
Але Бібліі (ды іншая рэлігійная літаратура), якія ―перапраўляліся‖ ў  Беларусь былі на рускай мове. 

Не хапала беларускамоўных выданняў. 

Таму Уладыка Чэслаў рупліва і нястомна падтрымліваў высілкі свайго ордэнскага субрата ў Беларусі – 

айца Уладзіслава Чарняўскага, які адважна пачынаў і нястомна працягваў працу над перакладам Бібліі (і 

літургічных тэкстаў) на беларускую мову. Якраз напрыканцы 1967 г. а. Уладзіслаў змог прыехаць у Рым, 

да Генеральнага дому марыянаў. А на асабістай аўдыенцыі на пачатку 1968 г. атрымаў асаблівае бласла-

венне папы Паўла VIна гэтую працу над беларускімі перакладамі Бібліі і літургічных тэкстаў. 

Гэтыя два сегменты служэння Біскупа Чэслава на полі пашырэння духоўнай літаратуры на роднай 

мове – гэта ўжо тэма асобнага апрацавання. 
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В годы исследуемого периода в комсомольской организации Беларуси сложились основные направ-

ления работы по формированию научно-материалистического мировоззрения юношей и девушек. Они 

включали в себя: изучение религиозной обстановки, воспитание молодежи в процессе повышения ее 

трудовой и социальной активности, образования и политического просвещения, пропагандистской, ин-

дивидуальной работы, проведения совместных мероприятий с учреждениями культуры, внедрения в 

жизнь социалистической обрядности. 

В формировании научно-материалистического мировоззрения молодого поколения важное место за-

нимала индивидуальная работа. Изучение документов и материалов 70-х годов показало, что она высту-

пала действенным фактором отхода молодежи от религии. Например в ходе опроса 180 бывших верую-

щих юношей и девушек г.Бреста, 144 из них назвали основной причиной разрыва с религией индивиду-

альную работу с ними активистов. 

Определенный опыт индивидуальной мировоззренческой работы был накоплен в комсомольской ор-

ганизации Брестского электромеханического завода. В первом квартале 1971 года партком созвал сове-

щание секретарей цеховых партийных и комсомольских организаций на тему: «О состоянии и мерах 

улучшения атеистического воспитания рабочих и служащих электромеханического завода». Главное 

внимание было обращено на усиление индивидуальной работы. Выработанные рекомендации помогли 

комитету комсомола и цеховым комсомольским организациям четче определить свое место в системе 

воспитания на предприятии, наметить целый ряд конкретных мероприятий. Был значительно расширен 

состав агитаторов-атеистов за счет включения в него мастеров и бригадиров. Наладили обучение агита-

торов и комсомольских активистов навыкам индивидуальной работы. Совет молодых атеистов начал 

изучать личные особенности, степень религиозности молодых верующих. На совместных заседаниях 

партийных и комсомольских бюро цехов и отделов стали регулярно заслушиваться сообщения о резуль-

татах работы агитаторов-атеистов и актива [1, л.41; лл.15-16; лл.8,19; л.138]. 

Агитаторы-атеисты в ходе своей работы старались получить представление о прочности и глубине 

религиозных убеждений верующего, особенностях его психологии, для каждого старались найти более 

результативные пути воздействия. В одном случае они помогали верующему, вовлекая его в обществен-

ную деятельность, в другом – искали способы влияния через семью  т.д. Все это приводило к положи-

тельным сдвигам в сознании и поведении молодежи. 

Например, большая и кропотливая индивидуальная работа была проведена с Валей Г., попавшей под 

влияние сектантов. С девушкой беседовали агитаторы, комсомольские активисты, затрагивая волнующие 

ее мировоззренческие и жизненные проблемы. Часто беседовал с ней секретарь парткома. Комсомольцы 

побывали у Вали на квартире, познакомились с ее родителями, которые были атеистами. Отец и мать 

помогли комсомольской организации. Они с большой чуткостью и тактом терпеливо и настойчиво пере-

убеждали дочь, на многочисленных примерах разъясняли антинаучность религиозного вероучения. Тер-

пеливая совместная работа привела к тому, что Валя порвала с сектой, стала примерной работницей, об-

щественницей. Девушка была благодарна комсомольцам, что они помогли ей понять ее ошибку, которая 

могла иметь тяжелые последствия [2, лл.116,138-139]. 

Большую индивидуальную работу с верующими детьми и подростками вела комсомольская организация 

Дарасинской школы Любанского района. Вопросы атеистического воспитания регулярно обсуждались на 

комсомольских собраниях, в комитете комсомола. С учетом мнения комитета комсомола и администрации 

школы для работы с верующими юношами и девушками были подобраны авторитетные комсомольские акти-

висты, преподаватели. Индивидуальная работа велась неотрывно от других направлений воспитания. 
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Приведем типичный пример из опыта работы этой комсомольской организации. Во второй половине 70-

х годов в пятый класс школы пришел из фанатично верующей семьи Анатолий Трухан. Тихий и скромный, 

он резко выделялся на фоне других учащихся. За исключением учебных занятий ко всему остальному он 

был безразличен, уклонялся от участия в общественных мероприятиях. Первые предложения о вступлении 

его в пионеры закончились неудачей. Это не смутило педагогов и комсомольцев. Уроки с атеистической 

направленностью, внешкольные и внекласные атеистические мероприятия, дополненные индивидуальны-

ми беседами в конце концов сделали свое дело. В 7-м классе Анатолий сам высказал желание стать пионе-

ром. Он стал общительным, веселым, начал лучше учиться. А в 8-м ксассе первым подал заявление в ком-

сомол. Комсомольская организация школы вступление А.Трухана в комсомол провела торжественно. День 

получения комсомольского билета стал для юноши памятным на всю жизнь. 

После окончания восьми классов Анатолий поступил в Жодинское ГПТУ металлистов. В своих пись-

мах он выражал большую благодарность преподавателям, друзьям-комсомольцам за помощь в освобож-

дении от иллюзорного мировоззрения. 

Индивидуальная работа с верующими не всегда приносила ожидаемые результаты. Недооценка мно-

гими комсомольскими работниками значения атеистического воспитания часто приводила к тому, что 

индивидуальное воспитание, как и другие направления, развивалось стихийно. Юноши и девушки, ос-

тавленные без индивидуального воздействия комсомольских организаций, колебавшиеся в вопросах ре-

лигии и атеизма, под влиянием верующих родителей или знакомых нередко в своих духовных поисках 

обращались к религии. Так, в начале 70-х годов под воздействием членов сектантской общины пришел к 

религии студент энергетического факультета Белорусского политехнического института, член ВЛКСМ 

Владимир Белида. Комсомольскую организацию института это ничуть не обеспокоило. Об отношении 

комитета комсомола этого института к индивидуальной работе говорит то обстоятельство, что активисты 

даже и не подозревали, что комсомолец, студент на протяжении трех лет, с 1973 по 1976 гг., регулярно 

посещал собрания религиозной общины. 

Нередко безразличное отношение комсомольских активистов к судьбам молодых людей приносило 

непоправимый вред. Сошлемся на примеры. 

Комитету комсомола крупного завода г,Минска стало известно, что в коллективе одного из цехов ра-

ботает якобы молодая баптистка. Девушку тут же вызвали на заседание комитета и путем грубой прора-

ботки попытались доказать ей ошибочность ее взглядов. Но, узнав со слов девушки, что она не комсо-

молка, активисты сразу же успокоились: они вроде не при чем. В результате подобных действий молодая 

работница, как оказалось, лишь колебавшаяся в вопросах религии, замкнулась в себе, стала активно по-

сещать молитвенный дом [3]. 
В результате целенаправленной индивидуальной воспитательной работы педагогов, комсомольских 

активистов СШ № 65 г,Минска учащаяся 9 класса Алла П. порвала с увлечением религиозными идеями, 
стала активисткой. Во время проведения в школе Ленинского зачета комсомольское бюро класса, учиты-
вая ее хорошую успеваемость, активную общественную работу, авторитет у соклассников, предложило 
засчитать Алле Ленинский зачет без сдачи. Но в школе оказались усомнившиеся. Тогда комсомольцы 
обратились за разъяснением в Советский райком ЛКСМБ. Там, не обременяя себя долгими раздумьями, 
возмутились: «Ни в коем случае!». И на классном собрании, в присутствии директора школы, председа-
теля комиссии по Ленинскому зачету, организатора внеклассной воспитательной работы, было объявле-
но, что Алла к сдаче зачета не допускается «по причине ее чуждой идеологии». 

– Ну что ж, сказала девочка, –  теперь остается ходить в молитвенный дом. Она, конечно, не пошла в 
культовое учреждение, однако замкнулась в себе, и уже не стало той искренности, той доверчивости, 
активности, с которой шла к своим товарищам. 

Атеистическая некомпетентность преподавателей и комсомольского актива нередко приводила к на-
рушениям законодательства о религиозных культах, противопоставлению верующих и неверующих, что 
подрывало веру молодежи в социалистические идеалы. 

Учебные занятия, внеклассные мероприятия, индивидуальная работа товарищей по учебе постоянно 
способствовали упрочению материалистических взглядов у учащегося Молодечненского политехникума 
Владимира Р. Однако многие обстоятельсва для юноши не были достаточно ясными. В одном из класс-
ных сочинений он поставил ряд мировоззренческих вопросов, в которых не мог самостоятельно разо-
браться. Узнав из сочинения о религиозных колебаниях своего ученика, преподаватель литературы и 
администрация учебного заведения попытались заставить Владимира переписать работу, но он отказал-
ся. Тогда ему поставили двойку и приняли решение об исключении из техникума. И лишь вмешательство 
районных депутатов помешало осуществить этот неверный шаг [4, л.56-57]. 

Изучение документальных материалов показывает, что людям, ведущим индивидуальную атеистиче-
скую работу, не хватало умения, терпимости, уважения к другим взглядам, компетентности. Частыми были 
случаи, когда в погоне за мнимым успехом комсомольские активисты, добившись, как им казалось, разры-
ва воспитуемого с религией, прекращали затем с ним всякую работу. Юноши и девушки, еще не вырабо-
тавшие твердых мировоззренческих убеждений, колебавшиеся, в результате безразличия к их взглядам, под 
влиянием прежнего религиозного окружения и проповедников вновь возвращались в общину. 
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Подтвердим это положение таким фактом. Комсомольские активисты г.Кричева, сумев найти контакт с 

молодым баптистом Ч., помогли ему глубже вникнуть в сущность религии, выйти из общины, а затем всту-

пить в комсомол. После этого они посчитали, что дело сделано, о парне забыли, перестали интересоваться его 

судьбой, оставили наедине со своими переживаниями и сомнениями. А дальнейшее таково: под воздействием 

общины, которое резко усилилось, молодой рабочий сдал комсомольский билет и возвратился в баптистскую 

секту. На вопрос, «Почему же ты к ним вернулся?», ответил: «А на той стороне лучше…» [5, с.9]. 

Действенность индивидуальной работы снижали неумение ее организовать и разумно, тактично вес-

ти. В ряде комсомольских организаций она безнадежно отставала от требований времени, ее содержание 

и методы не отвечали общеобразовательному и культурному уровню верующей молодежи. Часто такая 

работа вообще завершалась составлением списков верующих и формальным закреплением за ними аги-

таторов-атеистов. Нередкими были случаи, когда она ограничивалась эпизодическими встречами пропа-

гандистов с верующими. Были и такие факты, когда в учебных заведениях крайне предвзято относились 

к детям из религиозных семей, особенно сектантских, противопоставляли их остальным учащимся, до-

пускали публичное оскорбление их религиозных чувств. 

В 1970-е годы в комсомольских организациях накоплен определенный положительный опыт формиро-

вания научного мировоззрения молодежи. Некоторые первичные комсомольские  организации в практиче-

ской деятельности выработали эффективные формы индивидуальной работы с верующими юношами и 

девушками. Однако упрощенное понимание комсомольскими работниками и активистами индивидуальной 

воспитательной работы, отсутствие методологической культуры и необходимых воспитательных навыков 

приводили к администрированию, в итоге сводили на нет действенность предпринимаемых усилий. Анализ 

форм и методов основных направлений мировоззренческой практики комсомола Беларуси в 1970-е годы  

приводит к выводу, что она не соответствовала реальным потребностям, все более настоятельно требовала 

качественного улучшения. Нараставший в деятельности комсомольских организаций формализм, бюрокра-

тизация форм и методов воспитательной работы исключали возможность необходимых перемен, сводили 

на нет предпринимаемые в ряде мест попытки позитивных изменений к лучшему. 
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КОНТРОЛЬ УЧАСТКОВ МНОЖИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ МЕСТНЫМИ ОРГАНАМИ ЦЕНЗУРЫ 

 

А.А. Козлов (Витебск, Беларусь)  

 

В СССР органы политической цензуры держали под контролем всю издательскую деятельность, ко-

торая вначале ограничивалась типографиями. Однако с развитием технического прогресса возникла по-

требность в оперативных копировальных аппаратах, что привело к созданию участков множительной 

техники, которые сразу оказались под контролем цензуры. Многочисленность участков усложнило рабо-

ту местных  управлений по охране государственных тайн в печати при областных исполнительных коми-

тетах (обллитов), которые в пределах своих областей осуществляли цензурные функции.  

В настоящее время проблема изучения цензуры актуализировалась из-за возможностей Интернета в 

связи с той ролью, которую играет цензура в вопросах, связанных с проблемами свободы творчества или 

права власти на доступ к информации.  

Среди работ, посвященных теме советской политической цензуры, можно выделить работы российских 

исследователей А. Блюма, Т. Горяевой, М. Зеленова и др. Белорусские исследователи обращались к этой теме 

реже, нежели их российские коллеги. К теме политической цензуры обращались, В. Матох, В. Ракашевич А. 

Гужаловский и др. Однако большинство исследований белорусских историков посвящены либо истории со-

ветской цензуры в 1920-1930 гг., либо деятельности Главлита в целом, но история контроля региональными 

органами цензуры работы множительной техники пока еще не была предметом отдельного изучения. 

Цель статьи – показать деятельность местных органов цензуры по осуществлению контроля участков 

множительной техники (на примере Витебского обллита). 

Исследование основано на принципах объективности и историзма. При написании статьи использо-

вались как общенаучные (анализ и синтез), так и специально-исторические методы (историко-

генетический, ретроспективный). 
Основу работы составили документы Государственного архива Витебской области (фонд 3991). Од-

нако репрезентативность материалов архивов ограничена, так как копии многих документов были унич-
тожены. Но, тем не менее, архивные источники, такие как постановления Главлитов СССР и БССР, пла-
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