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В заключение следует отметить, что роль регионов в реконструкции белорусской 

традиционной обрядности велика, так как при общей типологической близости явлений ду-

ховной культуры белорусов существует много локальных отличий. Они четко прослежива-

ются на фольклорно-этнографических материалах семейной и календарной обрядности 

из разных местностей. Воссоздание народных традиций осуществляется во всех регионах 

Беларуси, но для этой цели выбираются обряды, которые наиболее характерны для того 

или иного края. Реализация реконструкции обрядов проводится учреждениями культуры 

и образования, а также энтузиастами. Такие мероприятия всегда привлекают большое число 

зрителей и содействуют упрочению национального менталитета белорусского народа.  
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  

СВЕТЛОГОРСКОГО РАЙОНА (1946–1950) 

 

Статья посвящена восстановлению народного хозяйства Светлогорского района 

в период 1946–1950 гг. Рассмотрены восстановительные мероприятия, проходившие  

в последние военные годы, без которых невозможен анализ экономического строительства 

в ходе четвёртой пятилетки. Представлено комплексное описание основных отраслей эко-

номики района, приведены как успехи в их восстановлении, так и явные недостатки.  

 

Вторая половина 1944 – начало 1950-х гг. для Паричского района, как и для всей респуб-
лики, является периодом восстановления. Происходит возобновление сельскохозяйственного 
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производства, отстраивается промышленность, разрушенная за период оккупации и веде-
ния боёв в ходе освобождения района [1, с. 536]. В полной мере понять трудовой подвиг 
жителей Светлогорщины невозможно без оценки состояния народного хозяйства района 
на момент его освобождения. Акт Чрезвычайной комиссии Паричского района Полесской 
области по расследованию разрушений, причинённых немецкими оккупантами городу Па-
ричи за время оккупации от 28 июня 1944 г., содержит данные об уничтожени всей про-
мышленности района, в том числе речной пристани на реке Березине [2, с. 35–39]. В док-
ладной записке Паричского райкома КП(б)Б и Паричского райисполкома в Полесский об-
ком КП(б)Б и Полесский облисполком о состоянии освобождённых населённых пунктов 
района указывается, что из 33 освобождённых деревень на 15 марта 1944 г. большинство 
представляет из себя пустыню. Дома и хозяйственные постройки в большинстве сожжены 
или разрушены, всё личное имущество колхозников разграблено и вывезено немцами. На-
селение, не успевшее эвакуироваться, и скот угнаны немцами или уничтожены [3, с. 282]. 
Эти материалы демонстрируют масштаб вреда, причинённого Паричскому району за пе-
риод 1941–1944 гг. и позволяют представить объём восстановительных работ, ставших тя-
жёлым трудовым испытанием для его жителей.  

Мероприятия по возрождению народного хозяйства Паричского района посте-
пенно начинаются с ноября 1943 г. Ситуация осложнялась тем, что некоторые из насе-
лённых пунктов находились на линии огня и гражданское население в них не проживало, 
а в близлежащие деревни население не допускалось, в связи с чем проводить полноцен-
ные работы по восстановлению колхозов не представлялось возможным [3, с. 282]. 
В каждом населённом пункте, жители которых переселялись в более безопасные и далё-
кие от фронтовой линии места, оставлялись люди для «охраны и сбережения колхозной 
и личной собственности граждан». Вместе с тем создаются и бригады из «лучших и про-
веренных колхозников и колхозниц» для проведения весеннего посева. Списки таких ра-
ботников согласовывались с командованием частей Красной Армии [1, с. 535].  

В начале 1944 г. были созданы 2-й восстановительный участок Днепро-Двинского 
речного пароходства и одна машинно-тракторная станция [1, с. 535–536]. В феврале была 
запущена электростанция в 300 кВт на восстановленной Шатилковской судоверфи [4].  

В соответствии с Постановлением Паричского исполкома райсовета депутатов 
трудящихся и райкома КП(б)Б «О мерах по развитию подсобных хозяйств предприятий, 
учреждений и индивидуального огородничества рабочих и служащих в Паричском рай-
оне» от 12 апреля 1944 г. предписывалось «организовать подсобные хозяйства при рай-
потребсоюзе на площади 40 га, при Шатилковской МТС – 20 га, Боровиковском сельпо 
на площади 10 га». Руководители данных организаций обязывались в срочном порядке 
подобрать руководителей подсобных хозяйств, приобрести необходимый инвентарь 
и тягловую силу с целью обеспечить полный засев указанных ранее площадей подсоб-
ных хозяйств в соответствии с планом. Деятельность подсобных хозяйств требовалось 
производить на основе хозяйственного расчёта. Лучшие участки земли предоставлялись 
в первую очередь семьям военнослужащих, партизан и инвалидов войны. Постановле-
ние обязывало также «обеспечить развёртывание агротехнической пропаганды среди ра-
бочих и служащих, <…>читку лекций, докладов и проведение бесед на агротехнические 
темы» [5, с. 536–537]. Такие меры действительно позволили в ряде мест провести посев-
ную кампанию, однако значительная часть урожаев была уничтожена военной техникой 
и артиллерией. Но несмотря на это, в результате осуществлённой по весне 1944 г. посев-
ной от Паричского района в государственный фонд поступило 37 тыс. пудов зерна, 
а план сборов в фонд Красной Армии был перевыполнен на 6 тыс. пудов [1, с. 536]. 

Необходимо также отметить, что послевоенное восстановление происходит 
в условиях, когда значительная часть населения ещё проживала в землянках и иных вре-
менных жилищах. Участие в этом процессе принимали все выжившие жители района, 
в том числе женщины, подростки и старики. Активное содействие в восстановительных 
работах оказали недавние партизаны, фронтовые солдаты и офицеры [1, с. 536].  
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Дальнейшее отстраивание и развитие экономики после Великой Отечественной 
войны проходило в рамках четвёртого пятилетнего плана восстановления и развития 
народного хозяйтсва СССР на 1946–1950 гг., утверждённого I сессией Верховного Со-
вета СССР второго созыва, которая прошла в марте 1946 г. Основная задача новой пяти-
летки состояла в том, чтобы полностью восстановить районы, пострадавшие в годы 
войны, достигнуть довоенного уровня производства в промышленности и сельском хо-
зяйстве и затем превысить его. В апреле 1946 г. VIII сессия Верховного Совета БССР 
первого созыва приняла Закон о плане восстановления и развития народного хозяйства 
республики на 1946–1950 гг. [6, с. 29].  

Как уже упоминалось, одним из острых вопросов в рамках послевоенного восста-
новления являлся вопрос строительства жилья, уничтоженного за период войны. Данные 
постановления Пленума Паричского РК КП(б)Б «О мероприятих по завершению 
в 1947 году строительства жилья для сельского населения, которое жило в землянках» 
от 26 июня 1947 г. сообщают, что на 25 июня 1947 г. «в деревнях района построено и вос-
становлено 2440 домов и переселено из землянок 2987 семей». Однако отмечается неудо-
влетворительный ход восстановительных работ в данной сфере. В частности, многие сель-
ские Советы, колхозы, партийные и комсомольские организации не использовали все воз-
можности для строительства и восстановления жилых домов в сельской местности, рас-
сматривают необходимость восстановления жилового фонда как второстепенную задачу 
и на «10 июня осталось проживать в землянках 298 семей и на подселении 357 семей». 
В постановлении указывается: руководители партийных и советских органов должны ясно 
осозновать, что проживание ещё большого количества населения в землянках, особенно 
в колхозах, является «прямым тормозом в деле экономического укрепления этих колхозов, 
участия колхозников в общественном производстве, повышения производительности 
и дисциплины труда колхозников, а также в деле хозяйственного и культурного подъёма 
этих колхозов» [7, с. 537–538]. Таким образом, местными партийными органами задача 
ускоренного восстановления уничтоженного или пострадавшего жилья в деревнях виде-
лась напрямую связанной с общим восстановлением экономического хозяйства района. 
Это объясняется и тем, что сельское хозяйство как до войны, так и после являлось основ-
ной отраслью экономики района и его восстановление считалось приоритетным. По этой 
причине Пленум постановил первостепенной целью считать завершение в 1947 г. плана 
отсройки во всех колхозах домов семей, проживающих в землянках.  

Продолжается развитие Шатилковской судоверфи, которая сыграла большую 
роль в восстановлении Паричского района. К концу 1940-х – началу 1950-х гг. верфь 
стала одним из крупнейших предприятий водного транспорта в БССР. Здесь по заказу 
Военно-морского флота СССР изготавливались металлические баржи, контейнеры 
для морских грузоперевозок, железобетонные ёмкости для заправки подводных лодок, 
отличные одно- и двухэтажные дебаркадеры [4]. 

К началу 1950 г. состояние сельского хозяйства Паричского района имело двой-
ственный характер. В области животноводства за 1949 г. происходит увеличение поголо-
вья лошадей на 34 %, крупного рогатого скота на – 74 %, овец – на 154 %, свиней – 
на 174 %, птицы – на 203 %. Вместе с тем, план развития животноводства был выполнен 
только в отношении лошадей и крупного рогатого скота. Показатели по количеству пого-
ловья овец не были выполнены на 11 %, свиней – 33,1 %, птиц – 29 %. Несмотря на успехи 
отдельных колхозов в выполнении плана, общая продуктивность животноводства остава-
лась низкой, наблюдался малый процент маточного поголовья к общему поголовью скота. 
Можно также констатировать, что в ряде колхозов для роста животноводства не были со-
зданы достойные условия. Общий отход поголовья за 1949 г. составил: лошадей – 8,7 %, 
крупного рогатого скота – 4,2 %, свиней – 2,2 %, овец – 2,5 %, что «является прямым ан-
тигосударственным отношением к выполнению трёхлетнего плана развития обществен-
ного животноводства», как отмечается в отчётном докладе Паричского РК КП(б)Б за пе-
риод с 26 декабря 1948 г. по 7 января 1950 г. [8, с. 538–539]. 
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О положении земледелия свидетельствует отчётный доклад Паричского РК КП(б)Б 
за период с 7 января 1950 г. по 17 марта 1951 г. В нём указывается о получении «из года 
в год низких урожаев», что негативно сказалось на материальном положении колхозни-
ков. Несмотря на повышение общих показателей выдачи зерна и картофеля на трудодни, 
отдельные показатели демонстрируют значительное снижение выдачи продукции в ка-
честве оплаты труда [9, с. 539–540].  

Таким образом, немецко-фашистская оккупация нанесла невероятный ущерб Па-
ричскому району, что проявилось в полном уничтожении объектов промышленности 
и тотальном разорении сельского хозяйства, являвшегося главной отраслью экономики 
района. Процесс восстановления народного хозяйства начинается с ноября 1943 г. и про-
должается в момент ещё неполного освобождения района от оккупации, что вызывает 
ряд трудностей. К концу 1940-х гг. можно говорить о постепенном улучшении ситуации 
в аграрной сфере экономики района. Однако заметна невозможность всегда выполнить 
поставленные нормы выработки и производства сельскохозяйственной продукции. Од-
новременно происходит возобновление и промышленных производств, но процесс 
их массового строительства начнёт осуществляться уже в последующие десятилетия.  
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В. О. Романюк 

 

БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 90-Е ГОДЫ XX ВЕКА 

 

Настоящая статья рассматривает динамику развития белорусско-китайских от-

ношений с момента установления дипломатических связей в 1992 до 2000 г. в основных 

сферах сотрудничества: политической, экономической, социальной; подводится итог пе-

риоду, создавшему надёжную базу для дальнейшего усиления взаимодействий. В качестве 

источников используются воспоминания послов РБ в КНР и международные договоры. 

 

Годы перестройки в СССР и политика открытости Дэн Сяопина в КНР позволили 

восстановить отношения между двумя социалистическими странами, разрушенные в годы 

хрущёвской оттепели. Страны начали отправлять друг другу учёных для обмена опытом. 

БССР активно принимало участие в этой программе. Многие сегодняшние белорусские 

китаеведы и деятели из области международных отношений тогда впервые получили воз-

можность познакомиться с этой страной. Белорусско-китайские отношения начиная 

с 1985–1986 гг. активно укрепляются и находят новые вехи сотрудничества по сей день. 

В 1991 г. начался современный этап белорусско-китайских отношений. Беларусь 

обрела государственный суверенитет и получила право проведения самостоятельной 

внешней политики. В том же году КНР признало молодое белорусское государство,  

а в начале 1992 г. Председатель Совета Министров Республики Беларусь Кебич В. Ф. от-

правился в Китай для закладывания основ дружбы двух стран. Правительство Китая 

настаивало на том, чтобы в текст соглашения был внесён пункт по «тайваньскому во-

просу», иными словами, чтобы Беларусь подтвердила признание власти Китайской 

Народной Республики над всей её территорией и согласилась не вести никаких дел с дру-

гими субъектами, считающими себя китайской властью [1, с. 4]. После согласования 

этого пункта представители двух государств обменялись пожеланиями развития благо-

надёжных отношений на основе принципов равенства и взаимоуважения. 

Вскоре после установления дипломатических отношений началось формирование 

посольств. Из предложенных вариантов пространств китайцы выбрали закрытый дет-

ский сад в г. Минск на ул. Берестянская, 22. Официальное открытие посольского ком-

плекса Республики Беларусь в Китае состоялось только 28 апреля 1997 г. при участии 

президента Лукашенко А. Г. Следует отметить, что китайцы предоставили белорусской 

стороне возможность иметь в Пекине свою территорию с несколькими зданиями, в то 

время как представители большинства стран располагались в специально построенных 

многоэтажных домах [2, с. 44]. 

17–19 января 1995 г. Президент Беларуси Лукашенко А. Г. посетил КНР и провёл 

переговоры с Председателем КНР Цзян Цзэминем и Премьером Госсовета КНР Ли Пэном. 

Это событие ознаменовало начало нового этапа в становлении белорусско-китайского со- 

трудничества, так как в ходе встречи был подписан ряд договоров, главным среди которых 

стала совместная декларация о дальнейшем развитии и углублении сотрудничества между 

Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой, в которой руководители обеих 

стран пожелали наладить связи по всем направлениям на разных уровнях [3, с. 6].  


