
начальства. Члены калгаса гаварыш, што яны працуюць дзень i ноч i не бачаць 
хлеба, а аднаасобшю працуюць менш i кожны дзень ядуць хлеб.

Ba ycix сялян выюнкапа рэзкае незадавальненне ix прыцягненне да 
бясплатнай працы у дарожна-маставым, абарончым будаунщтве, 
лесанарыхтоуках, мел1ярацьй зямель. Наглядалюя выгтадк! незадаволенасщ 
жыхароу весю безальтэрнатыуным! выбарам1 дэпутатау у мясцовыя i Вярхоуны 
саветы, навязваннем зверху юраунштва калгасау, дэфщытам таварау шырокага 
ужытку.

У асобных выпадках незадавальненне сялян палпыкай бальшашкоу у 
весцы увасаблялася у бескамирам1сныя пал1тычныя заявы тыпу : “ Адз1н 
фашызм ( польск! - Л.Е.) сюнулц а друп на змену прыйшоу”, “На выпадак 
вайны Савецкага Саюзу з якой-небудзь дзяржавай, атрымаушы у рук1 зброю, 
мы будзем ведаць у к aro стратяць“ i г.д.

Часам сяляне падпальвагп калгасныя будыню, здзяйснял! тэрарыстычныя 
акты. Антыкалгасныя HacTpoi !мкнулюя выкарыстаць у ceaix мэтах польсюя 
падпольныя арошзацьй, што icHaeani у Заходняй Бел ару ci, у тым лшу на 
Берасцейшчыне. Аднак абсалютная большасць сялян да ix штарэсау паставшася 
непрыхшьна.

Да пачатку Вял i кай Айчыннай вайны на Берасцейшчыне было створана 
293 калгасы, як1я аб’яднал! каля 7 % сялянсых гаспадарак i 8 % зямл1. Кал гас ы 
был1 н1зкарэнтабельным1, так як у калгаснжау адсутн1чала матэрыяльная 
зацжауленасць у вышках калектыунай працы.

Сельскагаспадарчая тэхнжа была сканцэнтравана у арган1заваных вясной 
1940 г. машынна-трактарных станцыях ( МТС). 1х тэхн1чны парк не адпавяда) 
колькасц1 воранай зямл1, а натуральная аплата паслуг, якая аказвалася 
аднаасобн1кам, была на 20-35 % вышэй, чым калгасам.

Землеуладкавальная палггыка на Берасцейшчыне прадугледжвала 
абмежаванне землекарыстання i л1кв)дацыю хутароу. Тым самым у спалучэнш з 
жорсткай падатковай Ыстэмай наноЛуся моцны удар па заможнаму сялянству. 
Масавае раскулачванне eecKi у прадваенныя гады не праводзшася.

Такш чынам, надзе1 сялянства на лепшае жыцце з усталяваннем 
Савецкай улады у прадваенны перыяд не спраудзшся.

АНТИРЕЛИГИОЗНАЯ ПРОПАГАНДА В ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЯХ 
БЕЛАРУСИ (СЕНТЯБРЬ 1939-ИЮНЬ 1941гг.)

Ярмусик Э.С.

Гродненский государственный университет

С установлением Советской власти в Западных областях Беларуси 
начинается затянувшаяся на десятилетия борьба с религией. Новая власть 
объявила всякую религию, в том числе христианскую, пережитком прошлого и 
не собиралась оставлять ей места в структуре общества, которое собиралось 
строить. Для осуществления своих намерений властные структуры 
использовали различные средства и методы. Немаловажную роль среди них
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играла антирелигиозная пропаганда, при этом партийные и советские органы 
исходили из теоретических установок Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина о 
религии как об «опиуме для народа», о несовместимости материалистического 
и идеалистического мировоззрений.

124-я статья Сталинской Конституции провозгласила отделение церкви 
от государства и школы как гарант обеспечения за гражданами свободы 
совести. Признавалась свобода отправления религиозных культов и свобода 
антирелигиозной пропаганды.

В Западных областях Беларуси позиции религиозных конфессий были 
весьма прочными. В то время, как в межвоенный период в Восточной Беларуси 
религия уничтожалась под корень, в Западной шли противоположные 
процессы. На 1940 год здесь насчитывалось 446 костелов, 617 ксендзов, 542 
церкви, 606 попов, 387 синагог, 293 раввина, 14 монастырей, около 15 
наименований различных сект.

Существовали десятки организаций, деятельность которых была 
направлена на распространение христианских идей. Многие находились под 
религиозным воздействием (Акция католицкая, Харцэж, Звензек стшэлецкий и 
ДР-)-

Религия становилась огромной преградой на пути укрепления советской 
власти на западнобелоруских землях, имела большое влияние в поддержании 
традиционных культурных ценностей и норм морали. Католическая религия, 
помимо того, что имела связь с Ватиканом, по-прежнему оставалась очагом 
сохранения польской культуры на бывших «кресах всходних». Кроме того, 
большевики обвиняли костел в полонизации белорусского населения.

Первым шагом на пути атеизации общества был перевод с начала 1940 
года школ Западной Беларуси (их насчитывалось 5633) на советскую систему 
обучения. Исключалась религия как предмет, ограничивалось влияние 
церковнослужителей на молодежь.

До Великой Отечественной войны антирелигиозная пропаганда не 
получила широкого размаха как форма борьбы с религией. Партийные 
комитеты в большинстве своем ограничивались постановкой задач типа «вся 
антирелигиозная пропаганда должна быть построена на разъяснении классовой 
сущности религии и естественно -  научной пропаганде», определении форм 
работы, направлением в низовые парторганизации писем об усилении 
антирелигиозной работы.

Борьба с религией носила целенаправленный характер -  оторвать 
молодежь от влияния церкви. В этом направлении вели работу комсомольские 
организации.

ЦК ВЛКСМ и ЦК ЛКСМБ направляли тематику и планы докладов на 
антирелигиозные темы с указанием литературы. Проводили курсы 
антирелигиозников. Однако кадров для проведения антирелигиозной работы 
явно недоставало. Белостокский обком комсомола рекомендовал горкомам и 
райкомам комсомола «для проведения лекций, докладов и бесед среди 
молодежи предприятий, колхозов, школ и деревни на антирелигиозные темы 
привлечь лучшую часть учителей -  естествоведов, литераторов, историков, 
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врачей, агрономов и другие пропагандистские и культурные силы, которые 
смогут путем приведения ярких примеров из науки, применяя опыты по 
явлениям природы, показать всю лживость религиозной идеологии 
церковников, организовать контроль за качеством проводимых лекций, 
докладов и бесед».

О слабой постановке атеистической пропаганды свидетельствует 
постановление бюро ЦК ЛКСМБ от 25 октября 1940 года «О недостатках 
массово-политической работы комсомольских организаций Брестской 
области». В нем отмечалось, что комсомольские организации «еще не поняли, 
что в условиях западных областей, большевистская пропаганда и агитация 
имеет первоначальное значение, как мощное средство политического 
воспитания молодежи, преодоление ее культурной отсталости и борьбы против 
влияния религии, остатков национализма и других пережитков капитализма в 
сознании молодежи антирелигиозная пропаганда проводится слабо и неумело, 
подчас носит характер администрирования и опеки, вместо терпеливой и 
настойчивой разъяснительной работы».

Активную антирелигиозную деятельность развернул Союз 
Воинствующих Безбожников БССР. По линии ЦС СВБ в западных областях 
БССР было прочитано лекторами в 1940 году 526 лекций (270 - на 
естественнонаучные и 256 - на общественно-политические темы).
Присутствовало 57 тысяч человек. Тематика лекций соответствовала духу 
времени: «Сталинская Конституция и свобода совести», «Враги народа под 
маской религии», «Марксизм-ленинизм о религии» и другие. Вместе с тем 
качество лекций было в большинстве низким и вызывало обратную реакцию 
слушателей.

Служители культуры, особенно католическое духовенство, после каждой 
лекции выступали с проповедями, в которых осуждали большевиков, 
призывали верующих не ходить на лекции, а заботиться о спасении души.

НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 
ЗАПАДНОМ PEI ИОНЕ БССР (1944 - 1946 гг.).

Малыхина Л.Ю.

Брестский политехнический институт

С момента присоединения западнобелорусских земель к БССР осенью 
1939 года начинается унификация всех сфер общественно-политической жизни. 
Мало было изменений в сфере внешней атрибутики советской политической 
системы, нужно было изменить массовое сознание людей западных областей. 
Одним из способов распространения социалистической идеологии было 
обучение в школе, сопряженное с воспитательной работой. Обучение широких 
слоев населения было характерной чертой послевоенного времени. 
Регламентации Министерства просвещения (МП) подлежал не только учебный 
процесс, но и проведение внешкольного времени: формировались пионерские и 
комсомольские отряды, организованно собирали травы, макулатуру,
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