
 

 

Учреждение образования  

«Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины» 

 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

ГГУ им. Ф. Скорины 

                                                 _________________  И.В.Семченко 

 __________________2017                        

                                                   Регистрационный №УД________/уч. 

 
 

 

 

 

 

НАСЕЛЕНИЕ МАЛЫХ ДИАСПОР  

В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ БЕЛАРУСИ 

(КОНЕЦ 18 в. – 30-е гг. 20 в.) 

 

Учебная программа учреждения высшего образования 

по учебной дисциплине для специальности  

1-21 03 01 История (по направлениям) 

1-21 03 01-01 История отечественная и всеобщая 

специализация 1-21 03 01-01 04 История Беларуси нового и новейшего 

времени   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г. 
 



 

 

 

Учебная программа составлена на основе Образовательного стандарта 1-21 03 

01-2013 “Высшее образованіе. Первая ступень. Специальность 1-21 03 01 

История (по направлениям)”; учебного плана по специальности 1-21 0301-01 

История (отечественная и всеобщая) ГГУ имени Ф.Скорины, регистрационный 

№ D 21-05-13, дата утверждения 29.09.2013. 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛИ:  

Пичуков В.П., доцент кафедры истории Беларуси УО «Гомельский 

государственный университет имени Франциска Скорины», кандидат 

исторических наук, доцент. 

 

         

 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 

Кафедрой истории Беларуси ГГУ им. Ф. Скорины 

(протокол №10  от 10.04.2017) 

 

Научно-методическим советом ГГУ им.Ф.Скорины 

(протокол № 8 от 07.06.2017 ) 

  

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность спецкурса компонента учреждения высшего образования «Население 

малых диаспор в социокультурной жизни Беларуси (конец 18 в. – 30-е гг. 20 в.)» в 

специализации 1-21 03 01-01 04 «История Беларуси нового и новейшего времени» 

обусловлена тем обстоятельством, что сам факт полиэтничности Беларуси в исторической 

ретроспективе предполагает при изучении ее истории и культуры обращение должного 

внимания на историко-культурную специфику многонационального населения. Особое место 

в комплексном освещении этнического фактора в общем контексте социокультурного 

процесса занимают так называемые “малые диаспоры” – сравнительно небольшие по 

численности этнические общности: латышское и литовское население, украинцы, татары, 

немцы, чехи, ассирийцы, цыгане. Особенно это характерно для Гомельщины, где в 

обозначенный период наблюдалась наиболее полная картина малых диаспор в белорусском 

регионе: украинское население, устойчивое поселение айсоров (ассирийцев) в Гомеле, немцы 

и чехи Мозырского Полесья, городские латыши-“интернационалисты” и латышские 

крестьяне-колонисты, старообрядческая этноконфессиональная общность.  

Речь идет об устойчивых общинах, сохранявших особенности своей этнокультуры в 

условиях социально-экономических и общественно-политических трансформационных 

процессов. На их материале реализуется познавательная потребность формирования более 

полного и рельефного образа эпохи.  

Целью спецкурса является представить обобщенную социокультурную характеристику 

жизнедеятельности малых диаспор в трансформирующемся обществе. 

Задачами спецкурса являются: 

- сформировать картину образования малых диаспор в Беларуси, их количественную 

характеристику, территориальную локализацию; 

- представить обобщенный портрет этнокультуры соответствующих диаспор, 

соотношения традиционной этнической культуры и официальной культуры; 

- охарактеризовать государственную политику в отношении населения малых диаспор; 

- определить место малых диаспор и характер его эволюции в общем контексте 

социокультурного развития; 

- усилить компонент нравственных основ гармоничных межнациональных отношений.    

В результате изучения спецкурса:  

Студент должен знать: 

- специальную этнологическую терминологию; 

- количественную характеристику и территориальную локализацию малых диаспор; 

- основные события и факты из жизни малых диаспор; 

- характер социокультурной адаптации малых диаспор в иноэтничном окружении, 

трансформации традиционной этнокультуры.  

Студент должен уметь: 

- владеть современными методологическими приемами анализа национальных процессов;  

- владеть навыками работы с историческими и этнологическими источниками. 

Материал спецкурса основан на знаниях, полученных студентами при изучении таких 

дисциплин, как «История Беларуси», «Этнология и этнография Беларуси», «Историческое 

краеведение».  

В соответствии с Образовательным стандартом студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и 

практических задач. 



 

 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

СЛК-7. Быть способным к самостоятельному обучению. 

СЛК-8. Уметь формировать собственные суждения. 

СЛК-9. Быть способным применять полученные знания. 

(ПК-7) – обобщать и распространять передовой опыт  организации воспитательной 

работы; 

(ПК-8) – формировать чувства гражданственности и патриотизма, развивать 

эстетические представления и высокие моральные качества личности; 

(ПК-9) – формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности; 

(ПК-10) – Использовать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и создавать новые методы исследования, исходя из конкретных задач  

(ПК-11) – организовать  учебно-воспитательную работу на научной основе, владеть 

компьютерными методами поиска, хранения и обработки и информации в сфере 

профессиональной деятельности.  

Спецкурс изучается студентами 4 курса специальности 1-21 03 01-01 «История 

отечественная и всеобщая» специализации 1-21 03 01-01 04 «История Беларуси нового и 

новейшего времени» в объеме 110 часов, 54 часа (из них 22 часа лекционных занятий и 22 

часа практических занятий, 10 часов отводится на управляемую самостоятельную работу 

студентов), форма контроля знаний – зачет (7 семестр) 
 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1 Введение 

 

Тема 1 Предмет и задачи спецкурса 

Объект, предмет спецкурса. Теоретико-методологическая основа. Социальная история, 

история повседневности. Цель, задачи, структура спецкурса. Понятийный аппарат, термины 

(этнос, этническая группа, этноконфессиональная общность, этническая территория, 

этническое самосознание, титульный этнос, национальные меньшинства, диаспора, малые 

диаспоры). Сельское и городское н аселение малых диаспор. 

Обобщение и учет исторического опыта развития этнических общностей. 

Современное состояние национально-культурной работы. Национально-культурные 

объединения и организации. Законодательное обеспечение прав национальных меньшинств. 

Закон 1992 г. «О национальных меньшинствах в Республике Беларусь».  

 

Раздел 2 Историография и первоисточники темы  

 

Тема 1 Историография и первоисточники темы (конец XVIII – начало ХХ в.)  

Работы общего характера. Исследования П.Шпилевского, А.Сементовского, 

А.Киркора, Е.Романова, К.Аникиевича. История и культура малых диаспор в обобщающих 

исследованиях краеведческого характера (Материалы для географии и статистики России. 

Минская губерния /Под ред. И.Зеленского. - Спб.,1864. - Ч.1; Опыт описания Могилевской 

губернии... /Под ред. А.С.Дембовецкого. - Книга 1. - Могилев, 1882; Россия. Полное 

географическое описание нашего Отечества… Том 9. Верхнее Поднепровье и Белоруссия. - 

Спб., 1905). 

Изучение истории и культуры отдельных диаспор. Цыгане Беларуси в работах 

И.Даниловича. Цыгане в белорусском фольклоре (П.Шейн, Е.Романов, А.Сержпутовский). 

Исследование Э.Вольтером латышского фольклора. А.Мухлинский о белорусских татарах. 

Старообрядческое население в работах М.Без-Корниловича, М.Лилеева, И.Абрамова.    

Основные первоисточники. Опубликованные: нормативно-законодательные, 

статистические материалы. Перепись 1897 г. Материалы периодической печати. Архивные 

документы. 

 

  Тема 2 Историография темы (20-е гг. ХХ в. – начало ХХІ в.) 

Историография 1920-х гг. Национальные отделы Инбелкульта и АН БССР. Институт 

национальных меньшинств. Журнал «Наш край». Этнодемограф Г.Горецкий. Изучение 

истории и культуры латышей (К.Шкильтер), литовцев (В.Скардис). Работы Д.Довгялло, 

А.Баранникова по цыганской проблематике. Белорусские татары в работах Я.Гембицкого, 

Я.Станкевича, В.Вольского, Л.Цветкова, И.Луцкевича.  

Татароведение в межвоенной Западной Беларуси и Польше (J. Tochtermann, 

O.Kryczyński, S.Kryczyński). «Rocznik Tatarski». 

Историография 30-80-х гг. ХХ в. Общий характер эпизодического освещения истории 

и культуры малых диаспор. Этнографическое изучение цыган (В.Санаров, Л.Черенков, 

Е.Друц, А.Гесслер). Татароведение (Р.Музафаров, А.Антонович, P.Borawski). 

Изучение темы в конце ХХ – начале ХХI в. Тематические конференции. Журнал 

«Форум». Проблематика малых диаспор в общем контексте изучения истории и культуры 

национальных меньшинств. Работы В.Новицкого, Л.Лыча, И.Пушкина, С.Яцкевича, 

И.Романовой, Т.Протько. Цыганская проблематика (Л.Дучиц, В.Калинин). Латыши и 



 

 

литовцы (В.Тугай, В.Лукин). И.Канапацкий и отечественное татароведение. Изучение 

старообрядческой этноконфессиональной общности (А.Горбацкий, С.Посталовский). 

Международная научно-практическая конференция «Старообрядчество как историко-

культурный феномен»  (Гомель, 27-28 февраля 2003 г.). Изучение украинской, немецкой 

диаспор (Г.Курилович, Э.Соболенко, Н.Пуришева, В.Тугай, В.Пичуков). Вклад А.Лакотко, 

И.Каращенко в историографию темы. 

Изучение малых диаспор Западной Беларуси в межвоенный период (В.Михнюк, 

А.Вабищевич, В.Мисиюк).  

     

Тема 3 Первоисточники темы по периоду 20-30-х гг. ХХ в. 

Статистические материалы. Перепись 1926 г.  

Конституции БССР. Официальные документы ЦК КП(б)Б, Съездов Советов, ЦИК 

БССР, СНК БССР. Документы советско-партийного руководства на местном уровне. 

“Практическое разрешение национального вопроса в БССР” (1928 г.). Работы руководителей 

партии и правительства. 

Архивные материалы. Национальный архив Республики Беларусь: Ф.4 (ЦК КП(б)Б), 

Ф.701 (Национальная Комиссия ЦИК БССР), Ф.6. (ЦИК БССР), Ф.34 (НКВД БССР), Ф.42 

(Народный Комиссариат просвещения БССР). Государственный архив общественных 

объединений Гомельской области: Ф.1 (Гомельский губком РКП(б)), Ф.3 (Гомельский 

окружком КП(б)Б), Ф.69 (Мозырский окружком КП(б)Б).  

Информация «свидетелей века». 

 

Раздел 3 Социокультурная характеристика малых диаспор Беларуси (конец 

XVIII – начало ХХ в.) 

 

Тема 1 Процесс формирования малых диаспор в Беларуси 

Факторы образования малых диаспор. Причины создания феномена диаспоры: 

экономические, политические, конфессиональные, этнические. Основные пути создания 

диаспор: военный, колонизационный, депортации, геополитический, легальная эмиграция, 

нелегальная эмиграция. 

Образование балтских этнических общностей. Витебская Латгалия. Массовая 

эмиграция сельского населения из Латвии и Литвы в  пореформенный период. 

Украинская диаспора. Особенности размещения населения в контактной белорусско-

украинской зоне. 

Формирование немецкой и чешской диаспор. Проникновение немцев на Беларусь. 

Голендры. Миграционные немецкие потоки в южную и северную Беларусь. Экономическая 

немецкая и чешская колонизация из Волыни в начале ХХ в. Первая мировая война и 

изменение этнической картины. 

Формирование диаспоры белорусских татар. Термин «белорусские татары». 

Появление татар в ВКЛ – результат отношений с Золотой Ордой. Битва под Клецком (1506 

г.). 

Образование цыганской диаспоры. Прародина цыган. Расселение цыган. 

Проникновение в Европу. Поселение цыган в ВКЛ.  

История возникновения старообрядческой этноконфессиональной общности в 

Беларуси. Переселение старообрядцев на северные земли РП из Поморья и Новгорода. 

Стародубье. Ветка. 2 выгонки старообрядцев (1735 и 1764 гг.). 

Статистика населения малых диаспор. Перепись 1897 г. 

 



 

 

 

 

Тема 2 Государственная политика в отношении населения малых диаспор 

Общий характер и эволюция национальной политики. Политика русификации и 

этнические общности. 

Политика власти в отношении литовско-белорусских татар и цыганского населения. 

П.Кеппен. Проблема законодательного оформления социального статуса татарского 

населения. Разбор шляхты. 2 основные задачи в государственной политике в отношении 

цыганского населения: сделать цыган оседлым и податным народом.  

Политика власти в отношении чешского и немецкого населения. Законодательные 

льготы немецким и чешским колонистам. Ограничительно-репрессивное законодательство в 

годы 1 мировой войны. Насильственная депортация.  

Эволюция правительственной политики по отношению к старообрядцам. 

Ограничительно-запретительная политика I половины ХIХ в. Изменения в законодательстве в 

отношениях к староверам во ІІ половине ХIХ в. «Указ о веротерпимости» 17 апреля 1905 г. 

 

Тема 3 Материальная культура и быт населения малых диаспор 

Материальная культура и хозяйство сельских  латышей, литовцев, немцев. Поселения. 

Колонии. Аренда и покупка земли. Развитие агрокультуры. Влияние на окружающее 

население. Сельскохозяйственная кооперация. Традиционная одежда и пища. Социальная 

структура городского населения.  

Татарские поселения. П.М.Шпилевский о татарах Клецка и Минска. Традиционный 

хозяйственный уклад белорусских татар. Огородничество. Жилища, одежда и пища. Мизары. 

Кочевой характер жизни цыган. Случаи оседлого проживания. Коневодство, 

кузнечество, огородничество. Попрошайничество и гадание. Жилище, одежда и пища.  

Старообрядцы в социокультурном контексте. Хозяйственный уклад жизни городских 

и сельских старообрядцев. Предпринимательская деятельность. Поселения, жилища, одежда, 

пища. 

Традиционная этнокультура и ее ассимиляция, аккультурация. 

 

Тема 4 Духовная культура 

Нематериальная культура. Обрядность семейно-бытового и календарного циклов. 

Религия: католицизм, лютеранство, протестантское сектантство.  

Духовная культура белорусских татар. Ономастика: фамилии, имена. Религия. Коран, 

хамаил, мечети. Имам. Намаз. Пятница (джума).  

 Мусульманские праздники (Курбан-Байрам, Ураза-Байрам и др.). Аль-Китабы. 

Татарское влияние на белорусский язык. 

Семейно-бытовая обрядность. 

Нематериальная культура цыган. Основные группы цыган Беларуси. Язык, религия. 

Цыганская демонология. Обычаи и обряды. Цыгане в белорусском фольклоре. Исследования 

П.Шейна, Е.Романова, А.Сержпутовского. 

Течения и толки в старообрядчестве. Религиозная жизнь. Поповцы и беспоповцы. 

Единоверческая церковь. Иконы, книги, крюковое пение. 

 

Тема 5 Место в социуме 

Место в социуме. Подданство. Официальная культура. Школа. Муравьевский 

политический курс на «раскатоличивание» литовского населения. Благотворительность. 

Деятельность национальных беженских организаций в годы 1 мировой войны. 



 

 

Малые диаспоры в городском социокультурном ландшафте. 

Старообрядцы и восстание 1863 г. Съезд «старообрядцев всего Северо-Западного, 

Привислинского и Прибалтийского краев и других городов Российской империи» (Вильно, 

январь 1906 г.). «Челобитная Государю». Двинское старообрядческое братство. 

 

Раздел 4 Малые диаспоры БССР в 20 – 30-е гг. ХХ в. 

 

Тема 1 Государственная политика в отношении населения малых диаспор: 

основные этапы 

Этапы партийно-государственной политики по обеспечению жизнедеятельности 

национальных меньшинств: 1 этап (1919 - 1920 гг.) – декларирование прав 

многонационального населения БССР. 2 этап  (1921 - март 1924 г.) – создание органов 

советского и партийного руководства национальной политикой. 3 этап (март 1924 – декабрь 

1926 г.) – законодательное оформление политики белорусизации и совершенствование 

партийно-советской работы с нацменьшинствами. 4 этап (январь 1927 – июнь 1929 гг.) – 

обобщение опыта и начало изменения политики в отношении нацменьшинств. 5 этап (июнь 

1929 – 1937 г.) – свертывание работы среди национальных меньшинств. 

Место и значение малых диаспор в национальной политике. 

 

 Тема 2 Малые диаспоры в условиях НЭПа. 

Этнические общности в Беларуси в первые годы советской власти. 

Многонациональное население в политических потрясениях 1917-1920 гг.: революция, 

гражданская война, советско-польская война, политический и уголовный бандитизм.  

Восстановление мирной жизни. Реэвакуация. Изменения в топографии этнических 

общностей (диаспор). Формирование ассирийской диаспоры в БССР (Гомель, Жлобин). 

Этническая картина БССР. Белорусские земли в составе БССР и РСФСР. 1 и 2 укрупнения 

БССР. Статистика населения. Перепись 1926 г. Этнотерриториальная характеристика 

населения. Типы сельских поселений: деревни, хутора, колонии. Местечко.  

Проблемы восстановительного периода. Безработица. Социально-экономическое 

положение населения в начале 20-х гг. Начало социалистических преобразований. 

Земленаделение и землеустройство. Кооперация в многонациональной среде. Попытка 

проведения комплексных мероприятий по трудоустройству и оседлости цыганского 

населения.  

 

Тема 3 Коллективизация и население малых диаспор 

Уровень и особенности развития производственной кооперации в национальной 

деревне. Латыши, немцы в молочной кооперации. 

Население малых диаспор в реализации политики насильственной и сплошной 

коллективизации. Национальные и интернациональные колхозы.  

Китайский колхоз на Витебщине. 

Население малых диаспор в условиях голода 1932-1934 гг. Социальные и 

экологические и причины голода в СССР. «Голодомор в Украине».  

Причины голода в БССР. Локализация основных районов, пораженных голодом. 

Мероприятия местных и центральных руководящих органов по ликвидации голода.  

Жизнь многонационального населения в условиях голода. Усиления миграций. 

Помощь зарубежных благотворительных организаций. Организация массовых обращений за 

помощью как латентное и открытое сопротивление режиму. Репрессии в отношении 

активистов гражданского сопротивления.     



 

 

 

 

Тема 4 Многонациональное население в советском строительстве 

Национальные языки – средство официальной коммуникации. Закрепление прав и 

свобод, обеспечивающих жизнедеятельность национальных меньшинств в  Конституции 1927 

г. (статьи 20-23 Конституции).  

Национально-культурная автономия. Национальные советы (сельские и местечковые). 

Украинские, латышские, литовские, немецкие национальные сельсоветы, их территориальная 

локализация.  

Народные суды на национальных языках (национальные камеры народных судов): 

литовском, латышском. 

Постановление Президиума ЦИК БССР от 30.12.27 г. “О созыве съездов 

нацменьшинств БССР”. Съезды “трудящихся”-латышей, литовцев, немцев. 

Ликвидация национально-культурной автономии во ІІ половине 30-х гг. 

  

Тема 5 Малые диаспоры в общественной жизни 

Национальные секции (бюро, секции) партийных органов: ЦК КП(б)Б, губкомов, 

окружкомов, райкомов. Членство в КП(б)Б, комсомоле. Участие в общественно-

политических кампаниях.  

Создание и деятельность Национальной комиссии ЦИК БССР (1924 г.). Окружные и 

районные нацкомиссии. Взаимосвязь политики белорусизации и политики в отношении 

национальных меньшинств.  

Попытка создания Союза цыган, проживающих на территории БССР. 

Сопротивление многонационального населения политике тоталитарного режима. 

Попытки массового эмиграционного движения в конце 20-х – начале 30-х гг. 

 

Тема 6 Религия в жизни населения малых диаспор 

Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» от 23 января 1918 г. 

Конфискация церковных ценностей в 1922 г. Постановление ЦИК РСФСР «О религиозных 

объединениях» от 8 апреля 1929 г. Развитие государственного атеизма. Союз воинствующих 

безбожников. Латышская секция при Центральном совете общества «Безбожников». 

Закрытие религиозных храмов. Репрессии в отношении священнослужителей. «Безбожная 

пятилетка» (1932-1935 гг.). 

Лютеранская религия в жизни латышского и немецкого населения. Попытка созыва в 

Витебске Всесоюзного евангелическо-лютеранского съезда (1929 г.). 

Литовцы-католики. Общины протестантского сектантства. Религиозная жизнь 

белорусских татар.   

 

Тема 7 Официальная советская культура и малые диаспоры 

Формирование национальной школы (латышской, литовской, немецкой. Ассирийская 

школа в Гомеле. Эстонская школа в Витебском округе). Цыганская школа на Витебщине. 

Национальные техникумы. Национальные секторы при АН БССР. Национальные 

отделения при БГУ. Культурно-просветительские учреждения (пункты по ликвидации 

неграмотности, избы-читальни, клубы).  

Национальная периодическая печать: литовская («Красный Пахарь»). «Национальные 

страницы» в центральной и местной периодике. 

Ликвидация национальной школы, национальных структурных единиц АН БССР, 

периодики во ІІ половине 30-х гг.  



 

 

 Трансформация традиционной этнокультуры. Социокультурная адаптация малых 

диаспор в иноэтничном окружении в условиях трансформации политического режима и 

социально-экономических отношений. Традиционная этнокультура и советская официальная 

культура: проблема совместимости.  

Подрыв религии как одной из основных составляющих традиционной этнокультуры. 

Деформация этноконфессиональной культуры.  

 

Тема 8 Городское население малых диаспор 

Особенности этнокультуры и социокультурной адаптации сельского и городского 

населения малых диаспор. Латыши – крестьяне-колонисты и городские 

«интернационалисты». 

Ассирийцы гомельские и жлобинские. Членство в ассирийских национально-

культурных обществ: Всероссийский союз «Хаядт-Атур» (1924-28 гг.), Всероссийское 

общество земледельческого и ремесленного труда среди ассирийцев «Хаядта» (1928-34 гг.), 

Всесоюзное общество содействия трудящимся ассирийцам «Хаядта» (1934-37 гг.). 

Национальный клуб иранцев в Гомеле. 

Общественная жизнь минских татар. 

  

Тема 9 Население малых диаспор в межнациональных отношениях 

Малые диаспоры в иноэтничной среде. Факторы формирования межнациональных 

отношений. Этнические стереотипы. Антисемитизм. Реалии официальной версии 

«национализма» малых диаспор. «Национальное единство» и этнокультурная самобытность.   

 

Тема 10 Малые диаспоры и политические репрессии 30-х гг. 

Общая картина политических репрессий в БССР в конце 20-х – 30-е гг. Механизм 

репрессий: мотивация арестов, процедура следствия, обвинительные приговоры.  

Этническая составляющая в политических репрессиях. «Национальные операции» 

ОГПУ-НКВД: польская, латышская, немецкая, иранская. 

Общая картина и типология репрессивной политики в отношении немецкого 

населения. Аресты ассирийцев Гомеля и Жлобина в 1938 г. Репрессии в отношении 

латышского, татарского, чешского населения.    

 

 Тема 11 Малые диаспоры БССР в общеСССР-ом контексте 

 Общее и специфическое в социокультурной жизни населения малых диаспор БССР 

как части СССР. Количественная характеристика и удельный вес различных этнических 

общностей, их территориальной локализации. Общая и местная законодательные основы 

жизнедеятельности малых диаспор. Региональная специфика социально-экономических 

процессов. Особенности советизации многонационального населения. Отличия в 

трансформации традиционной этноконфессиональной культуры. Своеобразие политических 

репрессий. 

 ОбщеСССР-ая унификация социокультурной жизни населения малых диаспор в конце 

30-х гг.  

 

Раздел 5 Малые диаспоры Западной Беларуси в межвоенный период 

 

Тема 1 Количественная характеристика, правовое положение малых диаспор 



 

 

Территориальная локализация и количественная характеристика населения 

национальных меньшинств. Белорусы как национальное меньшинство. Законодательство II 

Речи Посполитой по национальному вопросу.   

 

 

Тема 2 Население малых диаспор в социокультурной жизни 

Социально-экономическая характеристика жизни населения малых диаспор. 

Многонациональное население в общественно-политической жизни. Официальная школа и 

население малых диаспор. Конфессиональная характеристика. 

Татарская община Западной Беларуси. Этнокультурная жизнь белорусских татар. 

 

Информационно-методическая часть 

 

Примерный перечень практических занятий 

1. Формирование малых диаспор в Беларуси: балтское население, украинцы, немцы, чехи. 

2. Образование татарской, цыганской диаспор и  старообрядческой этноконфессиональной 

общности. 

3. Государственная политика в отношении населения малых диаспор. 

4. Традиционная этнокультура белорусских татар. 

5. Этнокультура цыганского населения. 

6. Многонациональное население в советском строительстве. 

7. Коллективизация и население малых диаспор. 

8. Официальная советская культура и малые диаспоры. 

9. Городское население малых диаспор. 

10. Малые диаспоры и политические репрессии 30-х гг. 

11. Количественная характеристика, правовое положение населения малых диаспор Западной 

Беларуси. 

 

Формы контроля знаний 

Реферативные работы 

 

Рекомендуемые темы реферативных работ 

1. Этносы Беларуси по П.Шпилевскому (“Путешествие по Полесью…”) и А.Киркору 

(“Живописная Россия”): Сравнительный анализ.  

2. Этносы Беларуси по Первой Всероссийской переписи населения  1897 г.  

3. Национальные меньшинства БССР по материалам Всесоюзной переписи населения 1926 г. 

4. Белорусские (литовские) татары на землях Беларуси (средние века – новое время): 

историко-культурная характеристика. 

5. Татары БССР межвоенного периода.  

6. Татары в Западной Беларуси  в 20-30-е гг. ХХ в. 

7. Татары Минска в ХІХ – 30-е гг. ХХ в.: история и культура. 

8. Традиционная этнокультура белорусских татар. 

9. Основные этапы истории цыган белорусского региона в досоветский период. 

10. Традиционная этнокультура цыган. 

11. Цыгане Беларуси в 20-30-е гг. ХХ в. 

12. Латыши и литовцы в Беларуси в конце XVIII – начале XX в.: общая характеристика. 

13. Традиционная этнокультура балтского населения Беларуси. 

14. Латыши  Беларуси в 20-30-е гг. ХХ в. 



 

 

15. Литовцы  Беларуси в 20-30-е гг. ХХ в. 

16. Этноконфессиональный феномен старообрядческого населения белорусских земель 

(конец XVIII – начало XX в.): территориальная локализация, основы этнокультуры. 

17. Старообрядческое население Беларуси в 20-30-е гг. 

18. Русское и украинское население Беларуси в конце XVIII  – начале ХХ в.: формирование 

диаспор, этнокультурная характеристика. 

19. Этнические немцы БССР в межвоенный период: основные аспекты социокультурной 

жизни. 

20. Этнокультурная характеристика Гомеля (конец XVIII – начало XX в.). 

21. Малые диаспоры в БССР в 1920-30-е гг.: преобразования в сфере культуры. 

22. Небелорусское население БССР в контексте социально-экономических преобразований в 

20 – начале 30-х гг. ХХ в. 

23. Землеустройство и коллективизация населения малых диаспор (1920-30-е гг.). 

24. Национально-культурная автономия населения национальных меньшинств в 20 – 30-е гг.:  

национальные сельские советы. (Аспект малых диаспор). 

25. Конфессиональный фактор в жизни полиэтничного населения БССР в 1920-30-е гг. 

26. Этнокультурная картина Гомеля в 1920-30-е гг. 

27. Население малых диаспор и политические репрессии 30-х гг. 

28. Население малых диаспор в общественно-политической жизни БССР (1920-30-е гг.). 

29. Малые диаспоры Западной Беларуси в 1921-1939 г.: история и культура. 

 

 

Методические рекомендации по организации и выполнению УСР по дисциплине 

«Население малых диаспор Беларуси (конец 18 в. – 30-е гг. 20 в.) »  

 

Для самостоятельного изучения предлагаются следующие темы: 

 1. Образование татарской, цыганской диаспор и  старообрядческой 

этноконфессиональной общности. 

 2. Традиционная культура и быт балтского населения, немцев, чехов. 

 3. Этноконфессиональная культура старообрядцев. 

 4. Государственная политика в отношении населения малых диаспор в 20 – 30-е гг. ХХ 

в.: основные этапы. 

 5. Малые диаспоры БССР в общеСССР-ом контексте. 

Самостоятельное изучение названных тем имеет целью: 

 - ознакомление с процессом формирования диаспор; 

 - усвоение основ традиционной культуры; 

 - изучение этапов государственной политики в отношении населения малых диаспор в 

межвоенный период; 

 - усвоение специфики темы в контексте социокультурной жизни многонационального 

населения СССР.  

Учебная программа УСР 

 1. «Образование татарской, цыганской диаспор и  старообрядческой 

этноконфессиональной общности» - 2 ч. 

 2. «Традиционная культура и быт балтского населения, немцев, чехов» - 2 ч. 

 3. «Этноконфессиональная культура старообрядцев» - 2 ч. 

 4. «Государственная политика в отношении населения малых диаспор в 20 – 30-е гг. 

ХХ в.: основные этапы» - 2 ч. 

 5. «Малые диаспоры БССР в общеСССР-ом контексте» - 2 ч. 



 

 

 

 1 Тема «Образование татарской, цыганской диаспор и  старообрядческой 

этноконфессиональной общности» - 2 ч. 

 Цель – ознакомление с процессом формирования диаспор и старообрядческой 

общности. 

 

Виды заданий УСР с учетом модулей сложности. 

 
А) Задания, формирующие знания по учебному материалу на уровне узнавания: 

1 Время образования татарской диаспоры. 

2 Причины образования цыганской диаспоры.  

Форма выполнения задания – индивидуальная. 

Форма контроля выполнения задания -  устный опрос. 

 
Б) Задания, формирующие компетенции на уровне восстановления материала: 

1 Регионы Беларуси с наибольшей концентрацией белорусских татар. 

2 Какой регион Беларуси лидирует по количеству старообрядческого населения. 

Форма выполнения задания – индивидуальная. 

Форма контроля выполнения задания -  устный опрос. 

 
В) Задания, формирующие компетенции на уровне применения полученных знаний: 

1 Соответствует ли ситуация с образованием малых диаспор в Беларуси общепринятой 

схеме. 

2 Доминирующие причины образования диаспор в Беларуси.  

Форма выполнения задания – индивидуальная. 

Форма контроля выполнения задания -  устный опрос. 

 
Учебно-методическое обеспечение: 

1 Абрамов, И. Старообрядцы на Ветке (Этнографический очерк)  / И. Абрамов //Живая 

старина. – 1907. – №3. – С.115-148.    

2 Даўгяла, Зьм. І.  Цыганы на Беларусі. (Гістарычны нарыс) / Зьм. І. Даўгяла //Наш край. - 

1926. - №12. - С.25-34. 

3 Думін, С. У. Беларускія татары: Мінулае і сучаснасць / С. У. Думін, І. Б. Канапацкі. – Мн., 

1993. 

4 Калинин, В. Загадка балтийских цыган: Очерки истории, культуры и социального развития 

балтийских цыган /В. Калинин. - Мн.: И.П.Логвинов, 2005. -240 с. 

5 Мухлинский, А. Исследование о происхождении и состоянии литовских татар / А. 

Мухлинский.  – Спб., 1857. (Репринт. 1993 г.). 

6 Шпилевский, П. М. Путешествие по Полесью и Белорусскому краю / П. М. Шпилевский. – 

Мн., 1992. 

 
 2 Тема «Традиционная культура и быт балтского населения, немцев, чехов» - 2 ч. 

Цель – усвоение основ традиционной культуры 

 

Виды заданий УСР с учетом модулей сложности. 

 

А) Задания, формирующие знания по учебному материалу на уровне узнавания: 



 

 

1 Основная религия чешского населения в Беларуси.  

2 Основной тип поселения балтского населения Беларуси при переселении. 

Форма выполнения задания – индивидуальная. 

Форма контроля выполнения задания -  устный опрос. 

 
Б) Задания, формирующие компетенции на уровне восстановления материала: 

1 Отличия в материальной культуре латышей и литовцев Беларуси. 

2 Основные маркеры нематериальной культуры балтского населения.  

Форма выполнения задания – индивидуальная. 

Форма контроля выполнения задания -  устный опрос. 

 
В) Задания, формирующие компетенции на уровне применения полученных знаний: 

1 Место в социуме: отличия у разных диаспор. 

2 Факторы деформации традиционной культуры. 

Форма выполнения задания – индивидуальная. 

Форма контроля выполнения задания -  устный опрос. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1 Скардзіс, В.І. Літоўцы ў Совецкай Беларусі. Нарыс аб узнікненні літоўскіх пасяленняў на 

Беларусі, іх становішчы пры царызме і соцыялістычным будаўніцтве пры совецкай уладзе / 

В.І. Скардзіс. - Менск: Беларуская Акадэмія навук, 1935. – 122 с. 

2 Тугай, У.В. Латышскі этнас у сацыяльна-эканамічным і культурным жыцці Беларусі /У.В. 

Тугай.  – Мн.: Вучэбна-выдавецкі цэнтр БДПУ, 2002. – 318с. 

3 Шкільтэр, К. Латыскія колѐніі на Беларусі. Гістарычнае разьвіцьцѐ латыскіх сялянскіх 

гаспадарак / К. Шкільтэр. - Менск: Беларуская Акадэмія навук, 1931. - 271 с. 

 

 3 Тема «Этноконфессиональная культура старообрядцев» - 2 ч. 

 

Цель – усвоение основ традиционной этноконфессиональной культуры старообрядцев. 

 

Виды заданий УСР с учетом модулей сложности. 

 

А) Задания, формирующие знания по учебному материалу на уровне узнавания: 

1 Сущность понятия «этноконфессиональная общность». 

2 Основы старообрядческой этноконфессиональной культуры. 

Форма выполнения задания – индивидуальная. 

Форма контроля выполнения задания -  устный опрос. 

 
 Б) Задания, формирующие компетенции на уровне восстановления материала: 

1 Маркеры старообрядческой культуры. 

2 Основные показатели сохранения русской этнической традиции в культуре 

старообрядцев. 

Форма выполнения задания – индивидуальная. 

Форма контроля выполнения задания -  устный опрос. 

 
 В) Задания, формирующие компетенции на уровне применения полученных знаний: 

 1 Причины архаичности старообрядческой культуры.  



 

 

 2 Показатели авангардизма старообрядцев в хозяйственной деятельности. 

Форма выполнения задания – индивидуальная. 

Форма контроля выполнения задания -  устный опрос. 

 
Учебно-методическое обеспечение: 

1 Абрамов, И. Старообрядцы на Ветке (Этнографический очерк)  / И. Абрамов //Живая 

старина. – 1907. – №3. – С.115-148.    

2 Старообрядчество как историко-культурный феномен. Мат. Междун-й научно-практ-й 

конференции. – Гомель, 2003. 

3 Яшчанка, А. Р. Гомель у другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст.: Гісторыка-этнаграфічны 

нарыс / А. Р. Яшчанка. – Гомель, 1997.  

 

 4 Тема «Государственная политика в отношении населения малых диаспор в 20 – 30-е 

гг. ХХ в.: основные этапы» - 2 ч. 

Цель – изучение этапов государственной политики в отношении населения малых 

диаспор в межвоенный период. 

  . 

Виды заданий УСР с учетом модулей сложности. 

 

А) Задания, формирующие знания по учебному материалу на уровне узнавания: 

1 Время пика позитивной политики в отношении малых диаспор.  

2 Содержание термина «национальные операции» силовых структур. 

Форма выполнения задания – индивидуальная. 

Форма контроля выполнения задания -  устный опрос. 

 
 Б) Задания, формирующие компетенции на уровне восстановления материала: 

1 Соотношение понятий «политика белорусизации» и «политика в отношении малых 

диаспор». 

 2 Система практической реализации политики в отношении малых диаспор. 

Форма выполнения задания – индивидуальная. 

Форма контроля выполнения задания -  устный опрос. 

 
 В) Задания, формирующие компетенции на уровне применения полученных знаний: 

 1 Причины эволюции государственной политики. 

 2 Специфика государственной политики в отношении населения малых диаспор в 

общем контексте национальной политики. 

Форма выполнения задания – индивидуальная. 

Форма контроля выполнения задания -  устный опрос. 

 
Учебно-методическое обеспечение: 

1 Навіцкі, У.І. Савецкая палітыка ў адносінах да этнічных супольнасцей Беларусі / У.І. 

Навіцкі //Этнічныя супольнасці у Беларусі: гісторыя і сучаснасць. Мат. навук. канф. 

/У.І.Навіцкі, М.С.Сташкевіч.  Мн.: “Дэполіс”, 2001. - С.15-24. 

2 Пастановы і рэзалюцыі Усе КП(б) і КП(б)Б па нацыянальным пытанні. – Мн., 1926. – 65 с. 

3 Пичуков, В. П. Гомельщина многонациональная (20-30-е годы ХХ века). Выпуск І /В. П. 

Пичуков, М. И. Старовойтов. - Гомель: ГГУ им. Ф.Скорины, 1999. – 235 с. 



 

 

4 Скардзіс, В.І. Літоўцы ў Совецкай Беларусі. Нарыс аб узнікненні літоўскіх пасяленняў на 

Беларусі, іх становішчы пры царызме і соцыялістычным будаўніцтве пры совецкай уладзе / 

В.І. Скардзіс. - Менск: Беларуская Акадэмія навук, 1935. – 122 с. 

5 Шкільтэр, К. Латыскія колѐніі на Беларусі. Гістарычнае разьвіцьцѐ латыскіх сялянскіх 

гаспадарак / К. Шкільтэр. - Менск: Беларуская Акадэмія навук, 1931. - 271 с. 
 

 5 Тема «Малые диаспоры БССР в общеСССР-ом контексте» - 2 ч. 

Цель – усвоение специфики темы в контексте социокультурной жизни 

многонационального населения СССР. 

  . 

Виды заданий УСР с учетом модулей сложности. 

 

А) Задания, формирующие знания по учебному материалу на уровне узнавания: 

1 Аспекты национальной политики, проводимой в отношении малых диаспор СССР.  

2 Мероприятия, завершающие национальную политику в конце 30-х гг. 

Форма выполнения задания – индивидуальная. 

Форма контроля выполнения задания -  устный опрос. 

 
 Б) Задания, формирующие компетенции на уровне восстановления материала: 

1 Специфика жизнедеятельности малых диаспор БССР в общем контексте СССР. 

 2 Время и причины принципиального изменения национальной политики в СССР. 

Форма выполнения задания – индивидуальная. 

Форма контроля выполнения задания -  устный опрос. 

 
 В) Задания, формирующие компетенции на уровне применения полученных знаний: 

 1 Содержание термина «малые диаспоры» в различных регионах СССР. 

 2 Политика в отношении малых диаспор и политика коренизации: соотношение 

понятий. 

Форма выполнения задания – индивидуальная. 

Форма контроля выполнения задания -  устный опрос. 

 
Учебно-методическое обеспечение: 

1 Малые диаспоры Гомельщины в 20-30-е годы ХХ века: аналитические материалы и 

документы Государственного архива Гомельской области /Сост.: В.П.Пичуков, 

М.А.Алейникова, З.А.Александрович. Под ред. В.П.Пичукова – Гомель: ГГТУ им. 

П.О.Сухого, 2008. – 250 с. 

2 Пичуков, В. П. Гомельщина многонациональная (20-30-е годы ХХ века). Выпуск І /В. П. 

Пичуков, М. И. Старовойтов. - Гомель: ГГУ им. Ф.Скорины, 1999. – 235 с. 

3 Пушкін, І. Нацыянальныя меншасці БССР у грамадска-палітычным і культурным  жыцці 

(20-я гады ХХ ст.): Манаграфія /Навук. рэд. М.П.Касцюк /І. Пушкін.  - Магілѐў: МДУ імя 

А.Куляшова, 2004. - 168 с. 
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