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В условиях нэпа благодаря усилиям крестьянства и государства состояние 

сельского хозяйства стало улучшаться. Уже в 1925 году в БССР в основном были 

восстановлены довоенные размеры посевной площади, урожайности и валовый сбор 

сельскохозяйственных культур. Тем не менее, в декабре 1927 г. 15 съезд ВКП (б) 

установил в качестве основной задачи в деревне объединение и превращение мелких 

индивидуальных хозяйств в крупные коллективы. 

Политические и экономические чрезвычайные меры помогли большевикам 

в относительно короткий срок произвести объединение мелких крестьянских хозяйств 

в крупные коллективные. 

В период с 1 июня 1929 г. по январь 1930 г. количество коллективизированных 

крестьянских хозяйств в БССР возросло с 12,9 тыс. до 165,3 тыс., а совокупный процент 

коллективизации поднялся с 1,4 до 20,9 % [1, c. 201]. 

В феврале 1930 г. бюро ЦК компартии Беларуси приняло решение 

коллективизировать к весеннему севу этого же года 76–80 % крестьянских хозяйств. 

Но как реакция крестьян последовали массовые их выходы из колхозов, особенно после 

статей Сталина о «головотяпстве» местных руководителей. Кризис в колхозном 

движении проявился в массовом выходе крестьян из колхозов, произошедшем весной 

1930 г. На протяжении с марта по май в республике из колхозов вышло 370,3 тыс. 

крестьянских хозяйств, а уровень коллективизации снизился с 58 % до 11,1 %. Это был 

самый значительный кризис в реализации данной политики. 

Коллективизация сельского хозяйства сопровождалась проведением политики 

«раскулачивания». 1 февраля 1930 г. было принято постановление ЦИК СССР, 

в соответствии с которым к маю 1930 г. в БССР было «раскулачено» 15 629 крестьянских 

хозяйств [2, c. 93]. 

Для создания более привлекательного образа колхозов, а также механизации 

сельскохозяйственного производства стали вводить МТС (машинно-тракторные 

станции). Однако механизация сельскохозяйственных работ находилось на невысоком 

уровне. В растениеводстве только пашня, сев, уборка зерновых культур были 

в некоторой мере механизированы, на животноводческих фермах машин практически не 

было. Повсюду преобладал ручной труд, а лошадиная тяга являлось основной. 

В целом, коллективизация в БССР своих целей достигла, однако стоила 

республике значительных жертв и усилий. 

 

Литература 

 

1 Победа колхозного строя в Белорусской ССР / М. П. Костюк [и др.]. – Минск : 

Наука и техника, 1981. – 448 с. 

2 Ходзін, С. М. Беларуская вёска ў міжваенны час: шляхі і формы савецкай 

мадэрнізацыі (1921–1939) / С. М. Ходзін. – Мінск : БДУ, 2014. – 240 с. 

 

 

Г. Н. Халипова 
Науч. рук. Н. В. Корникова, 

ст. преподаватель 

 

КОЛЯДЫ В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ БЕЛОРУСОВ 

 

Актуальность темы исследования определяется важностью изучения 

традиционной колядной обрядности для этнокультурного воспитания молодежи и 

популяризации белорусских народных традиций среди широких слоев населения. 
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Коляды – один из самых главных зимних праздников, который характерен 

для восточнославянских народов. Он был связан в первую очередь с днем зимнего 

солнцестояния, началом нового солнечного, а значит и аграрного, года. Празднование 

начиналось 25 декабря и продолжалось до 6 января. С принятием христианства 

языческий праздник превратился в праздник рождения Иисуса Христа. Колядные святки 

стали праздноваться с 6 до 14 января – Старого Нового года [1, c. 163–165]. В преддверии 

веселья соблюдался жесткий Филипповский пост на протяжении полутора месяцев. 

В это время необходимо было ограничивать себя в пиршествах, кропотливо вымыться 

в бане и очиститься духовно. В этот период запрещались шумные веселья. 

В структуре всего колядного цикла празднований было три кутьи, которые 

чередовались с интервалом в одну неделю. Сначала готовилась постная (большая) кутья, 

затем богатая (толстая, щедрая), и в завершение – постная (голодная, водяная). 

Рассматривая все четыре этапа колядного обряда, можно увидеть последовательность 

проведения по дням. В первый праздничный ужин готовилась постная кутья, вся семья 

собиралась за столом. Отец зажигал свечу, читал вслух молитву и затем ставил свечу 

в красный угол. Это обрядовое действие имело в контексте всего праздника очень 

важное значение. Прежде чем живые предпримут ритуальную трапезу, они должны были 

первую ложку каждого обрядового блюда отложить предкам. Коляды сопровождались 

гуляньями, плясками, песнями, хождением ряженых по домам. Главные персонажи 

колядного праздника: Коза, Тур, Аист, Заяц, Дед, Баба, Цыган, Черт. Колядные дни 

считались магическими, поэтому было обязательным гадание. Вечер перед Новым 

Годом сопровождало приготовление богатой кутьи и ожидание необычных гостей. 

Одним из важных событий Коляд являлось проведение молодыми девушками обряда 

щедрования, к ритуальным процессиям присоединились и самые молодые – деревенские 

мальчишки, совершавшие обряд «посева». Последний день Рождества знаменовал 

возвращение к повседневной жизни и сопровождался приготовлением постной кутьи. 

Этот ужин продолжался недолго, люди ели в спешке, надеясь, что лето так же быстро 

справится с основными полевыми работами. Завершалось застолье юмористической 

ритуальной игрой [2, c. 26–35]. 

Таким образом, празднование Коляд в традиционной культуре белорусов 

предполагало реализацию целого ряда ритуалов, направленных на обеспечение 

благополучия и достатка в грядущем году, а также было наполнено обрядовыми 

действиями как религиозного, так и увеселительного характера.  
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КНЯЗЬ ВИТОВТ И ГУСИТЫ. КОРОНАЦИЯ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО 

 

Гуситское движение было одним из самых ярких военных событий в Позднем 

Средневековье. Начиная с 1419 года по 30-е года XV в. венгерский и германский король 
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