" (БНС), "Союз белорусской молодежи" 

(СБМ), "Белорусская центральная рада" (БЦР) и вооруженные 

формирования. … они пытаются представить их в виде "наци-

онального движения", выступившего якобы в "защиту бело-

русского народа". Причем все это преподносится в духе 

оправдания измены и предательства и изображается так, будто 

сотрудничество предателей с гитлеровцами было только 

внешнее, а втайне они "боролись" с фашистскими оккупанта-

ми» [232, с. 115-116].  

Необходимо отметить, что поиск тех, кто сотрудничал с 

нацистами, убивая мирных жителей Беларуси, продолжался и 

спустя десятилетия после окончания войны. В 1971 году, как 

писала газета «Правда», «…целый месяц в Минске, в военном 

трибунале Краснознаменского Белорусского военного округа 

рассматривалось уголовное дело по обвинению группы из-
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менников Родины в кровавых злодеяниях, учиненных ими на 

территории Белоруссии и Смоленской области в 1942-1944 

годах. ... Большую работу пришлось провести органам госбез-

опасности, чтобы разыскать их и поставить перед судом» 

[103, с. 6]. Пособники нацистов были найдены, несмотря на 

то, что находились в других республиках Советского Союза: 

«... до ареста Муравьев работал преподавателем математики в 

Киевском строительном техникуме, Федоренко - авто слеса-

рем в дорожно-эксплуатационном управлении Первомайского 

райисполкома Крымской области, Гольченко рабочим ... В го-

роде Черемхово Иркутской области, Гонтарь - токарем Аба-

канского завода легкого машиностроения, Веретельник - за-

местителем главбуха шахты в Донецкой области» [103, с. 6]. 

Суд над ними проходил по месту совершения ими преступле-

ний – в Беларуси, большинство из них  были приговорены к 

смертной казни. Этот процесс имел большое психологическое 

значение, показывая неотвратимость наказания, которое и 

спустя почти тридцать лет настигло преступников.  

Что касается основной массы белорусов, то в годы Ве-

ликой Отечественной войны  «люди не делали различия меж-

ду фронтом и тылом, они понимали, что только в единстве 

наша сила. В этом и состоит главная особенность советского 

патриотизма советских граждан в годы Великой Отечествен-

ной войны. Поведение взрослых служило хорошим примером 

для детей, которые в то сложное время взрослели очень рано» 

[235, с. 93].  

Одной из первостепенных задач школ освобожденной от 

оккупации Беларуси являлось патриотическое воспитание 

учащихся. Пока продолжалась война, дети должны были не 

только хорошо учиться, но и помогать своим отцам и братьям 

ковать победу над врагом. Школьники собирали средства в 

фонд Советской Армии, участвовали в сельскохозяйственных 

работах, собирали металлолом, шефствовали над госпиталя-
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ми, отправляли посылки на фронт, помогали семьям фронто-

виков. 

Так, только весной 1945 года учащиеся Барановичской 

области собрали свыше 508 тысяч рублей на танковую колон-

ну, 310 тысяч на звено истребителей «Барановичский школь-

ник», 6 вагонов металлолома, отправили воинам Советской 

Армии 3500 посылок, собрали для детей фронтовиков 6800 

рублей и 6 тысяч единиц разной одежды. Деятельное участие 

в сборе средств на постройку эскадрильи «Советский школь-

ник» приняли учащиеся Молодечненской области, внесшие в 

фонд обороны 230 тысяч рублей. Школьникам Витебской об-

ласти за сельскохозяйственные работы летом 1945 года было 

начислено 1388,2 тыс. трудодней; Полесской области – 1293,3 

тыс. трудодней [157, с. 25-26]. 

Государственный  патриотизм в СССР имел значение не 

только во время войны, но и в условиях послевоенного мира. 

Руководству СССР необходимо было подчеркнуть значение 

науки и культуры народов Советского Союза, их особенности 

по сравнению с западной культурой, а представление о ней за 

годы Великой Отечественной войны могли составить миллио-

ны советских граждан в годы войны побывавших в европей-

ских странах и вернувшихся после Победы на Родину.  И бы-

ло важно показать на конкретных исторических примерах, ка-

кие достижение имел не только Советский Союз, но и Россия 

в самых разных сферах политической, военной, производ-

ственной, научной и культурной деятельности [145, с. 123-

124]. 

В послевоенные годы была развернута борьба с космо-

политизмом, понимаемым, как безразличное и пренебрежи-

тельное  отношение  к  Отечеству. Как писал А. И. Вдовин, 

«…большое значение феномену космополитизма придавал 

И.В. Сталин. Он связывал его с послевоенной борьбой США 

за мировое господство. На странице проекта новой программы 

партии летом 1947 года Сталин оставил запись: "Теория «кос-
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мополитизма» и образования [Соединенных] Штатов Европы 

с одним правительством. «Мировое правительство»". Эта по-

мета  объясняет  главные  причины  развернувшейся  вскоре  в  

СССР  кампании  против космополитов вовне и внутри 

СССР» [145, с. 127].   

 Превращение государственного советского патриотизма 

в народный произошло в годы Великой Отечественной войны. 

Советская Белоруссия была одной из наиболее пострадавших 

в военные годы союзных республик СССР. В партизанском и 

подпольном движении на оккупированной территории БССР 

участвовали представители разных национальностей –   бело-

русы, русские, поляки, евреи, татары, украинцы. 88,84% из 

них до начала войны проживали в Беларуси.  

Общие испытания, связанные с войной, ее тяготами, об-

щая цель – воля к победе, активное участие в партизанском и 

подпольном движении представителей разных национально-

стей, проживавших в Беларуси до начала Великой Отече-

ственной войны сплачивали людей, способствуя их объедине-

нию в единый народ.  

При этом в Беларуси, как наиболее этнически близкой к 

России союзной республике, процессы этого сплочения про-

ходили наиболее естественно. Об этом свидетельствуют  и 

масштабы партизанского и подпольного движения, и отноше-

ние народа к коллаборационистам. Стойкость и героизм со-

ветских людей разных национальностей, вместе одержавших 

победу в Великой Отечественной войне, стали фундаментом и 

их послевоенного братства и взаимопомощи. Советское госу-

дарство, в свою очередь, на данном историческом этапе все-

мерно поддерживало эти процессы, используя политические, 

экономические и культурные возможности воздействия на со-

знание людей.   

Белорусская ССР стала одной из наиболее пострадавших 

в годы войны союзных республик СССР. И в тоже время 

именно она дала и многие наиболее яркие примеры подвига 
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советского народа в этой войне. Свыше 1 миллиона 300 тысяч 

белорусов и уроженцев Беларуси участвовали в боевых дей-

ствиях; свыше 374 тысяч партизан и 70 тысяч участников ан-

тифашистского подполья, делали партизанское и подпольное 

движение на оккупированной нацистами территории БССР 

крупнейшим в Европе.  

Крайне негативное отношение к коллаборационистам, 

отсутствие снисхождения к их преступлениям даже спустя 

десятки лет после их совершения, были характерны для бело-

русского народа. Активное участие не только взрослых, но и 

школьников освобожденной от оккупации БССР в приближе-

нии победы своей деятельностью на трудовом фронте – тоже 

можно отнести к характерным чертам белорусского народа.  

В послевоенное время большое значение в советском 

патриотизме имел показ преимуществ науки и культуры наро-

дов Советского Союза над западными, с которыми большое 

количество советских граждан имели возможность соприкос-

нуться в годы войны. Соответствующая работа активно про-

водилась и в БССР. 

 

 

2.2. Реализация концепции русского народа как «старшего 

брата» в национальной политике советской власти 

 

В феврале 1938 года  «Правда» писала: «В… братской 

семье народов русский народ – старший среди равных» [109, 

с. 1]. В декабре 1938 года «Правда» писала, что «белорусский 

народ достиг расцвета благодаря помощи великого русского 

народа и руководству героической партии Ленина – Стали-

на» [240].  

Как отмечал известный советский и российский исто-

рик А.И. Вдовин «…в конце 1937 года была изобретена чрез-

вычайно удачная в пропагандистском отношении концепция, 

объяснявшая место русского народа в советской семье наро-
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дов. К прежним титулам русского народа – "великий", "пер-

вый среди равных" – добавлялся новый – "старший брат"» 

[144].   

Санкт-Петербургский ученый В. И. Мусаев, характери-

зуя советскую национальную политику  1930-х годов, в каче-

стве ее особенностей отмечал отказ от коренизации, факти-

ческое признание значения русского народа и русского языка 

в качестве объединяющей основы Советского Союза. При 

этом автор отмечает, что это не является основанием для 

утверждений о возрождении в этот исторический период 

русского национализма [215, с. 97].  Пермский исследователь 

М. С. Каменских на основе проведенного анализа сделал вы-

вод о диаметрально противоположных оценках «русского 

поворота», инициированного И. В. Сталиным в российской и 

в зарубежной историографии. Если российские исследовате-

ли не видели в нем принципиального изменения положения 

русского населения в СССР, то зарубежные авторы видели в 

этом процессы русификации [186, с. 93].  

Можно предположить, что особое внимание к русскому 

народу и к русскому языку при сохранении внимания к дру-

гим народам СССР, их языкам и культурам,  обуславлива-

лось и необходимостью иметь   реальную основу, из которой 

в будущем мог бы вырасти единый советский народ с еди-

ным языком, о чем И. В. Сталин говорил еще в отчете XVI 

съезду ВКП(б) в 1930 году: «Может показаться странным, 

что мы, сторонники слияния в будущем национальных куль-

тур в одну общую (и по форме и по содержанию) культуру, с 

одним общим языком, являемся вместе с тем сторонниками 

расцвета национальных культур в данный момент, в период 

диктатуры пролетариата. Но в этом нет ничего странного. 

Надо дать национальным культурам развиться и развернуть-

ся, выявив все свои потенции, чтобы создать условия для 

слияния их в одну общую культуру с одним общим языком в 

период победы социализма во всем мире. Расцвет нацио-



 47   

 

нальных по форме и социалистических по содержанию куль-

тур в условиях диктатуры пролетариата в одной стране для 

слияния их в одну общую социалистическую (и по форме и 

по содержанию) культуру с одним общим языком, когда 

пролетариат победит во всем мире и социализм войдет в быт, 

– в этом именно и состоит диалектичность ленинской поста-

новки вопроса о национальной культуре» [61].  По сути, это 

не противоречит той основной идее, которую И.В. Сталин 

озвучил в своей речи, посвященной национальному вопросу, 

еще 29 апреля 1917 года: «Практика показала, что организа-

ция пролетариата по национальностям ведет только к гибели 

государства. Все пролетарии всех наций данного государства 

организуются в один нераздельный пролетарский коллектив» 

[55, л. 2].  

В своем выступлении 7 ноября 1938 года И. В. Сталин 

уже прямо говорил об особом значении русского народа в 

Советском Союзе: «Старая Россия ныне превращена в СССР, 

где все народы одинаковы. Страна сильна своим могуще-

ством, армией, промышленностью, колхозным сельским хо-

зяйством. Среди равных наций в СССР самая советская, са-

мая революционная – это русская нация» [56, л. 168].   При 

этом И. В. Сталин придавал большое значение внутренним 

экономическим связям внутри СССР, объединяющих его в 

единый комплекс: «Разве царская власть экономически тесно 

была связана с таким районом как Камчатка, скажем с Ленин-

градом, как Владивосток с Москвой? Нет, товарищи, это была 

случайная связь, помещичья, государственной связи не было. 

˂…˃ У нас с вами нет заброшенных окраин, нет центров, все 

стянуто в единое. Государство стало колоссальным, сколо-

ченным экономически и политически тесно связанным. Это 

как раз то, что может пугать врагов» [56, л. 158]. 

Интересны размышления И.В. Сталина о значении 

языка, нашедшие отражение в его ответах в 1950 году на во-

просы Е. Крашенниковой «по некоторым вопросам языкозна-



 48   

 

ния»:  язык «…обслуживает общество, как средство общения 

людей, как средство обмена мыслями в обществе, как сред-

ство, дающее людям возможность понять друг друга и нала-

дить совместную работу во всех сферах человеческой дея-

тельности – как в области производства,  так и в области эко-

номических отношений, как в области политики, так и в обла-

сти культуры, как в общественной жизни, так и в быту. ˂…˃  

язык нельзя причислить ни к разряду базисов, ни к разряду 

надстроек. ˂…˃  язык никак нельзя причислить к разряду 

орудий производства» [53, л. 8-10].  Эти ответы показывают, 

насколько большое значение  И.В. Сталин придавал языку, и, 

соответственно, насколько важным ему виделось наличие 

единого государственного языка.  

Еще в период своей работы наркомом по делам нацио-

нальностей в составе первого советского правительства, И.В. 

Сталин достаточно условно смотрел на самостоятельность бу-

дущих союзных республик. Одно из подтверждений этому – 

письмо его бывшего заместителя в наркомате по делам наци-

ональностей С.С. Пестковского, поступившее в «секретариат 

т. Сталина» 3 января 1922 года (год образования СССР): «Со-

ветская Белоруссия имеет сейчас с точки зрения общегосудар-

ственной огромное значение: 1) как «суверенная» республика, 

2) как пограничный пункт с Польшей и Западом» [54, л. 1]. 

Указание слово «суверенная» в кавычках и перечень конкрет-

ных мер, преимущественно кадрового характера, в целях при-

ведения политики руководства Беларуси в соответствии с по-

литикой советского центра наглядно свидетельствуют об из-

начальной ограниченности ее самостоятельности в рамках 

Советского государства. 

Можно согласиться с мнением  могилевского исследо-

вателя И. А. Пушкина, что «…национальная политика пар-

тийно-государственного руководства БССР формировалась не 

в Белоруссии, за исключением отдельных самостоятельных 

действий в середине 1920-х годов» [227, с. 121]. 
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В каких формах реализация концепции русского наро-

да как «старшего брата» находила свое воплощение в кон-

кретных действиях советской власти? 

Необходимо осознавать, что приоритетом для государ-

ственной политики И.В. Сталина было государственное един-

ство. Наверное, можно согласиться с размышлениями А.И. 

Вдовина [144] о том, что звание «старшего брата» налагало на 

русский народ и большие обязательства, в том числе заботы о 

«младших», которые не представлялись чем-то негативным, 

поскольку происходили внутри одной «семьи» народов.  

Даже критики советской власти отмечают масштабы 

государственного и промышленного строительства в ходе ин-

дустриализации в СССР. Так в Беларуси «…в течение 1933-

1937 годов только в Минске было построено около 30 новых 

предприятий. А к 1940 году в столице работали более 330 

промпредприятий, на которых трудились 24 тысячи человек» 

[118].  

«Если в 1927-1928 учебном году в БССР работало 5536 

школ, то в 1931- 1932 учебном году – 6680 школ. Количество 

учащихся возросло за это время с 484,7 до 779,4 тысяч. В кон-

це первой пятилетки уже почти все дети школьного возраста 

учились в школах, в основном было осуществлено всеобщее 

начальное образование. Быстро росла и сеть семилетних 

школ, увеличивалось количество учительских кадров. Если в 

1927-1928 учебном году в общеобразовательных школах ра-

ботали 12,7 тысяч учителей, то в 1931-1932 – уже 19,5 тысяч. 

˂…˃   В 1939-1940 учебном году в восточных областях БССР 

уже действовало 7195 школ, из них 1707 семилетних и 759 

средних. В школах обучались 1116,8 тысяч учащихся, в том 

числе 405,3 тысячи в V-X классах, работали 40,7 тысяч учите-

лей. В городах полностью было осуществлено всеобщее семи-

летнее образование» [191]. 

Как отмечает могилевская исследовательница Н. М. 

Пурышева, и  «…развитие белорусской советской культуры в 
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1930 - начале 1940-х гг. протекало под воздействием глубоких 

социально-экономических и политических изменений, проис-

ходивших в СССР. Форсированная модернизация, принявшая 

форму развернутого строительства социализма, проходила по 

трем основным направлениям: индустриализация промыш-

ленности, коллективизация сельского хозяйства, глубокие 

преобразования в области культуры. Эти процессы сопровож-

дались ломкой социальной структуры и социальной психоло-

гии общества, одновременно сочетая созидательно-

конструктивные, катастрофические и трагические черты» 

[225, с.3]. 

Советская национальная политика И. В. Сталина спо-

собствовала взаимопроникновению культур, формированию 

единого экономического и культурного пространства на тер-

ритории СССР. Специалисты и рабочие из городов России и 

Украины участвовали в строительстве БелГРЭС, Гомельского 

завода сельскохозяйственного машиностроения, Могилевской 

фабрики искусственного волокна. И в то же время свыше 5 

тысяч комсомольцев Беларуси принимали участие в союзных 

стройках на территории России и Украины[222, с. 36]. Только 

из Могилева 200 комсомольцев поехали работать на шахты 

Донбасса [93]. Можно согласиться с мнением Л.В. Жариной о 

том, что «…это не только налаживало контакты на республи-

канском уровне, но и на личностном, формировало культуру 

межнационального общения» [174].  

Особенно большое значение концепция единого брат-

ского советского народа имела в годы Великой Отечественной 

войны, а также в период послевоенного восстановления раз-

рушенного народного хозяйства.  

Освобожденные от оккупации территории Советской 

Белоруссии не только должны были решать внутренние во-

просы, связанные с восстановлением, но и тут же включаться 

в борьбу с нацистскими захватчиками, внося свой вклад в де-

ло Победы. Постановлением Совнаркома СССР от 20 декабря 
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1943 года «О плане заготовок и закупок хлеба и картофеля по 

освобожденным районам Белорусской ССР» утверждался 

план заготовок и закупок хлеба урожая 1943 года  по осво-

божденным районам Гомельской, Могилевской, Полесской и 

Витебской областей, в том числе в хлебный фонд Красной ар-

мии 13 районов Гомельской области должны были поставить 

476 тысяч пудов зерна и 25847 килограммов картофеля; 11 

освобожденных районов Могилевской области – 397 тысяч 

пудов зерна и 13746 килограммов картофеля; 4 района Полес-

ской области – 183 тысячи пудов зерна и 3742 килограмма 

картофеля; 4 района Витебской области – 116 тысяч пудов 

зерна и 5765 килограммов картофеля» [50, л. 1-2]. 

Одновременно Советское Правительство направляло 

значительные средства на восстановление республики. Со-

гласно постановлению Совнаркома СССР от 26 декабря 1943 

года «Об отпуске средств Совнаркому Белорусской СССР» 

Накромфин ССР обязывался отпустить республиканскому 

правительству 35 миллионов рублей, в том числе 5 миллионов 

рублей на неотложные расходы в декабре 1943 года и 30 мил-

лионов рублей на неотложные расходы по восстановлению 

хозяйства в освобожденных районах, а также на содержание 

аппарата и социально-культурные мероприятия в январе 1944 

года авансом» [50, л. 63]. 

На освобожденных от нацистских оккупантов террито-

риях шло активное восстановление производства, социальной 

сферы. Это требовало значительного количества строитель-

ных материалов. В постановлении Совнаркома СССР от 16 

августа 1944 года «Об обеспечении выполнения лесозаготови-

тельными предприятиями Наркомлеса СССР плана лесозаго-

товок по Украинской ССР, Белорусской ССР и Северному 

Кавказу в 1944 и 1945 гг.» Наркомлес  СССР обязывался 

обеспечить заготовку и вывозку древесины по Белорусской 

ССР в объеме полутора миллионов кубометров [51, л. 37].  
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В этот же день – 16 августа 1944 года – было принято 

еще одно постановление Советского Правительства «О неот-

ложных мероприятиях по восстановлению хозяйства г. Гоме-

ля и Гомельской области». Среди большого перечня меропри-

ятий были поручения союзным наркоматам по восстановле-

нию и введению в действие уже в 4 квартале 1944 года молоч-

ного завода по переработке 15 тонн молока в сутки, первой 

очереди мясокомбината по переработке 100 голов крупного 

рогатого скота за смену. В 4 квартале 1945 года  поручалось 

восстановить и ввести в действие элеватор емкостью в 16 ты-

сяч тонн, построить мельзавод производительностью 100 тонн 

муки сортового помола в сутки и довести мощность крупзаво-

да до 50 тонн в сутки. В 1944-1945 годах поручалось восста-

новить в Гомеле ремонтно-подшипниковый завод, не только 

служебные и общественные здания Гомельского железнодо-

рожного узла, но и Гомельский клуб железнодорожников, ли-

тейно-механический завод, лесопильный завод, ряд других 

предприятий в Гомеле и Гомельской области [51, л. 41-43].   

24 августа 1944 года Совнарком СССР принял поста-

новление «Об отпуске Совнаркому Белорусской ССР средств 

на покрытие дефицита дополнительных расходов по бюджету 

республики в III квартале 1944 года», согласно которому 

Наркомфин СССР обязывался отпустить Совнаркому Бело-

русской ССР в третьем квартале этого года 60 миллионов 

рублей, в том числе 20 миллионов рублей на восстановление 

Гомеля и Гомельской области [51, л. 223]. 

В постановлении Совнаркома СССР от 31 октября 1944 

года «О неотложных мерах по восстановлению совхозов 

Наркомсовхозов в Белорусской ССР» были даны поручения 

Наркомсовхозов СССР и Совнаркому Белорусской ССР уже в 

1944-1945 гг. восстановить в Беларуси 55 совхозов республи-

канского подчинения, 3 конных завода и совхоз «Индустрия» 

союзного подчинения.  За счет фондов Наркомсовхозов СССР  

только в первом квартале 1945 года для восстанавливаемых 
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совхозов и конских заводов Беларуси направлялись 65 тракто-

ров, 62 комбайна, 15 моторов к комбайнам, 65 плугов трак-

торных пятикорпусных, 65 сеялок тракторных, 130 борон, 70 

сенокосилок. Также направлялись станки, строительные мате-

риалы, инструменты и хозяйственные товары [52, л. 121].  

Этим же постановлением  Управление тыла Красной 

Армии обязывалось передать восстанавливаемым совхозам и 

конезаводам Белорусской ССР 120 исправных грузовых и 12 

легковых автомобилей. Главное управление формирования и 

укомплектования Красной Армии до 1 января 1945 года обя-

зывалось направить  для работы в совхозах Беларуси из числа 

ограниченно годных к воинской службе 50 агрономов, 60 зоо-

техников, 55 инженеров-механизаторов, 30 инженеров-

строителей, 150 трактористов, 150 шоферов и 50 комбайнеров. 

Комиссия по отсрочкам от призыва по мобилизации при Сов-

нарокме СССР получила поручение предоставить отсрочки от 

призыва 1000 строительных рабочих, занятых на восстановле-

нии этих совхозов. Главлесохрану поручалось выделить вос-

станавливаемым совхозам 18 тысяч кубометров деловой дре-

весины [52, л. 152].  

Были даны поручения в 1944 году восстановить Витеб-

ский ветеринарный институт, Жилицкий зооветеринарный 

техникум, Жемысловскую школу по подготовке бригадиров 

животноводства и полеводства и Краснобережский сельскохо-

зяйственный техникум [52, л. 123].  

Впоследствии, в развитие этого постановления, 22 ап-

реля 1945 года Совнарком СССР издал постановление «О 

специализации совхозов в Белорусской СССР», которым с 

учетом природных условий, наличия кормовой базы и терри-

ториального расположения утверждалась специализациях 

совхозов союзного и республиканского подчинения (коневод-

ческие, свиноводческие, молочные, животноводческие, семе-

новодческие и т.д.) [49, л. 225]. 



 54   

 

Несмотря на крайне сложную ситуацию, Советское 

Правительство находило возможности для поддержки и науч-

ных организаций Беларуси. Так Совнаркомом СССР были 

приняты постановление от 13 сентября 1942 года «О повыше-

нии окладов работников науки по Академии наук Белорусской 

СССР» и 1 сентября 1944  года дополнения к этому постанов-

лению [51, л. 384].  

Уже в годы войны советское правительство начало 

предпринимать активные меры по возрождению освобожден-

ных от оккупации городов, сел и деревень. Беларусь была од-

ной из наиболее пострадавших от Великой Отечественной 

войны союзных республик СССР. Нацисты разрушили и со-

жгли в ней  209 из 270 городов и поселков городского типа, 

9200 деревень и сел. Минск, Гомель, Витебск были разруше-

ны на 80-90%. Сильно пострадали и другие города. В сельской 

местности оккупанты уничтожили 500 тыс. общественных по-

строек, свыше 420 тыс. жилых домов (30,3% жилого фонда). 

136 белорусских деревень были сожжены вместе с жителями. 

В 38 районах республики (Освейском, Чаусском, Бегомель-

ском, Дубровенском, Лельчицком и других) были уничтожены 

почти все постройки. Так, в Освейском районе из 3 540 домов 

уцелело только 8, в Лельчицком из 7007 - 32. До 3 млн. город-

ских и сельских жителей остались без крова» [198]. 

В  январе 1944 г. ЦК ВКП(б) и Совнаркомом СССР бы-

ло принято специальное постановление «О ближайших зада-

чах Совнаркома БССР и ЦК КП (б) Белоруссии» [110], в кото-

ром важное место отводилось обеспечению населения жиль-

ем. Осенью 1943 г. Советское правительство ассигновало на 

восстановление хозяйства БССР 429 млн. руб., из них 329 

млн. руб. было выдано в качестве дотации из союзных 

средств. В 1944 г. дотация из союзного бюджета составила 

490790 тыс. руб. (60,3% общереспубликанского бюджета), в 

1945г. - 1,2 млрд. руб. (более 50% бюджета БССР) [198].  
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Помощь оказывалась не только централизованно, но и 

«снизу» – по инициативе рабочих коллективов городов России 

и других союзных республик.  Например, рабочие из Киров-

ской области помогали восстанавливать промышленные 

предприятия Гомеля, Ульяновская область помогала в восста-

новлении Мозыря, Мордовская АССР взяла шефство над ря-

дом городов и районов Гомельской области, Пермская желез-

ная дорога взяла шефство над Белорусской. Помощь носила 

реальный характер – направление рабочих, техники, оборудо-

вания, металла, денежные дотации. Только за первые два с 

половиной года после освобождения от оккупации в Беларусь 

из других регионов Советского Союза было завезено свыше 

50000 единиц промышленного оборудования [190, с. 197-198]. 

37 вагонов с оборудованием, инструментами, строи-

тельными материалами, высококачественной сталью, арма-

турным железом и цветными металлами прислали Белоруссии 

трудящиеся Удмуртской АССР. 

От коллектива Томской ГЭС поступило 17 вагонов с 

энергооборудованием, а коллектив Красноярской ГЭС при-

слал турбину мощностью в 3 тыс. квт. [212, с. 189]. 

В течение 1944 года Главное управление снабжения 

при Совнаркоме БССР приняло 487 вагонов с разными груза-

ми от трудящихся Сибири, Урала, Горьковской и Ярославской 

областей. 

На 1 января 1949 года общая мощность электростанций 

БССР  достигла 116,3% довоенной мощи, местная промыш-

ленность по выпуску валовой продукции превысила довоен-

ный уровень на 66%. Посевные площади сельскохозяйствен-

ных культур по всем категориям хозяйств в 1948 составили 

91,6% к 1940. С момента освобождения от оккупации на 1 ян-

варя 1949 было построено около 400 тысяч домов для сель-

ского населения. К 1949 году в республике имелось более 

11700 школ, в которых обучалось 1452300 детей; в 27 вузах 

обучались 15804 студента [70, с. 491].  
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Уже к 1948 году численность рабочих и служащих вы-

росла по сравнению с 1945 в 1,5 раза, фонды их оплаты - бо-

лее чем в 2 раза, а средняя зарплата на 40%. За счет государ-

ства семьям погибших воинов Советской Армии и семьям по-

гибших партизан, а также инвалидам Великой Отечественной 

войны было построено больше 2 тысяч домов [70, с. 502]. 

В Беларуси активно шел процесс жилищного строи-

тельства, восстановления промышленности, образования и 

культуры. Например, Витебский медицинский институт уже в 

1949 году дал стране 80 врачей первого послевоенного выпус-

ка, а в 1952 г. выпускников было около 200 человек [209, с. 

13]. В 1949 году в Белоруссии выходило 10 республиканских 

газет: «Звязда», «Советская Белоруссия», «Советский селя-

нин» и другие, 11 областных. 10 городских, 164 районных и 

12 много тиражных газет общим тиражом более миллиона эк-

земпляров [70, с. 506]. 

Исследователь Г. В. Костырченко, описывая события, 

связанные с образованием Полоцкой области, рассказывает об 

имевшихся планах ее включения в состав РСФСР и о том, 

насколько трудно было первому секретарю ЦК КП БССР П. К. 

Пономаренко убедить И. В. Сталина образовать новую об-

ласть в составе БССР [193, с. 85-87]. 

В письме к И. В. Сталину депутатов Полоцкого об-

ластного совета отмечалось: «Трудящиеся г. Полоцка и обла-

сти, как и все трудящиеся страны Советов, могут с большим 

удовлетворением обозреть пройденный путь. Восстанавливая 

народное хозяйство, разрушенное немецкими оккупантами, 

многие коллективы промышленных предприятий и транспор-

та нашей области ознаменовали прошлый год досрочным вы-

полнением плана, значительно увеличив выпуск продукции и 

производительность труда. Значительных успехов добилось 

наше сельское хозяйство, расширив в 1947 г. посевные пло-

щади, досрочно выполнив план сдачи хлеба и картофеля госу-

дарству. Из руин и пепла восстает к жизни возрожденный г. 
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Полоцк, райцентры, колхозы, деревни нашей области. По-

строено за 1947 г. по области 3830 домов для колхозников, 

проживавших в землянках» [44, л. 136]. 

В принятом VII сессией Верховного Совета БССР по-

слании русскому народу говорилось: «Никогда не забудет бе-

лорусский народ,  что в расцвете Советской Белоруссии 

надежной опорой была дружба со всеми народами Советского 

Союза, и прежде всего с тобой, великий русский народ» [86, с. 

11]. 

Западная Белоруссия вошла в состав БССР в сентябре 

1939 г. В ее составе были четыре бывших польских воевод-

ства (Новогрудское, Стобцовское, Дисненское, Белостокское), 

составлявших практически треть Белоруссии с населением 

около 4 млн. человек [187]. После Великой Отечественной 

войны Западную Белоруссию составили Гродненская, Брест-

ская, Пинская, Барановичская (ликвидирована в 1954 г. в свя-

зи с укрупнением административно-территориальных еди-

ниц), Молодечненская (упразднена в 1960 г. с разделом терри-

тории между Минской, Витебской и Гродненской областями) 

и частично Полоцкая области [193, с. 87].  

9 сентября 1944 года в Люблине было подписано со-

глашение между Польским комитетом национального осво-

бождения и правительством БССР о добровольной эвакуации 

белорусов, украинцев, русских и русинов из Польши в БССР, 

поляков и евреев, имевших польское гражданство на 

17.09.1939 года из западных областей Беларуси в Польшу[193, 

с. 88]. Как отмечает Г. В. Костырченко, среди проблем по-

рожденных этим, одной из главных была та, что в Польшу хо-

тели уехать и значительное количество этнических белорусов, 

проживавших в областях, присоединенных к СССР в 1939 го-

ду. Некоторые из них называли себя поляками, не владея 

польским языком. Власти, как могли, противостояли такой 

извращенной самоидентификации, видя в ней угрозу не толь-

ко белорусскому национальному сознанию, но и вообще эт-
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нополитическому единству советского  народа. Желавшие пе-

реехать в Польшу белорусы обличались представителями со-

ветских органов как желавшие через это избежать военной и 

трудовой мобилизации, получить иные выгоды» [193, с. 89-

90].  

По данным Г. В. Костырченко из Польши в БССР в 

рамках эвакуации прибыло 36398 человек, из них в Беларуси 

остались только 20,4 тысячи человек, остальные переехали в 

другие республики СССР. Из БССР в Польшу переехали 

232152 человека [193, с. 96-97].  

«В советских исследованиях 1970-1980-х годов акцент 

делался на помощи, которую советское правительство оказы-

вало региону, в частности в западной БССР 130 тыс. хозяйств 

получили от государства более 380 тыс. га земли. ˂…˃ Еще 

одним важным инструментом помощи колхозам было направ-

ление в деревни западных областей БССР специалистов и ор-

ганизация их обучения на местах» [187].  

В западных районах БССР после периода послевоенно-

го восстановления была проведена коллективизация. Трудно-

сти ее проведения в регионах, вошедших в состав Советского 

Союза незадолго до начала Великой Отечественной войны, 

были связаны с тем, что в них преобладала индивидуалисти-

ческая психология крестьянства. Как отмечала Е. Н. Канане-

рова, темпы коллективизации в Западной Беларуси 

«…отставали от других западных областей и республик» 

[187].  

Государством проявлялось внимание к тому, чтобы по-

ложительный характер объединения белорусских земель в со-

ставе СССР не вызывал ни у кого сомнений ни в Беларуси и в 

вошедшей с советскую сферу влияния Польше. В вышедшей в 

1948 году в издательстве «Политическая литература» книге Т. 

Горбунова «Воссоединение белорусского народа в едином со-

ветском социалистическом государстве» заявлялось: «Брат-

ское единство белорусского народа с великим русским и 
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украинским народами дало возможность белорусскому народу 

победить своих врагов, образовать свою государственность, 

собрать свои земли воедино» [161, с. 230]. «Демократическое 

правительство Польши признало справедливым воссоедине-

ние земель Западной Белоруссии с БССР» [161, с. 229]. 

Необходимо отметить и высокий уровень доверия по 

отношению к союзным республикам со стороны руководства 

Советского Союза. Так 1 февраля 1944 года Верховный Совет 

СССР принял закон «О предоставлении союзным республи-

кам полномочий в области внешних сношений и преобразова-

нии в связи с этим Народного комиссариата иностранных дел 

из общесоюзного в союзно-республиканский Народный ко-

миссариат». Верховный Совет СССР тем самым предоставил 

союзным республикам право вступать в непосредственные 

отношения с иностранными государствами и заключать с ни-

ми соглашения. В соответствии с этим законом 6-я сессия 

Верховного Совета Белорусской ССР приняла закон «Об об-

разовании союзно-республиканского Народного комиссариата 

иностранных дел БССР» [136, с. 27]. 

Конференция в Сан-Франциско выработала текст Уста-

ва Организации Объединенных Наций, который был подписан 

26 июня 1945 года. В числе подписавших его государств была 

и Белорусская ССР. 30 августа 1945 года Устав ООН был ра-

тифицирован Президиумом Верховного Совета БССР [136, с. 

31]. 

Представителями Белорусской СССР на Парижской 

мирной конференции 10 февраля 1947 года были подписаны 

мирные договоры с Болгарией, Италией, Румынией, Венгрией, 

Финляндией; они были ратифицированы БССР 13 сентября 

того же года [136, с. 328]. 

В послевоенной Беларуси партийными организациями 

уделялось большое внимание «политическому воспитанию» 

интеллигенции республики. В постановлении VI пленума ЦК 

КПБ от 18 февраля 1945 года «О политической работе среди 
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населения» в частности говорилось: «Партийные организации 

должны регулярно созывать в городах и районах, а также на 

крупных предприятиях и в учреждениях собрания интелли-

генции с постановкой политических докладов, лекций, вы-

ступлений руководящих партийных, советских и хозяйствен-

ных работников, учѐных и других деятелей культуры, систе-

матически информировать интеллигенцию об Отечественной 

войне, широко разъяснять интеллигенции международную и 

внутреннюю политику Советского государства. Исключи-

тельно важной задачей является организация марксистско-

ленинского воспитания интеллигенции в западных областях 

БССР. Партийные организации обязаны учитывать, что боль-

шая часть интеллигенции в западных областях формировалась 

в панской Польше под влиянием помещичье-буржуазной 

идеологии» [75, с. 56].  

Среди рекомендуемых тем лекций в рамках этих меро-

приятий была «Учение Ленина и Сталина о национальном во-

просе» [1, л. 53]. При этом, как отмечалось в отчетных доку-

ментах 1947 года, «…кружки по изучению Краткого курса ис-

тории ВКП(б) работали нерегулярно, ˂…˃ бесконтрольно, от-

сутствовал дифференцированный подход к интеллигенции 

при организации  кружков. Например, в кружке по изучению 

партии при Ижанском методическом объединении … вместе 

занимались учителя, имеющие высшее образование и учителя, 

не имеющие не только среднего, но и семилетнего образова-

ния» [1, л.4].  Низкий уровень подготовки учителей приводил 

к анекдотичным ситуациям, что нашло свое отражение в офи-

циальных отчетных документах. Так, учительница Ижанской 

начальной школы Кочан «…на просьбу рассказать о плане 

Маршалла ответила: "маршалов я знаю много, но  о планах их 

я не знаю"» [1, л. 5].  

Сложности организации преподавания в средних шко-

лах были и прямо связаны с национальным фактором. По ре-

зультатам проверки в Брестском районе отмечалось:  «Препо-
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давательница 3-го класса Речецкой школы т. Кузелик  ˂…˃ на 

вопрос, с какого года вы учительствуете, ответила: «С 1939 

года, когда к нам пришли русские» [1, л. 17]. «Особенно тяже-

ло с преподаванием истории СССР. В большинстве случаев 

учителя местные жители, часть из которых получила  образо-

вание в польской школе. Помощи в ведении урока истории 

они не получают. Материал урока излагают так, как понимают 

сами» [1, л. 21]. 

По итогам проверки в Дзержинском районе Минской 

области проверяющие писали, что «…ограниченный кругозор 

учителей, оторванность их от политической жизни, безуслов-

но, отрицательно сказываются на качестве преподавания в 

школах и воспитании подрастающего поколения в духе совет-

ского патриотизма» [1, л. 40].  

Обращает на себя внимание наличие большого количе-

ства учителей без законченного среднего образования в по-

слевоенной  БССР. При этом, например, в Брестском районе, 

при наличии 73 учителей, не имевших законченного среднего 

образования, только 23 поступили на заочное обучение, не-

смотря на имевшиеся для этого возможности[1, л. 17]. В Ра-

дошковичском районе  Молодечненской области из 43 учите-

лей, не имевших среднего образования, заочно обучались 

только 24 [1, л. 29].  

В Барановичской области «…имели место отдельные 

случаи проявления национализма в учебных заведениях (Но-

вогрудская средняя школа, Несвижское пед. училище, мед. 

школа г. Барановичи, Учительский институт, когда органами 

безопасности была изъята
1
 националистическая группа сту-

дентов» [1, л. 9-10]. 

При требованиях политической грамотности, представи-

тели интеллигенции не получали порой элементарных усло-

вий для нормальной жизни. Как отмечалось в  «Справке о по-

                                                           
1
 Так обтекаемо это названо в информации проверяющего.  
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литической работе среди интеллигенции Молодечненской об-

ласти», «…в городе Молодечно лучший врач, заведующий 

терапевтическим отделением городской больницы тов. Жарин 

более двух лет не имеет квартиры и проживает с семьей в 

проходной комнате. Прибывшие в августе 1947 года три вра-

ча-специалиста из города Москвы в Молодечно квартир не 

получили и спят в рабочих кабинетах на столах» [1, л. 36].  

«Медицинские работники Граничского, Яршевичского, Уша-

нского медпунктов не имеют квартир и по 4 месяца не полу-

чают зарплаты. 27 учителей, вновь прибывших после учебы в 

район на работу, в сентябре 1947 года не получили хлебных 

карточек (хотя форма № 7 была ими сдана вовремя). Учителя 

Радошковичской СШ не имеют квартир и живут в классах 

школы» [1, л. 31].  

Секретарь Барановичского обкома по пропаганде Ажги-

рей обращал внимание на то, что «…некоторая часть интелли-

генции, особенно местной, проявляют низкопоклонство перед 

польской клерикальной культурой и антисоветские взгляды. 

Преподаватель математики Кореличской средней школы Ро-

манович И. К. в разговоре с учителями, прибывшими из во-

сточных областей, заявил: "Зачем вы приехали? Кто вас по-

слал сюда? Вы поели там всю гнилую картошку и приехали 

сюда". Подобного рода факты не единичны» [1, л. 58].   

Несмотря на определенное свертывание государствен-

ной атеистической политики после Великой Отечественной 

войны, религиозность некоторой части интеллигенции рас-

сматривалась как существенный недостаток. В «Справке о по-

литическом воспитании интеллигенции по государственному 

театру оперы и балета» 1947 года отмечалось, что «…в театре 

имеются солисты и хористы, выступающие в церковном хоре 

– это, безусловно, говорит о том, что качество идейно-

воспитательной работы среди интеллигенции театра необхо-

димо резко улучшить» [1, л. 126].   
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Партийный органы обращали на низкий уровень атеи-

стической работы представителей белорусской интеллиген-

ции, выражавшийся в попытках с помощью физического воз-

действия бороться с религиозными проявлениями. Так, «…в 

деревне Костеневичи 150 детей во время летних каникул под 

руководством ксендза Жука изучали катехизис. Учителя де-

ревни Костеневичи не противопоставили этому организации 

внешкольной работы: экскурсий, походов, игр, а пытались 

прогонять детей от костела» [1, л. 6].  

Проведенная в 1947 году бригадой ЦК КПБ проверка 

политического воспитания Минского медицинского института 

установила, что в числе преподавателей был 201 белорус, 63 

русских, 105 евреев, 27 представителей других национально-

стей [1, л. 111]. В числе замечаний было указано, что «…в 

практике института при защите диссертаций и на лекциях 

имеет место цитирование, в первую очередь, иностранных ав-

торов» [1, л. 113]. 

В Минском институте народного хозяйства им. Куйбы-

шева проверка выявила, что «…вследствие неудовлетвори-

тельной постановки воспитательной работы среди преподава-

телей института имеют место случаи обмана государства со 

стороны отдельных преподавателей, выразившееся в присвое-

нии незаконным путем на основании подложных документов 

ученых званий доцентов. Так, например, преподаватель Грун-

фест – член ВКП(б), Гольштейн – кандидат в члены ВКП(б), 

Добкин – член ВКП(б), член партийного бюро, беспартийные 

преподаватели Щадистов и Соловьев представили фиктивные 

документы, что им еще до войны было присвоено звание до-

цента. До последнего момента эти товарищи продолжали по-

лучать заработную плату и лимиты как доценты. Руководство 

института и секретарь партийной организации знали об этом 

факте, но никак на это не реагировали» [1, л. 63-63].  

Среди членов Союза советских писателей БССР в 1947 

году было 64 белоруса, 6 русских, 18 евреев, 2 украинца и 1 
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поляк [1, л. 187]. Послевоенная советская цензура достаточно 

пристально следила за содержательной и идейной частями тех 

произведений, которые были ими написаны, некоторые от-

клонялись при сдаче в печать: «…ряд произведений сданы в 

печать и там забракованы или даже вышли в свет, а потом бы-

ли изъяты как непригодные. Так, например: 

1. Авруцкий – пьеса о немецкой оккупации, как искажа-

ющая действительность. 

2. Его же – пьеса «В  стройтресте» была премирована в 

1946 г., забракована как искажающая действительность. 

3. Макарцев Б. – рассказ «Мечта», где автор хотел пока-

зать страдание еврейского населения при немцах, а по суще-

ству выразил антисемитизм (забраковано в издательстве). 

4. Титов – стихотворение «Осколок» забраковано, так 

как призывает к всепрощению в отношении немцев. 

5. Верховский «Мешочек земли» пасквиль на советского 

человека и советскую технику. Вместо волевого солдата 

бледная личность, для которой дороже всего мешочек с зем-

лей. 

˂…˃Пестрак – новелла «Пропавший отряд», где непра-

вильно показано отношение крестьян к партизанам, выходит, 

что партизан не поддерживало население. И целый ряд дру-

гих»[1, л. 189-190]. 

В еврейском драматическом театре после  обсуждения 

постановления ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам, бы-

ли сняты с постановки: 

«1. Гордин – «Сиротка Хася» мещанская мелодрама, 

идейно неполноценная. 

2. Гольдфаден  – «Цвей Кунемлемлех» идейно неполно-

ценная. 

3. Ш. Алехема – «Тевье молочник» инсценировка идей-

но порочная. 

4. Симонов – «Так и будет» постановка на художествен-

но низком уровне. 
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5. Левин – «Месть» идейно неполноценная» [1, л. 131].   

Среди членов Союза советских художников БССР было 

35 белорусов, 20 русских, 16 евреев и 10 представителей дру-

гих национальностей [1, л. 194]. Про них отмечалось, что «…в 

основном произведения художников, скульпторов и др. идео-

логически выдержаны, темы актуальны» [1, л. 195]. При этом 

«…члены Союза советских художников очень пассивны и 

участия в общественной жизни почти не принимают» [1, л. 

195]. 

Данными проверок выявлялись и реальные нарушения, 

например, что «…руководство Белгосиздата в течение дли-

тельного времени проводило преступную практику оплаты за 

«переводы» на белорусский язык книг уже переведенных не-

задолго до войны (причем переведенных хорошо, высококаче-

ственно). Здесь же имели место факты прямого жульничества 

и обмана государства, когда деньги за переводы и редактиро-

вание выплачивались лицам, которые никогда не переводили 

и не редактировали книг, ибо они не способны на это» [1, л. 

85]. 

«…Остаются на работе по воспитанию учеников ском-

прометировавшие себя Славецкая Зинаида Ивановна – учи-

тельница Смолевичской школы, муж которой выдавал парти-

зан, убивал население, а потом вместе со Славецкой бежал в 

Германию. В настоящее время осужден советским судом на 10 

лет. 

Учитель Загорской школы Рудый Александр Адамович, 

который сотрудничал с немцами, а в настоящее время мо-

рально разложился (пьянство). 

˂…˃Главный зоотехник отдела сельского хозяйства 

Якубовский Борис Адамович, член ВКП(б), совместно с ра-

ботниками областного отдела сельского хозяйства Бурачев-

ским и Денисовым путем обмана государства и крестьян при-

своили за продажу лошадей более 30 тысяч рублей денег и 

пропили их» [1, л. 30]. 
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Указывались и те нарушения, на которые уже была со-

ответствующая реакция компетентных советских органов: «В 

Министерстве лесной промышленности БССР ˂…˃ растраты 

и хищения составляют более 3 миллионов рублей. Кроме того, 

здесь также расхищались и разбазаривались нормированные 

продовольственные и промышленные товары. Один только 

начальник ГлавУРСа Мойсейчик по запискам разбазарил то-

варов больше, чем на 123 тыс. рублей. Это приводило к срыву 

нормального снабжения рабочих, занятых на лесозаготовках, 

что серьезно отражалось на выполнении производственных 

планов предприятиями лесной промышленности. Парторгани-

зация знала об этих фактах, партийный комитет знал и о том, 

что руководство министерства – б. министр Пыж и его заме-

стители Донченко, Кудрявцев, Шпак сами были соучастника-

ми этих дел, но партком не реагировал на эти сигналы» [1, л. 

84]. 

Существенную роль в БССР, как и в других союзных 

республиках Советского Союза, имело обучение русскому 

языку как общему для всего советского народа. При этом 

учащиеся уже со школы должны были не просто формально 

изучать язык, как это на практике часто было в СССР в отно-

шении иностранных языков, но и уметь свободно на нем гово-

рить и писать. Этому уделялось самое серьезное внимание на 

государственном уровне. В докладе «Об итогах учебно-

воспитательной работы школ за 1950-1951 учебный год и ме-

роприятиях по ее дальнейшему улучшению», подготовленном 

зав. Оршанским районным отделом народного образования, в 

частности отмечалось: «Перестройка преподавания русского 

языка и должна заключаться в том, чтобы  поставить изучение 

грамматики на службу развитию всех навыков, необходимых 

для овладения языком, навыков чтения, устной и письменной 

речи, орфографических и пунктуационных навыков. Усилив 

работу по орфографии, некоторые учителя совершенно не 

уделили внимания работе над словом, работе по развитию ре-
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чи учащихся, культуре повседневных ответов, навыкам выра-

зительного чтения. Слабо расширялся словарный запас уча-

щихся. В ряде случаев отсутствовала  продуманная система 

письменных работ (руководствовались контрольными диктан-

тами в ущерб творческим работам)» [48, л. 17].  

При этом те успехи, которые имели место, связывались с 

улучшением методической работы учителей в связи с выхо-

дом работы И. В. Сталина по языкознанию. В отчете Моги-

левского облоно за 1952-1953 учебный год отмечалось: «В ре-

зультате улучшения методической работы среди преподавате-

лей Белорусского и русского языков в связи с выходом в свет 

работы И. В. Сталина по языкознанию – можно констатиро-

вать некоторое улучшение знаний учащихся по этим дисци-

плинам, их умения применять эти знания на практике. Об 

этом свидетельствуют материалы инспекторских обследова-

ний, наблюдения методистов института, а также результаты 

экзаменационных работ во многих школах» [32, л. 22]. В до-

кладе зав. Оршанского районо также говорилось: «Гениаль-

ные труды И. В. Сталина по языкознанию положили начало 

новому этапу в развитии науки о языке и вместе с тем явились 

основой грубейших ошибок в школьном преподавании рус-

ского и других языков» [48, л. 16]. 

Однако по факту и в более позднее время освоение рус-

ского и белорусского языков не всем школьникам давалось 

легко. Так в 1958-1959 учебном году в Белыновичском  рай-

оне Могилевской области основная неуспеваемость по пред-

метам попадала на русский и белорусский языки. Так по рус-

скому языку из общего числа неуспевающих (492) по всем 

предметам, по русскому языку не успевали 367 учащихся, по 

белорусскому 262 [33, л. 10-11]. В Бобруйском районе боль-

шая неуспеваемость по русскому языку попадала  на 5 классы. 

Причину этого видели в том, что ряд начальных школ не до-

бивался от учащихся прочных знаний [33, л. 28]. 
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Органами управления народным образованием велся 

учет национального состава директоров школ и учителей. В 

1952-1953 учебном году в Могилевской области в начальной  

школе   из учителей было 1850 белорусов,  61 русский,  5 

украинцев, 33  еврея, 8 представителей других национально-

стей [32, л. 6]. Из  учителей  5-7 классов  3039 белорусов, 146 

русских,  26 украинцев, 117 евреев, 10 представителей других 

национальностей [32, л. 7]. Из учителей 8-10 классов  622 бе-

лоруса,  82 русских,  10 украинцев, 101 еврей, 7 представите-

лей других национальностей [32, л. 7]. Среди директоров 

школ было 116 белорусов, 5 русских и 2 еврея [32, л. 10]. Сре-

ди заведующих районными отделами народного образования   

16 белорусов и 1 русский [32, л. 12].   

Необходимо отметить, что  в некоторых случаях пред-

ставители органов государственной власти БССР считали це-

лесообразным представление некоторых материалов не на 

русском, а на белорусском языке. Так в отчете о работе Моги-

левского областного краеведческого музея за 1953 год име-

лась следующая информация по экспозиции «Послевоенное 

социалистическое строительство»: «Считаем необходимым 

отметить, что экспозиция первоначально была создана на рус-

ском языке. Бывшим замминистра культуры БССР было отда-

но приказание срочно перевести все тексты на белорусский 

язык, что вызвало задержку с открытием нового отдела музея 

на 3 месяца» [37, л. 141]. Учитывая то, что о заместителе ми-

нистра сказано как о бывшем, можно предположить, что такая 

его инициатива не нашла понимания о вышестоящего руко-

водства.  

Концепция русского народа как «старшего брата» и  на 

сегодняшний день не потеряла своей актуальности в новых 

исторических условиях в рамках Союзного государства Рос-

сии и Беларуси. Во время рабочей поездки в Брест 6 сентября 

2019 года Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в 

частности сказал: «Почему мы должны к ним относиться пло-
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хо, разворачиваться куда-то, предавать их, как некоторые го-

ворят. Этого никогда не будет. Даже без меня этого не будет 

˂…˃ белорусы «не позволят предать старшего брата» [203]. 

Необходимо отметить также, что в Беларуси после рас-

пада СССР был предпринят ряд шагов, к которым в Россий-

ской Федерации только начинают подходить. Так, как отмечал 

И. И. Смехович, переход Беларуси к рыночной экономике за 

счет ограбления и обнищания государства и народа в пользу 

транснациональных корпораций был отвергнут, как политиче-

ской властью, так и научным сообществом [162]. 

По мнению А. И. Вдовина «…отлаженная  при  Сталине  

система  национальных  отношений  препятствовала  возник-

новению  в  национальных  регионах  самодостаточных  и  са-

мовоспроизводящихся  местных элит, способных выключить 

свои народы из интеграционных процессов, перевести  их на 

путь автаркии, а тем более сепаратизма. Это достигалось по-

средством школьного  образования,  политического  воспита-

ния,  подготовки,  постоянной  ротации  руководящих кадров 

и, не в последнюю очередь, – репрессиями в отношении ре-

альных и потенциальных  лидеров национальных центростре-

мительных движений. С десталинизацией национальной по-

литики новую, более эффективную систему, обеспечивающую 

интеграционные процессы в многонациональном обществе, 

создать не удалось. Контроль за местными элитами был  

ослаблен,  их  самостоятельность  и  властные  полномочия  с  

переходом  к  новой управленческой системе через совнархо-

зы резко расширились» [145]. 

Говоря о причинах возникновения концепции русского 

народа как «старшего брата» в национальной политике совет-

ской власти, можно предположить, что особое внимание к 

русскому народу и к русскому языку при сохранении внима-

ния к другим народам СССР, их языкам и культурам,  обу-

славливалось необходимостью иметь   реальную основу, из 

которой в будущем мог бы вырасти единый советский народ с 
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единым языком. Проводимая И. В. Сталиным национальная 

политика способствовала   формированию единого экономи-

ческого и культурного советского пространства на террито-

рии. Представители РСФСР и УССР принимали активное уча-

стие в строительстве БелГРЭС, Гомельского завода сельско-

хозяйственного машиностроения, Могилевской фабрики ис-

кусственного волокна. Одновременно более 5 тысяч комсо-

мольцев БССР участвовали в союзных стройках на террито-

рии этих союзных республик.  

Советское государство заботилось о том, чтобы объеди-

нение Восточной и Западной Беларуси в составе БССР не вы-

зывало сомнений ни у кого из тех, кто входил в зону советско-

го влияния.   Значительный акцент в послевоенной Беларуси 

партийными организациями был поставлен на «политическом  

воспитании» интеллигенции республики. Послевоенная совет-

ская цензура достаточно пристально следила за содержатель-

ной и идейной частями произведений культуры, за моральным 

состоянием советских граждан. Большое значение в БССР 

придавалось обучению русскому языку как общему для всего 

советского народа. Обращалось внимание не на формальное 

изучение, а на навыки свободных речи и письма на русском 

языке.    

На примере БССР мы видим, что, несмотря на имевшие 

место трагические события советского периода отечественной 

истории, строительство Советского Союза в рамках реализа-

ции национальной политики И.В. Сталина сопровождалось и 

большими достижениями в промышленности, образовании, 

науке и культуре, и объединяющее значение русского народа 

и русского языка в СССР несомненно.  

 

Для формирования советского народа, как единой 

общности, в рамках развития стратегии сталинской нацио-

нальной политики, существенное значение имел государ-

ственный патриотизм. В годы Великой Отечественной вой-
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ны 1941-1945 гг. он приобрел и общенародный характер. По-

сле победы в 1945 году и вплоть до смерти И. В. Сталина в 

1953 году, государственный патриотизм имел большое значе-

ние для послевоенного возрождения СССР. 

Реализация концепции русского народа как «старшего 

брата» в национальной политики советской власти наиболь-

шее значение приобрела в годы Великой Отечественной вой-

ны и в ходе послевоенной деятельности по восстановлению 

разрушенных войной регионов. Для БССР, как одной из 

наиболее пострадавших от войны советских республик, это 

имело особое значение. Собственными силами, без помощи 

Советского Союза, Беларусь не смогла бы восстановить то, 

что было разрушено, во всяком случае, в те сроки, в которые 

это было осуществлено. 

Помощь БССР в восстановлении разрушенного войной 

народного хозяйства, в том числе и в образовательной и куль-

турной сферах, жилищном строительстве, носила не только 

характер общегосударственной поддержки Советского Союза, 

но и инициативной помощи трудовых коллективов из разных 

регионов России. В том числе Сибири, Урала, Удмуртии, 

Томской и Красноярской ГЭС, Горьковской и Ярославской 

областей. Помогали и другие союзные республики. Это при-

давало помощи именно братский характер; в данном случае 

можно говорить о том, что то, что декларировалось государ-

ством, нашло отклик у народа. 

То, что БССР стала одним из государств, подписавших 

26 июня 1945 года Устав ООН, носило не только формальный 

характер, связанный с желанием руководства Советского Со-

юза включить в число учредителей ООН союзные республики, 

поскольку в число учредителей вошли доминионы Британ-

ской империи. Это свидетельствовало и о высоком уровне до-

верия к союзным республикам со стороны сталинского руко-

водства, конкретно – к Беларуси и Украине, которым было 

доверено подписание этого политически важного историче-
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ского документа. Нужно при этом отметить, что РСФСР не 

была отдельно представлена в ООН.  

Послевоенное возрождение в западных областях Бела-

руси в силу их более позднего вхождения в состав СССР име-

ло свою специфику, связанную с тем, что в них преобладали 

индивидуалистическая психология у крестьян, что сказыва-

лось и на темпах коллективизации, проводимой в этих регио-

нах вслед за послевоенным восстановлением.  

В послевоенные годы наряду с решением задач восста-

новления того, что было разрушено за время войны, в БССР, 

как и в других республиках Советского Союза, пристальное 

внимание уделялось морально-идейному состоянию, в первую 

очередь, интеллигенции – тех, кто мог оказывать непосред-

ственное влияние на общественные настроения. С этой целью 

проводились проверки состояния политического воспитания 

разных групп интеллигенции  Беларуси.  

Сталинская национальная политика, несмотря на име-

ющиеся недостатки, обусловленные очень широким исполь-

зованием мер силового принуждения при решении стоящих 

перед государством задач, позволила советскому народу осо-

знать себя единым целым перед лицом внешней угрозы в годы 

Великой Отечественной войны и в ходе послевоенного вос-

становления страны. Для Беларуси это имело особенно боль-

шое значение в силу масштабов и жертв, принесенных рес-

публике войной и нацисткой оккупацией. 
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Глава 3. Реализация национальной политики  

советской власти в период руководства  

Советским Союзом Н.С. Хрущѐвым 
 

3.1. Форсированная денационализация народов СССР 

 в Программе строительства коммунизма 

 

Советский Союз был одним из государств, в котором ре-

ализовывалась попытка устранения межнациональных разли-

чий с целью формирования советского народа, как единой 

наднациональной общности.  

Как писал А. И. Вдовин, «…в  трудах государствоведов 

после принятия "Программы строительства коммунизма" кор-

ректировались представления о дальнейших этапах в развитии 

советского федерализма и наций. Предполагалось, что бли-

жайшей перспективой является развитие автономий в единые 

советские республики, а в дальнейшем, уже в условиях пол-

ной победы коммунизма, должно произойти слияние респуб-

лик, подготовляемое уже в 1960-е годы путем создания меж-

республиканских органов. ˂…˃ допускалась возможность со-

хранения федерализма в будущем безгосударственном ком-

мунистическом обществе. Представлялось, что негосудар-

ственный федерализм, основанный на началах общественного 

объединения наций, будет служить задаче завершения слия-

ния наций и после перехода к безнациональному обществу 

исчерпает свою необходимость» [145, с. 157]. 

Форсированной денационализации народов СССР, заяв-

ленной в Программе строительства коммунизма, предшество-

вала серьезная идеологическая и информационная подготовка, 

начавшаяся после смерти И. В. Сталина.  

В вышедшем в 1954 году томе Большой Советской эн-

циклопедии, в статье посвященной национальной программе 

Коммунистической партии СССР заявлялось: «История под-

твердила жизненность многонационального советского госу-
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дарства, которое выросло не на буржуазной основе, развива-

ющей чувство национального недоверия и национальной 

вражды, а на социалистической основе, которая культивирует 

чувства дружбы и братского сотрудничества народов» [79, с. 

293]. Говорилось о решительной борьбе со всякими пережит-

ками национализма и космополитизма, воспитании всех тру-

дящихся в духе интернационализма и советского патриотизма. 

О том, что страны социалистического лагеря решают нацио-

нальный вопрос, опираясь на «великий опыт» КПСС [79, с. 

293]. 

В статье, посвященной национальному вопросу, провоз-

глашалось, что «…в противоположность капиталистическим 

странам, где отношения основаны на угнетении сильными 

нациями слабых и малых наций, где существует расовая и 

национальная дискриминация, в мире социализма основным 

законом национальных взаимоотношений является полное ра-

венство всех рас и наций, социалистическая взаимопомощь и 

дружба между ними» [80, с. 299].  А в статье о нации говори-

лось, что «…Советский государственный строй оказался об-

разцом многонационального государства, в котором нацио-

нальный вопрос и проблема сотрудничества наций разрешены 

наилучшим образом» [81, с. 309]. 

Смерть И.В. Сталина явилась первым испытанием на 

прочность казавшимся монолитным советского государства. 

Среди тех, кто сменил его в руководстве  Советским Союзом,  

не было ни одного, кто воспринимался бы как общепризнан-

ный лидер всеми слоями населения. Внутри коллективного 

руководства (Г. М. Маленков, Н. С. Хрущев, Л. П. Берия, В. 

М. Молотов и др.) шла борьба за полноту власти. Это сказа-

лось и на положении в союзных республиках.  

Как отмечал Э. Г. Иоффе, «…в истории КПБ был случай, 

когда ЦК Компартии Белоруссии не подчинился ЦК КПСС, 

точнее высшему руководству КПСС. Это произошло после 

смерти Сталина – в июне 1953 г. Тогда Берия обвинил руко-
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водство партийной организации Белоруссии в неправильном 

подборе и расстановке кадров, в искажении ленинской нацио-

нальной политики, в крупных ошибках в национальном во-

просе и руководстве сельским хозяйством. На этом основании 

предлагалось провести пленум ЦК КПБ, раскритиковать рабо-

ту первого секретаря Николая Патоличева и поддержать ре-

шение об его освобождении» [179, с. 82-83]. А. И. Вдовин пи-

сал о том, что 12  июня 1953 года было принято  постановле-

ние ЦК КПСС: «Освободить т. Патоличева Н.С. от обязанно-

стей первого секретаря ЦК КП Белоруссии, отозвав его в рас-

поряжение ЦК КПСС» и «рекомендовать первым секретарем 

ЦК КП Белоруссии  т.  Зимянина  М.В.,  члена  ЦК  КПСС,  

бывшего  второго  секретаря  ЦК  КП Белоруссии, освободив 

его от работы в Министерстве иностранных дел СССР» [145, 

с. 139]. 

По мнению И. А. Пушкина, предложение Л. П. Берии о 

смещении Н. С. Патоличева было направлено не против спе-

циалистов народного хозяйства, а  против руководства пар-

тийного аппарата БССР, преимущественно состоящего из рус-

ских.  

На июньском пленуме ЦК КПБ 1953 года с критикой 

национальной политики в республике выступил М. В. Зимя-

нин – бывший второй секретарь ЦК КПБ, белорус по нацио-

нальности, который, как казалось, должен был сменить Н. С. 

Патоличева. Его предложения предусматривали увеличения 

процентного состава белорусов в партийно-советском аппара-

те (например, в семи райкомах КПБ среди секретарей не было 

ни одного белоруса), необходимость возрождения белорус-

ского языка (вызванное как внутренними, так и внешними 

факторами). Эта программа белорусизации напугала многих 

партийных руководителей, в том числе белорусов. Они спло-

тились вокруг первого секретаря ЦК КПБ Н. С. Патоличева. 

Совсем по другому пошла речь о национальной политике уже 

на июльском пленуме 1953 года,  когда обсуждалась преступ-
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ная деятельность Л. П.  Берии. Понятно, что предложения М. 

Зимянина были отклонены [227, с. 162]. 

Н. С. Патоличев работал в должности первого секретаря 

ЦК КПБ до 1956 года, когда перешел на работу в Министер-

ство иностранных дел СССР, а в  1958 году стал министром 

внешней торговли СССР. Причиной неподчинения пленума 

ЦК КПБ решению ЦК КПСС, можно считать внутриполити-

ческую борьбу в союзном руководстве, завершившуюся побе-

дой Н. С. Хрущева в тот исторический период над его поли-

тическими оппонентами.  

Позднее Н. С. Патоличев  говорил первому секретарю 

ЦК КП Киргизии Т.У. Усубалиеву об инициативах Берии: 

«Более худшего вида проявления национализма  трудно  было  

найти.  Осуществление  этой  бредовой  идеи  обернулось  бы 

страшной трагедией для миллионов граждан, проживающих в 

Белоруссии». Берия «вовсе не заботился о развитии нацио-

нальных языков и национальных кадров. Реализация бериев-

ского «национального» плана привела к перемещению милли-

онов людей из одних республик в другие» [145, с. 139]. 

«В  национальной  политике постсталинского времени 

периодически возрождались подходы, характерные для 1920-х 

годов. Но ни Л.П. Берия, ни Н.С. Хрущев, ни впоследствии 

Л.И. Брежнев не  ставили  под  сомнение  незыблемость  и  

правильность  ленинско-сталинской концепции  «ограничен-

ного суверенитета» советских этнонаций,  предлагая свои ва-

рианты «гармонизации» межэтнических отношений в СССР» 

[183, с. 400].   

В  1961  году   в  Программе  КПСС  появилась концеп-

ция  стирания  национальных границ  в  ходе  развернутого  

коммунистического  строительства. Выступая на XXII съезде, 

первый секретарь  ЦК КПСС, Н. С. Хрущев  сказал: «В нашей 

стране идет процесс сближения наций, усиливается их соци-

альная однородность. В ходе развернутого строительства 

коммунизма будет достигнуто полное единство наций. ˂…˃  
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Встречаются, конечно, и такие люди, которые сетуют по по-

воду того, что стираются национальные различия. Мы им от-

вечаем: коммунисты не будут консервировать и увековечи-

вать национальные различия. Мы будем поддерживать объек-

тивный процесс все более тесного сближения наций и народ-

ностей, происходящий в условиях коммунистического строи-

тельства на базе добровольности и демократизма. Необходимо 

усиливать воспитание масс в духе пролетарского интернацио-

нализма и советского патриотизма. Следует со всей больше-

вистской непримиримостью искоренять даже малейшие про-

явления националистических пережитков» [63, с. 217]. 

Нужно отметить такой характерный для советской исто-

рической науки фактор, что она рассматривала историю вхо-

дивших в Советский Союз национальных образований, как 

историю СССР даже в периоды, когда такого государственно-

го образования в принципе не существовало даже в виде идеи. 

Об этом отношении к истории, как к «политике, обращенной в 

прошлое» свидетельствовали даже названия школьных учеб-

ников по истории, например «История СССР. От древнейших 

времен до конца XVII века» [69]. Некоторые из этих учебных 

пособий видели начало советской истории в глубочайшей 

древности: «Первые люди  появились  в  нашей  стране  в глу-

бокой  древности  700-600  тысяч  лет  назад» [83, с. 7]. При 

этом отмечалось историческое единство народов СССР: 

«Много важных событий произошло в истории нашей Роди-

ны. Предки русского, украинского и белорусского народов 

столетиями вели героическую борьбу против кочевых племен 

Востока – хазар, печенегов, половцев» [83, с. 3]. 

В 1948  г.  был издан   «Атлас  истории  СССР  для  

средних школ» под редакцией К. В. Базилевича, И. А. Голуб-

цова, М. А. Зиновьева (I и II части – период до 1917) [68].  По 

мнению украинского исследователя К.Ю. Галушко «Учебные 

атласы по истории СССР, издававшиеся с 1948 г., визуально 

подавали прошлое СССР как прошлое, прежде всего, России и 
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Российского государства, и несмотря на наличие историче-

ских карт «национальных окраин», общий ход исторического 

процесса приводил их в атласе к вхождению в состав России, 

после чего они растворялись и в ее истории, и на карте, стано-

вясь необозначенными визуальными составляющими или ве-

ликой державы, или ее определенных широких регионов ˂…˃ 

Понимание их прошлого через визуальную информацию ис-

торической карты безальтернативно приводило их в контекст 

русской истории как на конечную остановку маршрута» [152, 

с. 536]. 

Большое внимание уделялось тому, чтобы белорусы 

знали своих знаменитых земляков; чтобы видели связь своей 

региональной истории с «большой» историей, протягивали 

«нити» между досоветской и советской историей. 9 декабря 

1958 года «Советская Белоруссия» писала: «Каждый город, 

каждая деревня имеют свою богатую историю, с гордостью 

говорят их жители о своих знатных земляках. В Могилеве вам 

расскажут о легендарном Стахоре Митковиче, вожде народ-

ного восстания XVIII века и о близком сподвижнике В. И. Ле-

нина – Пантелеймоне Николаевиче Лепешинском. ˂…˃ В 

Бобруйске вам расскажут о пламенных молодых революцио-

нерах героях гражданской войны Непогодине и Одерихо, о 

славных подвигах командира партизанского отряда Героя Со-

ветского Союза Ливенцева, о замечательной труженице сель-

ского хозяйства Александре Сакун. В древнем Кривиче можно 

услышать рассказы о вожде народного восстания XVIIII века 

Василии Ващиле ˂…˃ о дважды Герое Советского Союза ге-

нерале танковых войск И. Гусаковском» [100, с. 3].  

При этом обращалось внимание на то, что интеллиген-

ция должна видеть превосходство советского народа и тех 

народов, их которых он был образован над Западом, уметь 

мотивировать это превосходство конкретными историческими 

фактами, цифрами.  



 79   

 

Например, по Могилевской области центральная рес-

публиканская печать БССР в 1958 году приводила такие фак-

ты: «До Великой Октябрьской социалистической революции в 

Могилевской области не было рабочих и сельских клубов, 

изб-читален. В настоящее время в области работают област-

ной дом народного творчества, 21 районный и городской дом 

культуры, сотни клубов и изб-читален. В области имеются два 

драматических театра – Могилевский и Бобруйский, свыше 

тысячи коллективов художественной самодеятельности. Рабо-

тают музыкальное училище и 8 музыкальных школ. 

В Могилевской губернии до революции было только 23 

библиотеки. Ныне здесь функционируют 2 областных, 32 го-

родских и районных, 22 детских, 216 сельских, 212 колхозных 

библиотек. 

В Могилевской губернии крайне слабо была развита 

сеть медицинских учреждений. В 1909 году, например, насчи-

тывалось 50 больниц на 1306 коек. В настоящее время на тер-

ритории намного меньше бывшей губернии имеется 665 ле-

чебно-профилактических, санитарно-эпидемиологических и 

детских учреждений, из них 116 больниц на 6905 коек» [100, 

с. 3]. 

Для политики Н. С. Хрущева была характерна ярко вы-

раженная атеистическая составляющая, своей задачей он ви-

дел уничтожение религии в Советском Союзе. В ряде случаев 

реализации его политики на территории БССР это было свя-

зано с национальным вопросом, так как некоторые религиоз-

ные объединения были связаны с представителями конкрет-

ных национальных меньшинств Беларуси – иудеи с евреями, 

католики с поляками (при этом было немало католиков и дру-

гих национальностей). Пик антирелигиозных репрессий, ини-

циированных Н. С. Хрущевым, пришелся на 1958-1964 гг.  

До их начала представители национальных меньшинств 

республики пытались проявлять религиозную активность. Так 

католики Могилева направляли ходатайство в Москву об от-
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крытии костела и разрешении пригласить ксендза из Литвы 

или Западной Беларуси, под обращением было  233 подписи 

[40]. Решением Могилевского облисполкома  от 7 февраля 

1955 года  их просьбу о возврате костела оставили без удовле-

творения [41, л. 72]. 

В 1954 году Мстиславском районе имеется иудейская 

группа, нелегально собирающаяся. Ее лидер Локших Велька, 

работал в мебельном магазине[41, л. 13]. В 1957 году предста-

вители  еврейских групп (миньянов
2
) ходатайствовали  об от-

крытии синагоги в Могилеве [42, л. 4].  

В Бобруйске в 1957 году было 7 миньянов, в которые 

входило до 700 человек. Уполномоченный писал о них: ««Ос-

новным духовным руководителем являются Фридлянд  Лей-

зер, бывший раввин Шехман Берка –духовное лицо, произво-

дящий обрезание новорождѐнных, Шейн – выполняющий 

функции резника
3
» [42, л. 91]. 

В ходе текущих проверок в 1957 году уполномоченным 

по Могилевской области изучалась  религиозная деятельность 

иудейских общин в Шклове, Кричиве, Черикове [42, л.2].  

В отчете уполномоченного по делам религиозных куль-

тов по Могилевской области за 1960 год о группах иудейского 

исповедания в области говорилось, что их осталось 13-14 (5-6 

в Бобруйске
4
, по 1 в Могилеве, Быхове, Шклове, Черикове, 

Осиповичах, Мстиславле, Костюковичах )[43, л. 19].  

По утверждению И. А. Пушкина, «…национально-

культурная жизнь нацменьшинств Беларуси, за исключением 

русских, с начала 1950-х до середины 1980-х гг. фактически 

                                                           
2
 Миньян – в иудаизме необходимый кворум для совершения публичного 

богослужения, община из не менее, чем 10 взрослых евреев-мужчин 

старше 13 лет и 1 дня, собирающаяся для общинного богослужения и 

проведения ряда религиозных обрядов. 
3
 Резник – у иудеев забойщик скота и птицы в еврейской общине, одна из 

профессий, связанных с религиозными традициями еврейской общины.  
4
 С чем связана такая неопределенность, не удалось выяснить.  
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было ограничено рамками религиозной сферы. Но и ей пар-

тийно-советские власти БССР чинили значительные препят-

ствия. ˂…˃ При этом существенная часть представителей 

национальных меньшинств Беларуси являлось носителями 

определенных религиозных традиций и ценностей. Их уро-

вень этнического самосознания был намного выше, чем у бе-

лорусов» [226, с. 262]. 

Историк И. А. Пушкин, критикуя в своей монографии 

реализацию государственной национальной политике в Бела-

руси в советский период, писал, что «…в БССР  никто из ру-

ководителей не собирался учитывать местные особенности. 

Интернациональное, в смысле русское, ценилось куда выше, 

чем национальное. Представители нацменьшинств, особенно 

те, что были присланы сюда центральными органами власти, 

чувствовали себя в БССР довольно комфортно и самостоя-

тельно. В те годы процент нацменьшинств (особенно русских) 

среди правящих кадров республики был всегда выше, чем их 

удельный вес в общем составе население. В первую очередь за 

счет направленных в республику кадров, а не местных уро-

женцев» [226, с. 165].   

Представляется, что уравнивание «интернационального» 

и «русского» в данном контексте совсем не отражает действи-

тельных исторических процессов, происходивших в БССР и в 

других союзных республиках в данный период.  

В РСФСР в областях с преобладающим русским населе-

нием также никто не собирался учитывать «местные особен-

ности». Программа строительства коммунизма предполагала 

форсированную денационализацию в целях создания единого 

советского народа, по образцу которого могли бы денациона-

лизацию и народы других стран советского лагеря в целях по-

строения единого социалистического общемирового про-

странства. Предполагалось, что в это общечеловеческое со-

общество вольются и народы, которые на данном этапе живут 

в странах с несоциалистическим государственным устрой-
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ством, так как считалось, что в ходе общественного развития 

социализм победит  и в них.  

Политика денационализации привела к тому, что на со-

вещании, проводимом первым секретарем ЦК КПБ К. Т. Ма-

зуровым в преддверии 40-летия образования СССР в 1959 го-

ду, отмечалось, что «…ни в одном из белорусских вузов, в 

том числе и Белорусском государственном университете, нет 

кафедры истории Белоруссии.  Как можно себе представить 

специалиста по белорусскому языку, или белорусской литера-

туре, географии, журналистике, работающих в Белоруссии и 

не изучивших истории Белоруссии, а мы таких специалистов 

выпускаем» [3, л. 65].  

Известный белорусский историк, один из авторов двух-

томной истории БССР, школьного учебника по истории Бело-

руссии Л. С. Абецедарский на этом совещании обратил вни-

мание на то, что «…в средних школах  история БССР не изу-

чается. В учебнике для X класса истории Советской Белорус-

сии посвящено 78 – не страниц, а строчек. На таких факульте-

тах университета как филологический, географический, отде-

ление журналистики история БССР не изучается. На истори-

ческом факультете курсу истории БССР отводится не более 

100 часов. Почти такое же положение и в педагогических ин-

ститутах» [3, л. 64].  

Исключение из учебных программ курсов по истории 

БССР, по словам одного из докладчиков,  было обусловлено 

тем, что белорусские вузы работали по планам МГУ: «Меха-

ническое перенесение этого плана в условия Белоруссии не 

позволяет изучать историю БССР, а изменять этот план не 

разрешает Министерство высшего образования» [3, л. 66].  

Проблемой для историков, занимавшихся историей 

БССР, в этот период было то, что «…большая часть, если не 

все материалы по истории КПБ, хранящиеся в архивах рес-

публики и в частности в архиве истории КПБ, до последнего 

времени были закрыты»[3, л. 83].  Это приводило к тому, что 



 83   

 

по образному выражению одного из участников совещания, 

«…не имея перед собой достоверных архивных материалов, 

многие наши исследователи пользуются такими источниками, 

как палец и потолок. В самом деле, разве не этими источни-

ками пользовалась кандидат исторических наук т. Каменская, 

которая на странице 250 монографии "История Минска", из-

данной Академией наук БССР, определяет численность боль-

шевистской организации Минска  накануне Октябрьского пе-

реворота в 30 тысяч человек. ˂… ˃ Мне рассказывал один 

преподаватель, как он оконфузился, когда доверчиво отнесся 

к этим фактам. Он назвал эту цифру, студенты заявили, что 

цифра очень большая. Ведь в Минске жителей тогда было 80 

тысяч. 30 тысяч коммунистов, это если отбросить детей, зна-

чит, каждый второй был членом Коммунистической партии» 

[3, л. 83-84].  

В то же время, несмотря на имевшие место сложности, 

отношение к советскому народу как единому целому, в рам-

ках которого преодолеваются межнациональные границы и 

различия, сохранялось и после отставки Н. С. Хрущева.  

На проходившем в 1966 году XXVI съезде Коммунисти-

ческой партии Белоруссии первый секретарь ЦК КПБ П. М. 

Машеров отмечал, что «…необходимо воспитывать у нашего 

народа пламенный советский патриотизм и социалистический 

интернационализм. ... Задача партийных организаций ... вос-

питание советских людей в духе братской дружбы народов, 

понимания общегосударственных интересов, непримиримо 

относится к даже незначительным проявлениям  местничества 

и национальной ограниченности» [4]. 

По мнению А. И. Вдовина «…новая историческая общ-

ность людей в СССР была не только сотворенным мифом, но 

и реальностью. ˂…˃ на уровне общественной рефлексии 

ощущение «советской народности» имелось» [145, с. 158-159]. 

В то же время, «…хрущевский  и  особенно  брежнев-

ский  периоды  были «золотым  веком»  развития  этнических  
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институтов  в  национальных  регионах  всего  Советского  

Союза.  Коренизация  позволяла  тратить много  ресурсов  на  

национальное  культурное (и  государственное) строитель-

ство.  Появление  национальных  университетов,  научных ин-

ститутов,  учреждений  культуры,  новых  издательств,  газет  

и журналов,  расширение  доступа  в  партийные  и  советские  

органы создавало  большое  количество  рабочих  мест  для  

национальной интеллигенции.  Однако,  несмотря  на  досто-

инства  политики  коренизации,  национальные  меньшинства  

осознавали,  что  шансы  сделать хорошую карьеру за преде-

лами своих регионов у них невелики. Разочарование  приво-

дило  к  росту  местного  национализма,  что стало особенно 

заметным с начала 1970-х годов» [254, с. 108].  

«Исторически сложившаяся традиция развития белорус-

ского города как русскоязычного не была изменена в указан-

ный и последующий периоды. Белорус с низким уровнем гра-

мотности и образования, традиционной культурой «переплав-

лялся» в русскоязычной среде и культуре больших городов 

БССР. Он сознательно вливался и принимал существовавшую 

городскую среду и культуру» [246, с. 119]. Из 732 тысяч сту-

дентов, обучавшихся в вузах Советского Союза в конце 1950-

х годов, около 50,5 тысяч студентов обучались в вузах БССР 

[3, л. 166].  Единая система образования способствовала фор-

мированию и единого образовательного и культурного про-

странства на всей территории Советского Союза.  

Попытки возвращения к коренизации в национальной 

политике, предпринятые Л. П. Берией вскоре после смерти И. 

В. Сталина, оказались нежизнеспособными. В БССР Н. С. Па-

толичеву в тот момент, благодаря внутриполитической борьбе 

в советском руководстве, закончившимся победой Н. С. Хру-

щева, удалось сохранить пост первого секретаря ЦК КПБ, не-

смотря на имевшееся решение союзного ЦК партии отозвать 

его из Беларуси. Про инициативы Л. П. Берии Н. С. Патоличев 
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отзывался так, что «…более худшего проявления национа-

лизма сложно найти» [145, с. 139]. 

Форсированная денационализация в Программе строи-

тельства коммунизма во много объяснялась утопичностью 

взглядов советских лидеров, в первую очередь, Н. С. Хруще-

ва, на реальное положение с национальным вопросом в СССР. 

Поэтому уже при Н. С. Хрущеве начинает делаться упор на 

строительство единого советского общества с учетом всего 

лучшего, что есть у каждой из наций. 

В БССР обращалось внимание на то, что необходимо 

знать  своих знаменитых земляков; уметь увидеть переплете-

ние истории своего села или города с историей страны, не 

только советской, но и дореволюционной. 

В политике Н. С Хрущева существенное значение имели 

антирелигиозные репрессии, проводившиеся в период 1958-

1964 гг. В Беларуси они оказались связаны и с национальным 

вопросом, потому что для многих жителей республики рели-

гиозная самоидентификация была тесно связана с националь-

ной. В первую очередь, это касается иудаизма, отчасти като-

личества.  

Те формы коренизации, которые имели место в годы 

нахождения у власти Н. С. Хрущева и Л. И. Брежнева, способ-

ствовали развитию национальной культуры Беларуси. В то же 

время в образовательной сфере в большинстве случаев отда-

валось предпочтение образованию на русском языке, как язы-

ке межнационального общения Советского Союза. Первый 

секретарь ЦК КПБ П. М. Машеров призывал непримиримо 

относиться «…даже к незначительным формам национальной 

ограниченности» [4]. 
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3.2. Реализация концепции «многонационального 

советского народа» на базе лучших традиций 

народов СССР  

 

Представители советских общественных наук утвержда-

ли, что «...межгосударственные отношения социалистическо-

го лагеря, основанные на принципах пролетарского интерна-

ционализма, включающего в себя на новой, более высокой 

основе демократический принцип равноправия и националь-

ного суверенитета, способствуют расцвету национальной 

жизни, тогда как в империалистическом лагере и в теории, и 

на практике побираются самые элементарные принципы де-

мократии, в том числе суверенитет и равноправие наций» 

[214, с. 151]; «…народный и национальный суверенитеты в 

СССР, будучи тесно связаны между собой, вместе с тем отли-

чаются друг от друга как по субъектам их осуществления, так 

и по своему внутреннему содержанию. При этом именно 

народный суверенитет является в социалистическом обществе 

источником всех остальных властей» [132, с. 48]. 

В статье, написанной к 50-летию образования СССР ее 

авторы – член-корреспондент АН СССР М. П. Ким и В. П. 

Шерстобитов дали такое определение советского народа: 

«Советский народ как новая историческая общность характе-

ризуется следующими основными признаками. Во-первых, 

это общность социально-классовая, основанная на нерушимом 

союзе и всестороннем сотрудничестве рабочих, колхозного 

крестьянства, интеллигенции; во-вторых, это общность меж-

национальная, которая олицетворяет братскую дружбу совет-

ских народов, имеющих общую социалистическую экономи-

ческую базу, однотипную социально-экономическую структу-

ру, единую социалистическую Родину – Союз Советских Со-

циалистических Республик; в-третьих, это общность, спаянная 

единством марксистско-ленинской идеологии, одухотворен-

ным трудом людей во имя достижения общей цели – построе-
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ния коммунизма, общность, демонстрирующая монолитную 

сплоченность всех классов, социальных групп, наций и 

народностей вокруг своего авангарда – Коммунистической 

партии; в-четвертых, это общность, которой свойственно по-

явление и закрепление общих черт в морально-политическом 

и духовном облике людей, таких, как преданность делу ком-

мунизма, социалистический патриотизм и интернационализм, 

высокая трудовая и общественно-политическая активность, 

непримиримость к эксплуатации и угнетению, национальным 

к расовым предрассудкам, классовая солидарность с трудя-

щимися всех стран» [189]. 

В то же время, по мнению некоторых исследователей, 

унификация СССР в республиках СССР была формальной, 

поверхностной. Союзные республики по целому ряду пара-

метров существенно отличались друг от друга [163].  

В БССР реализация концепции «многонационального 

советского народа» имела свои особенности, обусловленные 

тесными историческими и культурными связями русского и 

белорусского народов.  

В вышедшей в 1959 году в издательстве Академии наук 

СССР книге «Белорусская ССР» отмечалось: «…Значительны 

успехи белорусского народа в развитии своей национальной 

культуры, которая только при советской власти получила 

возможность глубокого и всестороннего развития. В Белорус-

сии, где до Октябрьской революции 82 процента населения 

было неграмотным, сейчас успешно проводится семилетнее 

обучение. В крупных городах осуществлен переход к всеоб-

щему среднему образованию» [195, с. 88]. «Академия наук 

БССР осуществляет обмен научными изданиями с 28 научны-

ми учреждениями различных капиталистических государств, в 

том числе с Оксфордским университетом, Калифорнийским 

университетом, Финской, Бельгийской, Австрийской, Гол-

ландской, Норвежской академиями наук, Вашингтонский 

библиотекой конгресса» [195, с. 90-91]. 
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Деятельность белорусских педагогов получала высокую 

оценку советского государства. Только «Указом от 13 августа 

1960 года Президиум Верховного Совета СССР  наградил ор-

денами и медалями СССР 929 работников народного образо-

вания Белорусской ССР. Из них орденом Ленина - 29, орде-

ном Трудового Красного Знамени - 50, орденом "Знак почета" 

- 140 и медалью "За трудовую доблесть" - 710 человек» [113]. 

Творческая деятельность в советских республиках имела 

государственную поддержку. Уже к 1955 году были сняты бе-

лорусские художественные кинофильмы «Константин Засло-

нов», «Павлинка», «Кто смеется последним», «Поют жаво-

ронки», «Дети партизана», документальные фильмы «Совет-

ская Белоруссия», «Новый Минск», «Колхоз "Рассвет"», 

«Многоотраслевой колхоз», «Народный поэт» [28]. 

Многие произведения русских классиков и советских 

писателей были переведены на белорусский язык и изданы 

большими тиражами республиканским издательством. В свою 

очередь произведения многих белорусских писателей, поэтов 

и ученых были переведены на русский язык и изданы в 

Москве, Ленинграде, в других городах СССР [70, с. 507].    

Разумеется, свобода творчества существовала в опреде-

ленных советским государством рамках. Нужно отметить,  что 

все имеющие значение публикации, видео и аудиосюжеты в 

СМИ подлежали прежде своего выхода в свет утверждению 

соответствующими органами. Так на заседании бюро Витеб-

ского обкома 26 декабря 1968 года был утвержден порядок 

освещения в печати, по радио и телевидению мероприятий на 

территории области, посвященных 50-летию БССР и Компар-

тии Белоруссии [9, л. 8]. Однако в целом данные ограничения 

не были препятствием для развития культуры – ее произведе-

ния, созданные с бесцензурное время, зачастую уступают со-

ветским аналогам.  

Все возрастающее стремление к сотрудничеству в обла-

сти культуры, к ее сближению в большой семье народов 
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СССР было одной из существенных черт духовной жизни Бе-

лоруссии в 1946-1958 гг. Связи белорусской культуры с брат-

скими культурами СССР в этот период носили всесторонний 

характер [197, с. 186-187]. Белорусская культура развивалась в 

тесном взаимодействии с многонациональной советской куль-

турой. В первые послевоенные годы культурный обмен между 

советскими народами включал в себя, прежде всего, их по-

мощь друг другу. Взаимный обмен духовными ценностями и 

взаимопомощь - процессы взаимосвязанные, их нельзя отде-

лять один от другого [197, с. 167]. 

Как отмечалось в брошюре, посвященной декаде Бело-

русского искусства в Москве в 1955 году: «Коммунистическая 

партия и Советское Правительство обеспечили небывалый 

расцвет культуры всех народов нашей необъятной Родины. Об 

этом ярко свидетельствуют декады искусства и литературы 

братских народов, проводимые в Москве. …На декаде были 

представлены все виды искусства республики. …Почетное 

место в декаде отведено театрам Белоруссии. …В концертных 

залах, домах культуры и клубах столицы выступили коллек-

тивы и солисты Белорусской государственной филармонии. 

Вместе с профессиональными коллективами на декаде проде-

монстрировали свои успехи мастера народного творчества, 

коллективы художественной самодеятельности.  

На выставке белорусского изобразительного искусства в 

Москве было выставлено около 1000 произведений художни-

ков Белоруссии, а также лучших мастеров народного творче-

ства.  Писатели и поэты Белоруссии выступили в домах куль-

туры, клубах и концертных залах Москвы с чтением своих 

произведений» [28].  

В вышедшей в 1968 году в Минске брошюре «Путь 

борьбы и созидания. Белоруссия за годы советской власти» 

констатировалась, что «...лучшие произведения деятелей ли-

тературы и искусства Советской Белоруссии перешагнули 

границы республики, завоевали многомиллионную аудито-
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рию. Во всех уголках Советского Союза, во многих странах 

мира с успехом проходят дни и декады белорусской культуры, 

звучит самобытный язык белорусского народа, язык Янки Ку-

палы и Якуба Коласа; исполняются произведения белорусских 

композиторов, организуются выставки произведений худож-

ников, скульпторов, графиков, народных умельцев, демон-

стрируются фильмы, созданные на киностудии республики» 

[160, с. 47-48]. 

Учреждения культуры пропагандировали превосходство 

советского образа жизни. Так, в  Химовском сельском клубе 

Бобруйского района в наглядной агитации клуба в 1957 году 

были широко показаны борьба народов за мир, приоритет 

русских учѐных перед иностранными, превосходство совет-

ского народа в развитии физкультуры и спорта [38, л. 23]. 

Широкое вовлечение творческой интеллигенции в реа-

лизацию советской национальной политики, ее государствен-

ная поддержка в реализации поставленных партией и государ-

ством задач, способствовали взаимопроникновению  культур, 

доступности культурного обмена внутри СССР. Например 

«…в 1958 году бывшая артистка танцевальной группы Архан-

гельского народного хора Галина Петровна Чистякова набрала 

группу ребят, чтобы обучать их искусству танца при Дворце 

культуры Минского тракторного завода. Из этой группы и ро-

дился ансамбль «Лянок», получивший в семидесятые годы 

звание народного коллектива» [112, с. 4]. Участники коллек-

тива «…вместе ездили в Брест, Ленинград, Петрозаводск, от-

дыхали летом в детском лагере в Польше, выступали в Крем-

левском театре, на ВДНХ в Москве» [112, с. 4].  

Развивалось и международное культурное сотрудниче-

ство. В информации о проведенной работе учреждений куль-

туры Могилевской области в связи с декадой румынской 

культуры в БССР и о работе учреждений культуры в 1958-

1959 гг. отмечалось, что в сельских клубах проводились лек-

ции и беседы о достижениях Румынской народной республи-
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ки. Были проведены кинофестиваль, торжественный вечер и 

концерт [39, л. 11]. За 1958 год по темам «Борьба за увеличе-

ние сельскохозяйственной продукции», «Расцвет братских 

республики и развитие многонациональной культуры и искус-

ства» был показан 61 фильм [39, л. 9]. 

Увековечивание памяти исторических личностей   пар-

тийными и советскими органами  было одним из способов 

формирования общего  культурного и смыслового простран-

ства Советского Союза.  

Еще 4 августа 1945 года СНК и ЦККП(б) Белоруссии 

принял постановление «Об увековечивании памяти народного 

поэта Белоруссии Янки Купалы». Оно стало основанием для 

целого ряда  мероприятий в республике в последующие годы. 

В частности, четверть века спустя,  31 августа 1970 года Ви-

тебский облисполком принял решение о восстановлении дома 

народного творчества Янки Купалы в д. Левки Оршанского 

района. Управлению лесного хозяйства было поручено подго-

товить в первом полугодии 1971 года сруб дома согласно раз-

мерам бывшей дачи Янки Купалы, Оршанский райисполком 

должен был обеспечить строительство дома к 1 января 1972 

года в урочище Левки. Управлению культуры Витебского об-

лисполкома поручалось выйти с ходатайством в Министер-

ство культуры БССР о создании в этом доме филиала литера-

турного музея Янки Купалы [20, л. 63].  

24 марта 1967 года на заседании бюро Витебского обко-

ма Коммунистической партии Белоруссии рассматривался во-

прос о присвоении Полоцкой городской типографии имени 

Георгия Скарины [7, л. 113]. Было постановлено «поддержать 

ходатайство Полоцкого горкома и горсиполкома и просить 

ЦК КП Белоруссии решить вопрос о присвоении Полоцкой 

городской типографии имени Георгия Скарины» [7, л. 219]. 

В 1957 году были учреждены премии имени Я. Купалы и 

Я. Коласа. Их первыми лауреатами стали П. Панченко - за по-

эму «Патриотическая песня», М. Танк - за сборник стихов 



 92   

 

«След молнии», П. Бровка - за роман «Когда сливаются реки», 

И. Шамякин за роман «Крынiцы» [197, с. 146]. 

12 августа 1967 года в ходе заседания секретариата Ви-

тебского обкома был одобрен план Полоцкого горкома о про-

ведении в г. Полоцке юбилейных дней, посвященных 450-

летию белорусского  книгопечатания [7, л. 113]. Предполага-

лось прибытие 70 делегатов из Минска. В рамках мероприя-

тий планировалось проведение в Полоцке совместного торже-

ственного заседания Полоцких горкома и горисполкома с 

Президиумом Академии Наук БССР и Комитетом по печати 

при СМ БССР, митинг трудящихся на месте будущего памят-

ника Г. Скарины [6, л. 128]. 

В Белорусской ССР жили представители разных нацио-

нальностей. Например, в вышедшей в 1970 году книге про 

Брест, подчеркивалось, что это «…город с многонациональ-

ным населением. В нем живут и трудятся белорусы, русские, 

украинцы, поляки, евреи, латыши, грузины, литовцы, армяне, 

чуваши, татары, казахи, болгары, греки» [219, с. 120]. При 

этом в республике не было каких-либо конфликтов на нацио-

нальной почве. Характерно, что и в одном из важнейших па-

мятников воинской славы Беларуси – Брестской крепости – 

«…в художественном решении комплекса были ярко выраже-

ны дружба и братство народов нашей страны, совместными 

усилиями которых одержана историческая победа над врагом» 

[219, с. 142].  

В своей статье, опубликованной в журнале «Коммунист» 

к 50-летию СССР первый секретарь Коммунистической пар-

тии БССР П. М. Машеров так охарактеризовал советскую 

национальную политику: «Самоопределение и полное равно-

правие наций; сплочение рабочих, всех трудящихся разных 

национальностей в борьбе за демократию и социализм; тес-

ный добровольный политический, военный и хозяйственный 

союз народов, вступивших на социалистический путь разви-

тия; обеспечение фактического равенства наций через разви-
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тие совместными усилиями их экономики и культуры на ос-

нове братской взаимопомощи и всестороннего сотрудниче-

ства, рассвет и сближение социалистических наций» [58]. 

Как отмечает в своей статье о взглядах П. М. Машерова 

на национальный вопрос  И.И. Антонович, первый секретарь 

КПБ был твердо убежден, что «…дружба, взаимоуважение и 

взаимообогащение народов СССР были частью советской 

действительности, значимость которой намного превышала 

недостатки советского существования, которые все еще вы-

ражались в форме дефицита товаров народного потребления, 

неустроенности жизни в городах-новостройках, недостатках 

повседневной жизни. На фоне всего этого, тем не менее,  вы-

делялась одна непоколебимая историческая реальность. Взаи-

моуважение наций и этносов – был факт советской жизни, 

нарушение которого не только означало опасность примене-

ния правовых санкций, но было и этически и морально непри-

емлемо» [124, с. 156-157].  

В то же время, по мнению некоторых исследователей, 

унификация СССР в республиках СССР была формальной, 

поверхностной. Союзные республики по целому ряду пара-

метров существенно отличались друг от друга. 

О западном влиянии на внутренние процессы в совет-

ском обществе, приведшие в итоге к распаду Советского Сою-

за, говорилось в информации отделения общественных наук 

Академии наук БССР от 29 июля 1970 года. В частности, в 

ней отмечалось, что «…в США существует не менее 200 ин-

ститутов и кафедр, разрабатывающих способы и приемы 

фальсификации марксистко-ленинской теории и социалисти-

ческого строительства» [2, л. 137].  

На заседании бюро отделения общественных наук 2 

июля 1970 г. рассматривался вопрос о создании регионально-

го научного совета по проблемам зарубежных идеологических 

течений. Бюро считало целесообразным создание региональ-

ного научного совета «Борьба с извращениями буржуазными 



 94   

 

националистами проблем белорусской государственности и 

культуры» [2, л. 141]. 

 В то же время работа отделения встречала ряд затруд-

нений. Среди них отмечалось, что «…сектор зарубежной ис-

ториографии  Белоруссии в своей работе испытывает большие 

трудности, связанные с отсутствием в республике зарубежной 

литературы о Белоруссии. Вся литература, которая была вы-

писана в порядке книгообмена Государственной библиотекой 

БССР им. В. И. Ленина и Фундаментальной библиотекой 

БССР из зарубежных стран была   задержана в Москве Коми-

тетом по охране государственных тайн в печати. Из 132 пе-

чатных изданий, выписанных по заявкам сектора, было полу-

чено всего 8 книг и журналов» [2, л. 143].   

Естественно, что в таких условиях ограниченности ин-

формации, работа белорусских ученых не могла быть в необ-

ходимой мере эффективной, что сказывалось и на уровне ра-

бот, в которых они критиковали подрывную идеологическую 

деятельность западных структур – основанная не на первоис-

точниках, а на цитирующих их исследованиях критика, не яв-

ляется авторитетной в научном плане.  

Как писал директор Института истории НАН Беларуси 

В. В. Данилович «…многонациональный советский народ как 

новая историческая общность имел право на самостоятельное 

существование, у него была реальная возможность и далее его 

реализовывать. Но государственная элита – политическая, 

научная и культурная – оказалась неспособна обеспечить реа-

лизацию этого права, даже несмотря на волю народа, выска-

занную им на Всесоюзном референдуме» [165, с. 15].  

В Беларуси  концепция «многонационального советского 

народа» реализовывалась с учетом тесных исторических и 

культурных связями русского и белорусского народов. Мо-

ральную и материальную поддержку советского государства 

получали образовательная и культурная деятельность, трудо-

вые достижения белорусов во всех сферах народного хозяй-



 95   

 

ства. Образование и культура были призваны решать и нацио-

нальный вопрос таким образом, чтобы все показывало, как 

через отличия национальных культур достигается их единство 

в общей культуре советского народа. Культурное сотрудниче-

ство развивалось и на международном уровне, чтобы через 

это говорить и о единстве политического и культурного про-

странства и всех стран социалистического лагеря. 

 

 

3.3. Политика «смешивания» этнических групп 

как фактор формирования «дружбы народов»  

 

В послевоенные десятилетия взаимоотношения между 

этническими общностями в БССР оставались довольно 

взвешенными и умеренными. Политика в области 

национальных отношений, проводившаяся в СССР в целом и 

в БССР в частности, в послевоенные десятилетия, в общих 

чертах совпадала с национальной политикой предвоенного 

периода. Это проявлялось и в борьбе с националистическими 

проявлениями,  и в расширении сферы употребления русского 

языка [226, с. 150]. 

20 – 23.09.1952 г. проходил очередной ХХ съезд КП(б)Б. 

На нем из  709 делегатов, 255 были по национальности 

русскими, 33-украинцами, 4-евреями, 6 – другой 

национальности. То есть представители «нетитульной» нации 

составляли 42,3% [226, с. 160]. 

Так, по данным Всесоюзной переписи 1959 года о рас-

пределении населения по национальности и родному языку в 

Первомайском районе г. Витебска проживали 6664 русских и 

27220 белорусов, из которых, судя по формулировкам перепи-

си,  для 18373 родным был белорусский язык, а для 8843 рус-

ский [23, л. 7]. В Октябрьском районе г. Витебска проживали 

16524 русских и 46041 белорус, из которых для 25085 родным 

был белорусский язык, а для 20950 русский [23, л. 4].  
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По данным Всесоюзной переписи 1959 года в Витебской 

области из 1276313 человек было 1036549 белорусов, 118817 

русских. Достаточно много было поляков – 83801, евреев – 

18985 и украинцев – 11636 [22, л. 3]. Соотношение русского и 

белорусского населения на примере некоторых населенных 

пунктов было следующим: по данным Всесоюзной переписи 

населения 1959 года в поселке городского тира Видзы прожи-

вали 699 белорусов и 912 русских [24, л. 2],  в г. Браслау 2132 

белоруса и 950 русских [24, л.3], в г. Глубокое 5399 белорусов 

и 944 русских [24, л. 5], в сельской местности Браславского 

района 12741 белорус и 4978 русских [24, л. 6].  По данным 

Всесоюзной переписи 1979 года из 1385372 человек, прожи-

вавших в Витебской области, было 1133027 белорусов, из ко-

торых 719335 свободно владели русским языком. Из прожи-

вавших в области 187016 русских только 54739 свободно вла-

дели белорусским языком [27, л. 135].   

В инструкции о переписи отмечалось, что «в переписной 

лист записываются национальность и родной язык, который 

указывают сами опрашиваемые. При этом родной язык может 

не совпадать с национальностью опрашиваемого. СССР явля-

ется многонациональным государством. Народы нашей стра-

ны представляют  дружную, братскую семью, в которой все 

нации и народы равноправны во всех областях хозяйственной, 

государственный, общественно-политической и культурной 

жизни» [45, л. 80]. Констатировалось, что «…успех предстоя-

щей переписи будет в значительной мере зависеть от того, 

насколько все население нашей страны уяснит политическое и 

народнохозяйственное значение этого мероприятия. Долг 

каждого гражданина пройти перепись и дать правильные от-

веты на все вопросы переписного листа» [46, л. 81].  

То есть с одной стороны не происходило растворение 

национальной культуры Беларуси в советской, с другой сто-

роны – все большее значение приобретал русский язык как 

язык межнационального общения, формирующий сознание, в 
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первую очередь, интеллигенции, а через нее и всего народа 

союзной республики.  

В статье 4 Кодекса о семье и браке Белорусской ССР, 

вступившем в действие с 1 ноября 1969 года, подчеркивалось, 

что «…все граждане, независимо от их национальности, расы 

и отношения к религии имеют равные права в семейных от-

ношениях. Не допускается какое бы то ни было прямое или 

косвенное ограничение прав, установление прямых или кос-

венных преимуществ при вступлении в брак и в семейных от-

ношениях независимо от национальной, расовой принадлеж-

ности или отношения к религии» [75].  

Национальная политика, направленная на интернацио-

нализацию общественной жизни, вызвала тенденцию увели-

чения удельного веса семей с супругами разной национально-

сти. По данным И. А. Пушкина  с 11% в 1959 г. до 25% в 1989 

г. [226, с. 169].  Примерно такие же цифры приводит Е. Л. Со-

роко: по его данным  в БССР в 1959 году было 11% смешан-

ных браков, в 1979 году 20,1%, в 1989 году 24,6% [245, с. 97].  

Советское государство поддерживало межнациональные 

браки, так как считалось, что вступившие в них более откры-

ты к коммунистической идеологии: «Межнациональная семья, 

сложившаяся из представителей разных наций, влияет на рас-

пространение советских прогрессивных традиций» [211, с. 12, 

17].   

По мнению С. В. Лурье «…В СССР шла ассимиляция 

отнюдь не к русскому этническому, а к советскому эталону, 

который в каждой республике имел свои вариации» [204].  

«Процент межнациональных браков в республиках определя-

ется не количеством и разнообразием этнического состава 

населения республики, а процентом в этом населении русских 

и культурной совместимостью русского и коренного населе-

ния республики» [204]. 

Ю. Глушаков считает, что «…альтернативные варианты 

белорусской идентичности были скомпрометированы сотруд-
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ничеством с оккупационными властями Польши, а затем – 

нацистской Германии. Поэтому белорусы формировались, 

прежде всего, как советские граждане, связанные общей исто-

рией и культурой с Россией, Украиной и другими народами 

СССР» [155]. По мнению этого исследователя, «главной «цен-

тростремительной силой», удерживающей белорусскую госу-

дарственность, является именно советское прошлое» [155]. 

Как отмечала С. В. Лурье, «…термин «дружба народов» 

появился только в середине 1950-х. «Русское» начинает все 

более пониматься как внеэтническое, а русский народ – как 

народ-цемент, скрепляющий Союз. Н.С. Хрущев в первые 

годы своего правления говорит о грядущем слиянии советских 

наций в одну. Но затем он меняет программу, заявляя всего 

лишь о «сближении социалистических наций при 

одновременном расцвете каждой». Теперь предполагается, что 

при коммунизме еще долгое время будут существовать 

нации» [204].  

Советский Союз был единым государством, поэтому 

переезд людей из одних союзных республик в другие 

рассматривался, как естественный процесс, происходивший 

при государственном участии. Так в постановлении 

Витебского облисполкома и Витебского обкома 

Коммунистической партии Белоруссии от 20 января 1956 года 

«О народнохозяйственном плане Витебской области на 1956 

год» были такие пункты: «утвердить на 1956 год план приема 

в училища и план призыва в школы трудовых резервов по 

районам, городам; утвердить на 1956 год план направления 

рабочих в порядке организованного набора для постоянной 

работы в промышленности, строительстве и на транспорте и 

другого населения по районам и городам» [47, л. 20].  

Согласно приложений к этому постановлению, 

например, из Оршанского района планировалось направить 30 

человек в Казахскую СССР в рамках плана приема учащихся в 

училища механизации и ремесленные училища по 
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механизации сельского хозяйства [47, л. 30]. В рамках плана 

организованного набора рабочих для постоянной работы в 

промышленности, строительстве и на транспорте 

планировалось переселить из Оршанского района две семьи в 

совхозы Карело-Финской ССР и одну семью в леспромхозы 

Карело-Финской ССР» [47, л. 31]. 

Как писал П. С. Крючек, во второй половине 1960-х-

1970-е годы «…массовый приток населения в Беларусь был 

связан, прежде всего, с развитием народного хозяйства БССР. 

Индустриальное и сельскохозяйственное развитие республики 

в этот период привело к резкому увеличению потребности в 

квалифицированной рабочей силе, ˂…˃  что привело к  

огромному миграционному потоку населения из Москвы, 

Ленинграда и ряда других крупных городов страны.  ˂…˃ 

Миграционные процессы в Беларуси существенно влияли на 

изменение социально-демографической структуры, особенно 

городского населения, расширяли национальный состав» [196, 

с. 58].  По замечанию того же автора, одновременно 

происходила миграция белорусов в города из сельской 

местности, благодаря чему  если до революции белорусы 

составляли меньшинство населения в белорусских городах, то 

в этот исторический период они стали составлять 

большинство городских жителей [196, с. 58].     

В 1950-1980-е годы в Беларуси более чем вдвое увели-

чилось количество  семей, в которых супруги были разной 

национальности. Это поддерживалось на государственном 

уровне, так как считалось, что такие семьи приближают появ-

ление единого советского наднационального общества. На 

государственном уровне поддерживалась миграция внутри 

СССР, чтобы создать ощущение, что в любом регионе, любой 

республике Советского Союза советский человек чувствует 

себя как дома.  

Развитие народного хозяйства БССР в 1960-1970-е годы 

способствовало приезду большого количества квалифициро-
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ванных специалистов из РФСФР для работы на новых пред-

приятиях. Внутри самой Беларуси в это же время происходила 

миграция из сельской местности в города.  

 

В период руководства СССР Н. С. Хрущевым в нацио-

нальной политике во многом наблюдалось возрождение под-

ходов, характерных для 1920-х годов. Заявление Н. С. Хруще-

ва на XXII съезде о достижении полного единства наций в хо-

де развернутого строительства коммунизма, знаменовало 

начало работы по форсированной денационализации народов 

Советского Союза. По этому образцу могли бы начать дена-

ционализацию и народы других социалистических государств, 

с последующим предполагаемом объединении в едином об-

щемировом коммунистическом пространстве. Но через неко-

торое время Хрущев начал говорить лишь о сближении соци-

алистических наций при одновременном развитии каждой. 

Это имело большое значение для советской национальной по-

литики. 

Особое значение приобрела реализация концепции 

«многонационального советского народа», которая в БССР 

имела особую специфику, связанную с многовековой инте-

грацией разных сфер жизни русского и белорусского народов. 

В этот период оказывается серьезная общегосударствен-

ная поддержка национальным образовательным и культурным 

проектам. Белорусские культура, наука, образование благода-

ря включению в общее культурное, научное и образователь-

ное пространство Советского Союза и стран социалистиче-

ского лагеря, выходили на качественно иной уровень. Куль-

турный обмен внутри этого социалистического пространства 

позволял познакомиться с достижениями белорусских культу-

ры и науки большому количеству людей в разных странах. 

Обращение к белорусской истории способствовало со-

хранению преемственности в этом культурном развитии. 
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Появившийся в середине 1980-х годов термин «дружбы 

народов» нашел свое практическое воплощение в политике 

«смешивания» этнических групп. Это вызвало рост числа се-

мей, в которых муж и жена были разных национальностей. 

Если в 1959 году в БССР было 11 процентов смешанных бра-

ков, в 1979 году их стало уже 20,1 процента, в 1989 году 24,6 

процента. 

В целом можно отметить существенное положительное 

влияние Советского Союза на развитие национальных культу-

ры, образования и науки Беларуси в указанный период. 
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Глава 4. Национальная политика советской 

 власти в 1965-1985 гг. 
 

4.1. Упрочение новой исторической общности – советского 

народа – как важнейшая цель национальной политики 

 

 «В 1961 г. на XXII съезде КПСС Н. С. Хрущѐв в докладе 

о новой программе КПСС представил следующее определение 

советского народа: «В СССР сложилась новая историческая 

общность людей различных национальностей, имеющих об-

щие характерные черты, – советский народ. Они имеют об-

щую социалистическую Родину – СССР, общую экономиче-

скую базу – социалистическое хозяйство, общую социально-

классовую структуру, общее мировоззрение – марксизм-

ленинизм, общую цель – построение коммунизма, много об-

щих черт в духовном облике, в психологии». На XXIV съезде 

КПСС 1971 г.  это понятие было развито и конкретизировано.  

Советский народ был провозглашен результатом прочного  

социально-политического  идейного единства всех классов и 

слоев, наций и народностей, заселяющих территорию СССР» 

[131]. 

Советский народ – «социальная  и  интернациональная  

общность  людей,  имеющих  единую территорию, экономику, 

социалистическую по содержанию культуру, союзное обще-

народное государство  и  общую  цель  –  построение  комму-

низма;  возникла  в  СССР  в  результате социалистических  

преобразований  и  сближения  трудящихся  классов  и  слоев,  

всех  наций  и народностей» [78, с. 76]. 

Исследователи того времени в своих работах по разному 

трактовали понятие  советского народа, как новой историче-

ской общности.  Например, А. А. Исупов писал о том, что в 

Советском Союзе идут процессы «…создания единой нации с 

единым языком» [181, с. 9].  А. В. Ефимов также отмечал  

тенденции к появлению «…единой советской нации» [173, с. 
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35]. По другому  выглядят определения М. С. Джунусова: 

«Советский народ –  межнациональная общность людей... Ис-

подволь начинают складываться элементы интернациональ-

ной общности людей» [168, с. 45]; «…советский народ во-

площает в себе единство разнохарактерных образований (со-

циальных и национальных)» [168, с. 66].  

Необходимо отметить, что и в этот период коммунисти-

ческий интернационализм мыслился, как выходящий за пре-

делы Советского Союза; как единство идей, имеющее объеди-

няющее значения для людей разных наций, проживающих в 

разных странах. В газете «Правда» от 6 ноября 1971 года вен-

герский публицист П. Рени писал: «Почему же западные 

опытные "теоретики" не способны признать реальнейших ве-

щей, таких, как солидарность Советского Союза и других 

братских стран, того, что отношения между государствами и 

народами могут строиться на чем-то другом, чем в мире капи-

тализма; почему не признают того, что единство идей, забота 

об общем деле, взаимное желание помочь в нашем мире соци-

ализма являются живой материальной силой? Они говорят, 

что отношения, которые строятся на идейной основе - это по-

клонение фетишизированным доктринам. Страшась солидар-

ности народов как огня, эти "теоретики" объявляют каждое 

выступление в пользу такой солидарности "повторением кон-

сервативных догм" либо пропагандистским прикрытием взаи-

моотношений, построенных будто бы на силе» [108, с. 4]. 

На ХХІV съезде КПБ, который состоялся 17-19. 02. 1960 

г., говорилось о необходимости «вести непримиримую борьбу 

против национализма, космополитизма и других проявлений 

буржуазной идеологии, против предрассудков прошлого в со-

знании людей.» [Цит. по: 226, с. 166]. 

Следует обратить внимание на то, что в 1970-е годы ис-

следователи обращали большое внимание не столько на наци-

ональные, сколько на социальные характеристики, в первую 

очередь, на удельный вес коренной национальности среди ра-
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бочего класса союзной республики, среди рабочего класса 

других союзных республик.  В 1976 году в вышедшем в Киеве 

сборнике отмечалось: «Данные переписей убедительно пока-

зывают, что во всех союзных республиках за исключением 

Казахстана, удельный вес коренной национальности среди ра-

бочего класса увеличился. Особенно высокие темпы роста 

местных рабочих наблюдались в Белоруссии, Грузии, Азер-

байджане и Туркмении»[151, с. 251]. Значительные контин-

генты белорусских рабочих были в составе рабочего класса 

Российской Федерации (362 тыс.), Украины (102 тыс.), Латвии 

(23 тыс.), Литвы (10 тыс.) [151, с. 252]. 

По Конституции СССР 1977 года «Высшим органом 

государственной власти СССР является Верховный Совет 

СССР», правомочный «решать все вопросы, отнесенные 

настоящей Конституцией к ведению Союза ССР.»(ст. 108). 

«Верховный Совет СССР состоит из двух палат: Совета Сою-

за и Совета Национальностей. Палаты Верховного Совета 

СССР равноправны.»(ст. 109). Совет Союза и Совет Нацио-

нальностей состоят из равного числа депутатов. Совет Союза 

избирается по избирательным округам с равной численностью 

населения. Совет Национальностей избирается по норме: 32 

депутата от каждой союзной республики, 11 депутатов от 

каждой автономной республики, 5 депутатов от каждой авто-

номной области и один депутат от каждого автономного окру-

га.(ст. 110) [65]. 

Конституция БССР 1978 года фиксировала, что «Граж-

дане Белорусской ССР различных рас и национальностей 

имеют равные права. Осуществление этих прав обеспечивает-

ся политикой всестороннего развития и сближения всех наций 

и народностей СССР, воспитанием граждан в духе советского 

патриотизма и социалистического интернационализма, воз-

можностью пользоваться родным языком и языками других 

народов СССР. Какое бы то ни было прямое или косвенное 

ограничение прав, установление прямых или косвенных пре-
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имуществ граждан по расовым и национальным признакам, 

равно как и всякая проповедь расовой или национальной ис-

ключительности, вражды или пренебрежения - наказываются 

по закону (ст. 34) [67]. 

 По мнению исследователя  В. И. Новицкого, советская 

политика относительно этнических общностей имела не толь-

ко положительные моменты, но и серьезные ошибки и про-

счеты. Это привело к глубокому кризису в межнациональных 

отношениях, который до сегодняшнего дня ощущается на 

постсоветском пространстве [218, с. 23]. 

Однако советские теоретики в начале 1980-х годов заяв-

ляли о полном решении национального вопроса: «В условиях 

зрелого социализма национальная государственность народов 

все глубже пронизывается общесоветским содержанием, ин-

тернационалистскими принципами. В Советском Союзе наци-

ональный вопрос в том виде, в каком он унаследован от доре-

волюционного прошлого, решен полностью и окончательно» 

[128, с. 190]. Декларировалось, что «…весь опыт организации 

и осуществления межнационального сотрудничества народов 

страны в разных областях жизни, вся современная социали-

стическая действительность вырабатывают у советских людей 

всех национальностей чувства единой семьи, принадлежности 

к общей социалистической Родине. ... Сегодня самые малые 

нарядности страны, насчитывающие подчас несколько тысяч, 

а то и сотен человек, с гордостью говорят: "Нас, советских, 

270 миллионов"» [128, с. 190-191]. 

Единство советского народа подчеркивалось во всем, 

что касалось побед и достижений и СССР, особенно – в пуб-

ликациях, связанных с победой в Великой Отечественной 

войне. Показателен следующий фрагмент статьи, опублико-

ванной в 1979 году на страницах одного из центральных изда-

ний БСССР – газеты «Знамя юности»: «...потом развернул еще 

одну листовку, в которой приводилось письмо рядового 

Кузьмина матери: "Не листай, мама, закапанные воском листы 
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древних книг, не ходи к деду Архипу Найденову, не ищи вме-

сте с ним святого чуда в наших удивительных делах. Послу-

шай меня: мы побеждаем смерть не потому, что деремся толь-

ко за свою жизнь, мы думаем в бою о жизни мальчика-узбека, 

грузинской женщины, русского старика. Мы выходим на поле 

сражения, чтобы отстоять Родину. И когда я произношу эти 

слова, мне хочется встать на колени! ˂…˃  …Умирая, сра-

женный очередью пулемета, он нашел в себе силы подняться 

на колени и разрядить свой автомат в гитлеровцев. А когда 

товарищи подбежали к нему, он произнес свои святые слова, 

которые никто из нашей роты не забудет до конца дней: 

- Мы советские люди!.. Вперед, друзья! За Россию уми-

раю. Вперед! 

Таким был мой друг, Владимир Смирнов, гвардеец, 

большевик, сибирский солдат, отдавший жизнь за Родину, за 

родную Белоруссию, за товарищей, за победу» [97, с. 3]. 

В публикациях подчеркивался интернациональный ха-

рактер подвига советских солдат, которые даже в условиях 

военных действий могли разделить германский нацизм и 

немецкий народ: первый был врагом, подлежащим уничтоже-

нию, второй – был тем, кого нужно освободить и за кого в 

критических ситуациях можно даже пожертвовать жизнью: 

«Старший сержант Советской Армии Лукьянов Трифон Ан-

дреевич, призванный из Минска, дошел до Берлина, имел бое-

вые награды. Его семья погибла в самом начале Великой Оте-

чественной войны. 29 апреля 1945 года, за несколько дней до 

окончания войны,  он во время перестрелки закрыл собой 

немецкую девочку, и спас ей жизнь сам погибнув» [102, с. 1].  

К изучению подвигов советских солдат во время войны 

активно привлекались школьники. Весной 1978 года «…отряд 

разведчиков военной славы «Поиск» Гомельского ГПТУ-56 

имени П.Я. Головачева получил задание от областного крае-

ведческого музея. Следопытам было поручено выяснить об-

стоятельства и место подвига лейтенанта Жуйкова Н.П.  и 
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старшего сержанта Мазилина Ф. Н., повторивших 1 марта 

1944 года подвиг Александра Матросова, разыскать их моги-

лу. Так развернулась операция, которую было решено назвать 

«России верные сыны». Чем же располагал отряд? Были из-

вестны некоторые моменты довоенной биографии героев, в 

общих чертах – картина боя у деревни Мормаль и место захо-

ронения Н. Жуйкова. <…> следопыты пошли по хатам: «Мо-

жет кто из жителей Мормали знает подробности событий 44-

го года и подвига наших воинов?» Поиск затруднялся тем, что 

деревня-фронтовичка была в те дни безлюдной: кровом для 

большинства ее жителей стали окрестные леса. И все-таки по 

крупицам, от беседы к беседе, воссоздавалась картина тех па-

мятных дней» [90, с. 2].  

Память павших героев войны бережно хранилась. Как 

отмечал Г. В. Будай, «…Где бы ни побывал в Белоруссии, в 

любом ее уголке увидишь следы боевой славы советского 

народа. Памятники, в гранит одеты братские могилы, обелис-

ки, курганы славы, мемориальные комплексы в Брестской 

крепости, под Ушачами, Хатынь... Это память народная, знаки 

бессмертия павших героев – воинов, партизан, подпольщи-

ков» [72, с. 222]. 

Тема единства советского народа красной нитью про-

слеживалась в самых разных публикациях, в качестве еще од-

ного примера процитируем статью о  связях маршала Совет-

ского Союза Г. К. Жукова с Беларусью: «Сражался в Беларуси 

на фронтах Первой мировой войны, многое связывало его с 

республикой в период становления советского государства, в 

частности в 1920-е годы Минск был местом постоянного рас-

квартирования 39-го кавалерийского полка, которым коман-

довал Г. К. Жуков. В начале 1938 года он был назначен ко-

мандиром 6-го казачьего корпуса, дислоцированного в Бело-

руссии. А в июле этого года выдвигается на должность заме-

стителя командующего войсками Белорусского военного 

округа. Во время проведения операции «Багратион»  первому 
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заместителю Верховного Главнокомандующего Г. К. Жукова 

была поручена координация действий 1-го и 2-го Белорусских 

фронтов, освобождавших Советскую Белоруссию. Осенью 

1955 года министр обороны СССР Г. К. Жуков присутствовал 

на тактическом учении Белорусского военного округа. "Та-

лантливый полководец, пламенный патриот, большой друг 

белорусского народа - таким останется он в нашей памяти"» 

[94, с. 3]. 

Развитие советского государства сопровождалось и по-

степенным ростом благосостояния советских граждан, хотя и 

не доходящим до европейского уровня.   

Так,  «…в городах и сельской местности Брестской об-

ласти за 1946-1967 годы построены жилые дома общей (по-

лезной) площадью около 3,4 миллиона квадратных метров. За 

двадцать лет (1946-1966 гг.) в сельской местности колхозами, 

колхозниками и сельской интеллигенцией построено около 99 

тысяч индивидуальных жилых домов. В городах и сельской 

местности газифицировано около 8 тысяч квартир. Осуществ-

ляется переход на застройку сел по типу городских поселков. 

Улучшилось бытовое обслуживание населения» [115]. 

Масштабы реализуемых в конце 1970-х годов социаль-

ных проектов впечатляют: «Висит на видном месте в кабинете 

директора генплан, макет проекта центральной части усадьбы 

совхоза "Кадино". За два ближайших года будут пристроены 

Дворец культуры, торговый центр, кафе, около 300 квартир. В 

каждую букву проекта верят кадинцы, потому что смогли же 

они за полтора года при Липкине возвести томатный "горо-

док" с теплицами, с подсобными помещениями, столовую, два 

общежития, детсад, квартиры рабочим» [89, с. 128]. 

Для того, чтобы показать, насколько вырос уровень жиз-

ни в Беларуси за годы советской власти привлекались и эми-

гранты-белорусы, покинувшие республику много лет назад и 

приглашенные ее посетить, с тем, чтобы их впечатления от 

происшедших перемен затем опубликовать в советской печа-
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ти, а также, чтобы вернувшись в страны, где они постоянно 

проживали, они  могли поделиться ими в среде белорусской 

диаспоры.  

В газете «Советская Белоруссия» от  21 сентября 1967 

года было опубликовано несколько писем  белорусов-

эмигрантов, написанных после посещения БССР: «…детство, 

юность и молодость наши прошли в деревне Худлин Кобрин-

ского района, а более сорока лет прожить в Канаде. На Родину 

мы приехали впервые за эти долгие годы. Все для нас было 

новым: и Брест, и Кобрин, и родная деревня. Раньше мало бы-

ло таких семей, в которых бы не ссорились брат с братом, 

сестра с сестрой. А сейчас согласие и взаимное уважение 

между нашими односельчанами вызывают у нас, людей давно 

не видевших Родину, даже удивление». Другая эмигрантка, 

постоянно проживавшая в Бельгии, писала: «…прекрасный 

облик Минска и других городов моей Родины и сейчас еще 

стоит перед глазами. Я видела грандиозные успехи Советской 

Белоруссии. Минск поразил меня огромным количеством но-

востроек. Я и мои дети не могли налюбоваться новыми здани-

ями радио технического института и института иностранных 

языков, цирка и дворца спорта, гостиниц и многих жилых до-

мов» [114].  

Жилищное строительство в столице БССР развивалось 

достаточно быстрыми темпами. Так, только за девять месяцев 

1971 года домостроительным комбинатом номер 1 были сда-

ны квартиры для 5084 жителей Минска, в том числе 446 до-

срочно [105]. 

Нельзя не отметить того, что социалистическому строи-

тельству сопутствовал контроль  советских структур за всеми 

сторонами жизни человека. Секретарь Минского горкома 

Коммунистической партии Белоруссии И. Антонович писал: 

«Мы стремимся, чтобы работа по месту жительства являлась 

логическим продолжением воспитательного процесса в тру-

довом коллективе, чтобы при этом обеспечивались их органи-
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ческая связь и единство. Сложившаяся система нравственного 

воспитания в трудовом коллективе и по месту жительства 

позволяет нам оказывать влияние на формирование сознания 

человека как на производстве так и вне его, добиваться непре-

рывности идейно-воспитательного воздействия на все катего-

рии населения» [85]. 

В 1965-1980 годах большую роль в развитии Беларуси в 

рамках СССР играл кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, 

первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Петр Мироно-

вич Машеров.  

«…Его деятельность неразрывно связана с созидатель-

ной работой по восстановлению экономики, науки и культуры 

республики. И на всех участках партийного и государственно-

го строительства Петр Миронович проявлял инициативу и 

творчество в осуществлении политики партии, целеустрем-

ленность и настойчивость. П. М. Машеров был тесно связан с 

массами – рабочими, колхозниками, учеными, писателями, 

ветеранами войны и труда, молодежью. Наверное, нет в рес-

публике такого уголка, где бы он не побывал» [104, с. 3]. 

По мнению бывшего главы правительства БССР и Рес-

публики Беларусь В.Ф. Кебича, достижения Беларуси в годы 

советской власти во многом были связаны с личностями руко-

водителей республики: «После гибели Петра Машерова ЦК 

Компартии Белоруссии возглавляли Тихон Киселев, Николай 

Слюньков, Ефрем Соколов, Анатолий Малофеев. Правитель-

ством в разное время руководили Александр Аксенов, Влади-

мир Бровиков, Михаил Ковалев. У каждого из них были свои 

сильные и слабые стороны. Но все они были государственны-

ми деятелями крупного масштаба, истинными патриотами 

своей родины, глубоко знавшими душу белорусского народа. 

Благодаря им и по темпам экономического развития, и по 

уровню жизни населения Белоруссия всегда шла в авангарде 

советских республик» [191, с. 116]. 
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Развивая его мысль, можно сказать, что это нашло свое 

отражение и в жизни современной Беларуси, которая после 

распада СССР не пошла по пути, например, Украины, сохра-

нила многое из социально-экономических и культурных до-

стижений советской эпохи.  

В  1960-1980-е годы в БССР был достаточно широко 

развит культурный обмен с областями других союзных рес-

публик.  Приведем фрагмент из сценария Витебской област-

ной телепередачи «Белорусские гости во Пскове», вышедшей 

в феврале 1964 года: «…Псковский дом строителей. Зритель-

ный зал переполнен. В глубине сцены – гербы РФ и Белорус-

сии.  …На встречу приехали делегации трудящихся Витебска 

и коллектив ансамбля песни и пляски «Молодость». …После 

торжественной части состоялся большой концерт белорусско-

го ансамбля песни и пляски «Молодость» и Псковского рус-

ского народного хора. …Вечер вылился в волнующую демон-

страцию нерушимой братской дружбы народов СССР» [31].   

В 1981 году в Витебске побывал поезд Дружбы из Кие-

ва, который осуществлял поездку по маршруту Киев-

Смоленск-Витебск-Новгород-Киев. В составе поезда четыре-

ста женщин - делегатов XXVI съезда КПСС и XXVI съезда 

Компартии Украины, ветераны войны и труда, передовики 

производства, учителя молодѐжи, лучшие пропагандисты и 

агитаторы. Знакомство с Витебском у киевлянок началось с 

посещения производственного коврового объединения имени 

50-летия БССР. Гостей искренне, сердечно приветствовали 

заместитель секретаря парткома Л. Е. Мясоедова, главный 

инженер С. Б. Руцкий, ткачихи. На добрую память о встрече 

участницы поезда и хозяева посадили в парке Дружбы  киев-

ский каштан [91, с. 4]. 

Культурный обмен осуществлялся не только между ре-

гионами СССР, но и с регионами стран социалистического 

лагеря. Приведем фрагмент из сценария телепередачи теле-

студии «Веселка» (Витебск): «Вот уже пять лет работает в 
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нашей Пальнинской школе (Городокский район) интерклуб 

«Дружба». Назвали мы его так не случайно. Нам хотелось по-

дружиться с ребятами других национальностей, узнать о том, 

как они живут, отдыхают. Всей школой писали письма в раз-

ные места нашей необъятной Родины. Мы начали сбор мате-

риалов о союзных республиках, зарубежных странах. Среди 

наших друзей КИД
5
 «Меридиан» города Самбора Львовской 

области, КИД «Факел» города Джалал-Абада, КИД имени 

Эрнста Тельмана города Каменец-Подольский. Мы подружи-

лись с пионерами Германской Демократической Республики, 

Народной Республики Болгария» [18, л. 10]. 

Газета «Вiцебскi рабочы» писала в 1974 году: «Дни 

польской культуры, что проводятся в нашей стране в связи с 

празднованием 30-летия Польской Народной Республики, 

прошли вчера на Придвинье. В полдень рабочие областного 

центра встречали посланцев народной Польши - показатель-

ный ансамбль песни и танца профсоюзов Дома культуры за-

вода «Дельта» города Мелец, что прибыл на праздник в нашу 

область. На железнодорожном вокзале дорогих гостей по-

братски приветствовали представитель профессиональных 

союзов, участники художественной самодеятельности города. 

Коллектив сделал экскурсию по городу, ознакомился с памят-

ными местами и новостройками древнего города на Двине. 

Вечером в помещении Белорусского государственного драма-

тического театра имени Якуба Коласа был паказан большой 

концерт показального ансамбля песни и танца профсоюзов 

Дома культуры завода «Дельта».  Сегодня дорогие гости посе-

тят   Новополоцк, побывают  на нефтеперерабатывающем за-

воде, а вечером во Дворце культуры нефтяников дадут кон-

церт для жителей молодого города» [87, с. 1]. 

Как отмечалось в вышедшей в 1966 году в Минске кни-

ге, «…эффективной формой сотрудничества между Белорус-

                                                           
5
 Клуб интернациональной дружбы.  
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ской СССР и Польской народной республикой явилось прове-

дение различных мероприятий, особенно дней национальных 

культур. Непосредственное участие в этих мероприятиях 

представителей общественных и политических организаций, 

видных деятелей культуры, а также широких слоев трудящих-

ся придавало сотрудничеству массовый характер. Белорусские 

и польские специалисты, издательские организации, печать и 

радио приложили немало усилий для популяризации культур-

ных достижений братских народов» [249, с. 133-134]. 

В 1977 году «Вiцебскi рабочы» писал о том, что через 

Витебскую область пролѐг маршрут интернационального ав-

томобильного пробега «Дружба», посвящѐнного 60-летию Ве-

ликого Октября. Участники его - посланцы девяти братских 

социалистических стран: Болгарии, Венгрии, Польши, Румы-

нии, Советского Союза, ГДР, Монголии, Чехословакии, Кубы 

- проехали уже сотни километров по дорогам социалистиче-

ских стран, Украины и Беларуси. В материале приводились 

впечатления членов интернациональных экипажей от встреч 

на советской земле. Инженер Д. Дугерзе из Монгольской 

народной республики сказал: «Я впервые в Беларуси и поэто-

му в восхищении от вашей природы, ваших городов, тѐплых 

улыбок и гостеприимства людей. Главное, мы чувствуем себя, 

как на родной земле. Мы -  братья, друзья, мы всегда были и 

будем вместе».  Созвучны этому были и впечатления обще-

ственного деятеля Болгарии Александра Касьянова: «Я взбу-

доражен, взволнован гостеприимством, теплотой, с которыми 

нас везде встречают. На дорогу, по которой мы двигаемся, 

выходят тысячи людей разных возрастов, особенно много мо-

лодѐжи. Это очень радостно, потому что свой автопробег мы 

посвящаем знакомству с героическими традициями советско-

го народа» [98, с. 3]. 

Представители ГДР – Петер Митэ, представитель ЦК 

Союза свободной немецкой  молодѐжи и Йозеф Шутц, вете-

ран коммунистической партии Германии дали такой коммен-
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тарий для газеты «Вiцебскi рабочы»: «С традиционным рус-

ским гостеприимством и  искренностью  встречают нас, 

участников автопробега, на советской земле. Наше мероприя-

тие - дань глубокого уважения героическому советскому 

народу, который разгромил гитлеровский фашизм, принѐс 

свободу не только  советскому  народу,  но  и народам многих 

европейских государств» [98, с. 3]. 

Для понимания атмосферы публичной стороны нацио-

нальной политики того времени особый интерес представляет 

выступление в рамках связанных с автопробегом мероприятий 

представителя делегации Польской Народной Республики, 

полковника Генриха Адамовича: «Нам особенно приятно, что 

этот пробег посвящается 60-летию Великой Октябрьской со-

циалистической революции. Польский народ гордится, что в 

рядах борцов за победу революции участвовали и лучшие сы-

новья Польши. Как и трудящиеся Советского Союза, народы 

братских стран социализма, польский народ торжественно от-

метит этот великий праздник, поскольку он связан с приобри-

тением независимости нашей страны, освобождением еѐ от 

гитлеровского фашизма. Пусть же ещѐ больше укрепляется и 

расширяется дружба и братское сотрудничество между Совет-

ским Союзом и странами социалистического содружества» 

[98, с. 3]. 

Культурный обмен находился в тесной взаимосвязи 

между сотрудничеством между странами социалистического 

лагеря по линии коммунистической партии. Например, 5 июля 

1970 года в Витебскую  область прибыла для знакомства с 

опытом партийного руководства Советами делегация Зелѐно-

гурского воеводства Польской Народной Республики.  В рам-

ках визита гости посетили пионерский лагерь «Дружба», в ко-

тором вместе с белорусскими школьниками отдыхали дети 

Польской Народной Республики [95, с. 1].   

Подобное взаимодействие по партийной линии носило 

продолжающийся характер. В 1977 году партийная делегация 
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Зелѐногурского воеводства приурочила свое посещение не 

только к 60-летию октябрьской революции, но и к десятиле-

тию установления дружеских контактов непосредственно 

между рабочими Витебской  области и Зелѐногурского вое-

водства [111, с. 1].  

Представляет интерес подбор выступающих в рамках 

мероприятияй с советской стороны (кроме официальных лиц). 

В рамках визита в Витебскую область 1977 года – это слесарь 

первого механического цеха, участник освобождения Польши 

от немецко-фашистских захватчиков в годы прошедшей вой-

ны, кавалер многих боевых наград Б. И. Белекович. В своем 

выступлении, опубликованном в областной газете «Вiцебскi 

рабочы» он, в частности, сказал: «Наша дружба закалилась в 

огне грозных битв. Мне случилось в те суровые годы плечо в 

плечо пройти вместе с польскими артиллеристами к берегам 

Эльбы. Мы воины двух славянских народов, искренне радова-

лись общим победам и с болью в сердце переживали горечь 

потерь боевых товарищей. Как родных братьев встречали нас 

жители освобождѐнной Польши» [111, с. 1]. 

Взаимодействие по партийной линии шло практически 

со всеми странами социалистического лагеря. В мае 1983 года 

в Витебск прибыла делегация партийных работников Болгар-

ской коммунистической партии во главе с членом Политбюро, 

секретарѐм ЦК БКП О. Дойновым. В рамках визита были воз-

ложены цветы к бюсту П. М. Машерова, состоялась встреча в 

обкоме партии, посещение завода «Эвистар». Как писал 

«Вiцебскi  рабочы» «Товарищ О. Дойнов поблагодарил за сер-

дечный прием, пожелал рабочим области новых успехов в 

коммунистическом строительстве, подчеркнул плодотвор-

ность научно-технических связей БССР и НРБ в рамках меж-

государственного сотрудничества Советского Союза и Болга-

рии» [92, с.1]. 

Необходимо отметить, что первичные организации Бе-

лорусского товарищества дружбы и культурной связи с зару-
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бежными странами имели прямые связи с предприятиями со-

циалистических стран, вместе со своими администрациями 

добивались  двухсторонней эффективности в общественной и 

производственной деятельности. Также осуществлялся обмен 

коллективами художественной самодеятельности, спортив-

ными командами, поездами дружбы. Например, Витебское 

областное отделение Белорусского товарищества дружбы и 

культурной связи с зарубежными странами организовывало 

взаимодействие трудовых коллективов области с коллектива-

ми Франкфурта-на-Одере (ГДР), Зеленогурского воеводства 

Польской народной республики, а также Чехословакии, 

Народной Республики Болгария, Вьетнама [101, с. 3]. 

В БССР часто приезжали зарубежные делегации, тури-

стические  группы, специалисты. Для них с учѐтом професси-

ональных интересов налаживаются посещения пред-

приятий,  учебных заведений, социально-культурных объек-

тов, встречи с представителями общественности, выступления 

перед активом. В пропаганде советской действительности ис-

пользуются поездки за рубеж наших граждан в составе деле-

гаций и туристических групп [101, с. 3]. 

Данный исторический период благоприятствовал для 

развития белорусской национальной культуры. В белорусской 

музыке 1970-х годов на одно из первых мест выдвинулся жанр 

камерного вокального цикла. Здесь решались многие вопросы 

обновления национального музыкального стиля, велись инте-

ресные поиски. В белорусском камерном вокзальном цикле 

типичным стал вокальный цикл для детей сказочного содер-

жания [121, с. 85]. Областью активного экспериментирования 

в творчестве белорусских композиторов в 1960-1970-е годы 

стали камерно-оркестровые жанры [247, с. 24]. Устойчивый 

интерес в белорусской музыке к камерному симфонизму 

сформировался в 1970-е годы и развивался под влиянием 

композиторов из других республик Советского Союза [247, с. 

17]. 
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Произведения белорусских композиторов, как и выступ-

ления белорусских музыкантов, пользовались заслуженной 

популярностью у советских слушателей. Признание музы-

кальной общественности страны получили и многие научные 

труды белорусских музыковедов - педагогов Белорусской гос-

ударственной консерватории, ставшие важным источником 

изучения музыкальной культуры республики [156, с. 7]. В 

1970-е годы в творчестве молодых белорусских композиторов 

наметился интерес к освоению белорусского музыкального 

фольклора, с целью подчеркнуть в произведениях фактор 

национального своеобразия, связанный с глубоким уважением 

к белорусским национальным культурным традициям [123, с. 

43].  

Международное и межреспубликанское взаимодействие 

шло не только в сфере культуры, но и в производственной 

сфере, в решении повседневных вопросов. 

Специалисты Могилевской области передавали свой 

опыт в странах социалистического лагеря. Так машинист 

печей обжига Кричевского цементного завода Иван 

Могилевцев помогал осваивать польским рабочим новое для 

них производство на пусковом цементном заводе в Польской 

народной республике, сотрудница того же завода Клавдия 

Боханько обучала корейских специалистов в КНДР 

пользоваться поставленным из СССР лабораторным 

оборудованием [213, с. 12].  

Как отмечал секретарь Мстиславского райкома партии 

Могилевской области К. Власов, «…дружба белорусских и 

смоленских колхозников не ограничивается только обменом 

опытом работы. Они помогают друг другу племенным скотом, 

строительными материалами. ˂…˃ В воскресные дни сотни 

людей из соседних деревень Смоленщины бывают в 

Мстиславле. Одни приезжают на колхозный рынок, другие в 

магазины, так как отдельные деревни находятся далеко от 

своих райцентров. С целью обеспечения товарами первой 
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необходимости торговые работники нашего района выезжают 

в близлежащие села Смоленского района, где организовывают 

торговлю промышленными товарами» [88, с. 3].  

 Широко практиковались встречи представителей твор-

ческой интеллигенции с заинтересованными гражданами и 

трудовыми коллективами, с учащимися учебных заведений 

разного уровня, в том числе в рамках организованных госу-

дарством мероприятий. 

 25 апреля 1977 года на заседании Витебского обкома 

Коммунистической партии Белоруссии было принято решение 

о проведении в области Дней белорусской литературы, по-

священных 60-летию Великой Октябрьской социалистической 

революции [10, л. 6]. На фестиваль должна была приехать 

группа писателей во главе с членом президиума правления 

Союза писателей БССР Г.Н. Буравкиным. В утвержденном 

плане в рамках мероприятий в частности предполагались ли-

тературный вечер-встреча с рабочими завода стекловолокна, 

учащимися и преподавателями училища им. Г. Скарины во 

дворце культуры завода стекловолокна, встреча с творческой 

интеллигенцией города, студентами и профессорско-

преподавательским составом пединститута, выезд на родину 

писателя М. Лынькова в совхоз «Выдрея» Лиозненского рай-

она [10, л. 76-77]. 

26 октября 1978 года Витебский горсиполком принял 

решение о проведении детского фестиваля белорусской музы-

ки, посвященного 60-летию БССР и Коммунистической пар-

тии Белоруссии. Для проведения было решено пригласить 

творческие коллективы, ансамбли или индивидуальных ис-

полнителей детских музыкальных школ Москвы, Смоленска, 

Каунаса, Могилева, Тирасполя. На цели проведения фестива-

ля отделу культуры горисполкома за счет свободных остатков 

бюджетных средств было выделено 1100 рублей [13, л. 75]. 

Во внешней стороне проводимых мероприятий можно 

отметить сочетание национального и советского компонентов. 
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Так 29 августа 1977 года бюро Витебского обкома обсуждало 

план обеспечения на территории Витебской области интерна-

ционального автопробега «Дружба», посвященного 60-летию 

Великой Октябрьской социалистической революции [11, л. 5].  

Предполагалось, что в автопробеге примут участие по 9 чело-

век от СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР, Кубы, Монголии, 

Польши, Румынии, Чехословакии [11, л. 49].  В программе 

значилось, что девушки в национальных костюмах преподно-

сят участникам автопробега хлеб-соль,  а пионеры вручают 

цветы и памятные значки [11, л. 50]. 

Культура должна была подчеркивать единство советско-

го народа, общность его культурных традиций при наличии 

национальных особенностей. В отчете отдела культуры По-

лоцкого района за 1972 год значилось: «В библиотеках города 

систематически оформлялись книжные выставки на темы: "В 

семье единой", "Наша Родина СССР", "15 республик – 15 се-

стер" и другие. ˂…˃ Выставки этого цикла были посвящены 

союзным республикам. На них были представлены книги, ил-

люстрирующие материалы об успехах каждой республики в 

области экономики и культуры» [46, л. 10]. «Приглашенные 

на вечер представители разных национальностей рассказали 

присутствующим о традициях и обычаях своих народов.  ˂…˃ 

состоялся импровизированный концерт, представлявший мно-

гонациональную культуру нашей страны. Здесь плясали за-

дорную "Барыню" и украинский "Гопак", белорусскую "Ляво-

ниху" и шуточный эстонский танец» [46, л. 12].  

 Педагоги Полоцкой музыкальной школы только в 1972 

году около 25 раз выступили перед жителями города с лекци-

ями на темы: «Россия Родина моя», «Музыка народов СССР» 

и другими. В этот год 50-летия образования СССР в Полоцке 

был проведен кинофестиваль фильмов союзных республик 

«Широка страна моя родная», в рамках которого зрителям 

были представлены 17 кинофильмов [46, л. 11]. «Подготовка к 

50-летию образования СССР заставила руководителей более 
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серьезно подойти к подбору репертуара. И в отчетных кон-

цертах коллективов в основном звучали произведения о Ро-

дине, советском народе, произведения авторов Белоруссии, 

Эстонии, Украины, Молдавии и других союзных республик» 

[46, л. 16].  

Нельзя не отметить  быстрое  развитие культуры и науки 

в Беларуси в советский период истории. По данным, озвучен-

ным 25 декабря 1978 года  в ходе  торжественного заседания 

Витебских обкома и облсовета, посвященного 60-летию обра-

зования Белорусской СССР и Компартии Белоруссии [12], в 

1914 году в Белоруссии насчитывалось всего 80 научных ра-

ботников, в 1940 году – чуть больше двух тысяч, в 1978 году – 

свыше 34 тысяч человек. В их числе 700 докторов, более девя-

ти тысяч кандидатов наук. В Витебске вырос, как его назвали 

авторы доклада, «многочисленный отряд» писателей, компо-

зиторов, художников. Лучшие произведения белорусской про-

зы, поэзии и драматургии, музыки и кинематографии, живо-

писи и скульптуры нашли дорогу к сердцам миллионов совет-

ских людей [12, л. 29].  

Одна только Витебщина дала путевку в жизнь и большое 

творчество народным писателям – лауреату Ленинской пре-

мии, герою Социалистического труда Петрусю Бровке, Мих-

асю Лынькову, а также известным писателям и поэтам Васи-

лию Быкову, Рыгору Барадулину, Евдокии Лось, Геннадию 

Буравкину, Анатолию Велюгину, Тарасу Хадкевичу; таким 

талантливым деятелям искусства культуры и науки как герой 

Социалистического труда, народный художник СССР Заир 

Азгур, лауреат Государственной премии СССР Михаил Са-

вицкий, известные композиторы Иван Держинский, Марк 

Фрадкин, Анатолий Богатырев, народные артисты СССР Па-

вел Молчанов, Федор Шмаков, академик Академии Наук 

БССР, лауреат Ленинской премии Борис Петрович Платонов 

[31, л. 15-16]. 
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В 1975 году 30 тысяч молодых рабочих и служащих 

Минска учились  в вузах и техникумах, свыше 16 тысяч посе-

щали школы рабочей молодежи [107, с. 3]. 

В начале 1978 года в БССР работало около 8 тысяч об-

щеобразовательных школ, 31 вуз и 133 средних специальных 

учебных заведения. ... Всеми видами обучения в республике 

было охвачено свыше 3 миллионов человек [197, с. 215]. Чис-

ло массовых библиотек в 1977 году превысило 7 тысяч, а их 

книжный фонд составил свыше 80 миллионов экземпляров. 

Работали 61 музей, 15 профессиональных театров, две филар-

монии, два цирка, 6400 клубных учреждений. В БССР работа-

ли 7 книжных и два газетно-журнальных издательства, выхо-

дило 85 журналов и 186 газет [197, с. 217]. Творческие союзы 

и Белорусское театральной общество объединяли свыше 4 ты-

сяч писателей, композиторов, артистов, художников, кинема-

тографистов, архитекторов и журналистов [197, с. 218]. 

Можно отметить творческую активность представителей 

искусства Беларуси: в 1984 году заслуженная артистка БССР 

Мельдюкова Октябрина Францевна в ответ на письмо с 

просьбой прислать материал о ней для Белорусской советской 

энциклопедии сообщила в частности, что сыграла около 200 

ролей [29, л. 2].  

Вовлеченность жителей республики в культурный твор-

ческий процесс носила массовый характер. В 1976 году только 

в Могилевской области работали около трех тысяч самодея-

тельных коллективов, которые объединяют более тридцати 

пяти тысяч любителей сцены. Исполнительское мастерство 

многих коллективов достигло высокого уровня. Двадцать из 

них были удостоены звания народных [213, с. 200]. 

Разумеется, в среде интеллигенции отмечались и крити-

ческие настроения по отношению к происходящим процессам 

культурного развития. Например, минский художник А.С. Гу-

гель писал в частном письме к художнику И.Ю. Боровскому о 

выставке в Манеже: «Наш (Белорусский) павильон – бледный 
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и невыразительный, я уж не говорю об отсутствии своего 

национального лица» [16, л. 9]. 

Важным в условиях БССР и в целом Советского Союза 

было наличие  обратной связь с теми, кто видел результаты    

деятельности творческой интеллигенции в СССР. Например,  

в 1985 году члены совета музея средней школы № 14 г. Ви-

тебска написали письмо члену Союза художников СССР И.Ю. 

Боровскому с просьбой рассказать о картине, посвященной 

подвигу Зои Космодемьянской, которая была в их школьном 

музее. Им хотелось знать, как он работал над ней, какие чув-

ства при этом испытывал [17]. 

Заслуживает внимания то, что советское творчество, в 

том числе в Беларуси, было ориентировано на народ. Как 

вспоминал Яков Косолапов, член Союза композиторов БССР, 

преподаватель Витебского музыкального училища: «Как-то на 

льнокомбинате меня окружили молодые ткачихи, стали про-

сить: напишите про нас песню! Как же выполнить этот соци-

альный заказ? И я написал – на слова витебского поэта Юрия 

Докторова – о нашем синеоком льне, который цветет синью в 

глазах этих милых девчат-тружениц, мастериц, мечтательниц. 

Был очень тронут, когда они пригласили меня на премьеру. 

Она состоялась прямо в цеху, где ансамбль ткачих проникно-

венно исполнил мое скромное произведение… "Напишите для 

нас", "напишите про нас" – такое слышишь часто от людей 

самых разных профессий, от участников творческой самодея-

тельности. И я с удовольствием пишу для самодеятельных 

певцов, для народных хоров» [30, л. 7]. 

«Вiцебскi рабочы» писал в 1981 году в одной из публи-

каций: «Хорошо работает в колхозе имени Фрунзе телятница 

Елизавета Степановна Ракицкая. Однако же трудовики хозяй-

ства знают еѐ ещѐ и как самодеятельную артистку, выступле-

ния которой приносят им всегда радость. Много лет выступа-

ет в сводном хоре ветеран Великой Отечественной войны 

Григорий Кузьмич Помелов. Песня помогает ему быть всегда 
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жизнерадостным. Много можно говорить про каждого участ-

ника художественной самодеятельности, поскольку каждый 

отдаѐт этому делу частичку своей души, сердца. Мы часто го-

ворим про рабочие династии, про то, как важно, чтобы дело 

родителей продолжали их дети. Но есть ещѐ семейные дина-

стии самодеятельных артистов. Про это тоже необходимо ска-

зать. На браславской сцене успешно выступают семьи Высоц-

ких, Большаковых, Павлюкевичев, Жарковских, Черновых и 

многих других. Песня вошла в их жизнь прочно и навсегда. 

Каждый год в ходе подготовки к «Зарницам» находятся в рай-

оне всѐ новые и новые таланты. Это, как и сам праздник, стало 

уже традицией» [99, с. 4]. 

26 сентября 1972 Витебские обком и облисполком при-

няли постановление об увековечивании памяти основателя 

Белорусского национального театра Игната Терентьевича 

Буйницкого. Было принято решение об установке надгробия 

на могиле И.Т. Буйницкого в д. Поливачи Прозорокского 

сельсовета Глубокского района. На эти цели было выделено 

3500 рублей из средств, ассигнованных на пропаганду и охра-

ну памятников [21]. 

22 августа 1979 года Витебский райисполком принял 

решение удовлетворить просьбу администрации Лужеснян-

ской школы-интерната по изготовлению мемориальной доски 

с барельефом народного писателя М.Т. Лынькова с надписью: 

«Это здание построено детям в 1978 году за средства народ-

ного писателя БССР М.Т. Лынькова». В решении также зна-

чилось: «Просить художественно-производственный комби-

нат изготовить доску за счет Лужеснянской школы-

интерната» [15, л. 93]. 

Витебский обком Коммунистической партии Белоруссии 

и облисполком Витебского областного совета народных депу-

татов 29 марта 1977 года приняли постановление о присвое-

нии Верхнедвинской районной библиотеке имени Тараса 

Ходкевича. Решение было принято на основании предложение 
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Союза писателей БССР, Верхнедвинских райкома и райис-

полкома. Нужно отметить, что вопрос об увековечивании па-

мяти даже такого уровня подлежал утверждению республи-

канскими органами власти – обком и облисполком не сами 

принимали решение, а  направляли его на утверждение в ЦК 

КП Белоруссии и Совет Министров БССР [14, л. 32, 114]. 

Неразрывная связь Беларуси с Советским Союзом под-

черкивалась в научных работах той эпохи. В публикации И. 

М. Игнатенко в «Вестях Академии Наук БССР», посвященной 

70-летию образования БССР отмечалось, что причиной обра-

зования БССР на рубеже 1918-1919 гг. было имеющееся к то-

му времени очень небезопасное для Советской страны внеш-

неполитическое положение. Политическая ситуация для осу-

ществления Беларусью своего права на самоопределение была 

очень неблагоприятной. В созданной БССР не было никаких 

возможностей для социально-экономического и культурного 

строительства. Еѐ территория еще не  была  полностью  осво-

бождена от германских интервентов, а уже существовала ре-

альная угроза интервенции буржуазно-помещицкой Польши, 

претендовавшей на Виленскую, Гродненскую и Минскую гу-

бернии. В феврале 1918 г. началось вторжение польских  ин-

тервентов на белорусские земли [177, с. 22].  

После образования СССР было осуществлено увеличе-

ние территории БССР.  Из Витебской, Смоленской, Гомель-

ской губерний поветы, в которых преобладало белорусское 

население, были присоединены к БССР. В итоге увеличения 

консолидировалась белорусская нация, были  созданы  благо-

приятные условия для социалистического строительства. 

Процесс  самоопределения  Беларуси, таким образом,  был  

продолжительным, развивался в сложных исторических усло-

виях. 

Семидесятилетие республики белорусский народ встре-

чает в обстановке великих достижений в социалистическом 

строительстве. В республике созданы современная многоот-
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раслевая промышленность, крупное социалистическое сель-

ское хозяйство, высокоразвитая социалистическая националь-

ная культура. В годы Великой Отечественной войны белорус-

ский народ внес достойный вклад в достижение победы над 

фашистским агрессором. Заслужив международное призна-

ние, БССР вошла в число государств - основателей ООН. В 

послевоенные годы достигнут значительный прогресс в раз-

витии экономики, культуры, росте благосостояния народа 

[177, с. 23]. 

Так, в 1950-е годы на Могилевщине было построено 

свыше 50 промышленных предприятий, увеличивались 

мощности действующих, расширялся ассортимент 

выпускаемой продукции. Преимущественное развитие 

получила тяжелая промышленности. Это стало возможным 

благодаря помощи, оказанной Могилевской области союзным 

и республиканским правительствами. 

Как писала 9 декабря 1958 года газета «Советская 

Белоруссия» «…некоторые предприятия Могилева своим 

видом напоминают заводы-города. Такой завод-город 

раскинулся вдоль правого берега Днепра на бывшем 

Тишовском пустыре. Это детище первой пятилетки – завод 

искусственного волокна. Его продукция – искусственный 

шелк и целлофан – поставляется во все республики 

Советского Союза. ˂…˃ Дореволюционный Могилев хотя и 

был губернским центром, но не имел ни высших,  ни средних 

специальных учебных заведений. При Советской власти здесь 

открыты педагогический институт, машиностроительный и 

строительный техникумы, культурно-просветительское, 

медицинское и музыкальное училища» [117, с. 2].  

В 1968 году в Могилевской области было 238 крупных 

промышленных предприятий, на которых работали около 100 

тысяч рабочих, инженеров, техников и служащих. Продукция 

машиностроения Могилевской области – подъемные краны, 
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тягачи, электромоторы – шла во все регионы Совесткого 

Союза.  

Положительные перемены происходили и в других 

регионах. 17 сентября 1968 года «Советская Белоруссия» 

писала: «До воссоединения Брестчины с БССР на территории 

области не было ни одного высшего учебного заведения. 

Свыше 50 процентов взрослого населения было неграмотным. 

В настоящее время в области на 10 тысяч человек населения 

приходится 35 студентов высших учебных заведений, что 

гораздо больше, чем в ряде европейских стран. За 

послевоенные годы высшие учебные заведения подготовили и 

выпустили свыше 10 тысяч специалистов, средние 

специальные учебные заведения – 36 тысяч специалистов. 

Кроме того, тысячи юношей и девушек из Брестской области 

обучаются в вузах и средних специальных учебных 

заведениях других городов страны» [115]. 

В вышедшей в 1968 году книге про Гомельскую область 

отмечалось: «…В конце девятнадцатого века в одной из 

церковных книг о селе Михалки Мозырского уезда писалось 

так: "Население – мужчин 845 чел., женщин – 906 чел. Все 

трудолюбивые и к церкви усердные. Грамотных между 

прихожан 4 человека из ста". За годы советской власти из тех 

же Михалок вышло 450 специалистов с высшим и средним 

образованием, в том числе писатель, композитор, два 

кандидата наук, три журналиста, генерал, два полковника, 

учителя, медицинские работники, специалисты сельского 

хозяйства, инженеры. Село Михалки – не исключение на 

Гомельщине» [159, с. 186]. 

Наиболее благоприятные условия для развития БССР 

сложились в 1965-1975 гг. Республика восстановила свой 

экономический потенциал, причем на то время на высшей 

технической основе. Во всех областях была проведена 

реконструкция, вводилось более совершенное оборудование, 

применялись новые методы производства, повышалась 
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степень механизации, электрификации и автоматизации. 

Созданы новые отрасли промышленности. Существенно 

повысилась квалификация и профессиональная подготовка 

кадров всех уровней. Среднегодовой темп прироста 

национального дохода в период 1976-1986 гг. составил по 

Республике 5,4% в сравнении  с 3,9% в СССР, промышленном 

производстве-6,3% против 4,1%. Опережающее развитие 

республики по основным экономическим показателям 

сохранялась и в 1986-1990 гг. [226, с. 146]. 

Как отмечалось в одной из академических статей, 

посвященных 70-летию создания БССР, «…Семидесятилетие 

республики белорусский народ встречает в обстановке 

великих достижений в социалистическом строительстве. В 

республике созданы современная многоотраслевая 

промышленность, крупное социалистическое сельское 

хозяйство, высокоразвитая социалистическая национальная 

культура.» [177, с. 23].  

Беларусь была представлена и на международной арене 

в качестве государства в составе Советского Союза. При этом, 

«…следует подчеркнуть, что в Конституции БССР, как и в 

конституциях других союзных республик записано: БССР во 

внешнеполитической деятельности руководствуется целями, 

задачами и принципами внешней политики, определенными 

Конституцией СССР» [164, с. 21]. 

Как отмечалось в советских изданиях, «…центральное 

место в международной деятельности Белорусской ССР 

занимают вопросы борьбы за мир, ограничение гонки 

вооружений, обеспечения безопасности народов. 

Непреклонная последовательная позиция БССР по этим 

вопросам в ООН, ЮНЕСКО, МАГАТЭ и других 

международных организациях снискала республике высокий и 

пряный международный авторитет. 
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...лишь в течение 1982-1985 годов делегации БССР 

приняли участие в работе более 300 международных 

мероприятий, проводимых за рубежом» [199, с. 141-142]. 

Показывалась «…деятельность Белорусской СССР в 

ООН в части консолидации усилий с развивающимися 

странами за решение во всемирном масштабе проблемы 

разоружения» [148];  говорилось о деятельности СССР, в том 

числе и Белорусской ССР в ООН.  

Особое внимание обращалось на вопросы, связанные с 

фальсификациями истории и современного состояния БССР в 

работах зарубежных авторов. Отделение общественных наук 

Академии наук БССР в своем письме от 29 июля 1970 года 

заявляло, что «…усилия историков должны быть направлены 

на разработку следующих тем, имеющих важное значение в 

борьбе с буржуазными фальсификаторами: «Критика 

буржуазных концепций истории Белоруссии периода 

строительства социализма и коммунизма», «Критика 

концепций буржуазных авторов по поводу индустриализации 

и колхозного строительства в БССР», «Фальсификация 

буржуазной историографией национального строительства в 

БССР», «Белорусские буржуазные националисты на службе 

империалистической реакции», «Критика источниковедческой 

базы буржуазной историографии» [2, л. 141-142]. 

В преамбуле этого письма заявлялось: «В условиях 

глубокого кризиса капитализма, идеологи империализма – 

антикоммунисты, идущие по пути антисоветизма – берут на 

вооружение все самое реакционное: буржуазный 

национализм,  шовинизм,  расизм, фашизм, сионизм, религию. 

В США существует не менее 200 институтов и кафедр, 

разрабатывающих способы и приемы фальсификации 

марксистско-ленинской теории и социалистического 

строительства. Борьба против буржуазных идеологических 

концепций и извращений марксизма-ленинизма является 
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одной из основных целей работы сотрудников институтов  

Отделения общественных наук АН БССР»[2, л. 137].  

В 1970  году  Бюро  Отделения  общественных   наук  

АН БССР заявляло о целесообразности создания 

«…регионального научного совета "Борьба с извращениями 

буржуазными националистами проблем белорусской государ-

ственности и культуры"» [2, л. 141]. 

 Это позволяет составить представление и о взглядах 

Отделения общественных наук АН БССР того времени на 

национальный вопрос. 

При этом работа сотрудников Отделения общественных 

наук АН БССР затруднялась ограниченностью доступа к 

литературе, выходящей в капиталистических государствах. 

Например, «…сектор зарубежной историографии Белоруссии 

в своей работе испытывал большие сложности, связанные с 

отсутствием в республике зарубежной литературы о 

Белоруссии. Вся литература, которая была выписана в 

порядке книгообмена Государственной библиотекой БССР 

им. В. И. Ленина и Фундаментальной библиотекой АН БССР 

из зарубежных стран, была задержана в Москве Комитетом по 

охране государственных тайн в печати. Из 132 изданий, 

выписанных по заявкам сектора, было получено всего 8 книг 

и журналов» [2, л. 143]. 

По мнению И. А. Пушкина, преобразования в области 

образования и культуры в советский период истории Беларуси 

имели как положительные, так и отрицательные стороны. 

Одним из главных достижений является подъем уровня 

образования всех этнических групп, живших в БССР, 

сглаживались диспропорции по уровню образованности. К 

недостаткам, даже с учетом положительного в интеграции, 

исследователь относит  ассимиляционные процессы, которые 

очень сильно затронули поляков, латышей, евреев, татар, 

литовцев, немцев [226, с. 262].   
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Теория «народного суверенитета» в СССР и концепция 

«многонационального советского народа» получили серьезное 

развитие в научных и идеологических работах, однако на 

практике оказались не вполне применимыми. Данные Всесо-

юзных переписей населения и социологические исследования 

изучаемого периода показывают, что социальные характери-

стики ставились выше национальных; национальный вопрос в 

СССР рассматривался как «полностью решенный».  

Критика советской национальной политики подверга-

лась ответной критики со стороны советских ученых. Однако 

их полноценной работе в данном направлении препятствовало 

элементарное отсутствие доступа к материалам, на которые 

они должны были мотивированно ответить, разоблачив их 

несостоятельность. Это приводило к тому, что частично рабо-

ты, подготовленные сотрудниками Отделения общественных 

наук Академии наук БССР, не были основаны на конкретных 

данных, что неизбежно снижало их уровень.   

Единство советского народа постоянно подчеркивалось, 

особенно это наглядно в публикациях, посвященных истории 

Великой Отечественной войны – победа в ней стала возмож-

ной благодаря единству советского народа. Постепенный рост  

благосостояния советских граждан не отменял государствен-

ного контроля за всеми сторонами их деятельности.  

В  условиях Советского Союза роль личности в развитии 

исторического процесса была исключительно велика. СССР 

при И.В. Сталине и при Н.С. Хрущеве существеннейшим об-

разом отличаются; отличаются и их взгляды на национальную 

политику, на практику ее реализации, в том числе на террито-

рии Беларуси.  

В истории БССР особенно велико было значение лично-

сти П. М. Машерова, оказавшего решающее влияние, в том 

числе и на то, какие формы реализации концепция «многона-

ционального советского народа» приняла на территории Бела-

руси. В то же время большое значение имела и деятельность 
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других государственных и партийных деятелей, в первую оче-

редь, Н. С. Патоличева.  То положительное, что было заложе-

но руководителями БССР, нашло свое отражение и в жизни 

современной Беларуси, которая после распада СССР  сохра-

нила многое из социально-экономических и культурных до-

стижений советской эпохи. 

Укрепление межнациональных связей в БССР на меж-

республиканском и международном уровне во второй поло-

вине 1960-х – первой половине 1980-х гг. должно было под-

черкнуть единство советского народа, а в перспективе – и 

единство всех народов социалистического лагеря; показать 

наличие потенциальной основы для их будущего объедине-

ния. 

 

4.2 . Русский язык как язык советской культуры 

 и межнационального общения 

 

Как отмечал И. А. Пушкин, одним из главных факторов 

национально-государственной политики в СССР в 

послевоенный период стало расширение сферы обихода 

русского языка почти во всех союзных республиках [226, с. 

223]. 

Фактическое доминирующее значение русского языка в 

СССР было закреплено на XXII съезде Коммунистической  

партии  Советского  Союза. На нем говорилось о том, что в 

СССР нет никаких тормозов для развития национальных 

языков. Но при этом их развитие должно вести не к усилению 

национальных перегородок, а к сближению наций. Такая 

диалектика предполагала, что развитие национальных языков 

и культур должно иметь достаточно ограниченный характер, а 

объединяющим все народы и культуры СССР может быть 

один язык.  

Конституция СССР 1977 года гарантировала права 

«пользоваться родным языком и языками других народов 
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СССР», «обучения в школе на родном языке» [65]. Вместе с 

тем, граждане обычно выбирали обучение именно на русском 

языке, исходя из практических соображений коммуникации в 

случае переезда в другой регион, получения высшего 

образования. 

Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев, 

выступая на международной конференции «Русский язык – 

язык дружбы и сотрудничества народов СССР» так 

охарактеризовал значение русского языка: «В условиях 

развитого социализма, когда экономика нашей страны 

превратилась в единый народнохозяйственный комплекс, 

возникла новая историческая общность – советский народ, 

объективно возрастает роль русского языка как языка 

межнационального общения в строительстве коммунизма, 

воспитании нового человека» [Цит. по: 250]. 

«Существовал  ряд  объективных  причин,  для  того  

чтобы  русский язык  получал  все  большее  распространение  

на  территории  СССР: централизация управления страной 

требовала выбора в пользу одного из языков, который должен 

был служить средством межнационального общения в 

многонациональной стране; единый язык был необходим и 

для успешного развития науки. Единый язык требовался для 

успешного управления армией и флотом. Все это создавало 

предпосылки для  повышения  в  советском  обществе  роли  

русского  языка.  Вместе с  тем  Советское  государство  не  

отказывалось  от  провозглашенных после 1917 г. лозунгов о 

равноправии языков» [233, с. 120]. 

Как отмечал в 1986 году один из авторов выходившего в 

Минске межведомственного сборника «Русский язык» Л.М. 

Вардомацкий, «…белорусско-русское двуязычие становится 

все более распространенным, массовым. <…>  

Распространение активного двуязычия не проходит бесследно 

ни для одного из языков. Самые широкие и разнообразные по 

своему социальному составу, образовательному уровню, 
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возрасту группы людей в зависимости от речевых ситуаций 

попеременно пользуются родным или русским языками и тем 

самым вовлекаются в активное речевое творчество. 

Ускоряется процесс развития родного языка, 

совершенствуются принципы становления языковых норм» 

[143, с. 37].  

Автор отмечал, что «…тесное сосуществование русского 

и белорусского языков не может не наложить значительные, 

но порой незримые для самих носителей двуязычия отпечатки 

на их русскую (и белорусскую) речь» [143, с. 40].  

«Из 3000 информантов 2330 ответили, что владеют 

русским языком в достаточной для общения степени. В том 

числе так ответили 11% информантов, не имеющих 

систематического образования(I условная группа). 56%  

информантов с образованием от четырех до семи классов (II 

группа) ответили, что во всех случаях общения (дома, на 

работе, на собраниях и в местах отдыха) пользуются 

белорусским языком, 14% – русским или белорусским в 

зависимости от возникающих ситуаций, 30% – русским 

языком. Из числа информантов, имеющих среднее 

образование (III группа), 48% владеют и пользуются русским 

и белорусским языками в равной степени, 28% во всех 

ситуациях говорят только на белорусском языке, 24% – только 

на русском. Наконец, в группе информантов, имеющих 

высшее образование (IV группа), 50% ответили, что в 

зависимости от ситуации могут свободно пользоваться как 

русским, так и белорусским языком и 50% практически во 

всех случаях пользуются русским языком»[143, с. 38-39]. «На 

вопрос: "На каком языке Вам удобнее читать?" 42% ответили 

на русском, 28% на белорусском, 30% не видели для себя в 

этом особой разницы. Писать на белорусском языке 

предпочитали 6% представителей первой группы и два 

процента второй» [143, с. 39].  
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В.В. Иванов считал, что, изучая влияние русского языка 

на национальные языки народов Советского Союза, нужно 

«иметь в виду два аспекта этой проблемы, а именно 

социолингвистический, связанный с функционированием 

русского языка как средства межнационального общения, и 

аспект собственно лингвистический, связанный с влиянием 

русского языка на языки народов СССР» [175, с. 3].   

Он обращал внимание на то, что «…образование общего 

лексического фонда – это единый процесс, протекающий во 

всех языках народов СССР, хотя приемы и способы усвоения 

и освоения иноязычных слов, образующих этот фонд, в 

разных языках различны. Однако важно при этом 

подчеркнуть, что русский язык активизирует в национальных 

языках их словообразовательные и структурно-

грамматические возможности, содействуя их развитию и 

совершенствованию, а это, в конечном счете, определяет 

развитие и подъем общего духовного и культурного уровня 

народов» [175, с. 9].  

Советские авторы четко разграничивали значение русского 

языка как языка межнационального общения внутри СССР и 

как мирового:  «...когда русский язык рассматривается как 

мировой, то прежде всего имеется в виду его использование в 

международном общении, т.е. за пределами нашей страны. 

Эта характеристика касается пределов и масштабов 

использования русского языка, и по этому признаку русский 

язык как мировой отличается и от русского как 

национального, и от русского как межнационального, 

функционирующего в пределах нашей страны. Вторая его 

характеристика как мирового языка относится к формам его 

усвоения: овладение этим языком происходит не от поколения 

к поколению, не от родителей к детям, не в семье и не в 

определенной языковой среде, а путем сознательного (обычно 

специально организованного) обучения в качестве языка 

иностранного. И этим признаком русский язык как мировой 
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отличается от русского национального и межнационального» 

[176, с. 18]. 

Ученые так формулировали признаки русского языка, 

как языка межнационального общения народов СССР: 

«Первый признак касается распространения русского языка: 

он используется на территории всей страны, всего Советского 

Союза, людьми разной национальности и разной языковой 

принадлежности. Этим он отличается от национального 

русского языка – языка русского народа – и от русского языка 

как мирового, используемого за пределами СССР. Второй его 

признак касается усвоения его нерусскими: оно происходит 

через обучение в национальной школе, где русский изучается 

параллельно с родным языком, но овладение им и 

совершенствование знания русского языка осуществляются и 

стихийно, под воздействием окружающей среды и средств 

массовой информации. И здесь есть отличия от русского как 

мирового и как национального языка. Наконец, третий 

признак касается лингвистической характеристики этого 

феномена. В связи с тем, что основная функция русского 

языка как межнационального общения коммуникативная, то 

эту функцию он может выполнять только при том условии, 

если все овладевающие русским языком будут усваивать 

одинаковые правила произношения, словоупотребления, 

словообразования, сочетаемости букв и т.д.» [176, с. 19].  

Представители творческой интеллигенции советской 

Белоруссии обращали особое внимание и на значение 

русского языка, как мирового. Для всех народов СССР  

русский язык являлся одним из могущественных средств 

интернационализации всей жизни страны. 

В вышедшем в 1976 году сборнике «Великий советский 

народ» акцентировалось внимание на том, что на тот 

исторический период «…русским языком владели более 

полумиллиарда человек населения мира. По данным 

ЮНЕСКО почти половина  всей научно-технической 
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литературы издается на русском языке. Русский язык является 

одним из официальных языков ООН, а также таких 

высокоавторитетных организаций, как СЭВ, ЮНЕСКО, 

Международная астронавтическая ассоциация и других. ˂…˃ 

Русский язык – общее достояние всей новой исторической 

общности людей – советского народа» [151, с. 446]. 

Использование русского языка в качестве языка 

межнационального общения в СССР не означало ущемления 

прав проживающих в Советском Союзе народов на свою 

самобытную культуру; более того, как отмечалось в 

публикациях конца 1970-х годов, «…до 1939 года на 

территории нынешних Гродненской и Брестской областей 

существовали в основном начальные школы, обучение велось 

на польском языке. За попытку открыть белорусскую школу 

«виновным» грозила тюрьма. Почти 50 процентов населения 

было неграмотным. <…> В 1978-1979 учебном году на 

Брестчине и Гродненщине обучалось более полумиллиона 

человек, из них в пяти высших учебных заведениях – 16 тысяч 

и в средних специальных – 40 тысяч человек. Растет число 

специалистов высшей квалификации. Если, например, к 30-

летию воссоединения Западной Белоруссии с БССР в Гродно 

было 13 докторов и 215 кандидатов наук, то сейчас
6
 их 

соответственно – 30 и 328.  <…> в Гродно открыт 

государственный университет, который готовит физиков, 

математиков, историков, правоведов, филологов» [96, с. 61-

62].  

Распространение русского языка в БССР не 

ограничивало возможностей развития белорусского языка. В 

1960-1980 гг. шел рост числа изданий на белорусском языке. 

Данная деятельность проводилась при поддержке первого 

секретаря ЦК КПБ П. М. Машерова.  

                                                           
6
 В 1979 году.  
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Приводимая ниже таблица показывает, что если в 1960 

году годовой тираж газет на белорусском языке составлял 150 

миллионов экземпляров, то в 1970 году он вырос до 243 

миллионов экземпляров, а в 1980 году до 278 миллионов 

экземпляров. Также поступательно росли тиражи и журналов 

на белорусском языке, можно только отметить снижение 

суммарного тиража книг и брошюр в 1980 году по сравнению 

с 1970 годом. 

 «Повышение  статуса  русского  языка  в  советском  

обществе приводило к тому, что он начинал обладать в глазах 

населения престижностью. Родители, желавшие успешной 

карьеры своему ребенку, делали все, чтобы тот овладел 

русским  языком.  Как  следствие, происходит  сознательный  

отказ части населения от своего языка как языка 

малопрестижного» [233, с. 121].  

Д. В. Руднев обращал внимание на то, что в конце 1980-

х годов в БССР «…отсутствовало  высшее  образование  на 

белорусском  языке  (кроме  специальности  «белорусский  

язык и  литература»).  В  начале  1980-х гг.  была  лишь  одна  

белорусская полная средняя школа (в то время  как в 1927 г. в 

белорусских школах училось 90 % детей)» [233, с. 125].   

При этом «… дело не  шло  о  насильственной  

русификации властей – русификация шла скорее снизу: в 

связи со значительной близостью восточнославянских  языков  

русский  язык как  более  престижный  вытеснял белорусский  

и  украинский  языки, воспринимавшиеся не только русскими, 

но и носителями этих языков, как языки деревенские» [233, с. 

125]. 

Как отмечал  Н. М. Сергеев,   «…в городах школы с 

белорусским языком обучения из-за нежелания родителей 

отдавать в них детей практически исчезли. Власти стремились 

сохранить белорусские школы хотя бы на селе. В то же время 

белорусские язык и литература были обязательными для 

изучения во всех учреждениях общего образования 
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республики. Высшее образование в БССР в позднесоветский 

период, за исключением отдельных гуманитарных 

специальностей (белорусский язык, литература и др.) было 

русскоязычным» [236, с. 24]. По мнению Н. М. Сергеева, «…в 

СССР существование белорусского языка поддерживалось 

лишь при помощи серьезных государственных дотаций и 

воспринималось большинством жителей БССР как 

идеологическая причуда властей» [236, с. 24].  

По данным  Всесоюзной переписи населения 1970 года в 

графе о распределении населения по национальности, родно-

му языку и второму языку, которым свободно владеет населе-

ние, значилось, что из 230804 человек, проживавших в г. Ви-

тебске, было 156998 белорусов и 54094 русских. Из переписи 

можно сделать вывод, что 165998 белорусов 84151 считали 

родным языком белорусский, а 72829 русский [25, л. 25]. 

В 1959 году в Витебской области проживало 1276113 

человек, из них 1036549 белорусов, из которых русский язык 

считали родным 90584 белоруса. В 1970 году население обла-

сти выросло до 1370006 человек, из них 1131584 белоруса, из 

которых 130580 считали родным русский язык.  

В 1959 году русский язык считали родным 2263 из 83801 

проживавших в Витебской области поляков, 6022 из  11636 

украинцев, 14565 из 18986 евреев, 234 из 684 цыган. 

В 1970 году русский язык считали родным 2245 из 24876 

проживавших в Витебской области поляков (число которых за 

11 лет сократилось более чем втрое при общем росте населе-

ния области), 9536 из 19819 украинцев, 13965 из 17343 евреев, 

284 из 1100 цыган [26, л. 176-17]. 

В данных о распределении населения на национально-

сти, родному языку и второму языку народов СССР, которым 

свободно владеет население» по Витебской области, состав-

ленных в рамках Всесоюзной переписи населения 1970 года, 

не выделялся отдельно белорусский язык. Указывались «язык 
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своей национальности», а в «языках не своей национально-

сти» выделялись русский и «другие языки». 

В результате по данным переписи получалось, что, 

например,  из 1249 татар, проживавших на ее момент в Витеб-

ской области, 240 считали родным язык своей национально-

сти, 391 русский, 618 (то есть половина) – язык не своей 

национальности. Вероятнее всего, большинство из них счита-

ло родным белорусский язык.  

 

Таблица. «Распределение населения на национальности, 

родному языку и второму языку народов СССР, которым 

свободно владеет население» по Витебской области. 

Всесоюзная перепись населения 1970 года[26, л. 16-17] 
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 В таблице  на примере Витебской области БССР пока-

зывается, какие вопросы интересовали тех, кто проводил пе-

реписи, на каких методологических основаниях они базирова-

лись. Национальная составляющая принималась во внимание, 

о чем свидетельствовало и наличие графы «национальность» в 

советском паспорте, однако люди разных национальностей не 

только не противопоставлялись друг другу, но наоборот ста-

вилась задача взаимопроникновения культур входящих в Со-

ветский Союз народов для объединения их в «новую истори-

ческую общность».  

Владение русским языком как языком межнационально-

го общения народов СССР было более важно, чем владение 

языком союзной республики. Так по данным Всесоюзной пе-

реписи 1979 года из 1385372 человек, проживавших в Витеб-

ской области, было 1133027 белорусов, из которых 719335 

свободно владели русским языком. Из проживавших в обла-
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сти 187016 русских только 54739 свободно владели белорус-

ским языком [27, л. 35].   

По мнению Ю. В. Шевцова  для белорусской советской 

культуры «…белорусский язык … не сердцевина культуры, а 

один из ее маркеров. Один из символов локальной идентично-

сти локального исторического опыта»[252, с. 125]. Л. И. 

Науменко писала о том, что «…сущность белорусской иден-

тичности раскрывается в чувствах людей принадлежности и 

приверженности своей стране Беларуси, причастности к ее 

жизни; общности с ее народом, его культурой и историей. 

˂…˃ едва ли правомерно говорить о раз и навсегда заданной 

форме белорусской идентичности и неизменном "наборе" ее 

составляющих» [220, с. 179]. В.В. Шимов в своем исследова-

нии делает вывод, что «…в рамках СССР белорусы оформи-

лись как особая этнополитическая общность с выраженным 

самосознанием. В то же время формирование этой общности 

происходило отнюдь не по рецептам языкового национализ-

ма: оформление "белорусскости" сопровождалось массовой 

языковой русификацией. Белорусский язык не стал языком 

"высокой" городской культуры, маркируя белорусскую "осо-

бость" на сугубо символико декларативном уровне» [253, с. 

107].  

По мнению Н. Л. Балича и Н. Н. Харитонова «…под эт-

нонациональной общностью можно понимать ˂…˃ и единую 

этонациональную общность Беларуси, которая включает в се-

бя все население Беларуси в единой социокультурной целост-

ности. ˂…˃ особенностью этнонациональных отношений в 

Беларуси, прежде всего традиционных, выступает достаточно 

низкая выраженность этнокультурных особенностей и прак-

тик» [127, с. 138].  «Основное отличие белорусов от русских, 

украинцев и поляков – более редкое использование нацио-

нального языка в быту и повседневной жизни, меньший инте-

рес к его изучению. Несомненно, в будущем потребуется ряд 

мер, призванных популяризировать белорусский язык, прежде 
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всего среди молодежи, для сохранения лингвистического 

наследия и культуры белорусов» [127, с. 149]. 

По мнению И. А. Пушкина «…в течение 1945-1991 гг., 

благодаря целенаправленной национальной политики партий-

но-государственных органов, произошло вытеснение русским 

языком языков национальных меньшинств Беларуси из обще-

ственно-политической жизни, культурно-образовательной 

сферы. Преобразования в области образования и культуры 

имели как положительные, так и отрицательные стороны. Од-

ним из главных достижений является подъем уровня образо-

вания всех этнических групп, живших в БССР, сглаживались 

диспропорции в уровнях образованности. К недостаткам, даже 

с учетом положительного в интеграции, в первую очередь, 

следует отнести ассимиляционные процессы, которые очень 

сильно затронули поляков, латышей, евреев, татар, литовцев, 

немцев [226, с. 262]. По данным Д. В. Руднева, «в конце 1980-

х годов белорусы, считавшие родным белорусский  язык,  

находились  в меньшинстве во всех районах Беларуси» [233, с. 

125].  

Можно согласиться с мнением Т.И. Адуло  о том, что 

«…если в советское время акцентировалось внимание на об-

щем у народов СССР, особенно у русских, украинцев и бело-

русов, то в современных условиях мы столкнулись с другой 

крайностью – переоценкой самобытности национальных 

культур народов, живших на протяжении столетий в одном 

государстве, переоценкой, ведущей к разрушению сложив-

шихся межнациональных связей, единого духовно-

культурного поля, нарастающему замыканию в литературных, 

национально-культурных границах собственных государств» 

[120, с. 288].   

С. В. Востриков отмечал  «…двуязычие жителей при-

граничных регионов России  и Беларуси. Подавляющее число 

белорусов свободно владеют русским языком, а примерно по-

ловина граждан сопредельных регионов РФ (Смоленщина, 
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Брянщина, Псковщина) понимает разговорный белорусский 

язык; как свидетельствует международный опыт билингвизм 

при всех обстоятельствах способствует взаимопониманию, 

развитию и интенсификации трансграничных коммуникаций» 

[149, с. 55]. Исследователь также обращал внимание на 

«…общий этногенез населения белорусско-российского пору-

бежья, доминирующую укорененность православной культу-

ры среди приграничных областей Союзного государства, 

наличие родственных и межличностных связей по обе сторо-

ны границы» [149, с. 55]. 

В современных условиях русский язык в Республике Бе-

ларусь имеет статус государственного по результатам рефе-

рендума 14 мая 1995 года, который был инициирован Прези-

дентом А. Г. Лукашенко. В поддержку придания статуса госу-

дарственного русскому языку высказались 83,2% голосовав-

ших [84]. В 2006 году, по данным приведенным в кандидат-

ской диссертации И. В. Лисковца белорусское делопроизвод-

ство, печать, наука, СМИ, интернет-сайты были преимуще-

ственно представлены на русском языке[202]. По данным ис-

следователя Арутюновой М. Н. «…в 2008 году 92% жителей 

Белоруссии употребляли для повседневного общения русский 

язык» [125, с. 172].  

На данном историческом этапе можно отметить возрас-

тающий интерес к белорусскому языку, его все более широкое 

применение в Республике Беларусь, при этом не происходит 

какого-то умаления значения русского языка для жителей Бе-

ларуси. 

  

В советской национальной политике 1960-х - 1980-х го-

дов важнейшей целью было упрочение новой исторической 

общности - советского народа. Тема единства советского 

народа подчеркивалась в официальных выступлениях, науч-

ных и публицистических публикациях; это единство находило 

свое отражение и в повседневной жизни советских людей. 
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Развитию этого единства способствовал культурный об-

мен, который осуществляла между разными регионами БССР 

и регионами РСФСР, других союзных республик, а также и 

зарубежных государств социалистического лагеря. Это взаи-

модействие касалось не только культурной, но и производ-

ственной сферы; дополнялось взаимодействием по партийной 

линии. 

В этот период получили дальнейшее развитие культур-

ная, образовательная, научная сферы Беларуси. Развивалось 

производство, повышался уровень жизни и благосостояния 

жителей республики. 

Все большее значение приобретал русский язык, как 

язык советской культуры и межнационального общения. При 

этом его распространение в Беларуси не ущемляло развития 

белорусского языка. В 1960-1980-х годах росло число изданий 

на белорусском языке. 

В связи с большими социальными лифтами для полу-

чивших образование на русском языке, школы, преподавание 

в которых велось на белорусском, постепенно остались пре-

имущественно в сельской местности. При этом белорусские 

язык и литература оставались обязательными для изучения 

предметами во всех учебных заведениях республики. 

Имело значение и то, что русский язык являлся и языком 

международного общения в странах социалистического лаге-

ря, дававшим его носителю больше возможностей коммуни-

кации и в международном масштабе. 
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Заключение  
 

Проведенное исследование позволяет сделать следую-

щие выводы: 

1. Формирование советского народа как «новой 

исторической общности» требовало от государства выработки 

серьезного идеологического обоснования осуществляемого 

процесса. Одной из важнейших составляющих этого обосно-

вания стал государственный патриотизм[259; 265]. Советский 

народ не воспринимался более как «хворост для топки миро-

вой революции». Интернационализм не отвергался, но на 

практике существовал, в первую очередь, как внутренний 

фактор, направленный на сплочение людей разных нацио-

нальностей внутри Советского Союза. Курс, взятый на строи-

тельство социализма в отдельно взятой стране, требовал  и 

уважительного отношения к истории этой страны, ее традици-

ям и ментальным основам.  

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

государственный патриотизм становится общенародным. По-

сле победы в 1945 году он имел большое значение для после-

военного возрождения СССР.  

Реализуемая в национальной политике СССР концеп-

ция русского народа как «старшего брата» во многом способ-

ствовала сплочению советского общества в единый народ. 

Большую важность реализация этой концепции имела в БССР, 

как в одной из наиболее пострадавших во время Второй миро-

вой войны советских республик [259; 263]. Масштабная по-

мощь в послевоенном возрождении Беларуси оказывалась не 

только центральным советским правительством, но и по ини-

циативам предприятий из разных российских регионов, в том 

числе Сибири, Урала, Удмуртии, Томской и Красноярской 
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ГЭС, Горьковской и Ярославской областей. То, что помощь 

осуществлялась по инициативам трудовых коллективов, при-

давало ей именно братский характер; то, что государство де-

кларировало, нашло у народа живой отклик.  

Без этой помощи БССР не сумела бы восстановить раз-

рушенное войной, во всяком случае, в те сроки, в которые это 

было осуществлено. 

В свою очередь, и БССР принимала активное участие в 

решении общесоюзных задач. Советским руководством  БССР 

было доверено стать одним из государств, подписавших 26 

июня 1945 года Устав ООН. Данное действие не было фор-

мальностью, связанной с желанием руководства СССР ввести 

союзные республики в число учредителей ООН, с учетом то-

го, что  в число учредителей вошли доминионы Британской 

империи. Это свидетельствовало и о высоком уровне доверия   

со стороны сталинского руководства  к Беларуси и Украине, 

которым было доверено подписание этого политически важ-

ного исторического документа, так как ни одна другая союз-

ная республика, в том числе и  РСФСР, не была отдельно 

представлена в ООН. 

Послевоенное возрождение в западных областях Бела-

руси в силу их более позднего вхождения в состав СССР име-

ло свою специфику, связанную с тем, что в них преобладали 

индивидуалистическая психология у крестьян, что сказыва-

лось и на темпах коллективизации, проводимой в этих регио-

нах вслед за послевоенным восстановлением.  

В послевоенные годы наряду с решением задач восста-

новления того, что было разрушено за время войны, в БССР, 

как и в других республиках Советского Союза, пристальное 

внимание уделялось морально-идейному состоянию, в первую 

очередь, интеллигенции – тех, кто мог оказывать непосред-
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ственное влияние на общественные настроения. С этой целью 

проводились проверки состояния политического воспитания 

разных групп интеллигенции  Беларуси. 

Сталинская национальная политика имела свои недо-

статки, связанные с тем, что очень широко задействовались 

способы силового принуждения для решения государствен-

ных задач. Но, несмотря на них, она способствовала тому, 

чтобы советский народ смог осознать себя единым целым пе-

ред лицом внешней угрозы в годы Великой Отечественной 

войны и в ходе послевоенного восстановления страны. Для 

БССР это было особо важно в силу масштабов разрушений 

республики в ходе войны и нацисткой оккупации, количества 

жертв [259; 263].    

В определенной степени можно говорить о том, что в 

Советском Союзе была на определенный исторический пери-

од выполнена задача создания «новой исторической общно-

сти». Однако, данный период не был продолжительным, уже в 

1985 году в СССР начала появляться почва для роста сепара-

тистских настроений.  

2. Объявленное Н. С. Хрущевым движение в сторону 

возврата к досталинской советской политике коснулось и 

национальной политики СССР, в части возврата к идеям ин-

тернационализма. Национальные задачи не были тем, что 

Хрущев желал бы «консервировать». Предполагалось, что по 

образцу форсированной денационализации народов СССР, 

впоследствии могли бы начать денационализацию и народы 

других социалистических государств, с последующим пред-

полагаемом объединении в едином общемировом коммуни-

стическом пространстве [269]. Но уже вскоре Н.С. Хрущев 

начал говорить только о сближении социалистических наций 

при их одновременном развитии.  В то же время заявление Н. 
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С. Хрущева на XXII съезде о достижении полного единства 

наций в ходе развернутого строительства коммунизма и нача-

тая после него работа оказали большое влияние на советскую 

национальную политику.  

Для политики Н. С. Хрущева была характерна ярко вы-

раженная атеистическая составляющая, своей задачей он ви-

дел уничтожение религии в Советском Союзе. В ряде случаев 

реализации его политики на территории БССР это было свя-

зано с национальным вопросом, так как некоторые религиоз-

ные объединения были связаны с представителями конкрет-

ных национальных меньшинств Беларуси – иудеи с евреями, 

поляки с католиками. Пик антирелигиозных репрессий, ини-

циированных Н. С. Хрущевым, пришелся на 1958-1964 гг.  

До их начала представители национальных мень-

шинств республики пытались проявлять религиозную актив-

ность. 

3. В БССР концепция «многонационального советского 

народа» имела особую специфику, связанную с многовековой 

интеграцией разных сфер жизни русского и белорусского 

народов [260]. 

Межнациональные браки, совместное проживание в 

одной местности большого числа представителей разных 

национальностей, их совместная работа над решением общих 

задач – все это по замыслу тех, кто реализовывал советскую 

национальную политику, должно было помочь соединению 

разных этнических групп в единый советский народ. Важ-

нейшим фактором такого единения было использования рус-

ского языка, как языка межнационального общения [261; 266].   

Поскольку по факту для получения высшего образова-

ния в СССР знание русского языка было необходимо, то через 

знакомство с ним, а через него и с русской культурой, интел-
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лигенция союзных республик получала возможность вхожде-

ния в единое советское смысловое пространство. Через наци-

ональную интеллигенцию в него входил и народ союзной рес-

публики. В Беларуси, как наиболее близкой по своим мен-

тальным основам к России, эти процессы носили наиболее 

естественный и органичный характер [262; 268].     

В этот период оказывается серьезная общегосудар-

ственная поддержка национальным образовательным и куль-

турным проектам. Белорусские культура, наука, образование 

благодаря включению в общее культурное, научное и образо-

вательное пространство Советского Союза и стран социали-

стического лагеря, выходили на качественно иной уровень. 

Культурный обмен внутри этого социалистического про-

странства позволял познакомиться с достижениями белорус-

ских культуры и науки большому количеству людей в разных 

странах. 

Обращение к белорусской истории способствовало со-

хранению преемственности в этом культурном развитии. 

Появившийся в середине 1980-х годов термин «дружбы 

народов» нашел свое практическое воплощение в политике 

«смешивания» этнических групп. Это вызвало рост числа се-

мей, в которых муж и жена были разных национальностей. 

Если в 1959 году в БССР было 11 процентов смешанных бра-

ков, в 1979 году их стало уже 20,1 процента, в 1989 году 24,6 

процента. 

В целом можно отметить существенное положительное 

влияние нахождения в составе СССР на развитие националь-

ных культуры, образования и науки Беларуси в указанный пе-

риод[270]. 

 4. Широкое вовлечение интеллигенции в реализацию 

советской национальной политики способствовало налажива-
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нию культурного обмена, который осуществлялся между раз-

ными регионами БССР и регионами РСФСР, других союзных 

республик, а также и зарубежных государств социалистиче-

ского лагеря. Это взаимодействие касалось не только куль-

турной, но и производственной сферы; дополнялось взаимо-

действием по партийной линии. 

В этот период получили дальнейшее развитие культур-

ная, образовательная, научная сферы Беларуси. Развивалось 

производство, повышался уровень жизни и благосостояния 

жителей республики. 

Неуклонно росло значение русского языка не только 

как языка советской культуры и межнационального общения в 

СССР, но и мирового.  При этом его распространение в Бела-

руси не ущемляло развития белорусского языка. В 1960-1980-

х годах росло число изданий на белорусском языке. 

В связи с большими социальными лифтами для полу-

чивших образование на русском языке, школы, преподавание 

в которых велось на белорусском, постепенно остались пре-

имущественно в сельской местности. При этом белорусские 

язык и литература оставались обязательными для изучения 

предметами во всех учебных заведениях республики. 

Имело значение и то, что русский язык являлся и язы-

ком международного общения в странах социалистического 

лагеря, дававшим его носителю больше возможностей комму-

никации и в международном масштабе [264; 267]. 

5. Во второй половине 1960-х – первой половине 1980-

х гг. важнейшим направлением советской национальной по-

литики были меры, направленные на упрочение единства со-

ветского народа. Этой цели предполагалось достигнуть через 

систему образования, культурное влияние. В 1970-е годы ис-

следователи большее внимание уделяют не национальным, а 
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социальным факторам при оценке населения союзной респуб-

лики, например, удельному весу в рабочем классе этой рес-

публики представителей коренной национальности. В реали-

зации советской национальной политики существенное место 

отводилось интеллигенции, большое внимание уделялось вза-

имопроникновению культур народов СССР. Для этого требо-

валось осмысление, как современных процессов, так и исто-

рического развития; создание произведений культуры, пока-

зывающих единство многонационального советского народа.   

Некоторые аспекты положительных сторон советской 

национальной политики могут использоваться и в современ-

ных условиях в практике как государственных, так и обще-

ственных организаций Республики Беларусь. Это касается 

различных направлений межрегионального и международного 

сотрудничества, в первую очередь, используя связи по линии 

городов-побратимов; расширению возможностей культурного 

обмена [261; 268]. 

 

Рекомендации по практическому использованию 

результатов исследования: 

В исследовании рассмотрено, как положительные сто-

роны важнейшей цели советской национальной политики – 

упрочения новой исторической общности – советского народа 

– могут быть использованы в современных условиях. Выводы, 

основной фактологический материал могут быть использова-

ны в деятельности органов государственной власти, образова-

ния и культуры как по развитию культурного обмена и со-

трудничества в рамках Союзного государства России и Бела-

руси, так и по развитию межнациональных отношений в Рес-

публике Беларусь. Материалы исследования могут использо-

ваться  при составлении обобщающих трудов по истории Бе-
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ларуси и ее отдельных регионов, при подготовке курсов лек-

ций по отечественной истории XX столетия, спецкурсов, по-

священных советской национальной политике. 

Результаты научных исследований автора используют-

ся при проведении лекций слушателям курсов в образователь-

ном процессе Государственного учреждения дополнительного 

образования взрослых «Витебский областной институт разви-

тия образования» (акт внедрения от 31 августа 2023 г.), при 

подготовке текстов экскурсий по истории Республики Бела-

русь и Витебской области в годы Великой Отечественной 

войны и послевоенный период сотрудниками Витебского об-

ластного музея Героя Советского Союза М. Ф.  Шмырева (акт 

внедрения от 30 июня 2023 г.). 
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