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Статья посвящена вопросам трансформации областного деления БССР 1944–1960 гг., которые 
рассматривались партийно-советским руководством как действенное средство создания системы 
местной власти и управления, отвечавшей менявшимся приоритетам государственной политики. 
Отмечается, что в первые годы после освобождения территории республики от немецко-фашистских 
оккупантов продолжалась линия на разукрупнение областного звена административно-
территориальной системы в целях усиления контроля за всеми сторонами жизни советского общества. 
Формальным поводом для областной реорганизации послужило решение руководства СССР передать 
часть территоррии БССР в состав Польши. Анализируется проект образования Полоцкой области в 
составе РСФСР. Укрупнение областей в 1954 г. представлено как средство решения задачи  сокраще-
ния аппарата управления и концентрации специалистов-управленцев в решающих звеньях власти и 
субъектах хозяйствования, а также сокращения административно-управленческих расходов с их  на-
правлением в социально-экономическую сферу. Отмечается, что с точки зрения оптимизации системы 
управления областная реорганизация была вполне целесообразна: при сохранении уровня управляе-
мости территориями укрупненных областей расходы областных бюджетов на содержание аппарата 
управления значительно уменьшились. Ликвидация Молодечненской области в 1960 г. завершила 
процесс областной реорганизации в БССР. 
Ключевые слова: административно-территориальное деление, области, система органов местной власти 
и управления, укрупнение, разукрупнение. 
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The article is devoted to the issues of transformation of the regional division of the BSSR in 1944–1960, 
which were considered by the party and soviet authorities as an effective means of creating a system of local  
government and administration, which met the requirements of changing priorities of state policy. It is 
stated that during first years after the liberation of the territory from the German occupiers the policy con-
tinued to unbundle regions for greater control over all aspects of the life of Soviet society. Formal reason for 
the regional reorganization was the decision of Soviet authorities to transfer part of the territory of the 
BSSR to Poland. The project to establish Polotsk region within the RSFSR is analyzed. Expansion of regions 
in 1954 is presented, as a means of addressing the challenges of downsizing and concentration of manage-
ment officials in decisive chains of administration and economic entities, as well as reduction of administra-
tive costs with their further direction into the social and economic sphere. It is noted that from the point of 
view of optimizing administration system the regional reorganization was quite expedient: while maintaining 
the level of manageability of the territories of enlarged regions, administration expenditures of regional 
budgets decreased significantly.  
Elimination of Molodechno region in 1960 completed the regional reorganization in the BSSR.  
Key words: administrative and territorial divisions, regions, local authorities and system management,  
exstension, unbundle. 
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(Scientific notes. – 2013. – Vol. 15. – P. 35–43) 

 

а протяжении всего советского пе-

риода истории руководство СССР и 

БССР рассматривало администра-

тивно-территориальную систему как инст-

румент текущей политики, одно из 

средств реализации конкретных соци-

ально-экономических и политических 

задач. Главным мотивом для всех совет-

ских административно-территориальных 

преобразований было стремление пар-

тийно-государственного руководства соз-

дать систему местного государственного 

управления, адекватную задачам, при-

оритетным для каждого исторического 

периода. Соответственно и администра-

тивно-территориальное деление БССР 

менялось с изменением или корректи-

ровкой этих задач. Цель данной статьи – 

анализ реорганизации областного звена 

административно-территориального де-

ления БССР в период после освобожде-

ния территории республики от немецко-

фашистской оккупации до 1960 г. (по-

следней областной трансформации в 

республике) в их связи с переменами в 

партийно-государственных властных 

приоритетах. Специальные исследова-

ния по вопросам областного деления 

БССР в советской и современной бело-

русской историографии отсутствуют, а 

имеющиеся материалы представлены в 

информационно-справочном виде без 

анализа причин, целей и задач пере-

строек в областном звене администра-

тивно-территориального деления рес-

публики. 

Материал и методы. Статья 

подготовлена на основе как уже 

опубликованных источников (главным 

образом нормативно-правового 

характера), так и новых архивных 

документов, выявленных автором в 

фондах Национального архива 

Республики Беларусь и Российского 

Государственного архива социально-

политической истории. Для решения по-

ставленной в статье задачи применялись 

историко-генетический, историко-

сравнительный, историко-

типологический, историко-системный ме-

тоды научного поиска.  
Результаты и их обсуждение. Ликви-

дация в 1930 г. округов и упор на рай-

оны как главный элемент политики в 

деревне породили проблемы осуществ-

ления руководства все более возрастаю-

щим их количеством непосредственно из 

республиканского центра. Появилась 

потребность в создании промежуточного 

звена между республиканским центром 

и  

районами, что привело к дроблению сис-

темы административно-

территориального деления БССР и соз-

данию в 1938 г.  

областей.  

В условиях Великой Отечественной 

войны в СССР продолжался начавшийся с 

середины 1930-х гг. процесс разукрупне-

ния административно-территориальных 

единиц (прежде всего областей) как 

следствие линии высшего партийно-

советского руководства на «приближение 

органов управления к местам», укрепле-

ние «вертикали власти», регламентацию 

всех сфер жизни общества: с января 1943 

по август 1944 г. за счет дробления об-

ластей была образована 21 новая об-

ласть (в том числе в РСФСР – 14). В 

БССР в 1944 г. также осуществили раз-

укрупнение Барановичской, Брестской, 

Вилейской, Витебской, Могилевской, 

Минской, Полесской областей и ликви-

дацию Белостокской области, результа-

том чего стало создание трех новых об-

ластей – Бобруйской, Гродненской и По-

лоцкой. Формальное обстоятельство, по-

требовавшее корректировки довоенного 

административно-территориального де-

ления Советской Белоруссии, было свя-

зано с внешнеполитическими фактора-

ми. 27 июля 1944 г. правительство СССР 

и Польский комитет национального ос-

вобождения подписали соглашение о со-

ветско-польской границе, признав совет-

ско-польскую  границу по «линии Керзо-

на» с отступлением от нее в пользу 

Польши части территорий, расположен-

ных к востоку от этой линии до реки За-

падный Буг, и части территории Бело-
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вежской пущи. Это соглашение было за-

креплено Договором между СССР и 

Польской Республикой о советско-

польской границе  

(16 августа 1945 г.) [1, с. 156, 541]. 

В результате от Белорусской ССР в со-

став Польши отошли 17 районов Бело-

стокской и 3 района Брестской областей. 

Территория БССР сокращалась с довоен-

ных 225,7 до 207,6 тыс. км2 [2, с. 232].  

В БССР от Белостокской области ос-

тались только 6 районов общей площа-

дью в 5620 км2 (примерно 25% прежней 

территории области) с населением (по 

данным на начало 1940 г.) в 291216 че-

ловек (около 22,5% ее населения), 1 из 3 

городов областного подчинения (г. Грод-

но). Белостокская область по сути теряла 

основания для существования как адми-

нистративно-территориальная единица. 

Потери Брестской области были менее 

существенные: ее территория сократилась 

на 18%, численность населения – на 

19%. В составе Брестской области оста-

лось 15 районов общей площадью 14100 

км2 с населением 607156 человек (под-

считано автором по [2, с. 236–237]). В та-

кой ситуации реально «право на сущест-

вование» в качестве отдельной областной 

единицы сохраняла только Брестская 

область. 

Необходимость областного перерай-

онирования западных территорий БССР 

подтолкнула и процесс разукрупнения 

восточных областей республики, в пер-

вую очередь Могилевской (территория  

29,1 тыс. км2), Минской (28,3 тыс. км2), 

Витебской (28,1 тыс. км2), Полесской  

(24,6 тыс. км2). Этого требовали как офи-

циальная линия на «улучшение повсе-

дневного руководства и обслуживания 

нужд и запросов населения», так и по-

требности быстрейшего восстановления 

разрушенного войной хозяйства.  

25 августа 1944 г. Бюро ЦК КП(б)Б 

приняло решение об образовании Боб-

руйской, Гродненской и Полоцкой облас-

тей. Одновременно предлагалось центр 

Вилейской области перенести из г. Ви-

лейка (прежний выбор этого города в ка-

честве областного центра вполне спра-

ведливо был назван «недостаточно обос-

нованным») в более крупный промышлен-

ный город и железнодорожный центр Мо-

лодечно с соответсвующим переименова-

нием области в Молодечненскую. В свя-

зи с тем, что Воложинский, Ивьевский и 

Юратишковский районы Барановичской 

области в большей степени экономиче-

ски были связаны с г. Молодечно и Мо-

лодечненской областью, предусматрива-

лось передать их в ее состав, а Березин-

ский район Могилевской области по тем 

же причинам – в состав Минской облас-

ти [3, л. 5–10]. 

По воспоминаниям П.К. Пономарен-

ко, идея создания в БССР новых облас-

тей с центрами в Бобруйске, Гродно и 

Полоцке на оперативных направлениях 

времен двух мировых войн и польско-

советской войны принадлежала И.В. 

Сталину  

[4, с. 156]. Вместе с тем в отчете ЦК 

КП(б)Б в ЦК ВКП(б) эта инициатива по-

дается как предложение ЦК КП(б)Б: 

«ЦК КПБ в свете уроков войны считал 

необходимым поднять значение этих ис-

торически сложившихся городов как 

стратегически важных центров, лежа-

щих на главных оперативных направле-

ниях, и развить эти города в промыш-

ленном и культурном отношениях» [5, л. 

35]. Сомнительно, что в тех условиях 

предложение  

И.В. Сталина руководство ЦК КП(б)Б 

решилось бы присвоить. Кроме того, по 

словам П.К. Пономаренко, И.В. Сталин 

предложил образовать 4 области – Бара-

новичскую, Бобруйскую, Молодечнен-

скую и Полоцкую [4, с. 157]. Однако Ба-

рановичская область была создана еще в 

1939 г., существовала и Молодечненская 

(под названием «Вилейская»). 

Отдельно необходимо остановиться на 

проблеме создания Полоцкой области. По 

воспоминаниям П.К. Пономаренко, в По-

литбюро ЦК ВКП(б) находился проект об-

разования Полоцкой области с ее переда-

чей в состав РСФСР. Инициаторами тако-

го решения П.К. Пономаренко называет  

Г.М. Маленкова и Н.С. Хрущева. Вопрос 

этот, как утверждает П.К. Пономаренко, 

обсуждался на встрече с И.В. Сталиным  

14 августа 1944 г. и ему (П.К. Пономарен-
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ко) удалось убедить И.В. Сталина в необ-

ходимости сохранить новую область в со-

ставе БССР [4, с. 156–159]. 

Долгое время документальных под-

тверждений наличия такого «полоцкого 

проекта» не было. Вместе с тем, учиты-

вая характер принятия И.В. Сталиным 

решений (в том числе и по территори-

альным вопросам), нельзя было отри-

цать возможность его существования. 

Такой проект мог быть частью плана 

массового разукрупнения областей на 

освобожденных от немецко-фашистской 

оккупации территориях: так, в РСФСР с 

целью быстрейшего восстановления раз-

рушенного войной народного хозяйства 

только в июле и августе 1944 г. появи-

лись Брянская, Великолукская, Влади-

мирская, Калужская, Костромская, Нов-

городская, Псковская области. При этом 

образование Псковской области сопро-

вождалось изменением межреспубли-

канских границ: в ее состав были вклю-

чены части территорий Латвии и Эсто-

нии. 

Вместе с тем, анализируя воспомина-

ния П.К. Пономаренко, складывалось 

впечатление, что даже при наличии та-

кого проекта он вряд ли бы мог иметь 

для БССР серьезные последствия. Во-

первых, достаточно простая аргумента-

ция  

П.К. Пономаренко о необходимости со-

хранения Полоцкой области в составе 

БССР, где решающим был тезис о том, 

что «это не будет понято народом и мно-

гих обидит», быстро убедила И.В. Стали-

на: «Полоцкую область надо образовать, 

но в составе Белоруссии. Народ хороший 

и обижать его, действительно, не следу-

ет». Во-вторых, по словам П.К. Понома-

ренко, никто из членов Политбюро  

ЦК ВКП(б) проект передачи Полоцкой 

области не поддержал. В-третьих, на 

этом заседании, как утверждает П.К. 

Пономаренко, «основное внимание было 

уделено проблемам осушения и сельско-

хозяйственного освоения Полесья», хотя 

вопрос пересмотра республиканских 

границ в случае его серьезной поддерж-

ки в высшем союзном руководстве был 

бы безусловно основным на этой встрече.  

Сомнения в существовании такого 

«полоцкого проекта» снял недавно рос-

сийский исследователь Ю.А. Борисенок, 

обнаруживший в Архиве Президента 

Российской Федерации проекты поста-

новления ЦК ВКП(б) «Об образовании в 

составе РСФСР Полоцкой области» и со-

ответствующего указа Президиума Вер-

ховного Совета СССР. 17 июля 1944 г. 

эти документы, подписанные Г.М. Ма-

ленковым, А.А. Андреевым, А.С. Щерба-

ковым,  

А.А. Ждановым, были представлены  

И.В. Сталину. Область предполагалось 

создать за счет разукрупнения Витеб-

ской и Вилейской областей БССР и Ка-

лининской области РСФСР [6, c. 126–

127].  

Ю.А. Борисенок считает, что проект По-

лоцкой области РСФСР обусловливался 

прежде всего интересами восстанновле-

ния народного хозяйства Ленинграда: 

область проектировалась вдоль желез-

ной дороги Бологое-Седлец с Полоцком, 

Великими Луками и Торопцом (Кали-

нинская область) как важнейшими 

станциями и должна была обеспечить 

ресурсами послеблокадный Ленинград 

[6, с. 128]. Эта версия выглядит доста-

точно спорной. Территория предпола-

гаемой Полоцкой области была одним из 

центров партизанского движения, ме-

стом проведения масштабных каратель-

ных акций оккупантов, которая сильно 

пострадала за годы Великой Отечест-

венной войны и не могла быть источни-

ком средств для Ленинграда. Она сама 

требовала огромных финансовых и ма-

териальных вложений для восстановле-

ния: так, здесь остались без жилья 34% 

семей, а в 13 районах области большин-

ство центров сельсоветов вследствие ог-

ромных разрушений были после освобо-

ждения перенесены в другие населен-

ные пункты. 

Можно согласиться с утверждением 

Ю.А. Борисенка, что решающую роль в 

отказе от создания Полоцкой области в 

составе РСФСР сыграли внешнеполитиче-

ские факторы («польский вопрос») [6,  

с. 128–129]. Вместе с тем представляется, 

что и в мотивации образования Полоц-



Ученые записки. – 2013. – Том 15 

  39 

кой области в составе РСФСР также ре-

шающую роль сыграл этот же «польский 

фактор». Проект был подготовлен неза-

долго до принятия решения о передаче 

Польше большей части Белостокской и 

части Брестской областей БССР. Веро-

ятно, этот вариант был своеобразным 

средством давления на руководство 

БССР с целью минимизации его сопро-

тивления как при принципиальном ре-

шении вопроса передачи части террито-

рии республике Польше, так и при опре-

делении конкретных размеров белорус-

ских территориальных потерь. О нали-

чии такого, хотя и завуалированного, со-

противления свидетельствуют материа-

лы VI сессии Верховного Совета БССР 

первого созыва  

(21–24 марта 1944 г.). Выступая на сес-

сии, Председатель СНК БССР П.К. По-

номаренко заявил, что «…границы, ус-

тановленные в 1939 г., справедливые 

как в историческом, так и в этнографи-

ческом отношении, соответствуют инте-

ресам как Польши, так и Белорусской 

Советской Социалистической Республи-

ки и интересам дружеских добрососед-

ских отношений польского и белорусско-

го государств», а Председатель Прези-

диума Верховного Совета БССР Н.Я. 

Наталевич, отметив признание в январе 

1944 г. Советским правительством «ли-

нии Керзона», одновременно обратился с 

просьбой к Верховному Совету (правда, 

так и не получившей отклика в выступ-

лениях депутатов и не нашедшей отра-

жения в итоговых документах сессии) 

«рассмотреть этот вопрос» (что требовали 

положения и Конституции СССР, и Кон-

ституции БССР) и «просить Союзное 

правительство при определении государ-

ственных границ между Советским Сою-

зом и Польшей учесть вполне законное и 

справедливое желание белорусского на-

рода воссоединить белорусские земли в 

единое Белорусское Советское государст-

во» [7, с. 14, 224]. Как представляется, 

«полоцким проектом» белорусские вла-

сти ставились перед выбором: либо со-

гласиться с передачей части территории 

республики в состав Польши и оставить 

в своем составе Полоччину (наиболее 

реалистичный в тех условиях, на взгляд 

автора, подход), либо бороться (с более 

чем вероятным отрицательным резуль-

татом) за сохранение всех довоенных 

границ республики, либо (что было явно 

не в интересах партийно-советских руко-

водителей БССР) пытаться сохранить 

«постбуржуазные» западные части БССР 

в ответ на согласие передать уже совети-

зированную Полоцкую область в РСФСР. 

После того как 27 июля 1944 г. вопрос 

о передаче части территории БССР 

Польше в Москве был принципиально 

решен, потребность в проекте образова-

ния Полоцкой области в составе РСФСР 

отпала. В сентябре 1944 г. ЦК КП(б)Б 

направил в ЦК ВКП(б) предложения по 

организации в составе республики трех 

новых областей – Бобруйской, Гроднен-

ской и Полоцкой [8, л. 92–95]. При этом 

состав Полоцкой области практически 

повторял вариант Полоцкой области в 

составе РСФСР: к 12 его районам доба-

вили еще 3. 19 сентября 1944 г. эти 

предложения об образовании областей и 

переносе центра Вилейской области по-

лучили одобрение Политбюро ЦК 

ВКП(б) [9, л. 11]. В советском порядке 

они были оформлены Постановлением 

Президиума Верховного Совета БССР и 

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 20 сентября 1944 г., а передача 

районов из состава одной области в дру-

гую – Указами Президиума Верховного 

Совета БССР [10, с. 16–17]. 

Областная реорганизация 1944 г. не 

преследовала цели совершенствования 

системы размещения производительных 

сил, в значительной мере нарушая сло-

жившиеся экономические связи. За счет 

создания новых областных структур уве-

личились административные расходы, 

обострилась проблема кадрового обеспе-

чения (только для комплектования госу-

дарственных органов управления одной 

области в среднем требовалось около  

500 человек). Решающими же стали мо-

тивы усиления контроля и оперативного 

управления в условиях послевоенного 

возрождения, для чего использовали уже 

привычное разукрупнение администра-

тивно-территориальных единиц.  
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После избрания в сентябре 1953 г. 

Первым секретарем ЦК КПСС Н.С. 

Хрущева начинается новый период мас-

совых изменений в административно-

территориальном делении Советского 

Союза. Четкой программы реформ у но-

вого руководства не было и главным ме-

тодом деятельности стало устранение 

наиболее ярко выраженных проблем, 

для чего использовались средства, при-

носившие быстрый, хотя чаще всего не-

долговременный эффект. Основная роль 

отводилась традиционному для многих 

советских реформ организационному 

фактору, в том числе мерам по упроще-

нию и удешевлению аппарата управле-

ния, укреплению его низового и среднего 

звеньев. Предполагалось за счет сокра-

щения аппарата управления и концен-

трации специалистов-управленцев в ре-

шающих звеньях власти сделать его бо-

лее квалифицированным, а также со-

кратить административно-

управленческие расходы, направив вы-

свободившиеся средства в социально-

экономическую сферу. Такая стратегия 

определила и новую линию в админист-

ративно-территориальных трансформа-

циях – укрупнение административно-

территориальных единиц. 

Длительная полоса изменений в ад-

министративно-территориальном деле-

нии БССР началась в январе 1954 г. с 

реорганизации областного деления. Ре-

шающим толчком к этому послужил сен-

тябрьский (1953 г.) пленум ЦК КПСС, 

принявший программу преобразования 

сельского хозяйства. Новые задачи вы-

зывали необходимость укрепления пре-

жде всего колхозно-совхозного и район-

ного звеньев управления, что требовало 

перемещения туда кадров из областных 

организаций (другого варианта быстрого 

кадрового усиления не было из-за дефи-

цита квалифицированных специали-

стов-управленцев). На это, как главную 

причину сокращения количества облас-

тей, ясно указывает выступление на VIII 

Гомельской областной партконференции 

(январь 1954 г.) секретаря ЦК КПБ Т.С. 

Горбунова: «Сентябрьский пленум по-

ставил огромные задачи по подъему 

сельского хозяйства. Партия расставляет 

свои кадры так, как этого требуют инте-

ресы дела. ЦК КПБ и попросил ЦК 

КПСС, чтобы в Белоруссии упразднили 

пять областей. Областные аппараты от-

тягивали много кадров. А в селе был не-

достаток кадров. Образовалась целая 

каста пропившихся и проворовавшихся 

председателей колхозов и других низо-

вых работников… Они подрывали кол-

хозное дело. Их всех погнали. А где еще 

не выгнали, надо это сделать… Все ос-

новные кадры пяти упраздненных облас-

тей будут направлены на работу в село, в 

районы… Вы комплектуйте областной ап-

парат, но не забывайте главного – укреп-

ляйте лучшими кадрами колхозы, МТС, 

совхозы, райкомы, райисполкомы, все 

районные организации» [11, л. 162–163]. 

Вопрос сокращения областей решался 

в очень короткие сроки без длительной 

предварительной проработки. Частично 

использовался вариант областного деле-

ния 1938 г.: созданные в 1944 г. Бобруй-

ская и Полоцкая области ликвидирова-

лись, а их районы (за исключением од-

ного) возвращались в состав прежних 

областей. Были востребованы и довоен-

ные, нереализованные в свое время, ва-

рианты объединения областей: Брест-

ской – с Пинской, Гомельской – с Полес-

ской и образованием укрупненных Бре-

стской и Гомельской областей. 

31 декабря 1953 г. Бюро ЦК КПБ ут-

вердило проект областной реорганиза-

ции республики. Официально это реше-

ние было оформлено Постановлением 

Президиума Верховного Совета БССР от 

8 января 1954 г. и Указом Президиума 

Верховного Совета СССР, согласно кото-

рым ликвидировались Барановичская, 

Бобруйская, Пинская, Полесская и По-

лоцкая области [10, с. 23].  

Районы Пинской области вошли в со-

став Брестской, а районы Полесской – 

Гомельской областей. Из Бобруйской об-

ласти 8 районов отошли к Минской,  

4 района и г. Бобруйск – к Могилевской,  

2 района – к Гомельской областям. 9 

районов Полоцкой области были вклю-

чены в Молодечненскую, 6 районов и г. 

Полоцк – в Витебскую. Районы Барано-
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вичской области распределили между 

Гродненской (7 районов), Брестской (4 

района и г. Барановичи), Минской (3 

района) и Молодечненской (1 район) об-

ластями. С целью расширения террито-

рии небольшой Гродненской области ей 

дополнительно передали Ивьевский 

район Молодечненской и Ружанский 

район Брестской областей (возвращен-

ный в состав Брестской области в июле 

1954 г.).  

С точки зрения оптимизации системы 

управления областная реорганизация 

была вполне целесообразна: при сохра-

нении уровня управляемости террито-

риями укрупненных областей расходы 

областных бюджетов на содержание ап-

парата управления за год сократились 

на 20%.  

Последнее изменение в областном 

звене административно-

территориального деления БССР про-

шло в 1960 г. по инициативе белорусско-

го руководства. В постановлении Бюро 

ЦК КПБ от 7 января 1960 г. «Об упразд-

нении Молодечненской области» необхо-

димость такой реорганизации по-

прежнему объяснялась потребностью 

«сокращения расходов на управление… 

и укрепления квалифицированными 

кадрами райисполкомов, колхозов и сов-

хозов» [12, л. 34]. 

К тому времени решение о ликвида-

ции Молодечненской области вполне на-

зрело (можно утверждать, что назрело 

оно гораздо раньше и могло быть осуще-

ствлено еще в 1954 г.). По всем основным 

показателям эта область уступала ос-

тальным (за исключением только Грод-

ненской области, однако та имела статус 

пограничной, к тому же ее промышлен-

ный потенциал в 2,5 раза превосходил 

Молодечненскую). 

В соответствии с решением Бюро ЦК 

КПБ была создана специальная комис-

сия во главе с секретарем ЦК П.М. Ма-

шеровым для разработки проекта лик-

видации Молодечненской области [12, л. 

34]. Ее конфигурация (вытянутая вдоль 

административной границы БССР) оп-

ределила решение: южную часть пере-

дать в состав Гродненской области, а 

центральную и северную, соответствен-

но, включить в Минскую и Витебскую 

области. Корректировка границ переда-

ваемых территорий проводилась с уче-

том экономического тяготения к област-

ным центрам и размеров укрупняемых 

областей. Значительное расширение са-

мой маленькой в республике Гроднен-

ской области было признано нецелесооб-

разным в связи с экономическим тяготе-

нием центра Молодечненской области к 

Минску, а севера – к Минску и Витебску. 

С другой стороны, включение всех тяго-

теющих к Минску территорий в состав 

Минской области превратило бы ее в 

«сверхобласть». Поэтому решили в ос-

новном увеличить Витебскую область за 

счет северной части Молодечненской, 

сходной по климатическим и хозяйст-

венным условиям с другими районами 

Витебщины. Чтобы существенно  не 

расширять территорию Минской облас-

ти, предполагалось передать из ее соста-

ва Березинский район – в Могилевскую, 

а Бегомльский район – в Витебскую об-

ласти. 

Указом Президиума Верховного Сове-

та БССР от 20 января 1960 г. Молодеч-

ненская область упразднялась, а ее рай-

оны в своих границах распределялись 

между соседними областями: 9 вошли в 

состав Витебской, 4 – Гродненской, 7 и 

города Молодечно и Вилейка – Минской 

областей [10, с. 32].  

Кроме этого были осуществлены и 

другие уточнения областных границ. 

Вместо первоначально планировавшейся 

передачи Березинского района из соста-

ва Минской области в Могилевскую пе-

решел Глусский район. Большая часть 

упраздненного Бегомльского района и 

два сельсовета Холопеничского района 

Минской области вошли в состав Витеб-

ской области. В результате распределе-

ния территорий упраздненного Ленин-

ского района Брестской области в Мин-

скую передали три сельсовета, еще один 

– в Гомельскую области. После 1960 г. 

система областного административно-

территориального деления до настояще-

го времени остается стабильной. 

Заключение. Трансформации област-
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ного деления БССР 1944–1960 гг. решали 

задачи формирования оптимальной для 

советской командно-административной 

системы структуры органов местной вла-

сти и управления. В целом сформиро-

вавшееся в БССР к 1960 г. областное де-

ление отвечало выбранному варианту 

развития советского общества, являясь 

организационной основой построения 

верхнего звена системы местной власти 

и управления с его координирующими, 

контролирующими и распределитель-

ными функциями. Вместе с тем на уров-

не ряда областей специалисты отмечали 

несовпадение их границ с объективно 

сложившимися на практике зонами со-

циально-экономического притяжения. В 

1980-е гг. были разработаны проекты 

ликвидации областного звена и перехода 

от трехзвенной (область–район–

сельсовет) к двухзвенной системе адми-

нистративно-территориального деления 

(территориальные комплексы межрай-

онного (внутриобластного) масштаба – 

местных территориальных систем рассе-

ления). Такие проекты разрабатываются 

белорусскими специалистами и в на-

стоящее время. 

Представляется, что сокращение звень-

ев (в том числе и областного) и количества 

административно-территориальных еди-

ниц может быть полезно лишь в контек-

сте программы по кардинальной пере-

стройке всей системы местной власти, 

перераспределения функций между 

управленческими звеньями разного 

уровня, развития местного самоуправле-

ния и превращения его в реальную и 

влиятельную силу. В рамках этой про-

граммы целесообразна разработка спе-

циальной концепции реформирования 

административно-территориальной ор-

ганизации республики. Эта концепция 

должна основываться на анализе исто-

рического опыта административно-

территориального деления, его реализо-

ванных и нереализованных вариантов, 

серьезного экономического обоснования 

необходимости такой реорганизации, 

оценки финансовых затрат, возможных 

психологических последствий для насе-

ления и управленцев, мониторинге об-

щественного мнения, учете  

факторов, которые могут привести к оп-

ределенным отклонениям от принятого 

варианта.  
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