
щался острый недостаток гидротехников и других специалистов по мелио
рации. В связи с этим политуправление БВО по договоренности с партий
ными и советскими органами республики создало курсы массовой подго
товки кадров для сельского хозяйства. На них было подготовлено из уволь
няемых в запас красноармейцев только в 1930 году 10112 разных спе
циалистов (трактористы, шоферы, землеустроители, ремонтники), в том 
числе 500 гидротехников 15.

За годы коллективизации сельского хозяйства Белоруссии ряды тру
жеников деревни пополнили десятки тысяч демобилизованных красноар
мейцев, которые в осуществлении мелиорации земель показали примеры 
высокой организованности, коллективизма, политической сознательности и 
самоотверженности. Они были опорой КП(б)Б в переустройстве сельского 
хозяйства республики на социалистических началах.
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В. Н. СИДОРЦОВ

РОСТ АКТИВНОСТИ РАБОЧЕГО КЛАССА БССР 
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНУТРЕННИХ ФУНКЦИИ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА

Рабочий класс БССР, используя опыт ведущих пролетарских центров 
страны, активно содействовал улучшению работы государственного аппа
рата в переходный период от капитализма к социализму. Он принимал 
непосредственное участие в решении таких важнейших задач пролетарско
го государства, как организация социалистического производства, создание 
новой культуры и быта, укрепление общественного правопорядка и оборо
носпособности страны.

Диктатуру пролетариата в экономической области В. И. Ленин назы
вал «гвоздем» пролетарской революции, направленной против хозяйствен
ных основ капитализма '. С самого начала мирного строительства передо
вые рабочие, объединенные в Коммунистическую партию и профсоюзы, 
развернули деятельность по созданию в республике социалистической 
организации хозяйства. Профсоюзы осуществляли регулирование трудовых 
взаимоотношений в промышленности путем заключения с хозяйственными 
органами коллективных договоров, в осуществлении которых большую 
роль играли расценочно-конфликтные комиссии, а затем и тарифно-норми
ровочные бюро, включавшие представителей от рабочих. С конца 20-х го
дов эта деятельность приобрела характер широких хозяйственно-политиче
ских кампаний, когда тысячи рабочих обсуждали договора и вносили в них 
конкретные обязательства по выполнению промфинпланов. В сознании 
масс укоренялось мнение, что коллективные договора представляют собой 
взаимные обязательства по повышению производительности труда, укреп
лению дисциплины, уменьшению брака. Многие рабочие по собственному 
желанию снижали расценки и повышали нормы выработки. Стахановское 
движение вызвало новую волну пересмотра норм. На этот раз при массо
вом участии рабочих их определяли не опытно-статистическим путем, а
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на основе тщательного анализа всех факторов роста производительности 
труда, а затем утверждали на отраслевых профсоюзных конференциях.

В результате проведенной в середине 30-х годов тарифной реформы, 
в которой участвовали профсоюзы и передовые рабочие, заработная плата 
стала важным рычагом повышения производительности труда, сокращения 
текучести рабочей силы, брака и простоев. Был ликвидирован разрыв 
между техническим нормированием и начислением зарплаты, стимулиро
вавшей труд и рабочих ведущих профессий, и инженерно-технических ра
ботников. На предприятиях проводилась оживленная работа по охране 
труда и соблюдению техники безопасности, что имело особое значение для 
Белоруссии, где насчитывалось немало мелких промышленных предприя
тий. Мобилизуя созданный для этой цели институт общественных инспек
торов, профсоюзные органы усилили контроль за полной и целевой реали
зацией денежных средств, отпускаемых на охрану труда. Состоявшийся в 
1932 году Всебелорусский съезд по технике безопасности указал на не
обходимость оснащения предприятий санитарно-техническим оборудовани
ем и приспособлениями по технике безопасности, повышения санитарно
технической культуры рабочих 2.

Широкое развитие профсоюзами охранительной работы в области тру
да позволило ЦИК, СНК СССР и Президиуму ВЦСПС принять в 1933 
году решение о слиянии Наркомтруда СССР с ВЦСПС и о передаче обя
занностей его органов на местах профессиональным организациям. В ре
зультате в республике возрос бюджет социального страхования, повыси
лась эффективность борьбы с нарушениями трудового законодательства, 
улучшилась охрана труда. Если в 1933 году ассигнования на социальное 
страхование в БССР составляли 78 млн. рублей, то в 1 9 3 6 — 100 млн. 
740 тыс., из которых 20 млн. руб. было израсходовано на выплату пен
сий, пособий и переквалификацию рабочих3. Умело поставленная тарифно
нормировочная работа и охрана труда создавали благоприятные условия 
для воспитания новой дисциплины труда, что было одной из главных форм 
классовой борьбы в период диктатуры пролетариата. В 30-е годы возникли 
и эффективно действовали производственно-товарищеские суды, избирав
шиеся на каждый год и состоявшие, как правило, из ударников труда.

Осуществляя социалистическую организацию производства, рабочий 
класс использовал и более сложные формы. Профсоюзные органы и рабо
чие-активисты участвовали в выработке годовых и пятилетних планов раз
вития народного хозяйства, отраслей промышленности, предприятий. Про
явлением творчества рабочих в этой сфере государственной деятельности 
явилось движение за встречное планирование и, в частности, составление 
сменно-встречного плана.

Государственной политикой для широкой рабочей общественности 
стал режим экономии. Внедряя его, рабочий класс республики много вни
мания уделял рационализации производства, переводу предприятий на не
прерывную рабочую неделю, развитию движения хозрасчетных бригад. 
В осуществлении этой политики немаловажное значение имела мобилиза
ция свободных средств населения. Так, за 1927 — 1932 годы от займов 
было получено в городах, главным образом от рабочих, 116,4 млн. руб., 
вклады в сберкассы возросли с 2410 тыс. руб. в октябре 1927 года до 
17468 тыс. руб. в январе 1932 *.

Рабочий класс принимал активное участие и в коренном улучшении 
социально-бытовых условий жизни трудящихся. Профсоюзы уделяли при
стальное внимание вопросам охраны здоровья трудящихся. Вместе с пар
тийными и советскими органами они принимали эффективные меры по 
улучшению жилищных условий рабочих и служащих. Фабзавкомы следи
ли за распределением жилплощади, помогали в организации ремонта квар
тир, строительства домов. При их активном участии расширялась сеть про
филактических, лечебных и детских дошкольных учреждений, развивалось 
физкультурное движение. Тысячи рабочих и служащих направлялись в до
ма отдыха и санатории за счет средств социального страхования.

С утверждением нового быта неразрывно связано становление со
циалистического типа культуры. И в этом процессе решающая роль по 
праву принадлежит рабочему классу. Через массовые общественные орга
низации (профсоюзы, комсомол, кооперацию) и созданные добровольные 
общества («Долой неграмотность!», «Друг детей», «Культсмычка», воин
ствующих безбожников, пролетарского туризма и экскурсий и др.), в ко
торых рабочие насчитывали от 20 до 50 % всех членов, рабочий класс 
переделывал весь уклад своей жизни и положительным образом воздей-
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ствовал на привычки, навыки и обычаи других слоев общества и прежде 
всего крестьянства. В пропаганде политических, общеобразовательных и 
научно-технических знаний, популяризации художественного творчества, 
приобщении масс к самодеятельному искусству и физической культуре 
большую роль сыграли профсоюзные и рабочие клубы.

В целях более широкого вовлечения рабочих в борьбу за грамотность 
при фабзавкомах и клубах создавались культполитсоветы. Армия добро
вольных культармейцев, которая насчитывала в своих рядах 31 тыс. че
ловек, обучила более трети неграмотных, способствуя тем самым ликвида
ции неграмотности в республике 5. Рабочий класс взял шефство над обще
образовательными школами. При прямом содействии рабочего класса раз
вивалось профессионально-техническое и высшее образование в республи
ке. Непосредственно и через рабфаки профсоюзы участвовали в комплек
товании техникумов и вузов, выпускники которых составили основной кос
тяк белорусской советской интеллигенции. В 1941 году из 27,7 тыс. спе
циалистов с высшим образованием бывшие рабфаковцы составляли 11,8 
тыс. или 40 % 6.

Рабочий класс внес существенный вклад в укрепление органов охраны 
общественного порядка: наркоматов внутренних дел и юстиции, милиции, 
суда и прокуратуры. Пополняя эти органы проверенными кадрами, он 
создал вокруг них широкий актив, который объединялся в бригады содей
ствия милиции, общественные суды, группы содействия прокуратуре.

Особой заботой рабочего класса пограничной Белоруссии были окру
жены воины Красной Армии. Рабочие предприятий-шефов участвовали в 
проведении военной реформы, в комплектовании, обучении и воспитании 
личного состава соединений. Важным средством укрепления связи рабо
чих с частями Красной Армии и усиления пролетарского влияния на них 
были «недели» и «декады» обороны. Весьма результативными были кам
пании, прошедшие в 1927, 1928 и 1930 годах. Так, во время последней 
из них на собранные рабочими средства было построено для армии 6 са
молетов. В это время развернулся сбор средств на постройку эскадры ди
рижаблей имени В. И. Ленина, а по примеру коллектива Гомельского па
ровозовагоноремонтного завода началось движение за превращение пред
приятий в так называемые «крепости обороны», т. е. за отличную поста
новку на них оборонно-массовой работы 7. Рабочий класс оказал большую 
помощь осоавиахимовским организациям, которые в 30-е годы вели оборон
ную работу среди населения.

Рабочий класс БССР активно участвовал в осуществлении внутренних 
функций государства, особенно в конце 20-х— первой половине 30-х го
дов. Рабочие вовлекались в управление социалистическим государством, 
происходило сближение государственного аппарата с массами, упрочение 
диктатуры пролетариата.
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Л. М. ХУХЛЫНДИНА

РОЛЬ ПОДПОЛЬНОЙ ПЕЧАТИ В СРЫВЕ ПЛАНОВ 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ ПО ЗАГОТОВКЕ ХЛЕБА 

НА ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ БЕЛОРУССИИ

Фашистская Германия, напав на СССР, наряду с осуществлением сво
их политических целей — ликвидацией Советской власти, основ социалисти
ческого строя, намеревалась подчинить своим нуждам экономический по
тенциал нашей страны. В разработанной гитлеровцами программе эконо
мического использования территорий СССР («Зеленая папка Геринга») 
излагались мероприятия, рассчитанные на превращение оккупированных 
советских районов в аграрно-сырьевой придаток фашистской Германии.
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