
Укрепление советской 
общественно-политической 

системы в Беларуси 
(1920 – 1930-е гг.)

1. Основные черты белорусского 
советского общества.
2.Национальная политика. Белоруссиза-
ция.
3.Политические репрессии: причины, 
размеры, итоги



В первой половине 1920-х гг. в Беларуси 
сложились основные черты той общественно-
политической системы, которая просуществова-
ла до начала 1990-х гг. Основу ее официально 
составляли Советы. Руководящая роль 
отводилась Коммунистической партии. Надежным 
памощником и резервом Компартии был 
Всесоюзный ленинский коммунистический 
союз молодежи (ВЛКСМ, комсомол, в Беларуси - 
ЛКСМБ). Соединительным звеном между партией и 
народными массами являлись профсоюзы, 
которые фактически являлись придатком 
государственного аппарата.
Советскую политическую систему дополняли 
многочисленные общественные организации 
(молодежные, студенческие, оборонные и др.), 
которые выполняли функцию воспитания масс в 
духе коммунистической идеологии 



В первой половине 1920-х гг. 
определились существование и борьба 
двух тенденций. Одна из них была 
направлена на определенную 
демократизацию в политических 
отношениях, что соответствовало 
целям и условиям НЭПа, вторая - на 
продолжение политики военного 
коммунизма, поддержку тенденции к 
монополизации всей политической 
жизни КП(б)Б, силовых методов 
решения противоречий



К 1925 г. завершилось оформление однопар-
тийной системы в БССР.  В марте 1921 г. заявил о 
самороспуске Бунд. Позже - Еврейская коммуни-
стическая партия – Паолей Цион. В июне 1924 г. - 
Белорусскоя партия социалистов-революцио-
неров. Аналогичные процессы происходили и в 
молодежном движении. Монополия КП(б)Б на власть 
была закреплена Конституцией БССР 1927 г.
IV Всебелорусский съезд Советов в декабре 
1922 г. одобрил идею создания Союза ССР. На І 
Всесоюзном съезде Советов 30 декабря 1922 г. 
представители БССР вместе с  делегациями РСФСР, 
УССР и ЗСФСР подписали Декларацию и Договор 
о создании СССР. За каждой республикой 
сохранялись право свободного выхода, равные 
права и условия развития, самостоятельность в 
осуществлении государственной политики. 
А.  Червяков стал одним из четырех председателей 
ЦИК СССР



Шагом в направлении демократизации явилась 
амнистия, объявленная 11 июля 1923 г. всем 
контрреволюционерам, кто затем объявил о 
лояльности к советской власти. Однако в середине 
1920-х гг. общественно-политическая жизнь была 
сведена к деятельности довольно узкого круга 
организаций, которые находились под контролем КП
(б)Б. Со второй половины 1920-х гг. усилилась 
директивная система управления экономикой и 
другими сферами общественной жизни, возросла 
роль партийно-государственного аппарата. 
Развернулся процесс преобразования политического 
режима демократического централизма, который 
преобладал в начале 1920-х гг., в режим 
авторитарного централизма. В начале 1930-х гг. в 
белорусском советском обществе были все черты 
тоталитарного политического режима



Высшим органом законодательной власти в 
БССР, в соответствии с Конституцией БССР  1937 
г., стал Верховный Совет БССР. Высшим 
органом исполнительной власти являлся Совет 
Народных Комиссаров БССР, а в областях, 
городах, районах и сельсоветах – исполнительные 
комитеты соответствующих Советов. Была 
построена вертикаль судебной власти, начиная от 
Верховных судов СССР и БССР и до городских и 
районных судоў включительно. Вместе с тем, при 
Народных комиссариатах внутренних дел СССР 
и БССР, созданных в 1934 г. на базе 
соответствующих ОГПУ, действовали внесудебные 
органы – Особые совещания и “тройки”, которые 
имели право выносить судебные решения вплоть 
до смертной казни



В 1932 – 1933 гг. в СССР и БССР был установлен 
паспортный режим. Паспорта вводились для 
жителей городов, поселков, совхозов, 
приграничных зон, оборонительных объектов и др. 
Сельское население паспортов не получало и 
прикреплялось к колхозам. 
Реальная политическая власть концентрировалась 
у партийных органов. Советы в 1930-я гг. только 
формально считались политической основой 
общества. Их деятельность ограничивалась в 
основном решением хозяйственных и культурно-
просветительских задач. В это время велась 
жесткая внутрипартийная борьбы в ВКП(б), 
проявления которой имели место и в КП(б)Б. В 
процессе этой борьбы сама КП(б)Б потерпела от 
всяческих “чисток”, “раскрытий”, потеряла 
значительную часть честных коммунистов, которые 
пытались противостоять установлению сталинизма 



Предпосылки белоруссизации:
1. Переход к НЭПу;
2. Политическая амнистия 1923 г., объединение 

белорусских национальных сил;
3. Воссоединение белорусских земель (3 марта 

1924 г. БССР вернуты 16 поветов Витебской, 
Смоленской и Гомельской губерний. В 
декабре 1926 г. - еще 2 повета: Гомельский и 
Речицкий);

4. Начало деятельности исследовательских 
(Инбелкульт (1922 г., с 1929 г. – Академия наук 
БССР) и высших учебных заведений;

5. Национально-белорусский характер основной 
массы населения 



Этапы проведения политики 
белоруссизации:

1. 1921 – начало 1924 г. – 
складывание предпосылок, 
политическая и 
идеалогическая подготовка;

2. Июль 1924 – 1928 г. – 
реальное осуществление;

3. С 1929 г. – сворачивание 
(искажение) 



Основные направления белоруссизации:
1. Административно-территориальная реформа 
(1926 – 1929 гг.), созданы округа, районы и 
сельсоветы. В основу новообразований положен 
национальный принцип. 
2. Белоруссизация государственных 
учреждений, общественных организаций, которая 
имела целью изучение сотрудниками белорусского 
языка и перевод на него делопроизводства. 
3. Более активное выдвижение на руководящие 
должности представителей коренного (не 
только белорусского) населения.

 4. В 1923–1925 гг. проводилась военная реформа, 
которая предусматривала восстановление 
национальных территориальных частей и 
соединений. 
5. Национально-культурное строительство 



Противоречия и трудности в 
осуществлении белоруссизации:

1. Недооценка национальных 
особенностей Беларуси;
2. Попытки форсировать темпы 
белоруссизации без учета 
объективных условий;
3. Недостаток учебников, 
преподавателей;
4. Увольнение с должности за 
незнание белорусского языка  



Итоги белоруссизации:
1. определенная демократизация общественной 

жизни, когда национальный момент, 
национальные вопросы привели к объединению 
достаточно различных политических сил;

2. пробуждение к сознательной национальной 
жизни широких слоев белорусского населения; 

3. создание национального просвещения и 
исследовательских учреждений, национального 
театра, кино, появление молодого крыла 
белорусских литераторов и государственных 
деятелей



Политические репрессии - 
необоснованное привлечение к 
уголовной ответственности за 
государственные (т. н. 
контрреволюционные) преступления, а 
также ссылка, высылка, направление 
на спецпоселение, выселение за 
пределы Беларуси судебными или 
внесудебными органами по 
политическим, социальным, 
национальным, религиозным и другим 
мотивам 



Начало политических репрессий в Беларуси 
был связан с успехами и достижениями 
политики белоруссизации. Уже во второй 
половине 1920-х гг. наиболее активных 
сторонников политики белоруссизации стали 
обвинять в т.н. национал-демократизме, тенденции 
“ставить национальные интересы выше 
классовых”.
С осени 1929 г. негативный образ нацдемовщины 
закрепляется в партийной политике, в средствах 
массовой информации, общественном сознании. 
В 1930 г. борьба с нацдемами стала практической 
деятельностью органов ОГПУ БССР. Ими была 
“раскрыта” (на самом деле сфабрикована) 
“нацдемовская, контрреволюционная и 
антисоветская организация”, которая получила 
название “Союз освобождения Беларуси” (СОБ) 



“Дело СОБ” было началом систематических 
репрессий в Беларуси. Одновременно с СОБ 
в 1930 г. были “раскрыты” и другие 
“контрреволюционные, вредительские и 
диверсионно-шпионские организации”. 
Аналогичные процессы продолжались и 
позже.
В июне 1937 г. состоялся XVI съезд КП(б)Б, 
а 29 июля 1937 г. прошел ІІІ Пленум ЦК КП
(б)Б, решения которых вызвали обвальный 
процесс всеобщего раскрытия, массового 
психоза в поисках “врагов народа”  



Активная компания раскрытия “врагов народа” 
имела, краме физического уничтожения, еще один, 
не менее чудовищный результат. Атмосфера 
подозрительнасти, идеалогического давления, 
морального принуждения ломала людей как 
личностей, заставляла отказываться от своих 
взглядов и принципов, врать, чтобы сохранить жизнь 
себе и своим родным.
Новый всплеск волны репрессий наблюдался с 
осени 1939 г., после вхождения Западной Беларуси 
в состав БССР. Были репрессированы целые группы 
населения – служащие бывшего госаппарата, 
судебных органов, прокуратуры, полиции, армии, 
торговцы, лесники, ремесленники с семьями, всего 
около 125 тыс. человек



Вопрос о том, сколько жителей 
Беларуси потерпело от политических 
репрессий, не выяснен и до сегодня-
шнего дня. Из подсчетов видно, что с 
ноября 1917 г. по апрель 1953 г. судеб-
ными и несудебными органами в БССР по 
политическим мотивам было привлечено к 
ответственности более 250 тыс. граж-дан. 
Кроме того, в административном порядке 
были привлечены к ответствен-ности еще 
почти 350 тыс. человек. Общее число 
жертв сталинизма, по мнению некоторых 
исследователей, составляет в Беларуси  
около 600 тыс. человек


