
’ См.:, Об идеологической работе КПСС. Сб. документов.— М., 1977,. с. 137.
* ПА ИИП при Ц К КПБ, ф. 4, оп. 71, д. 335, л. 53—54. х
® Там же, оп. 20, д. 492, л. 226—227.

' ■‘  См.: Коммунист Белоруссии, 1974, № 5.
® См.: Звязда, 1973, 30 студзеня.
® См.; Коммунист Белоруссии, 'Ш74; № 10.
’’  ПА ИИП при Ц К КПБ, ф. 4, оп. 71, д. 335, л. 53—54.
® Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 42, с. 346.
® ПА .ИИП при Ц К КПБ, ф. 4, оп. 71, д. 346, л. 20.

. См.: Коммунист Белоруссии, 1976, № 8, с. 12.
См.; Звязда, 1974, 17 жн1уня.
См.: Коммунист Белоруссии, 1975, № 7, с. 56.
Текущий архив Минского обкома КПБ. Информация об итогах 1974— 1975 года ’ 

в системе марксистско-ленинского образования, с. 16.
'■* См.: М1нская правда, 1975, 17 снежня.

См.: Звязда, 1973, 19 кастрычн’жа.

С. К. ГОНЦОВА

п а р т и й н о е  р у к о в о д с т в о  д е я т е л ь н о с т ь ю
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ БССР 
ЙО АТЕИСТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ТРУДЯЩИХСЯ

(1959— 1965)

■ Победа социализма и ликвидация эксплуататорских классов в нашей , 
стране подорвали социальные корни религии, уничтожили базу, на кото
рую опиралась церковь. Подавляющее большинство населения освободи
лось от религиозных предрассудков. - , ’

В. И. Ленин неоднократно подчеркивал сложность формирования ма-' 
териалистических взглядов трудящихся, пробуждения их от религиозного' 
сна. Его очень вЪлновал вопрос, вспоминает Н. К. Крупская, как сделать 
атеистическую пропаганду более эффективной, научной, теснее увязать ее 
со строительством новой жизни. Владимир Ильич не раз указывал на вред
ность поверхностной антирелигиозной, пропаганды, на необходимость ее 
тесного соединения с естествознанием, с достижениями техники ‘ . В то же 
время В. И. Ленин разъяснял: «Бороться с религиозными предрассудками- 
надо чрезвычайно осторожно; много вреда приносят те; которые вносят в
эту борьбу оскорбление религиозного чувства» 2.

Руководствуясь указаниями В. И. Ленина, Коммунистическая партия 
ведет научно-атеистическую пропаганду в тесной связи с задачами комму
нистического строительства, используя самые разнообразные средства. 
«Необходимо систематически вести широкую научно-атеистическую пропа
ганду, терпеливо разъяснять несостоятельность религиозных верований..; 
При этом следует опираться на достижения современной науки, которая 
все Полнее раскрывает., картину мира, увеличивает власть человека над 

^природой, и  не_оставляе.т..ме.ота для .фантастических вымыслов религии 6 
сверхъестественных силах», — записано в Программе КПСС з. Основные 
направлений, средства, формы и методы атеистического воспитания перио
да зрелого социализма определены в решениях X X I— XXV съездов, по
становлениях ЦК КПСС. Постановление ЦК КПСС (май 1979) «О  даль
нейшем улучшении идеологической, ■ политико-воспитательной работы»

. призвало партийные организации и идеологические учреждения обеспечить 
высокий научный уровень; деловитость и конкретность, наступательный 
характер пропаганды и агитации, укреплять ее связь с жизнью, с реше
нием хозяйственных и политических задач.

Партийные организации Белоруссии конкретизируют применительно, 
к местным-условиям пути и способы атеистического воспитания, преодо
ления религиозных, предрассудков. Значительное внимание этим вопросам 
было уделено на XXIV, XXV, XXVI съездах КП Белоруссии. Б постанов
лениях пленумов и решениях бюро ЦК КЙБ тщательно проанализировано 
состояние антирелигиозной пропаганды, контроля за соблюдением законо
дательства о религиозных культах, атеистической деятельности партийных 
организаций ряда ̂ областей республики

ЦК КПБ считает неотложной задачей не только совершенствование 
форм и методов атеистической работы, но и повышение ответственности 
партийных организаций, идеологических учреждений, всех коммунистов за
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состояние борьбы против религиозной идеологии, формирование Материа
листического мировоззрения трудящихся.

Культурно-просветительные учреждения— важнейшее звено единой 
цепи учреждений и организаций, занимающихся атеистическим воспита
нием населения. Они работают под руководством партийных, советских, 
профсоюзных и комсомольских организаций, в тесном контакте с общест
вом «Знание», творческими союзами, органами, здравоохранения, школа
ми и т. д. Постоянно увеличивается количество и улучшается содержа
тельность лекций по научно-атеистической, естественнонаучной, медицин
ской тематике, о достижениях науки и техники в исследовании- космо
са и т.. д.

Особым интересом пользуются циклы лекций, кинолектории, выступле-, 
ния тех, кто порвал с религией. Свыше 100 раз выступил в 1960 году пе
ред населением Гродненской области выпускник Папской восточной духов
ной академии Д. 3, Бесчастный, отрекшийся от сана. Его лекции прово
дились в тех местах, где действовали костелы. На них присутствовало’ 
большое количество верующих.

Следуя указанию В. И. Ленина о том, что массам необходимо давать 
«самый разнообразный материал по атеистической пропаганде, знакомить ’ 
их с фактами из самых различных областей жизни, подойти к ниМ и так 
и эдак для того, чтобы их заинтересовать, пробудить их от религиозного 
ена, встряхнуть их с самых различных сторон, самыми различными спосо
бами» б, культурно-просветительные учреждения, особенно сельские, ча
сто устраивали вечера тематические, вопросов и ответов, с демонстрацией 
физических и химических опытов — «Чудеса без чудес», устные атеисти
ческие журналы. По направлению Минского обкома КПБ для проведения • 
вечеров, бесед с верующими специальная бригада атеистов вЬгезжала в те 
населенные пункты области, где отмечалась наибольшая активность -сто
ронников религии. Только в 1965 году в сельских культурно-просветитель
ных учреждениях области проведено свыше 7 тыс. различных вечеров, 
многие из них— на атеистические темы.

Важную роль в пропаганде научных знанцй сыграли передвижные ате
истические клубы, возникшие после июньского (1963) Пленума ЦК КПСС 
в Витебской, Брестской, Гомельской областях. В клубы входили партий
ные, комсрмольские работники, учителя, врачи, культпросветработники. 
На оборудованном автобусе с киноустановкой, радиоаппаратурой, библио- ' 
течкой атеистической литературы они выезжали в отдаленные деревни, 
где выступали с лекциями, проводили беседы ,'с верующими.

Для усиления пропаганды среди верующих в годы семилетки были 
созданы школы начальны^ знаний о природе и обществе. В них приглаша
лись малограмотные люди, верующие., Программа включала сведения о 
Вселенной, Земле, развитии жизни, растительного, животного мира, чело
века, о закономерностях смены общественно-экономических формаций, 
строительстве социализма и коммунизма, в нашей стране. Первые такие 
школы возникли при Клубных учреждениях Брестской области в 1962 го
ду. К 1966 году в республике их было уже более 700. ,
' В атейСТйческом воспитании трудящихся -активно- участвовали библио

теки. Они организовывали и проводили читательские конференции по 
антирелигиозным произведениям, библиографические обзоры, выставки и 
стенды атеистической литературы,: выпускали антирелигиозные плакаты. 
Боевой наступательный характер приобрела научно-атеистическая пропа
ганда, которую проводила библиотека Шировичского сельского Дома куль
туры Слонимского района ГродНенской области. Это тем более важно, что 
в. Жировичах действовала духовная семинария. По предложению совета 
атеистов библиотека Пополнила свой фонд новыми книгами по атеизму, 
естествознанию и медицине, создала «уголок атеиста», проводила библио
графические; обзоры, конференции и громкие чтения «Библии для верую
щих и неверующих» Е, Ярославского, сборника «Почему мы порвали с 
религией>:>, книг .И. Скворцова-Степанова «Беседы о вере», С. Львова «Спа
сите нащ,и Души», В. Тендрякова «Чудотворная». На обсуждениях и в: 
индивидуальных, беседах с верующими широко использовались статьи 
бывших'жйровичских семинаристов, порвавших с религией. Целенаправ-* 
ленная работа совета атеистов содействовала увеличению числа читателей 
библиотеки.
: Религиозные пережитки особенно цепко Держатся в быту населения. 

Преодолению' их помогает внедрение новых праздников, обычаев и обря
дов, соответствующих идейным и моральным принципам социалистическр- .
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ЕО общества. Одновревденно со всенародными торжествами,- посвященными 
годовщинам Великой Октябрьской социалистической* револющщ; 1 
Дню* Победы и другим- знаменательным Датам,* в республике повсеместно 
проводятся массовые праздники труда, памятных да.т и важнейших собы
тий в жизни человека, связанных с рождением ребенка, совершеннолетием, 
вступлением в брак и т. д. * Массовые праздники весны, зимы, урожая, ле
та, дни животновода, полевода, механизатора, торжественные чествования 
людей труда получили широкое распространение в Витебской, - Минской, 
Гродненской й Брестской Областях. Всеобщёе признание получили посвя
щения молодежи в рабочие, хлеборобы, торжественное вручение шестнад
цатилетним юношам и девушкам паспортов, проводы в ряды Советской 
Армии, на заслуженный отдых. Дома Культуры и сельские клубы органи
зуют торжественные регистрации браков и запись новорожденных. В ряде 
городов открыты Дворцы бракосочетания. Только в 1965 гоДу в Витебской ; 
области в 271 клубе состоялось 2090 торжественных бракосочетаний, 
1402 Октябрин, 127 проводов в армию; вТродйенской области при куль
турно-просветительных учреждениях было открыто 80 Дворцов и комнат 
торжественной регистрации гражданских актов. В том же году они зареги
стрировали 500 браков й 150 новорожденных б.

В атеистическое воспитание населения внесли свой вклад и музеи рес
публики. Многие из них оформили тематические выставки «Наука и, ре
лигия», «Пути преодоления религиозных пережитков», стенды и уголки 
атеиста.. Гродненский государственно-йрхеологический музей организовал 
■специальные экскурсий о происхождении жизни и человека, о реакцион
ной сущности католицизма и православной церкви, об основных положени
ях учения Дарвина и деятельности Мичурина по преобразованию природы. 
Сотрудники музея часто выступали на предприятиях и в учреждениях го
рода с лекциями, беседами. В Лидском планетарии е ноябряг 1964 по 
1965 год прочитано около 500 лекций, проведено 1;00 экскурсий. Откры
тый в 1963 году Гомельский планетарий вместе с областным музеем стал 
активно пропагандировать научные знания. Только в 1964 году в планета
рии проведено 97 экскурсий для тружеников села. За 1963 — 1965 годы 
его посетило свыше lo o  тыс. человек.

Целенаправленная научно-атеистическая пропаганда, проводимая пар
тийными, общественными оргаЦизациями и учреждениями, не могла не 
дать_ положительных результатов. За 1960 — 1961 годы в республике рас
палось 69 религиозных общин, закрылось 350 церквей. В 1964 году из-за 
оте5?тствия желающих учиться прекратила существование Минская Духов
ная семинария. Совершался сложный, но неодолимый процесс освобожде
ния верующих от религиозного дурмана. Это вызвало серьезное беспокой
ство у церковников. Так,. священник'Калинковичской церкви Гомельской 
области Гончук отметил; «На, наших глазах люди начинают: отходить . от 
церкви. Церковная жизнь как бы сворачивается. Усиливается атеистиче
ская пропаганда среди населения. Все это свидетельствует о том, что се
милетка действует, все идет, как хотят коммунисты» 1. Уменьшились по- 

. сещаемость религиозных, учреждений .и интерес к престольным праздни
кам, резко снизилась религиозная обрядность. Шизнь опровергает лживые 
утверждения буржуазных фальсификаторов о некоей особой «привержен
ности» советских людей к религии,, о «неискоренимости» .религиозных 
предрассудков и неэффективности атеистической пропаганды. Социалисти
ческая действительность дает, многочисленные подтверждения выводу, марк
сизма-ленинизма о том, что ¡религия переживает глубокий кризис, веду: 
щий. к ее окончательному исчезновению.

За годы семилетки в республике значительно улучшилось атеистиче
ское воспитйние населения. Утвердились новые формы работы, дифферен
цированный подход к каждому человеку, вошли в быт новые, безрелиги- 
озные обряды й праздники. Все , это способствовало формированию марк
систско-ленинского мировоззрения трудящихся.

' См!: К р у п с к а я  Н. К. Вопросы атеистического воспитания.— М., 1964, с. 54. 
2 Л е н  и н В. Й. Поли. собр. соч., т. 37, с. 186.
* КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, т. 8.— 

М  1970 с 289—290
■’ < ПА кип при ЦК .КПБ, ф. 4, оп. 81, д. 1504, л. 32—36; д. 1828, л. 61; д. 1877, 

л. 11.
® Л е н и н  В. И. Поли, собр. соч., т. 45, с. 26. 'Í5



® ГА  Витебской области, ф. 2852, оп. 2, д, 41, л. 30—31; ГА  Гродненского обкома 
КПБ, ф. 1, оп. 57, д. 28, л, 79.

[ ^'Коммунизм и формирование научного мировоззрения масс.— Минск, 1966, с, 136.

А. Ф. ВИШНЕВСКИИ, О. М. КРАВЦОВА

РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ и ИЗМЕНЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДОВ БЕЛОРУССИИ 

В ПЕРИОД КРИЗИСА ФЕОДАЛИЗМА

В 30 — 50-х годах XX века в социально-экономической жизни Бело; 
русски происходят важные сдвиги, связанные с формированием в недрах 
феодального способа производства капиталистического уклада; производи
тельные силы вступают в противоречие с господствующими феодально- 
крепостническими отношениями, Одним из проявлений этого процесса был 
рост городов и городского населения.

Изучение статистических данных и архивных материалов свидетельст
вует о том, что с 1825 по 1861 год население 42 городов Белоруссии 
увеличилось со 150 до 316 тыс. человек, т. е. на 111%, в то время как 
городское население Правобережной Украины за это время выросло лишь, 
на 76, а в среднем по России— на 6 2 %i. Рост населения наблюдалбя 
прежде всего в городах с развитыми промышленным производством и тор
говлей. СюДа относятся Могилев, Битебск, Минск, Брест, Гродно, Гомель,. 
Бобруйск' и некоторые другие города, расположенные на судоходных 
реках. . ,

Бо второй четверти X IX  века темпы , роста городского населения зна
чительно обгоняли сельское.'С 1834 по 1858. год. население Белоруссии в 
ее современных границах выросло с 3 015 400 человек до 3 306 784, т. е. 
всего лишь на 1,1.%,. Зато удельный вес городских жителей по отношёнию 
ко всему населению Белоруссии поднялся с 5,2% в 1825 до 10— в 
1861 году 2, По удельному весу горожан Белоруссия не уступала губерни
ям промышленного центра России. Однако сам по себе рост численности 
горожан, без учета причин и конкретной обстановки, еще не является сви-, 
детельством значительного прогрёсса. Это видно даже из ioro, что отно-. 
сительно высокий процент горожан здесь создавался за счет мещанства, в 
•то время как купеческая прослойка была невелика..

Каковы же пути пополнения и роста, городского населения Белорус^ . 
сии? Одним из источников роста численности горожан были крестьяне.- 
После перевода государственных крестьян на оброчное положение некото
рые члены их семей уходили в города. Тяга к городу объясняется тем, 
что горожанам, как юридически, так и практически, были предоставлены 
значительно большие имущественные права, чем крепостным крестьяна'м. 
При получении городского гражданства крестьянин освобождался от кре
постной, зависимости. Конечно, в условиях феодальной системы, «когда не 
только средства .производства не принадлежали' производителю, но и са
ми производители- очень мало отличались-от- какого-нибудь «средства про
изводства» 3, отрыв крестьянина от деревни являлся делом весьма труд- ■ 
ным. Отсутствие значительных промышленных предприятий в городах 
Белоруссии тормозило приток в, них сельского населения.

Значительным источником пополнения городского насел:ения были 
•евреи. Ограниченные в возможностях расселения по стране после- установ-, 
ления черты оседлости, они повышали удельный вес; ¡мехцанства и купе- ; 
чества в белорусских городах.

Политика царского правительства была направлёнЯ на уничтожение 
некоторых промежуточных сословных группировок путем причисления их. 
■к основным сословиям, в том числе мещанскому. Б белорусских губерни
ях к мещанам'приписывались «вольные люди», «панцирные бояре», одно- 
дворцы, т. е, лица, вышедшие из мелкой шляхты, чьи права на дворян
ство не были подтверждены. Если в 1830 году в пяти северо-западных 
губерниях числилось около 100 тыс. человек муншкого пола вольных лю
дей й бднодвор!цев, то в '1857 году— около 42 тыс.^ Сокращение'этих ка
тегорий населения, связано с их переселением в города. •

•Значительный процент населения ряда городов Белоруссии составляли 
ц военнослужащие, число которых значительно возросло в связи с поль
ским восстанием 1830 — 1831 года и революцией 1848 — 1849 года в 
странах Западной Европы. Не имея собственной земли и других средств-.16-


