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были пополнять запасы боеприпасов и  вооружения, прежде всего за счет захвата 

трофеев, сбора на местах боев и помощи оказываемой местным населением. Та-

ким образом, наличие устойчивой связи партизан восточных областей БССР с со-

ветским командованием стала одним из факторов обеспечивших их регулярное 

снабжение оружием и боеприпасами с Большой Земли,  что в свою очередь созда-

ло благоприятные условия для быстрого численного роста. Так, по данным на ян-

варь 1944 г. из 122688 партизан, действовавших на территории Беларуси, 80290 

(65%) приходилось на Витебскую, Минскую и Могилевскую области [2, л. 9]. 

Заключение: Таким образом, организация радиосвязи с советским командо-

ванием не только позволяла партизанам оперативно передавать разведданные и 

получать приказы и директивы, но и давала возможность БШПД быстро удовле-

творять возникающие потребности партизанских отрядов в вооружении и бое-

припасах. В свою очередь, оперативное снабжение партизанских формирований 

из советского тыла способствовало их быстрому численному росту и активизации 

боевой деятельности. Однако, в западных областях БССР из-за удаленности дан-

ного региона от радиоузлов БШПД и ЦШПД и малой мощности применяемых ра-

диостанций, сеть радиосредств была менее развитой, по сравнению с восточными 

районами Беларуси. 
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Актуальность исследования определяется возросшим в последнее время 

научно-историческим и общественным интересом  к изучению взаимосвязи про-

блем  демографии и защиты института материнства и детства в советский период.  

Изучение этих вопросов позволит глубже понять проблемы прошлого, отчетливо 

определить круг современных задач и, что особенно важно, выстроить научно обосно-

ванную стратегию развития данных областей в будущем. Целью работы является изу-

чение и анализ развития  института материнства и детства в БССР как одного из ас-

пектов демографической политики Советского государства в 1920–1930-е гг. 

Материал и методы. Для исследования были использованы данные госу-

дарственной статистической  отчетности, материалы и сведения, опубликованные 

в исторической литературе. В работе применялись общенаучные и специально-

исторические методы исследования. 

Результаты и их обсуждение. Начало 1920-х годов – сложный и противо-

речивый период в истории Беларуси. Военные и революционные потрясения ока-

зали крайне отрицательное влияние на демографические процессы. Потери на 

фронтах, гибель мирного населения, эпидемии и болезни в условиях развала си-
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стемы здравоохранения и голода пагубно сказывались на положении населения. 

Кризисная демографическая ситуация обусловила необходимость принятия мер 

по защите института материнства и детства. Советское государство, заботясь о 

демографической безопасности общества, считало эту область приоритетным 

направлением в своей деятельности.  

Перед правительством стояла задача организации лечебных и профилакти-

ческих медицинских учреждений профильного типа с целью снижения детской и 

материнской смертности, улучшения демографической ситуации в стране. В до-

революционной  Беларуси на 10 тыс. населения приходилось немногим более 9 

больничных коек и один врач. Женские и детские консультации отсутствовали. Высо-

ка была детская смертность: в Минске в 1912 г. из 1000 родившихся умерло в возрасте 

до одного года 265 детей. Рождаемость на 1000 населения составляла в 1911–1913 го-

дах 39 детей, а детская смертность на 1000 родившихся – 185 [4, с.47].  

В последующие годы в БССР в результате принятых государством мер  по 

защите института материнства и детства, охране здоровья населения (увеличения 

затрат в области здравоохранения, открытие больниц и родильных домов, детских 

и женских консультаций, домов ребенка),  демографическая ситуация стала 

улучшаться. Почти в два раза сократилась детская смертность (со 180‰ в 1897 г. 

до 94‰ в 1924г.). В 1923 и 1925 гг. общий коэффициент рождаемости был самым 

высоким для Беларуси в ХХ веке – 41, 6‰ и 41,2‰, на что оказало влияние про-

водимая государством политика и наличие в структуре обществе высокой доли 

женщин фертильного возраста [1, с.70]. 

С 1925 г. демографические процессы начали входить в состояние, характер-

ное для мирного времени. Всесоюзная перепись населения, проведенная в конце 

1926 г., показала, что рождаемость в 1926 г. была выше, чем в первой половине 

1920-х гг., но ниже, чем в других республиках и областях СССР. Общий её коэф-

фициент был равен 40,7‰, причем в окружных городах 30,5‰, в других город-

ских поселениях 32,8‰ и в сельской местности 42,6‰. Как видно, коэффициенты 

рождаемости довольно высокие, но ниже, чем в 1897 г. (в целом по пяти губерни-

ям 42,7‰) [3, с.43]. В 1936 г. правительство снова приняло ряд мер по стимулиро-

ванию рождаемости (постановление о запрете абортов, расширение сети родиль-

ных домов, детских яслей и садов). После выхода в 1936 г. декрета о запрете 

абортов, коэффициент рождаемости к 1937 г. поднялся на 34% по сравнению с 

предшествующим годом, т.е. только в одном 1937 г. в Беларуси родилось почти 

на 50 тысяч детей больше, чем в предыдущем. Особенно заметную роль в росте 

рождаемости принятые меры играли в городах. Так, в Минске родилось на 38,5% 

больше детей, чем в 1936 г. [2, с.29]. Однако подобное экстенсивное стимулиро-

вание рождаемости быстро исчерпало свои ресурсы  и с 1939 г кривая рождаемо-

сти снова пошла на спад. Хотя в какой-то степени здесь сказалось и воссоедине-

ние восточных и западных областей Беларуси (в восточных областях  рождае-

мость в 1939 г. была 30,9 , а в западных – 24,9‰) [3, с.48]. 

Заключение. Таким образом, в БССР на протяжении 1920-х – 1930-х гг. в 

рамках советской системы здравоохранения особое внимание уделялось защите 

института материнства и детства как важному аспекту, непосредственно влияю-

щему на демографическую ситуацию в стране. В  исследуемый период государ-

ство развернуло активную деятельность по развитию социальной инфраструктуры 

в этой области. Были созданы специальные учреждения профильного типа: жен-

ские и детские консультации, детские диспансеры, ясли, детские сады, детские 

площадки. Увеличилось количество ранее существовавших медицинских учре-

ждений: больниц, домов матери и ребенка (родильных домов), фельдшерско-
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акушерских пунктов, амбулаторий. Значительное внимание уделялось кадровому 

обеспечению материнства и детства. Однако вышеперечисленные меры, хотя и 

были прогрессивными, не смогли окончательно решить демографическую про-

блему. Недостаточное финансирование системы здравоохранения со стороны гос-

ударства, экстенсивные методы стимулирования рождаемости и отсутствие опыта 

в организации социальной инфраструктуры по охране института материнства и 

детства не позволили  полностью справиться с поставленными в этой области за-

дачами. Уровень рождаемости в республике по-прежнему оставался невысоким. 

Прирост составил 11,8% (это был один из самых низких показателей среди всех 

союзных республик). Если в 1924 г. количество рожденных на 1000 человек со-

ставляла 39,0 ,то в 1940 г. – этот показатель сократился до 26,8. За период с 1926 

по 1939 года население БССР выросло только на 585,7 тыс. человек. 
 

Список литературы 

1. Урбан, М.М. Рождаемость в Беларуси: эволюция, тенденции, прогноз / 

М.М. Урбан // Социология. – Минск, – 1997. – С.70–73. 

2. Урланис, Б.Ц. Рождаемость и продолжительность жизни в СССР / Б.Ц. 

Урланис. – Москва: Гос. издательство ЦСУ СССР, – 1963. 136 с. 

3. Шахотько, Л.П. Рождаемость в Белоруссии / Л.П. Шахотько. – Минск: 

Наука и техника, – 1975. – 166 с.  

4. Экономика советской Белоруссии 1927–1967 / редкол: Ф. Мартинкевич, 

З. Гиоргидзе, М. Матусевич и др. – Минск: Наука и техника, – 1967. – 368 с. 

 

 

РАЗВИТИЕ ВЕТЕРИНАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ  

В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

 

И.И. Картунова 

Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 
 

В настоящее время в Республике Беларусь идет процесс реформирования 

системы ветеринарного образования. При определении направлений и задач ре-

формирования необходимо учитывать существующие традиции и особенности 

системы подготовки ветеринарных кадров. В связи с этим особую актуальность 

приобретает исследование проблемы развития ветеринарного образования в исто-

рическом аспекте.   

Цель исследования – выявление основных особенностей развития ветери-

нарного образования в Беларуси в послевоенный период. 

Материал и методы. Истоковедческой базой послужили исследования уче-

ных, работающих в данной области. Работа выполнена с использованием ком-

плекса методов, реализуемых в историко-педагогических исследованиях. 

Результаты и их обсуждение. В послевоенные годы на территории Белару-

си существовала острая нехватка ветеринарных специалистов. Большинство вет-

работников не имело специального образования. Так, в 1945 году из 11 ветфельд-

шеров, работавших на зооветучастках и зооветпунктах в Речицком районе, только 

три имели соответствующее образование [4]. В связи с этим возникла необходимость 

расширения и укрепления сети ветеринарных образовательных учреждений.  

Деятельность по подготовке ветврачей в январе 1945 года возобновил ве-

теринарный институт в Витебске, который быстро развивался и уже к началу 50-х 

годов по многим показателям превзошел довоенный уровень. Его лаборатории 

были оснащены новейшим по тем временам оборудованием [3]. 
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