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Не дает на небо нам взглянуть 
И увидеть потаенный путь… 
Нас пеленает, как всегда,  
Ежедневная пустая толкотня. 
А солнышко в который раз  
Свои струны натянуло 
Из пышно-ватных светло-серых облаков 
И, сделав несколько шагов,  
Старательно умытые дождем 
Небесные просторы распахнуло: 
Космическая песнь готова к исполнению. 
Все чисто и свежо вокруг… 
А мы по-прежнему чего-то ждем, 
Не чувствуем природы вдохновения. 
Как видим, богатство, красоту окружающего нас мира можно увидеть и в малых объек-

тах, и в больших формах. Надо только уметь смотреть, видеть, замечать. 
Помним глубокие философские размышления раненого Андрея Болконского в «Войне и 

мире» Л.Н. Толстого: «Как тихо, спокойно и торжественно… Как же я не видал прежде этого 
высокого неба? И как я счастлив, что узнал его наконец. Да! Все пустое, все обман, кроме этого 
бесконечного неба». Теперь человеку некогда наблюдать бирюзовых красок переливы, финиф-
ти сказок всех поющие мотивы. Но в любой сфере деятельности человек все равно остается 
биологическим существом, частью мироздания. Каждого человека можно сравнить с нарисо-
ванным солнцем. Лучи в нижней части рисунка символизируют невидимые нити, протянувши-
еся из прошлого; связь поколений; накопленный опыт. Лучи, расходящиеся в стороны, показы-
вают настоящую жизнь. Уходящие вверх лучи можно рассматривать как вклад человека в бу-
дущее, ЧТО он оставит после себя; каким словом будут вспоминать о нем потомки. Для под-
держания гармонии и в себе, и в мире нужно сохранить невидимые нити, связывающие между 
собой все объекты природы. 

В настоящее время человек упрятался в мир виртуальный: экран компьютера вместо 
жизни реальной. Мелодии небес по-прежнему звучат и заставляют посмотреть: 

Бесконечная нежность богатых красок неба, 
Бескрайние, восторга ждущие просторы, 
Кружевных облаков морозные узоры 
Манят-притягивают восхищенные взоры. 
Вызывают неподдельный интерес 
Видоизмененья ландшафтной красоты небес, 
Холмы- пригорки облаков, полные чудес. 
Да разве может сравниться 
С волшебством Могучей Природы 
Мобильно-интернетовский прогресс? 
Заключение. Человеку любой профессии необходимо уметь видеть и смотреть не только 

в экран монитора, но и присматриваясь к многообразию картин неба. В стремительный инфор-
мационный век по-прежнему актуально развитие наблюдательности для гармонизации самого 
человека и окружающего мира. 
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Принятие Устава является важной составляющей деятельности любой организации. Устав 
Общества Красного Креста (ОКК) БССР регулировал организацию и порядок деятельности, права 
и обязанности его членов, определял возможности работы, отмечал условия финансирования. На 
основании Устава Общество могло действовать как юридическое лицо. В 1950–1970-е гг., когда 
ОКК стало одной из самых массовых общественных организаций. В это время были разработа-
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ны и действовали Уставы 1951, 1955, 1965 и 1976 г. Цель работы: показать основы деятельно-
сти КК в редакциях Уставов ОКК БССР в 1950-1970-е гг.  

Материал и методы. Источниками для написания работы послужили Уставы ОКК 
БССР 1951, 1958, 1965, 1976 гг., материалы фонда № 254 Национального архива Республики 
Беларусь. В процессе изучения вопроса были использованы методы анализа и синтеза, сравне-
ния и обобщения, которые помогли определить особенности действовавших Уставов, выявить 
общие и особенные тенденции в деятельности КК. 

Результаты и их обсуждение. В первое послевоенное десятилетие КК БССР в своей дея-
тельности ориентировался на Устав СОКК и КП [1, л. 55]., в соответствии с ним разрабатывал 
собственные положения, которые при необходимости корректировались. Проект Устава ОКК 
БССР разрабатывался и был оценен Председателем Исполкома СОКК и КП В. А. Холодковым 
[1, л. 38]. Постановлением Совета Министров БССР от 23 апреля 1951 г. был учрежден Устав 
ОКК БССР, определивший его основные мероприятия. Общество являлось добровольной об-
щественной организацией, которая ставила своими задачами вовлечение широких масс в дело 
санитарного благосостояния БССР, оказание помощи инвалидам войны, детям и семьям по-
гибших воинов и населению, пострадавшему от военных действий [2, л. 35]. Таким образом, 
была определена направленность в развитии медико-социальной деятельности КК. 

 Отметим, что ОКК БССР по указанию Исполкома Союза Обществ КК и КП СССР осу-
ществляло мероприятия, вытекавшие из международных конвенций КК, а также мероприятия, 
проведение которых предусматривалось законами БССР и СССР, постановлениями Правитель-
ств СССР и БССР, мероприятий, вытекавших из решений Всесоюзных съездов обществ КК и 
КП республиканского съезда ОКК [2, л. 36]. ОКК БССР на добровольных началах входило в 
состав Союза ОКК и КП СССР и через Исполком Союза осуществляло связь с международны-
ми центрами КК и другими национальными обществами КК зарубежных стран [2, л. 36]. Сред-
ства Общества составлялись из членских вступительных взносов, специальных дотаций, полу-
чаемых из госбюджета, а также средств и имуществ, поступающих от отдельных лиц и органи-
заций [2, л. 40]. Членами ОКК могли быть граждане, достигшие 16-летнего возраста, а учащие-
ся принимались по достижении 12-летнего возраста [2, л. 37]. Чёткие определения обязанно-
стей членов содействовали работе Общества, делали её понятной широким слоям населения.  

В 1957 г. Постановлением Совета Министров БССР № 651 был утвержден новый Устав 
ОКК БССР, одобренный VII республиканским Съездом Общества, в котором уточнялись зада-
чи, стоявшие перед ОКК БССР. Новым пунктом стало развитие самодеятельности членов Об-
щества и населения по улучшению дела охраны народного здоровья [3, с.5]. Таким образом, 
немного сместился акцент с оказания помощи пострадавшим от войны, но, тем не менее, он 
оставался актуальным Соответственно задачам, изменились и мероприятия, которые необхо-
димо было проводить. В новом Уставе большое внимание уделено работе с населением, вовле-
чением масс в ряды Общества, массовую санитарно-оборонную подготовку населения и изда-
тельскую работу [3, с. 5, 6].  

Была понижена возрастная планка вступления в члены ОКК. Согласно новому уставу, 
учащиеся могли стать членами краснокрестного общества не с 12-ти, а 10-летнего возраста. 
Отметим, что процедура принятия в ряды Общества была довольно проста – она производилась 
комитетом первичной организации или общим собранием членов Общества по письменному 
или устному заявлению.  

Также в новом Уставе большее внимание уделялось вопросам организации и деятельно-
сти местных органов управления (областных, дорожных, городских, районных, отделенческих 
и узловых организаций), их функциям. Уставы 1951 г. и 1958 г. имели общую основу и отлича-
лись лишь по ряду пунктов, которые нуждались в дополнении и корректировке в соответствии 
с общественными реалиями, изменениями в направлениях деятельности - ориентацию на мас-
совость и повышение активности и ответственности членов ОКК.  

В новом Уставе 1965 г. указывались принципы, на которых строилась деятельность Об-
щества: гуманизма – заботы о человеке, его здоровье и долголетии; самодеятельности - участия 
членов Общества в работе организаций и управлениями; сотрудничества с обществами КК и 
КП союзных республик в общей борьбе за дружбу между народами, защиту прав человека и 
сохранения жизни [4, c. 4, 5]. По сравнению с предыдущим вариантом Устава были расширены 
мероприятия, проводившиеся Обществом, введены новые пункты по комплектованию состава 
народных университетов здоровья, создания профилированного актива, участию в Дне здоро-
вья. Такие изменения были связаны с ростом потребностей в проведении данных мероприятий. 
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В редакции 1976 г. уже не оказалось пунктов о дотациях. Средства, которые образовыва-
лись от перевыполнения плана поступления членских взносов, могли расходоваться не только 
Центральным, но и областными комитетами [5, с. 41]. В целом, Устав отразил рост финансовых 
возможностей Общества. Появился пункт об оказании иностранным гражданам, получившим 
права убежища в СССР, пункты относившиеся к донорству, значительно был расширен пере-
чень прав членов общества в соответствии с демократическими принципами. Были конкретизи-
рованы функции президиума городского районного узлового комитетов. Практическая работа 
КК опиралась на помощь партийных и советских органов, во взаимодействии с органами здра-
воохранения и просвещения, штабами ГО, в контакте с комсомольскими и профсоюзными ор-
ганизациями, обществом «Знание» и ГАИ [6, л. 1]. 

Заключение. Таким образом, период 1950-1970-х гг. являлся важным для деятельности 
ОКК БССР и СОКК и КП. Именно в это время наблюдался резкий рост численности организа-
ции, видоизменялась и укреплялась организационная структура, расширилась международная 
деятельность. К концу 1960-х гг. ОКК БССР стало массовой организацией с гуманитарными 
целями и задачами, осуществляемыми в повседневной практике и широких масштабах. Редак-
ции Устава Общества свидетельствовали о пересмотре подходов к работе организации, стрем-
лении активизировать деятельность, повысить ответственность членов Общества, конкретизи-
ровались задачи и функции КК. 
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Социально-экономические преобразования в Западной Беларуси послевоенного периода 

внесли существенные изменения в жизнь сельского населения. Изучение влияния коллективи-
зации сельского хозяйства на приходскую жизнь и положение православного духовенства и 
верующих позволит полнее показать трудности при проведении реформ, выявить степень и 
глубину перемен, произошедших в деревне, полнее представить картину повседневной жизни в 
БССР. Цель работы – проанализировать влияние аграрных преобразований в западных обла-
стях БССР на положение приходов и духовенства РПЦ. 

Материал и методы. Для подготовки статьи использовались фонды Национального ар-
хива Республики Беларусь, государственного архива Брестской области, зонального архива г. 
Пинска, а также опубликованные работы советских и отечественных исследователей. Методо-
логическую основу составили принципы историзма и научной объективности. В работе приме-
нялись общенаучные методы анализа, синтеза, индукции, дедукции, а также специально-
исторические методы. 

Результаты и их обсуждение. В советской и современной отечественной исторической 
науке аграрным преобразованиям в западных областях БССР посвящено значительное количе-
ство публикаций [1; 2; 3; 4]. Несмотря на это, проблема отношения православного духовенства 
и верующих к аграрным преобразованиям в западнобелорусской деревне и последствия кол-
лективизации для приходского хозяйства в исследованиях не затрагивалась. В определенной 
степени проследить эти процессы позволяют докладные записки и отчетно-информационные 
доклады уполномоченных Совета по делам РПЦ при облисполкомах.  
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