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Введение. В те годы в хозяйственном развитии деревни наметились две линии 

развития: одна линия – капиталистическая, другая линия – на создание различных форм 

сельской кооперации. Новая экономическая политика привела к тому, что в 1922-1925 гг. 

кулачество значительно закрепило свои позиции в советской деревне. Укрепившись 

экономически, они стали оказывать влияние и на политическую жизнь деревни: проникали в 

сельские советские и кооперативные организации. 

Выступая на XI съезд РКП (б) в марте 1922 года В.И. Ленин говорил о том, что в деле 

восстановлении народного хозяйства были достигнуты значительные успехи, а главное – 

укрепился союз рабочего класса и крестьянства. Он выдвинул новую задачу – приостановить 

экономическое отступление и перейти к подготовке решительного наступления на 

капиталистические элементы, в том числе, и в деревне [1, с. 308]. 

Принятые Советским правительством меры ограничения кулацких хозяйств, а затем 

политика социалистического преобразования деревни вызвали яростное сопротивление, что 

нашло выражение в кулацком терроре. Чекисты подсчитали, что из общего числа случаев 

террора 30% падало на работников низового соваппарта и милиции, 30 % на членов РКП(б) и 

РЛКСМ, 15% на сельхозкоров и 15% на другие слои деревни. Таким образом, кулацкий 

террор – не миф, придуманный пропагандистами [2].  

Факты кулацкого террора отмечались почти на всей территории СССР, в том числе, и в 

Советской Белоруссии [1, с. 307-308]. Одной из жертв его стал Николай Васильевич 

Рыбачёнок (1904-1924 гг.). Зададимся вопросом: каковы обстоятельства его гибели? 

Материалы и методы исследований. В качестве материалов исследований выступали 

научные публикации по означенной проблеме и биографические материалы о жизни Н.В. 

Рыбачёнка; использовался историко-ретроспективный метод. 

Результаты исследований. Поселок Богушевичи, что в Березинском районе Минской 

области впервые упоминается в 1501 году. История оставила в нем свои трагические знаки: 

могилу протоиерея Даниила Конопасевича, повешенного польскими мятежниками 23 мая 

1863 г. и местного комсомольца Николая Рыбачёнка, который в 1924 году в возрасте 

двадцати лет был убит кулаками. 

Призыв В.И. Ленина «…помочь партии строить коммунизм и помочь всему молодому 

поколению создать коммунистическое общество» [3, с. 305] был услышан и молодежью 

Беларуси. Среди тех, кто ответил на него, был и Николай Рыбачёнок. Он пришел в 

комсомольскую ячейку пос. Богушевичей с просьбой принять его в комсомол. Николай 

проявил себя активным комсомольцем: участвовал в художественной самодеятельности, 

поскольку имел некоторый талант к сцене. Во всём он показывал личный пример, был всегда 

бодрым и жизнерадостным. Односельчане, доверяя ему, выбирали Николая и в сельсовет, и в 

земельную комиссию. Когда делили барскую землю, его стараниями землю получили те, кто 

в ней больше нуждался. Он предложил открыть в бывшем господском доме клуб и гимназию [4]. 

Культурные и экономические изменения, которые принесла в белорусскую деревню 

советская власть, были не по душе противникам обновления деревни – зажиточным 

крестьянам, «кулакам» по терминологии тех лет. Сначала они пытались подкупить Николая, 

но им это не удалось.   

Тогда враги решили убить комсомольца. Выбрав удобный момент в декабре 1924 г., 

они подбросили ему записку с информацией о том, что в близлежащем лесу спрятано 
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оружие. Придя в указанное место, Николай встретил там кулацких сынков, которые, прежде, 

чем убить, издевались над ним, сдавливали горло, били. Смерть наступила от удара камнем 

по голове. 

Убийцы-кулаки сбежали. Через сутки в лесной канаве нашли труп комсомольца. 29 

июня 1925 г. состоялся суд над убийцами. В Богушевичи пришли крестьяне со всех 

окрестных деревень и даже из других районов Минского и Бобруйского округов. За убийство 

Н. Рыбачёнка к суду были привлечены восемь бандитов. Убийство комсомольского 

активиста вызвало широкий резонанс среди молодежи села. В ответ на эту смерть 40 

местных юношей и девушек вступили в комсомол [5]. 

Еще до Великой Отечественной войны в Богушевичах был установлен памятник 

Николаю Рыбачёнку. В ходе боевых действий он был уничтожен и повторно был установлен 

в 1958 г. Надпись на нем гласит: «Здесь покоится Николай Рыбачёнок, убитый кулаками в 

(декабре) 1924 г.» [4]. 

Заключение. Перестройка всего строя сельской жизни, процессы коллективизации и 

культурной революции, стартовавшие в белорусском селе в 1920-1930 гг. отразились и на 

судьбах каждого отдельного человека, каждого селянина. Противостояние наступающего 

нового и отжившего прежнего приводило и к личным трагедиям. Жертвой этого 

противостояния и стал Николай Рыбачёнок. 
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Введение Изменение информационного уклада в ХХ веке значительно повлияло на 

систему социальной коммуникации и взаимодействия в рамках социума. Реальность 

«полностью схвачена, полностью погружена в виртуальные образы» [1, с. 351]. Молодежь 

как один из самых активных субъектов социальной действительности выступает 

своеобразным проводником инновационного потенциала общества, легче адаптируются к 

изменениям, им проще овладевать новыми информационными технологиями, социальными 

сетями. Жизнь современного общества все больше определяется тем объемом информации, 

которое оно генерирует и получает. Основным источником информации в наше время 

выступает Интернет, взаимодействию и коммуникации в рамках которого и будет посвящено 

наше исследование. 

Материалы и методы исследований. За основу нашего исследования взято изучение 

мнения студентов УО ВГАВМ относительно перспектив развития Интернета, его 

коммуникационных свойств, развития компьютерной грамотности и вопросов безопасности 

использования социальных сетей.  

Результаты исследований. Студенческая молодежь постоянно находится под 

воздействием средств массовой коммуникации, ведущим из которых является Интернет, 

оказывающих влияние на формирование аксиологических установок и взглядов. 

Современная интернет-среда, являясь виртуальной, позволяет молодежи реализовать те 


