
В начапе 1942 года в Гродненском гетто была создана организация со

противления. В гетто действовала группа инженера по прозвищу «Кувадла», 

члены которой изготавпивапи самодельные гранаты и бутыпки Молотова -
для самообороны и передачи партизанам. 

К 12 марта 1943 года Гродненское гетто было уничтожено, немногих уце

левших узников вывезли в Белостокское гетто. По немецким донесениям 

Гродно стал «юденфрай» - «свободен от евреев». К моменту освобождения 

города в живых оставалось от 40 до 50 евреев. 

Гродненские гетто просуществовали 3 года , за это время через них 

прошли 42 тысячи евреев, из которых примерно 20600 погибло. 

На могиле жертв геноцида в 1965 году была уставлена стела. В 1991 года на 
улице Замковой, находящейся во время войны на территории одного из двух 

гетто, установлена мемориальная плита в память о евреях Гродненщины. 

Среди культурно-исторических памятников Гродно можно выделить 

Большую Хоральную синагогу, которая в период немецкой оккупации исполь

зовалась нацистами как место сбора евреев перед отправкой в концлагеря 

и на расстрелы . Синагогу отреставрировали и теперь она работает в штат

ном режиме, но память о геноциде, о трагедии еврейского народа Гроднен

щины останется в наших сердцах на веки . 

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОЯ БССР 

В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 

Колосов М.В. 

БГЭУ (Минск) 

Xll Чрезвычайный съезд Советов БССР 19 февраля 1937 г. принял Консти

туцию, в первых статьях которой было закреплено, что БССР - социалисти

ческое государство рабочих и крестьян, политическую основу которого Со

веты депутатов трудящихся, а экономическую основу - социалистическая 

система хозяйства и социалистическая собственность в двух формах: госу

дарственной и кооперативно-колхозной . 

Высшим органом власти провозглашался Верховный Совет, который из

бирал Президиум и создавал правительство - СНК БССР. Конституция 1937 г., 
закрепляла основные права и обязанности граждан . Они содержались в гла

ве 1 О т.е. в предпоследней главе Конституции. Можно судить об отношении 

государства к этому вопросу. Многие положения Конституции только декла

рировались и не соответствовали действительности тоталитарного режима. 

Так, например, провозглашались политические права и свободы граждан 
республики: свобода слова, печати , собраний, митингов, уличных шествий 

и демонстраций. 
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Вместе с тем, заслуживает уважения тот факт, что впервые в мире были 
закреплены так называемые социально-экономические права, включаю

щие право на труд, на отдых, право на материальное обеспечение в старо
сти, в случае болезни и потери трудоспособности, право на образование, 
равноправие женщин во всех основных областях жизни. Нужно отметить, 
что социально экономические права, подобные тем, что записаны в совет
ских конституциях 1936-1937 гг" были закреплены в итальянской конститу
ции 1947 г. Затем статьи подобного содержания появились и во Всеобщей 
Декларации прав человека . Например статья 23 Декларации гласит: «Каж
дый человек имеет право на труд», статья 24 закрепляет право каждого че
ловека на отдых и досуг и т.д . 

Важным моментом можно признать демократизацию судебной системы . 
А именно: избрание судей гражданами, ведение судопроизводства на языке 
союзной республики, открытое слушание дел, право на переводчика при 
судебном разбирательстве. К числу положительных моментов Конституции 
1937 г. следует отнести демократизацию избирательной системы - переход 
к всеобщим, прямым, равным с тайным голосованием. Пусть эти выборы 
оставались безальтернативными и частично формальными, но все же это был 
шаг вперед от жесткой диктатуры пролетариата к «всенародному государству». 

В годы войны, право, как регулятор общественных отношений было на
правлено на укрепление обороноспособности страны , это объясняет огра
ничения некоторых прав граждан закрепленных в Конституции 1937 г. Так, 
22 июня 1941 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР, «О военном 
положении», все функции органов государственной власти в области обо
роны, обеспечения общественного порядка и государственной безопасно
сти возлагались на военные советы фронтов, армий, военных округов. А там, 
где небыло военных советов - на высшее командование военных соедине
ний . С целью концентрации всей полноты власти в одних руках, 30 июня 
1941 г. был создан Государственных Комитет Обороны. Одновременно с ГКО, 
действовали и конституционные органы государственной власти и управ
ления. Но в связи с оккупацией территории Беларуси, высшие органы вла
сти были вынуждены эвакуироваться в Россию. В эвакуации продолжали 
свою деятельность только Президиум Верховного Совета и СНК БССР. Но их 
деятельность была ограничена . Летом 1942 г. заканчивались полномочия 
депутатов Верховного Совета БССР, которые были избраны в 1938 г. Но в свя
зи с невозможностью проведения новых выборов во время войны Президи
ум Верховного Совета БССР продолжил их полномочия до проведения но
вых выборов. Что касается работы СНК, то в апреле 1942 г., в его составе был 
создан новый отдел по работе среди эвакуированного из Беларуси населе
ния. СНК также проводил работу по подбору кадров для возвращения на 
родину, когда начнется освобождение Беларуси. 

49 


