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Актуальность данной статьи заключается в том, что именно для 1944‒1946 г. характерно 

формирование основ будущей системы социальной защиты БССР, что и обуславливает цен-
ность изучение данного временного отрезка. 

Цель статьи – показать основные направления и выделить основные недостатки в 
обеспечении семей военнослужащих и партизан в БССР.  

Хронологические рамки исследования обусловлены тем, что в 1944 г. были созданы пер-
вые отделы по государственному обеспечению, а в 1946 г. они были реорганизованы и переда-
ны министерству социального обеспечения. 

Материал и методы. В статье использованы документальные материалы Национального 
архива Республики Беларусь, а также исследования, посвящѐнные проблемам послевоенного 
восстановления БССР. Методологической базой исследования являются историко-системный 
метод, принципы историзма и объективности. 

Результаты и их обсуждение. После освобождения первых районов БССР от оккупан-
тов, советскими и партийными органами власти была развѐрнута работа по обеспечению семей 
военнослужащих и партизан. Для предоставления им социальной помощи согласно Положению 
об управлении, которое было утверждено Постановлением СНК БССР от 28.08.1943 г. [1, с. 
428–429], в его обязанности входил целый перечень вопросов по социальной поддержке родст-
венников военнослужащих Красной Армии, Военно-морского флота и партизан. Наиболее су-
щественными направлениями можно выделить обеспечение пособиями и пенсиями семей во-
еннослужащих и партизан, предоставление льгот, разрешение материально-бытовых проблем, 
помощь в трудоустройстве и получении технического образования. 

Ещѐ в 1944 г. были созданы первые отделы по государственному обеспечению в Витебской, 
Могилевской, Гомельской и Полесской областях. С целью более эффективной организации оказа-
ния социальной помощи при исполкомах всех уровней дополнительно были учреждены должности 
заведующего отделом по государственному обеспечению, а к 1 июля 1944 г. управлением был раз-
работан и утверждѐн план работы направленных на скорейшую организацию своевременного госу-
дарственного обеспечения в освобождаемых от оккупации районах [2, л. 209–210.]. Ответствен-
ность за выполнение Постановления СНК была возложена на районные и городские исполкомы 
Советов депутатов трудящихся, при которых и были сформированы отделы.  

По данным Управления по государственному обеспечению на 1 августа 1944 г., из 243 267 
семей военнослужащих и партизан, поставленных на учет, пособия и пенсии получали менее по-
ловины – 112 009 семей [3, л. 35]. Сумма пособия была дифференцирована, она зависела от коли-
чества нетрудоспособных и работающих членов семей, от числа несовершеннолетних, от нали-
чия или отсутствия собственного хозяйства. Если семья военнослужащего была связана с сель-
ским хозяйством и не имела трудоспособных, она получала 50 руб. на одного нетрудоспособного 
члена семьи, 75 руб. – на двоих нетрудоспособных, 100 руб. – на троих и больше. При наличии 
одного работающего и более троих нетрудоспособных семья получала 75 руб. Для не связанных с 
сельским хозяйством пособие увеличивалось в 2 раза [4, с. 7–8.]. Пенсия назначалась только не-
трудоспособным членам семьи погибших или пропавших без вести фронтовиков. Если погибший 
не работал до войны и его семья была связана с сельским хозяйством, то пенсия назначалась в сум-
ме 40 руб. на одного нетрудоспособного, на двоих – 56 руб., на троих – 72 руб. Семья, проживаю-
щая в городе, получала соответственно 50, 70 и 90 руб. Если погибший имел трудовой стаж, сумма 
пенсии зависела от среднемесячного заработка и не могла быть менее 42 руб. для семьи с одним 
трудоспособным. Для проживающих в городе – не меньше 52 руб. 50 коп. Семьи военнослужащих 
сержантского и старшинского состава получали пенсии с надбавкой в 25 % [5, с. 16-20].  

Однако эффективная работа в обеспечении необходимым и оказании материальной и 
продуктовой помощи семей военнослужащих и партизан сдерживалась рядом объективных и 
субъективных факторов. Закономерные проблемы экономического характера, обусловленные 
послевоенными реалиями, усугублялись бюрократическими проволочками, человеческим фак-
тором. К примеру, в Руденском районе Минской области на 15 сентября 1944 г. комиссия по 
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назначению пособий и пенсий даже не приступила к работе, а учет семей и вовсе не был орга-
низован. Из 13 сельсоветов только один предоставил сведения о количестве нуждающихся. В 
Червенском районе Минской области, по данным на 22 сентября, из 4 587 семей назначили по-
собие лишь 187, но и они не получили денежную помощь, так как отдел гособеспечения не 
оформил заявку в райфинотдел [6, л. 7–11]. Недостатки в работе по обеспечению семей военно-
служащих и партизан были характерны и для других регионов БССР. К примеру, по Витебской 
области по итогам проверки 20 декабря 1944 г. было отмечена плохая организация работы по 
Богушевскому, Бешенковическому, Оршанскому, Меховскому и Городокскому районах, где с 
момента создания отделов по государственному обеспечению не был установлен их точный 
учѐт. По Оршанскому району из 10 978 семей военнослужащих и партизан, которые были при-
няты на учѐт, было рассмотрено только 5 168 заявлений на получение пособий и пенсий, в Бо-

гушевском районе из 4 693 ‒ 2 266, по Бешенковическому району из учтѐнных 5 901 семьи рас-

смотрено только 3 701 заявление. Но и после рассмотрения заявлений по вине гособеспечения, 
госбанка и госпочты пенсии выплачивались вовремя далеко не всегда. Так в Лиозненском рай-
оне на протяжении трѐх месяцев не было выплачено 90 денежных переводов на сумму 3200 руб-
лей. В Сурожском районе в ноябре 1944 г. и того больше – 414 переводов на сумму 60 000 руб., в 
Меховском районе по вине почты не было выплачено 258 переводов на сумму 49 550 руб.  

Несмотря на все трудности и недостатки к началу 1945 г. деятельность отделов по госу-
дарственному обеспечению значительно улучшились. Важную роль в этом сыграл постоянный 
контроль со стороны государственных партийных органов. Если в ноябре 1944 г. количество 
семей, состоящих на учете, составило 537 367, то к февралю 1945 г. увеличилось до 681 023. 
Был расширен и спектр оказываемых помощи и услуг, созданы целевые фонды промышленных 
и продовольственных товаров, предоставлялись льготы на налоги, сельскохозяйственные по-
ставки, жилье, квартплату, обучение [5, с. 19]. 

Заключение. В 1946 г. в ходе реорганизации управление по государственному обеспече-
нию и бытовому устройству семей военнослужащих было передано Министерству социального 
обеспечения БССР. За этот небольшой срок была организована действующая государственная 
структура, определены основные направления в работе, учтены недочѐты. Это стало прочным 
фундаментом для дальнейшей, более эффективной помощи семьям военнослужащих и парти-
зан уже в рамках министерства социального обеспечения. 
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Витебск – ключевой город Витебской области, расположенной в динамично развиваю-

щемся туристском регионе Центральной и Восточной Европы, обладает значительными ресур-
сами, позволяющими сформировать привлекательный конкурентоспособный туристский про-
дукт в области паломнического туризма. Эффективное освоение имеющихся возможностей 
требует изучения современного потенциала областного центра для развития этого популярного 
туристического направления. В связи с этим проведенное исследование представляется акту-
альным. Целью данной публикации является характеристика современного потенциала палом-
нического туризма в Витебск.  

Материал и методы. В качестве материала исследования использовались данные об 
объектах храмовой архитектуры Витебска. Основными методами исследования выступили на-
блюдение, описание, конкретизация.  
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