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Аннотация. На материалах архивов Могилевской области рассмотрены основные тенденции 
развития культурно-просветительской работы с населением, устанавливается объективная 
необходимость закрепления и развития социально-политических и культурных достижений 
Советской власти для глубокого преобразования сознания общества. 
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Становление и развитие культурно-просветительской работы как само- 

стоятельной области культурной политики государства начались после победы 
Октябрьской революции 1917 г. и непосредственно связаны с осуществлением 
в СССР культурной революции. Этим термином традиционно обозначается 
«коренной переворот в духовной жизни общества, во всех его сферах: в соци-
ально-экономическом укладе, политической системе, общественном управле-
нии. Эти революционные изменения должны появиться и закрепиться в новой 
морали и нравственности, повседневной жизни человека, в его отношении к 
труду, обществу, к самому себе» [1, с. 221]. Культурно-просветительная работа 
как система мероприятий, содействующих политическому просвещению тру-
дящихся, подъёму их общего культурного уровня, развитию творческих спо-
собностей, организации досуга, была призвана содействовать формированию 
широкой поддержки нового социально-экономического и политического строя, 
распространению положительного общественного мнения о нем, новых тради-
ций и обычаев, норм жизни, культурных привычек, личных убеждений людей.  

Под «культурно-просветительской работой» обычно понимают целена-
правленную деятельность клубных учреждений, массовых библиотек, парков 
культуры и отдыха. Культурно-просветительскую функцию выполняют в об-
ществе музеи, кинотеатры, театры, СМИ. Идейно-политическое руководство 
культурно-просветительской работой в БССР осуществляли партийные струк-
туры всех уровней, практической деятельностью занимались государственные 
органы: Народный комиссариат просвещения БССР и входивший в его струк-
туру Главный политико-просветительный комитет (Главполитпросвет), создан-
ный в ноябре 1920 г. [2].  

С начала 1920-х гг. в БССР действовали различные по формам политико-
просветительские и культурные учреждения: рабочие клубы, народные универ-
ситеты, народные дома, избы-читальни, клубы рабочей молодежи. В сельской 
местности советская культурно-просветительская работа велась через избы-
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читальни, которые совмещали в себе функции библиотек, клубов, пунктов лик-
видации неграмотности.  

Во второй половине 1930-х гг. основными типами культурно-просвети-
тельских учреждений в БССР стали избы-читальни и Дома социалистической 
культуры (ДСК). Основная задача культурно-просветительских учреждений за-
ключалась в культурно-просветительской работе, ликвидации неграмотности и 
малограмотности взрослого населения, политической пропаганде. Избы-
читальни являлись самым распространенным и ведущим видом культурно-
просветительских учреждений в сельской местности Советской Белоруссии. 
Они играли значительную роль в ликвидации неграмотности среди крестьян-
ства и приобщении его к сельскохозяйственным знаниям, к бытовой и санитар-
ной культуре, помогали советским и партийным организациям в проведении 
коллективизации сельского хозяйства. В ДСК, которые действовали в каждом 
районе, проводилась более разнообразная культурно-просветительская дея-
тельность. Помимо традиционных бесед, лекций, громких читок свежих газет и 
книг, заслушивались доклады об опыте лучших изб-читален, о подготовке и 
проведении весеннего сева, уборке урожая, о просветительской работе в поле-
водческих, тракторных бригадах и звеньях, о планах развития сельского хозяй-
ства. При ДСК действовали кружки художественной самодеятельности, силами 
которых проводились вечера трудовой славы в честь передовиков производ-
ства, ветеранов труда, выпускались стенгазеты, агитационные листки и плака-
ты. Основным содержанием работы культурно-просветительских учреждений 
являлось политическое просвещение, антирелигиозная пропаганда, формирова-
ние у сельских жителей обоего пола разных возрастов мотивации к получению 
грамотности, приобщению к чтению, к научным знаниям, самодеятельной ху-
дожественной деятельности. 

В конце 1930-х гг. в Могилёвской области была создана достаточно раз-
ветвленная сеть культурно-просветительских учреждений: действовали драма-
тический русский театр, музей, филармония, областная библиотека им. Ленина, 
городская библиотека, физкультурные организации [3, л. 15]. Помимо  
этого, в районах области культурно-просветительной деятельностью занима- 
лись 17 районных ДСК (РДСК), 2 избы-читальни, приравненные к ним,  
186 колхозных клубов, 239 красных уголков в колхозах, 24 районные и город-
ские библиотеки, 3 детские библиотеки, 49 сельских библиотек.  

Количество изб-читален, создаваемых в районе, зависело от численности 
населения. Так, больше всего их насчитывалось в Могилевском районе – 26,  
в Шкловском и Костюковичском – по 24, Белыничском – 22, Чаусском и Кли-
мовичском – по 21, Дрибенском, Кличевском и Мстиславском – по 17, Бобруй-
ском, Осиповичском, Березинском, Кировском – по 16, Краснопольском – 15, 
Хотимском и Чериковском – по 14, Пропойском и Горецком – по 13, Круглян-
ском – 11, Кричевском – 10 [4, л. 55]. В Хотимском районе насчитыва- 
лось 15 изб-читален, 1 РДСК, 12 колхозных клубов, 32 красных уголка.  
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В отчетах и справках отмечалось, что большинство клубов района размещалось 
в подходящих помещениях. При РДСК были организованы театр, хоровой и 
другие кружки. Было закуплено достаточно разнообразного инвентаря, в том 
числе музыкальные инструменты, организован стол справок, к работе активно 
привлекались комсомольцы [5, л. 6]. Из отчета следует, что в Чериковском райо-
не было организовано 340 кружков по изучению Конституции СССР и БССР, 
имелось 15 драматических кружков. В РДСК работала хорошо оборудованная 
библиотека из 5 помещений: 2 комнаты отводились под читальни, 1 – для або-
немента, 1 – для книгохранилища и еще 1 – для занятий кружков [3, л. 7]. В хо-
рошем помещении работал клуб колхоза «Искра» (Кричевский район). В клубе 
имелись шахматы, домино, шашки, патефон. В районе также работала библио-
тека [5, л. 14]. Одной из лучших изб-читален Могилевской области была 
признана Кузулическая (Кировский район). При избе-читальне работало спра-
вочное бюро. В Кировском районе работало пять кружков: драматический, хо-
ровой, военный, текущей политики, музыкальный [5, л. 15]. 

Большинство изб-читален и РДСК находились в приспособленных поме-
щениях, 39 изб-читален и РДСК помещались в специально приспособленных 
помещениях. В 1939 г. было начато строительство 26 колхозных клубов, но за-
вершено было только 14. Следует отметить, что в отчетах отмечается неудовле-
творительное состояние большинства помещений и зданий культурно-
просветительских учреждений. Повсеместно практиковалась передача под клу-
бы и избы-читальни зданий закрытых церквей [5, л. 50]. Несмотря на хрониче-
ские финансовые и кадровые проблемы, количество изб-читален за период  
с 1930 г. по 1940 г. увеличилось в 3 раза – с 461 до 1387 [3, л. 3]. 

Задачам идейно-политического воздействия на народные массы, расшире-
нию их научных и культурных знаний служили библиотеки. Согласно сведени-
ям о работе библиотек области и книжном фонде, в Могилёвской области 
насчитывалась 21 районная библиотека. В Могилёве и Бобруйске действовали 
еврейские библиотеки, а также одна детская в городе Бобруйске и областная  
в Могилёве [6, с. 181]. 

Только в 1938 г. в Могилевской области было открыто 16 самостоятельных 
сельских библиотек системы Наркомпроса и одна сельская библиотека при 
МТС в Черикове. Книжный фонд библиотек различался по количеству  
книгофонда. Так, например, в сельских библиотеках насчитывалось от 700  
до 1000 книг. В районных библиотеках книгофонд составлял 3500 книг  
(Кировск), 6744 книги (Кличевская библиотека). В Горецкой районной библио-
теке насчитывалось 11000 книг, в Быховской – 20080 книг, Мстиславской –  
22200 книг. Конечно, самое крупное книгохранилище области находилось в 
Могилёвской библиотеке, где насчитывалось до 70000 книг [7, л. 3]. 

Самой крупной проблемой системы культурно-просветительских учре-
ждений была нехватка квалифицированных работников политпросвет-
учреждений. Значительная часть кадрового состава имела низкий общеобразо-
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вательный уровень. В связи с низкой заработной платой наблюдалась большая 
текучесть кадров. В Могилёвской области не все штатные единицы были за-
полнены: более-менее подготовленные и опытные работники имелись только  
в 18 районах. Отсутствовали таковые в Кричевском, Кличевском, Горецком, 
Чериковском и Кировском районах. Лишь 9 человек из всего корпуса полит-
просветработников, работавших в Могилёвской области в 1938 г., имели выс-
шее образование. Причиной кадрового голода во многом являлся уход специа-
листов, окончивших учебные заведения политпросветработы, на другие долж-
ности, в том числе на педагогическую работу. Так, оклад инспектора состав- 
лял 250 р., заведующего избой-читальней – 180 р. [3, с. 54]. 

Значимым направлением политико-идеологической деятельности партий-
но-государственных структур в БССР в 1930-е гг. являлась борьба с религиоз-
ным мировоззрением и религиозными институтами. Документы центральных и 
местных органов КП(б)Б свидетельствуют, что вопросы антирелигиозной про-
паганды были предметом постоянного внимания. Периодически составлялись 
отчеты, созывались совещания, принимались постановления. Этим определяет-
ся еще одно – антирелигиозное – направление культурно-просветительской ра-
боты в 1930-е гг. Еще с середины 1920-х гг. в БССР стали создаваться Союзы 
воинствующих безбожников (СВБ). Основным мотивом их создания являлась 
не столько культурно-просветительская работа и распространение атеизма, 
сколько стремление к полному искоренению религии. В Могилёвской области 
отделение СВБ было образовано 27 марта 1926 г. на заседании Коллегии АПО 
Могилёвского Окружкома КП(б)Б [8, л. 15]. 

По состоянию на 15 октября 1939 г. в Могилёвской области насчитыва- 
лось 474 ячейки СВБ, в которых состояло 16 908 человек. В составе 5 лектор-
ских групп области работало 84 лектора [9, л. 1]. В городе Могилеве в 1939 г. 
насчитывалось 99 ячеек СВБ с количеством членов 6117. За 1939 г. на предприя-
тиях, в артелях, учреждениях и школах было прочитано 344 лекции и доклада, 
проведено 750 бесед, организован 21 художественный вечер. Повседневная ан-
тирелигиозная пропаганда велась в первой, шестой, тринадцатой, четырнадца-
той и семнадцатой школах [9, л. 4]. Союз воинствующих безбожников развер-
нул активную работу по выпуску научной и научно-популярной литературы,  
а пропагандировались и распространялись периодические издания (газе- 
ты «Безбожник», «Безбожник у станка»), а также агитационные плакаты. Из-
вестно, что в 1932 г. СВБ приняла амбициозную и нереальную программу лик-
видации в пятилетний срок всех религиозных организаций и искоренения рели-
гиозного мировоззрения на территории СССР. Однако по данным всесоюзной 
переписи 1937 г., среди населения СССР в возрасте от 16 лет и старше 57 %  
или 56 млн человек назвали себя верующими [3, с. 176]. 

Избы-читальни, РДСК, клубы, другие культурно-просветительские учре-
ждения Могилевской области не всегда успешно функционировали, были 
обременены многочисленными проблемами, но они внесли весомый вклад в 
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ликвидацию неграмотности и малограмотности среди взрослого населения, 
способствовали приобщению всех поколений сельского населения к культур-
ным достижениям страны, содействовали подготовке кадров специалистов.  
Антирелигиозная деятельность культурно-просветительских учреждений была  
неконструктивной и менее успешной. 
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УДК 94(476):331.108 
 
І. А. Пушкін 

 
ПАДБОР КАДРАЎ НА ПАСАДЫ КІРАЎНІКОЎ У ПРАМЫСЛОВАСЦІ 
САВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ Ў 1970–1985 ГГ. 

 
Анатацыя. Аналізуецца сістэма падбору кадраў на кіруючыя пасады ў прамысловасці БССР 
у 1970–1985 гг. Адзначаны станоўчыя і адмоўныя асаблівасці. Зроблены высновы, што ў 
сацыяльным абліччы кіруючых кадраў у 1970–80-я гг. адзначаюцца тэндэнцыі рэгіяналізацыі 
працэсаў сацыяльнага рэкрутавання адказных работнікаў і ўзмацнення самадастатковасці 
мясцовых кадравых рэсурсаў для папаўнення складу кіруючых работнікаў; спробы 
выправіць становішча ў эканоміцы шляхам падбору і змяняльнасці кадраў ва ўмовах 
існавання савецкай эканамічнай сістэмы не прынеслі чаканага выніку. 
Ключавыя словы: БССР, Савецкая Беларусь, кадры, кіруючыя кадры, эканоміка. 
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