
Общественно-политическая
жизнь  в  БССР

в  конце  1920-х – 1930-е гг.
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1. НА РУБЕЖЕ 1920 – 1930-Х ГГ.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ

3. РЕПРЕССИИ



В 1920-е годы  (после смерти В.И. Ленина)

внутри Коммунистической партии большевиков 

усилилась политическая борьба за власть.

На рубеже 1920-1930-х гг., устранив оппонентов, 

лидером партии и государства, стал  И.В. Сталин. 

Он установил в СССР режим личной власти, 

который историки часто характеризуют как 

ТОТАЛИТАРНЫЙ. 

1. НА РУБЕЖЕ 1920 – 1930-Х ГГ.



Иосиф Виссарионович  Сталин
(настоящая фамилия Джугашвили)



Признаки
тоталитарного  режима:

1. Тотальный (полный) контроль государства 

над всеми сферами жизни общества: 
экономикой, внутренней и внешней политикой, развитием 

культуры 

(переход к командно-административным методам 

управления)



Признаки
тоталитарного  режима:

2.  Однопартийность – Коммунистическая 

партия стала стала фактически выполнять 

функции органов государственной власти  
(сращивание партийного и государственного аппарата), а 

также контролировала все общественные организации  

(профсоюзы, комсомол)



Признаки
тоталитарного  режима:

3. Культ личности – чрезмерное 

возвеличивание роли вождя, приписывание ему 

определяющего      влияния на ход      

исторических

событий





Признаки
тоталитарного  режима:

4. Нарушение прав и свобод личности
(отсутствие свободы слова и печати,

права на собрания и объединения, свободного 

избрания в органы власти)



Признаки
тоталитарного  режима:

5. Репрессии - 
применение властью различных мер наказания 

по политическим мотивам 



2.  СКЛАДЫВАНИЕ  СОВЕТСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ

СИСТЕМЫ

Советская общественно-политическая 

система в БССР сложилась к концу 1930-х гг.



Признаки  советской
общественно-политической системы  в  

социально-экономической  сфере:

1. Государственная собственность на средства 
производства (фабрики, заводы и т.д.)



Признаки  советской
общественно-политической системы  в  

социально-экономической  сфере:

1. Государственная собственность на средства 
производства  (фабрики, заводы и т.д.)

2. Государственное планирование экономического 
развития (пятилетки)



Признаки  советской
общественно-политической системы  в  

социально-экономической  сфере:

1. Государственная собственность на средства 
производства  (фабрики, заводы и т.д.) 

2. Государственное планирование экономического 
развития (пятилетки)

3. Увеличение численности рабочего класса
(в результате проведения индустриализации)



Признаки  советской
общественно-политической системы  в  

социально-экономической  сфере:

1. Государственная собственность на средства 
производства  (фабрики, заводы и т.д.)

2. Государственное планирование экономического 
развития (пятилетки)

3. Увеличение численности рабочего класса
(в результате проведения индустриализации)

4. Сформировалось колхозное крестьянство
(в результате проведения коллективизации)



Признаки  советской
общественно-политической системы  в  

общественно-политической  сфере:

1. Однопартийность (и другие признаки тоталитарного 
режима!!!) 



Признаки  советской
общественно-политической системы  в  

общественно-политической  сфере:

1. Однопартийность (и другие признаки тоталитарного 

режима!!!)

2. Господство марксистско-ленинской идеологии



Признаки  советской
общественно-политической системы  в  

общественно-политической  сфере:

1. Однопартийность (и другие признаки тоталитарного 

режима!!!)

2. Господство марксистско-ленинской идеологии

3. Идея об усилении классовой борьбы по мере 

продвижения советского общества к 

окончательному построению социализма



Признаки  советской
общественно-политической системы  в  

общественно-политической  сфере:

4. Безальтернативный порядок выборов в органы 

власти  (на выбираемую должность на каждом избирательном 

участке людям для голосования предлагалась только одна 

кандидатура, обычно утверждённая местным партийным 

руководством)







Конституция  СССР  1936 г.

Конституция  БССР  1937 г.

«Конституция
победившего
социализма» 



Это была третья по счёту Конституция БССР. 

Её основные положения повторяли общесоюзные.

Советская Беларусь была провозглашена 

социалистическим государством рабочих и 

крестьян.

Декларировалось, что победил социалистический 

строй. Частная собственность упразднялась.   

Были объявлены принципы: от каждого по 

способностям, каждому – по труду;  кто не 

работает, тот не ест.



3.  РЕПРЕССИИ



Репрессии  применялись  к:

- Технической  и  творческой  интеллигенции

- Руководству  Красной  Армии

- Крестьянам, недовольным 
коллективизацией

- Партийному  руководству  КП(б)Б

Репрессии

- Религиозным  деятелям



Репрессии  в  отношении
партийного  руководства



Репрессии  в  отношении
национальной  интеллигенции



По инициативе народного комиссара 
просвещения
В. Игнатовского в 1922 г. был 
организован  Институт белорусской 
культуры, который в 1929 г. был  
реорганизован  в  Белорусскую  Академию  
наук.

Позже В.Игнатовский был обвинён     в 
том, что в своей научной 
деятельности на первое место 
ставил национальные, а не классовые 
вопросы.

Не выдержав издевательств и в знак 
протеста против необоснованных 
обвинений, он застрелился после 
одного из допросов.

Игнатовский
Всеволод Макарович



Репрессии  в  отношении
крестьян, недовольных

коллективизацией  (раскулачивание)



Репрессии  в  отношении
религиозных  деятелей



Репрессии  в  отношении
религиозных  деятелей



Куропаты
Символом политических репрессий в Беларуси 
стало название «Куропаты» (лесное урочище под 
Минском). 

Здесь, как установлено 
Генеральной 
прокуратурой РБ,
в 1937 – 1941 гг. 
расстреливали 
репрессированных 
жителей республики.



Куропаты



Впоследствии политические репрессии 1930-х гг. 
были признаны как необоснованные, а многие 
вынесенные приговоры отменены за отсутствием 
состава преступления.


