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цария, 1973, Испания, 1974) и др. Борцы классического стиля показали высокие результаты на 

международном турнире «Дружба» среди социалистических стран. Так, Геннадий Тыгдымаев 

занял первое место в Румынии (г. Георгиу-Деж, 1975) [9]. На третью ступень пьедестала на 

международном турнире в г. Алма-Ата в1978 г. поднялся Владимир Потапов [10]. 

Заключение. Развитие спортивной борьбы в национальных районах Южной Сибири, в 

частности, в ТАССР и ХАО, началось гораздо позже, чем в Европейской части России. И тем 

не менее, в результате комплексного вложения усилий государственных структур, спортивных 

обществ и тренерских кадров в 1960-1970-е гг. в Туве и Хакасии спортивная борьба стала од-

ним из любимых и актуальных видов спорта, а спортсмены достигли наивысших результатов. 

Немаловажное значение в становлении и развитии спортивной борьбы имела преемственность 

опыта и традиций национальных видов спорта, в том числе борьбы «хуреш» и «курес». 
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Установившиеся в 1922 г. отношения между РСФСР и Веймарской Германией затронули 

все сферы. Не была исключением и сфера торговли. Так как БССР входила тогда в состав Со-

ветской России, то в торгово-экономическом сотрудничестве двух стран она принимала самое 

активное участие. 

Цель исследования – выявить вклад Витебского отделения Государственной экспортно-

импортной торговой конторы (Госторгбела) в развитие белорусско-германских торговых отно-

шений в годы Рапалло. 

Материал и методы. Основу работы составили материалы, взятые из Государственного 

архива Витебской области (ГАВО) и Национального архива Республики Беларусь (НАРБ).  

В исследовании также присутствует информация из статьи В.А. Космача «Госторгбел в бело-

русско-германских торговых и научно-технических связях в 20-е – нач. 30-х гг. XX вв.». При 

написании исследования были использованы следующие методы: описание, анализ, синтез, ис-

торико-системный метод. 

Результаты и их обсуждение. Тяжёлое экономическое положение БССР на раннем этапе, 

обусловленное целым рядом потрясений (прежде всего, Гражданской и советско-польской война-

ми), вызвало необходимость в развитии внешнеторговых отношений с другими странами. С этой 

целью в июле 1922 г. был образован Госторгбел. Его задача заключалась в налаживании коммерче-

ской деятельности страны. К 1926–1927 гг. на долю Госторгбела приходилось до 59% всего экспор-

та БССР [1, с. 35]. Основной поток товаров приходился на Германию (64%) [2, л. 9]. 

Данная контора имела свои отделения в Витебске, Орше, Бобруйске, Могилёве, Слуцке, 

Мозыре, Борисове и Костюковичах. Ведущее место по размерам заготовок экспортной продук-
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ции занимало Витебское отделение, которое было образовано в 1924 г. [3, л. 3]. К 1926 г. Ви-

тебское отделение сосредоточило около 26,2% всего экспорта Госторгбела [4, л. 2].  

Витебское отделение, как и Госторгбел в целом, большую часть произведённой продук-

ции экспортировало в Германию. В число вывозимого входили лен, щетина, пушнина, конский 

волос, лекарственные растения, мясо-молочная продукция и др. Экспортный план Витебского 

отделения, рассчитанный на 1927–1928 гг., содержал около 30 наименований продукции, кото-

рую планировалось отправить в Германию на местные рынки [5, л. 143].  
В 1927–1928 гг. поставки Витебского отделения в Германию резко повысились. Так,  

в ноябре 1927 г. в Германию в количестве 1140 штук была отправлена партия живых гусей, 
предназначенная для фирмы «Х. Бекман и Ко», а в Кенигсберг – вагон лесных орехов. В декаб-
ре был поставлен еще один вагон клюквы, в феврале – большие партии кожсырья в Гамбург и 
Лейпциг, в октябре – вагон яиц в Берлин. В Берлин большими партиями вывозились также ело-
вые и сосновые доски, яйца, брусника, живые раки [6, л. 101].  

В октябре 1929 г. Витебское отделение отправляло в Германию и другие страны более  
20 видов товаров. В то же время, «Внутренний информационный бюллетень» Госторгбела за 
первое полугодие 1930 г. отмечал, что удельный вес Витебского отделения в заготовке товаров 
увеличился с 12,2% до 17.7% [7, л. 1–2]. 

Благодаря Витебскому отделению удалось также наладить импорт необходимых товаров 
из Германии. Поставки фактически начались уже в 1924 г., когда отделение стало контактиро-
вать с целым рядом немецких фирм по вопросу закупки необходимого оборудования для «Дви-
нолеса», очковой и трикотажной фабрик и других предприятий Витебска. В последующие года 
из Германии велись поставки машин, оборудования, ткачей, красителей, хирургических ин-
струментов, медицинских препаратов, сельскохозяйственной техники и т. д. [8, л. 141]. В особо 
крупных размерах велись поставки из Германии в 1927–1929 гг. Так, в октябре и декабре  
1927 г. для Витебской очковой фабрики удалось получить 3 ящика машинных частей от фирмы 
«Компримермашиненфабрик» и 30 ящиков машин фирмы «Вернике» [9, л. 17].  

В 1929–1930 гг. объём импортируемых товаров продолжал оставаться на высоком 
уровне. Такие фирмы, как «Нитше-Гюнтер», «А. Шпигельглаз», «Венике и Ко», «Гюнтер и 
Клеймонд», «Отто Химлер» и другие по-прежнему снабжали необходимым оборудованием Ви-
тебскую очковую фабрику. Кроме того, велись поставки вязальных и других машин для витеб-
ского отделения Белщетина (фирмы «Конрад Байер», «К. Мауц», «Йозеф Бауэр») а также для 
витебского «Текстильтреста» (фирмы «Рихард Хартманн», «Шлафхорст») [10, л. 16–18].  

В целом, к 1930 г. Витебское отделение имело контакты более чем с 20 немецкими фир-
мами. Основная часть заказов принадлежала очковой и чулочно-трикотажной фабрикам. Так, в 
мае – июне 1930 г. последняя получила партию игл на сумму более 150 руб. от фирмы «Теодор 
Гроц» и на 2 тыс. 153 руб. от фирмы «Эрнст Бекерт» [11, л. 186]. 

В октябре 1929 г. Госторгбел был преобразован в акционерное общество, а в 1931 г., не-
смотря на возражение тогдашнего руководства БССР, и вовсе ликвидирован. Вместе с ним пе-
рестало работать и Витебское отделение. 

Заключение. Таким образом, Витебское отделение Госторгбела внесло большой вклад в раз-
витие белорусско-германских торговых отношений в годы Рапалло. Оно занимало ведущее место 
по размерам заготовок экспортной продукции. К 1926 г. Витебское отделение сосредоточило около 
26,2% всего экспорта Госторгбела. В 1924–1930 гг. поставки Витебского отделения в Германию 
стабильно повышались, объём импортируемых товаров также продолжал оставаться на высоком 
уровне. В целом, к 1930 г. Витебское отделение имело контакты более чем с 20 немецкими фирма-
ми. Основная часть заказов принадлежала очковой и чулочно-трикотажной фабрикам. 
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Витебский областной краеведческий музей прошел большой исторический путь, имеет 

богатую предысторию. В 2018 г. музей отметил 100-летие со дня основания. Период «оттепе-

ли» характеризовался расширением форм и видов музейной работы, организацией новых раз-

делов экспозиции.  

Цель настоящего исследования – анализ преобразований в структуре и деятельности Ви-

тебского областного краеведческого музея в 1950-е годы. 

Материал и методы. Исследование осуществлялось на основе информационной и отчет-

ной документации ο работе музея, содержащейся в Научном архиве Витебского областного 

краеведческого музея. Методологическую основу работы составили научные принципы исто-

ризма, объективности и системности, были использованы такие методы исторического позна-

ния, как ретроспективный, историко-генетический. 

Результаты и их обсуждение. После освобождения г. Витебска от нацистской оккупации 

уже 4 сентября 1944 года СНК БССР утвердил постановление Витебского областного совета 

депутатов о восстановлении деятельности Витебского государственного исторического музея. 

Однако, даже в послевоенный период работа по сбору и систематизации сохранившихся и вер-

нувшихся из эвакуации музейных ценностей шла с большими трудностями [1, с. 17].  

В начале 1950-х годов в музее был произведен капитальный ремонт, и одновременно 

началось создание постоянной экспозиции. В 1951 году музей получил современное название – 

Витебский областной краеведческий музей. Новая экспозиция была построена на основании 

рекомендаций Научно-исследовательского института музееведения и состояла из следующих 

отделов: отдел природы, отдел досоветского периода (отдел истории), отдел советского перио-

да (1917–1945), отдел послевоенного социалистического строительства [3, с. 15].  

В отделе природы были представлены темы: «Развитие животного и растительного мира 

местного края», «Сталинский план преобразования природы», «Квадратно-гнездовой способ 

посадки картофеля», «Известкование почв и их влияние на повышения урожайности» и др. [3, 

с.16]. Отдел истории был реорганизован и дополнен новыми темами. Были представлены раз-

делы: «Первобытно-общинный строй», «Вхождение Белоруссии и Витебска в состав России», 

«Витебск XVIII века», «Витебск накануне революции 1917 года» и др. [2, л. 5]. 

Экспозиция отдела истории советского периода состояла из разделов: «Подготовка и 

проведение Великой Октябрьской социалистической революции и гражданская война», «Разви-

тие народного хозяйства СССР в период 1921–1940 годов», «Великая Отечественная война 

1941–1945 годов», «Послевоенное социалистическое строительство Витебской области». Со-

вершенно по-другому была перестроена экспозиция отдела Великой Отечественной войны. До 

ремонта история партизанского движения была представлена в одной комнате, после ремонта 

материал был разделен на темы: «Помощь тыла фронту», «Все для победы», «Освобождение 

Белоруссии», «О Героях Советского Союза – витеблянах» [3, с.17]. 

Со второй половины 1950-х годов в формировании экспозиций более выразительно 

начинает использоваться краеведческий принцип. Это ярко видно по ее тематике: «Витебщина  

в составе ВКЛ», «Витебщина в составе Речи Посполитой», «Витебск в составе Российской им-

перии». Но идеологическая направленность оставалась. Обязательно приводились цитаты из 

трудов В.И. Ленина, делался акцент на классовую борьбу и т.д. [2, л.10]. 
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