
56 

18. Smith, P. C. The measurement of satisfaction in work and retirement: a strategy for the 
study of attitudes / P. C. Smith, L, M. Kendall, C. L. Hulin. – Chicago : Rand McNally, 1969. –  
186 с. 

19. Пельц, Д. Ученые в организациях: об оптимальных условиях для исследований и раз-
работок / Д. Пельц, Ф. Эндрюс. – М. : Прогресс, 1970. – 472 с. 

 
Статья просвящена актуальной проблеме-анализу удовлетворенности как социально-

психологической категории.  
В ней рассмотрены различные подходы к пониманию данного феномена, дан теоретиче-

ский анализ принятых научных представлений, описаны сильные и слабые стороны различ-
ных трактовок понятия удовлетворенности. 

Автор систематизировал представления о предмете исследования, выделив встречные 
определения и подходы в единую классификацию, проанализировал и описал ведущие опре-
деления удовлетворенности.  
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В условиях экономической разрухи в советской Беларуси и послевоенного 

экономического кризиса Речи Посполитой неизбежным следствием недостатка 
промышленных товаров и продуктов питания стала контрабанда. Причин рез-
кого увеличения контрабандных потоков на белорусском участке советско-
польской границы было несколько. Во-первых, дефицит товаров народного по-
требления в БССР. В начале 20-х гг. жители испытывали недостаток практиче-
ски всего: продуктов питания, товаров первой необходимости, мануфактурных 
изделий, техники и оборудования и т. д. [14, с. 147]. В обратную сторону через 
Польшу шел один из путей переправки золота и ценностей из советских рес-
публик. Эмигранты и зажиточные граждане предпочитали переводить свои 
сбережения в золото, ценности или валюту и тайными путями переводить их на 
хранение в европейские банки [2, л. 4].  

Вторая причина распространения контрабанды – слабость пограничных 
служб. До кардинальной реорганизации пограничных войск и в БССР и в 
Польше в 1924 г. граница охранялась слабо, что давало возможность почти бес-
препятственного провоза товаров. Плохо охранялись и пограничные пункты, и 
участки между ними, контрабанду можно было провезти и через таможенные 
пункты и в обход них. Поэтому максимальный уровень контрабандных потоков 
был в 1921 – 1924 гг. 

Следующая причина участия в контрабанде значительного числа погранич-
ного населения – высокий уровень безработицы по обе стороны границы, вы-
званной сокращением промышленного производства и посевных площадей. 
Так, в мае 1924 г. в БССР насчитывалось 25 000 безработных [11, с. 96]. В 
Польше на январь 1926 г. было 267 732 безработных [1, с. 28], из них в городах 
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белорусских воеводств – 21 000 [15, с. 285]. Молодежь, демобилизованные во-
енные, особенно непольской национальности, не имели возможности устроить-
ся на работу, поэтому участвовали в незаконном промысле. Также росту кон-
трабандной торговли способствовали бюрократия и коррупция. 

Масштабы контрабандной деятельности были разными. На самой низкой 
ступени стоит так называемая потребительская, или бытовая, контрабанда. По 
существу это было самообеспечение пограничного населения заграничными 
товарами [12, с. 233]. Поток потребительской контрабанды был гораздо интен-
сивнее из Польши в БССР, поскольку снабжение с советской стороны было 
очень слабым.  

Следующий уровень – мелкая контрабанда или занятие контрабандой в виде 
промысла – квалифицировался уже как профессиональное занятие. Заключа-
лось оно в том, что местные жители закупали товар за границей мелкими пар-
тиями и сбывали его своим соседям и знакомым. При этом часто товары приво-
зились под заказ, что обеспечивало контрабандисту гарантированный сбыт  
[3, л. 72]. К мелкой контрабанде относился также такой вид незаконного про-
мысла, когда граждане получали из-за границы почтовые посылки якобы для 
собственных нужд, а на самом деле для продажи [12, с. 233]. Характерная черта 
мелкой контрабанды – участие большого количества людей при низком уровне 
денежного оборота. 

Средняя контрабанда – провоз через границу не более одной подводы в день – 
чаще всего была организованной. В ней участвовали как граждане обеих стран, 
так и пограничники. В основном таким образом перевозился сахар [3, л. 72]. 

Крупная контрабанда – провоз через границу около 30 подвод в неделю – 
имела в основе разветвленную организацию, участники которой были хорошо 
вооружены и вступали в схватку с пограничниками и полицией (милицией). 
Так, например, в 1927 г. на белорусском участке границы было 5 случаев во-
оруженных столкновений с контрабандистами [12, с. 250]. Также крупные ор-
ганизации состояли в сговоре с пограничниками. Для более легкого оборота 
они открывали в пограничной зоне склады и магазины, которые реализовывали 
контрабандный товар [4, л. 4].  

В Беларуси основными рынками сбыта контрабандных товаров были такие 
города, как Минск, Борисов, Бобруйск, Витебск [10, с. 512]. В Польше основ-
ной поток вывозимых за границу ценностей направлялся на валютные рынки в 
Гданьск или Катовицы, другие товары сбывались в Клецке, Несвиже, Барано-
вичах, Варшаве [3, л. 71].  

Для провоза контрабандного товара использовались различные ухищрения. 
Лица, занимавшиеся крупной контрабандой и имевшие большой товарно-
денежный оборот, подкупали служащих погранохраны. Случев участия погра-
ничников в нелегальной экономической деятельности было много как с совет-
ской, так и с польской стороны. Подкупались как рядовые пограничники, так и 
офицеркий состав [12, с. 706; 7, л. 8]. 

Лица, не имевшие возможности тратить лишние средства на взятки погра-
ничникам, придумывали тайники в одежде, обуви, транспортных средствах, 
предметах личного пользования, багаже, продуктах. Так, спирт переправлялся в 
бревнах, для чего их распиливали, выдалбливали пазы для бачков со спиртом, 
после чего бревна сбивали и ставили вместе с плотом или поодиночке. Ткани и 
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меха провозились под видом личной одежды: платья, юбки, пальто сшивались 
на "живую нитку". Некоторые товары запекались в хлебобулочные изделия, за-
паивались в мыло [13, с. 28].  

Список контрабандных товаров был достаточно широк. При этом их пере-
чень различался в зависимости от направления контрабандного потока. Так, из 
Польши в БССР ввозились: техника, табак, чай, сахар, сахарин, соль, мыло, 
ткани, обувь, кожа. Отдельную статью нелегального импорта в первой поло-
вине 1920-х гг. составляли оружие, взрывчатые вещества, военная техника  
(в основном из Германии). При этом часто эту продукцию пытались выдавать 
за сельскохозяйственную технику и детали к ней, а также за сырье для произ-
водства лекарств [5, л. 7].  

Из БССР в Польшу следовали: драгоценные металлы и изделия из них, в том 
числе и монеты, ювелирные изделия, часы, валюта, лошади, различные виды 
сырья для промышленности. Кроме того, в Польшу активно вывозились печат-
ные издания [4, л. 3].  

Следует также отметить, что перечень контрабандных товаров менялся на 
протяжении межвоенного периода и зависел от благосостояния населения и по-
требительского спроса. Если в 1920-х гг. преобладал ввоз в БССР продуктов и 
товаров первой необходимости, то в 1930-х гг. появился спрос на более дорогие 
товары. В 1934 – 1935 гг. стал преобладать ввоз промышленных изделий: ма-
шин и частей к ним, часов, фотоаппаратов, тканей и т. п. А вот вывоз валюты и 
валютных ценностей (золота, изделий из ценных металлов) сохранился практи-
чески без изменений [12, с. 709].  

Уровень контрабандных потоков варьировался в разные годы. Это было свя-
зано с потребительским спросом, который определялся общим состоянием эко-
номики. В 1921 – 1923 гг. количество провозимой контрабанды было наиболь-
шим, поскольку пограничники были не в состоянии отловить всех мелких кон-
трабандистов, хорошо знавших местность, а также не могли противостоять 
крупным шайкам, поскольку уступали им в вооружении. 

После реорганизации пограничных служб в Польше и БССР в 1924 г. ситуа-
ция кардинальным образом изменилась. Так, на белорусском участке советско-
польской границы было отмечено резкое падение задержаний контрабанды:  
175 686 руб. в 1925/1926 гг. против 416 892 руб. в 1924/1925 гг. [12, с. 231]. 
Кроме того, после усиления пограничного контроля стало трудно и опасно про-
возить через границу большие партии товаров, поэтому крупная контрабанда 
постепенно исчезала, контрабандисты стали переходить границу в одиночку 
или группами в 2-5 человек [9, с. 342].  

Вместе с тем масштабы незаконного товарооборота не границе весьма впе-
чатляют. Учитывая, что конфискованная контрабанда составляла лишь часть от 
всей провозимой (по оценкам специалистов в 1921 – 1926 гг. – 5%, а в 1929 – 
1939 гг. – 70%), то ориентировочная стоимость всей контрабанды, прошедшей в 
1921 – 1936 гг. на участке Белорусского пограничного округа, составляла  
100 млн рублей [8, с. 34]. 

Таким образом, во второй половине 1920-х гг. контрабандные потоки между 
Польшей и БССР удалось взять под контроль. Помимо пограничных служб, 
здесь важную роль сыграли выход из экономического кризиса и постепенное 
налаживание производства, а также жесткие репрессивные меры борьбы с кон-
трабандистами в БССР. 
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Статья посвящена анализу нелегального товарооборота на белорусском участке совет-

ско-польской границы в 1921-1939 гг. В качестве причин резкого увеличения контрабандных 
потоков на белорусском участке советско-польской границы автор выделяет дефицит това-
ров народного потребления в БССР, слабость пограничных служб, высокий уровень безрабо-
тицы по обе стороны границы.  
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Семья для различных групп российского общества является важнейшей 

ценностью [1; 2; 3; 4; 5; 6]. Однако институт современной семьи меняется под 
воздействием совокупности социальных, культурологических, демографиче-
ских факторов. Модель демографического поведения россиян характеризуется 
множеством различных стилей жизни [7]. Это сказывается и на отношении к 
институту семьи. 
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