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ВЫБОРЫ В БССР В ПЕРВОЕ ПОСЛЕВОЕННОЕ  

ДЕСЯТИЛЕТИЕ 

После окончания Великой Отечественной войны в БССР произо-
шло восстановление существующей ранее советской электоральной си-
стемы. Она была основана на Конституции СССР 1936 г., главная роль 
которой заключалась не в учреждении основ правового регулирования, 
а в его декларировании. Статьи данной главы отличались подменой по-
нятий и двойственностью их трактовки, а механизм реализации неко-
торых из них вовсе отсутствовал. При более подробном сравнении Кон-
ституции СССР 1936 г. и Конституций Польской Республики 1921 и 
1935 гг. выяснилось, что они имели ряд аналогичных положений, каса-
ющихся личных прав и свобод гражданина. Сопоставление Конститу-
ции СССР 1936 г. с польской Конституцией 1935 г. демонстрирует го-
раздо большую степень авторитарности последней. Таким образом, 
прямой зависимости степени демократичности выборов с декларирова-
нием разнообразия прав и свобод гражданина мы не наблюдаем. 

Как показывает проведенный нами анализ предвыборной дея-
тельности партийного аппарата, его главная задача заключалась в том, 
чтобы у советского гражданина отсутствовала возможность не явиться 
на выборы. Даже процедура тайного голосования в реальности оказы-
валась выхолощенным ритуалом. Выборы в СССР были безальтерна-
тивными, и несмотря на то, что публикуемые образцы в периодической 
печати не были заполнены, в реальности на выборах в них уже были 
вписаны фамилии кандидатов. Варианты реализации стратегий несо-
гласия: не посещать выборы, вычеркивать фамилии кандидатов в бюл-
летенях, т.е. голосовать против, уносить бюллетени с собой, записы-
вать в бюллетенях свое критическое мнение были весьма рискован-
ными.  

По своей структуре выборы в СССР являются идеолого-пропа-
гандистской кампанией, а не механизмом имитации смены власти. Про-
ведение выборов позволяло государству решать ряд задач:  

1) регулярно устанавливать дополнительный контроль государ-
ства над гражданами с помощью практики составления и уточнения из-
бирательных списков. Списки вывешивались на избирательных участ-
ках за 30 дней до выборов, и любой человек мог жаловаться на опущен-
ные комиссией ошибки не только в свой адрес, но и других людей.  

2) включать механизмы, усиливавших мобилизацию трудящихся 
в секторе реального производства; В периодической печати энтузиазм 
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по проведению выборов и рост трудовых показателей являются тесно 
связанными между собой величинами. Это приводило к реальной 
штурмовщине на производстве, и, как следствие, к ограблению труда.  

3) отбирать актив для проведения кадровой ротации в рядах пар-
тии.  

Практическая деятельность агитаторов сводилась к формальным 
процедурам, отпискам и накоплению отчетности. С другой стороны, 
части низового партактива предоставлялась возможность строить карь-
еру. Существование партократии требовало регулярного притока све-
жей крови, поэтому система партийных поручений низовому активу 
при проведении выборов являлась одной из важных ступеней отбора 
кандидатов в неумолимо разрастающийся партийный аппарат.  

Постоянство и однообразие идеолого-пропагандистских лозун-
гов смещали систему координат границ сверхмобилизации в повсе-
дневном восприятии реальности населением. При проведении идео-
лого-пропагандистских кампаний пресса имела важное значение в фор-
мировании образа власти. Отличительной чертой пропагандистских 
материалов является их однотипность и примитивность. Это было обу-
словлено невозможностью качественной разработки статей из-за цен-
зурных ограничений и необходимости их производства в большом ко-
личестве. 

Фигура Сталина в данном случае была ключевой для пропаганды 
при создании продукта мифологизации. Параллели, созданные вокруг 
Сталина, разработаны на основе естественных социальных конструк-
тов и являются их имитацией: пропаганда изображала советскую 
власть в виде своеобразного суррогата естественных атрибутов челове-
ческого существования, наделяя отдельные части общества образами, 
соответствующими привычному окружению человека. Для периодики 
БССР характерен образ Сталина в качестве создателя белорусской гос-
ударственности и защитника национальной культуры. Решение про-
блемы белорусской государственности приписывается Сталину едино-
лично, что косвенно подтверждает отсутствие фактической независи-
мости народа. Именно по этой причине важной темой в агитационных 
материалах является демонстрация образа недавнего прошлого Запад-
ной Беларуси в составе Польши. В качестве средств демонстрации 
негативных проявлений общественного строя Польши широко исполь-
зуются статистические материалы и конкретные примеры.  
  


