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Первый съезд Коммунистического Союза Молодежи Белоруссии, где было 
принято решение о вступления КСМБ в Российский Коммунистический Союз Мо-
лодежи, проходил с 24 по 27 сентября 1920 г. Этот съезд считается временем образо-
вания комсомола Белоруссии. Он обсудил программы деятельности, признал необ-
ходимым расширить политико-воспитательную работу. 

II съезд КСМБ (апрель 1921 г.) определил основной задачей комсомольцев и 
всей молодежи всемерную помощь государству в борьбе с разрухой, осуществлении 
новой экономической политики. После IV съезда КСМБ ряды комсомола быстро 
росли: в мае 1923 г. он объединял 3743 человека, а в феврале 1926 г. – 42000 комсо-
мольцев. В Западной Белоруссии, которая в 1921–1939 гг. находилась в составе 
Польши, с декабря 1924 г. до августа 1938 г. действовал Коммунистический союз 
молодежи Западной Белоруссии [1], [2]. 

VI съезд РКСМ (июль 1924 г.) постановил именовать комсомол Ленинским, и 
он стал называться РЛКСМ. Cостоявшийся в этом же году VII съезд КСМБ выска-
зался за более активное участие союзной и несоюзной молодежи в хозяйственном и 
культурном строительстве, а также переименовал КСМБ в ЛКСМБ (Ленинский ком-
мунистический союз молодежи Белоруссии). 

Гомельский губернский комитет РКСМ был образован в 1918 г. В мае 1919 г. 
состоялась Гомельская губернская конференция РКСМ, а 2 июня 1919 г.  – Гомель-
ский губернский съезд комсомола, который оформил губернские комсомольские ор-
ганизации, избрал их руководящие органы. В 1924 г. Гомельский губком РКСМ пе-
реименован в Гомельский губком РЛКСМ, а в марте 1926 г. переименован в 
Гомельский губком Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. 
Губком комсомола осуществлял руководство молодежным и детским движением, 
политическим и экономическим просвещением рабочей и крестьянской молодежи, 
контролировал работу школ, пионерских организаций, молодежных клубов, газет, 
проводил идейно-воспитательную работу среди молодежи. 

С образованием Гомельского округа (декабрь 1926 г.) был сформирован и Го-
мельский окружком ЛКСМБ, который, в свою очередь, был упразднен в связи с лик-
видацией постановлением ЦИК и СНК СССР от 26 июля 1930 г. Гомельского округа. 
До 1938 г. на Гомельщине существовали лишь районные комитеты. С образованием в 
1938 г. Гомельской области был создан и Гомельский областной комитет ЛКСМБ [3]. 

В годы индустриализации белорусский комсомол шефствовал над строительст-
вом БелГРЭС, Гомсельмаша, Минской ТЭЦ-2, Оршанского льнокомбината, Витеб-
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ской трикотажной фабрики «КИМ», шоссе Москва–Минск, Могилевской фабрики 
искусственного волокна и т. д. Комсомольцы участвовали в кампании по ликвида-
ции безграмотности. Более чем 17 тыс. его представителей работали на строительст-
ве Днепрогэса, Сталинградского тракторного завода, Урало-Кузнецкого комбината, 
Комсомольска-на-Амуре, на шахтах Донбаса. 

Значительной была роль комсомольцев в коллективизации сельского хозяйства. 

В рядах деревенского комсомола в 1928 г. было около 1 млн молодых крестьян, 

VIII съезд ВЛКСМ обязал каждого комсомольца, самостоятельного домохозяина, 

показать пример молодым крестьянам – вступить в колхоз. В числе двадцатипятиты-

сячников – рабочих, выехавших в деревню, более 2 тыс. человек были членами 

ВЛКСМ. «Комсомолец – на трактор!» – этот лозунг был одним из самых популяр-

ных в деревне. По рекомендациям комсомольских ячеек на курсы трактористов, ме-

ханизаторов были направлены тысячи молодых колхозников [2], [4]. 

Интересные мысли о роли комсомола в жизни советского общества высказывал 

известный русский философ, социолог и публицист А. А. Зиновьев [5]. Он отмечал 

большое сходство комсомола с коммунистической партией: они имели сходные 

структуры, строились на основе демократического централизма. Компартия полно-

стью контролировала деятельность комсомольских организаций. Подавляющее 

большинство членов партии предварительно проходили проверку в комсомоле. Ком-

сомол успешно выполнял функции помощника и ответвления власти в деле контро-

ля, организации и воспитания населения страны в нужном духе с учетом особенно-

стей молодежи сравнительно со взрослым населением и детьми. Комсомол 

представлял собой массовую организацию, охватывавшую практически всю совет-

скую молодежь с 14 до 28 лет. Тот факт, что была и «неорганизованная» молодежь, в 

первое время не только не ослабляло комсомол, а даже повышало его престиж: ис-

ключение из комсомола или недопущение в него было своеобразной «мерой наказа-

ния и воспитания», причем – часто довольно серьезной [5]. 

Со временем членство в ВЛКСМ для многих представителей советской моло-

дежи стало формальностью, но необходимой формальностью. На не вступивших по 

разным причинам в комсомол накладывались серьезные ограничения – без комсо-

мольского билета не принимали во многие вузы, не выпускали за границу. Кроме 

того, нечего было мечтать и о партийной карьере, служившей в СССР серьезным со-

циальным лифтом в продвижении по карьерной лестнице [6]. 

В советское время в комсомольском возрасте предопределялась судьба челове-

ка, его будущее социальное положение и карьерная линия. А. А. Зиновьев отмечает, 

что в период становления социалистического общества в Советском Союзе появля-

лось большого количества привлекательных для молодежи профессий и должностей. 

Казалось, что возможности выбора профессии, образования и карьеры неограниче-

ны. Но постепенно ситуация стабилизировалась, особенно в послевоенные годы. На-

ступило состояние нормального воспроизводства социальных позиций людей, – уход 

на пенсию или смерть одних и индивидуальный отбор на их место других. Конечно, 

происходило некоторое расширение социальных возможностей для люден – новые 

профессии, новые предприятия, – но не в такой мере, чтобы прежняя иллюзия насчет 

«ста путей, ста дорог» сохранилась.  

И молодежь в Советском Союзе жила в обществе, в котором судьба человека 

во-многом была заранее предопределена их семейным положением, местом рожде-

ния и учебы и способностям. Большинство советской молодежи принимало это по-

ложение как естественное, а эта естественность создавало иллюзию справедливости 

существующих в СССР порядков. В случае же ощущения молодыми людьми не-
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справедливости советского строя, советского общественного порядка в отдельных 

его проявлениях она воспринималась не как общественная несправедливость, а как 

несправедливость, касающаяся только их лично [5]. 

В своей деятельности комсомол руководствовался коммунистической идеоло-

гия – одним из крупнейших идеологических учений XIX–XX вв. В основе коммуни-

стической идеологии лежит внешне очень простая и очевидная для трудящегося 

большинства идея – идея социального равенства и справедливости. Суть этой идеи: 

распоряжаться материальными благами должны те, кто их производит, т. е. трудя-

щиеся, а не те, кто владеет средствами производства, т. е. собственники. Но для это-

го собственность на средства производства должна стать общественной, а не част-

ной. Вслед за этим и государство станет выражать не частные, а общественные, 

народные интересы, т. е. станет подлинно (а не мнимо) демократическим – властью 

самого народа и тем самым отомрет за ненужностью. Его место займет обществен-

ное самоуправление, руководствующееся не формальным правом, не юридически 

обязывающими законами, а принципами новой, коммунистической морали и нравст-

венности [7], [8]. 

Отношение к коммунистической идеологии в современном мире далеко от од-

нозначности. Есть убежденные ее противники, есть столь же убежденные сторонни-

ки. В защиту коммунистической идеологии приверженцы коммунизма приводят 

свои аргументы. Во-первых, в противовес заявлениям, что коммунистическая идео-

логия ложная и потому нежизнеспособна, ущербна в самой своей основе, они указы-

вают на положительный исторический опыт социал-демократической идеологии, 

родственной по ряду своих оснований с коммунистической. 

Во-вторых, утверждают, что для практической реализации коммунистических 

идей еще не созрели необходимые экономические, политические и международные 

условия и предпосылки, а сам капитализм еще не полностью исчерпал своих воз-

можностей развития. 

В-третьих, коммунистическая идеология ранее трактовалась и применялась 

коммунистами догматично, прямолинейно, не гибко. Не так, как это делают либера-

лы и консерваторы, реализуя свои идеи в практической политике. Продвигаясь к 

теоретически сформулированной цели, они постоянно совершенствуют, корректи-

руют и модифицируют содержание своих социально-политических доктрин, приспо-

сабливая их к конкретно-историческим условиям и обстоятельствам. Это следует 

делать и коммунистам [9],[10]. 

Л и т е р а т у р а  

1. Комсомол – это эпоха великих свершений и дел. – Режим доступа: 

http://www.comparty.by/komsomol-eto-epoha-velikih-sversheniy-i-del/. – Дата доступа: 

09.04.2018.  

2. Комсомолу Беларуси – 90 лет. – Режим доступа: http://gymnasium.pruzhany.by/?p=441. – Дата 

доступа: 09.04.2018. 

3. Из истории развития белорусской молодежи. – Режим доступа: 

http://brsm.mycity.by/content/view/15/38/. – Дата доступа: 09.04.2018. 

4. Государственный архив общественных объединений Гомельской области. Путеводитель. Го-

мель, 2011 (часть 1). – Режим доступа: http://dissers.ru/belarus/a8-1.php. – Дата доступа: 

12.04.2018. 

5. Зиновьев,  А. А. Коммунизм как реальность / А. А. Зиновьев. – Режим доступа: 

https://public.wikireading.ru/42216. – Дата доступа: 09.04.2018. 

6.  Кого в СССР не принимали в комсомол? – Режим доступа: http://russian7.ru/post/kogo-v-sssr-

ne-prinimali-v-komsomol/. – Дата доступа: 12.04.2018.  

7. Принципы коммунизма. – Режим доступа: https://psyera.ru/principy-kommunizma_8321.htm. – 

Дата доступа: 09.04.2018. 



Секция I 42 

8. Коммунизм. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Коммунизм. – Дата доступа: 

09.04.2018. 

9. Коммунизм как политическая идеология и практика. – Режим доступа: https://studopedia.org/5-

19802.html. – Дата доступа: 09.04.2018. 

10. Коммунистическая идеология. – Режим доступа: https://www.kommynist.ru/Коммунистиче-

ская_идеология. –  Дата доступа: 09.04.2018. 

О ХАРАКТЕРЕ СОБЫТИЙ 17 СЕНТЯБРЯ 1939 года 

М. В. Каминский, А. С. Кохан 

Учреждение образования «Гомельский государственный технический 

университет имени П. О. Сухого», Республика Беларусь 

Научный руководитель С. А. Елизаров, д-р ист. наук, профессор 

17 сентября 1939 год Красная Армия вступила  на территорию Польши. Сего-

дня многие обвиняют СССР в том, что он выступил агрессором, «прогнулся под 

Германию» и ускорил поражение Польши в Священной войне против нацистских 

завоевателей. 29 сентября 2009 г. Сейм Польши принял резолюцию, осудившую 

ввод Красной Армии на территорию довоенной Польской Республики как акт агрес-

сии. Эти действия Сейм назвал «четвертым разделом Речи Посполитой» [1, с. 171].  

Действительно, вторжение Германии в Польшу, ставшее началом Второй миро-

вой войны – страшное событие. С этой точки зрения вступление Советского Союза 

на территорию Польши кажется чудовищным деянием и пособничеством агрессору. 

Но так ли все просто и как это связано с историей Беларуси? 

Польское государство в форме Польского королевства исчезло с карты мира в 

1795 г. в результате третьего раздела Речи Посполитой. Ее между собой поделили 

три империи: Российская, Прусская и Австрийская. Но как это государство вновь 

вернулось на карты мира? 

Еще в годы Первой мировой войны русский главнокомандующий Великий 

князь Николай Николаевич выступил с обращением к полякам, в котором утвержда-

лось, что все польские земли нуждаются в объединение под властью царя с предос-

тавлением им самоуправления. Фактически Россия ставила одной из своих целей 

объединение всей Польши под своим контролем. Однако в ходе войны возникла 

проблема: немцы взяли под свой контроль большую часть территории Польши и в 

1916 году образовали там марионеточное Королевство Польское. Королевство имело 

свою собственную валюту (польскую марку), армию. Конституция, принятая 12 сен-

тября 1917 г., объявляла польское государство монархией с двухпалатным парла-

ментом и внеполитическими министрами. Формально до избрания монарха Поль-

ским королевством правил регентский совет, состоявший из трех членов. Можно 

сказать, что немцы использовали факт создания Королевства Польского как повод 

для вовлечения поляков в боевые действия под предлогом получения полной незави-

симости после окончания войны. Однако сама Германия планировала подчинить се-

бе Польшу после войны.  

Революции в России и Германии, поражение Германии и Австро-Венгрии в 

Первой мировой войне создали благоприятные условия для восстановления польско-

го государства. В ноябре 1918 г. в Люблине было создано польское правительство во 

главе с Ю. Пилсудским, который позднее получил должность «начальника польско-

го государства». Формирование польской республики закончилось в марте 1919 г. с 

принятием Конституции. 


