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няясь на землю-страну» [2, с. 179]. Патриотическая идея объединения, защиты от 
внешних угроз как первостепенных условий существования народа и страны отождест-
влялась с религиозным согласием на восточно-славянских землях. В качестве одного  
из тяжелейших испытаний для человека исторические источники, апеллирующие  
к христианской этике, отмечали бытие «пришельцами в земле не своей», подчеркивая 
определяющую роль Родины для личностного роста и развития [6, с. 108]. 

Таким образом, ключевыми составляющими патриотического воспитания славян 
являлись традиционные ценности и христианские добродетели. Они обеспечивали,  
с одной стороны, необходимость соотнесения своих действий с утвержденными нор-
мами и правилами совместного общежития, что имело существенное воспитательное 
воздействие на личность, с другой стороны, сохраняли преемственность в развитии ми-
ровоззренческих императивов, приверженность единству и согласию. Это обусловило 
не только социокультурную общность славян, но и способствовало формированию зна-
чимых патриотических качеств молодого поколения, востребованных для развития  
народа и государства. 

Единство, преемственность и созидание в патриотическом воспитании молодого 
поколения актуальны и сегодня. 
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Кооперация инвалидов является малоизученным объектом в белорусской истории. 
Объясняется это тем фактом, что по объему производства и количеству артелей, внима-
нию республиканских органов власти и частоте упоминания в средствах массовой ин-
формации она была в тени потребительской и кустарно-промысловой кооперации. 

Вовлечением инвалидов в социальную и экономическую жизнь в советской России 
занимался Наркомат социального обеспечения. Декретом Совета Народных Комиссаров 
РСФСР «О социальном обеспечении инвалидов» от 8 декабря 1921 г. инвалиды, которые 
могли заниматься трудовой деятельностью и поэтому не имели государственного обеспе-
чения, получили возможность создавать производственные и производственно-
потребительские кооперативы, освобождавшиеся от общегосударственных и местных на-
логов и сборов [1, с. 214]. 

Белорусское инвалидное кооперативное объединение (БИКО) было создано в 1923 г., 
но только в апреле 1924 г. на Всебелорусском совещании делегатов инвалидного коопера-
тивного объединения, было избрано правление и ревизионная комиссия БИКО. 

Основной целью новой организации являлось улучшение условий жизни инвали-
дов, вовлечение их в трудовые процессы. Для этого БИКО имело право создавать про-
изводственные и сбытовые артели, открывать предприятия. Торговой деятельностью 
инвалидная кооперация также могла заниматься, но с некоторыми ограничениями. Тор-
говая деятельность допускалась, прежде всего, как средство для сбыта произведенных 
собственных изделий, продажа посторонних изделий не должна была занимать более 
половины оборота. 

Предполагалось, что правление БИКО будет руководить системой организаций 
кооперации инвалидов, объединенных по территориально-административному принци-
пу в окружные объединения. 

На 1 октября 1925 г в БССР было 8842 человека, признанных инвалидами, а коо-
перировано было лишь 424 человека или 4,7 % от общего количества и 38 %, состоя-
щих на социальном обеспечении [2, с. 34]. 

Большинство артелей, предприятий инвалидов располагалось в городах. Здесь на-
ходились 46 производственных и 5 торговых артелей. В рядах кооперации инвалидов 
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было 424 инвалида и 209 – не инвалидов, что составляло 33 %. В Минске показатель 
иных лиц в кооперации инвалидов достиг 60 %. 

В сельской местности имелось всего две артели. Одна – на паромной переправе  
из 6 инвалидов и вторая – сельскохозяйственная артель. Эта артель имела в своем со-
ставе 8 инвалидов и 20 не инвалидов [2, с. 34]. 

В 1925 г. правление БИКО слабо было связано с окружными правлениями коопе-
рации инвалидов, о чем свидетельствует тот факт, что последние не внесли в свой союз 
вступительные и паевые взносы. 

Постепенно шло экономическое развитие кооперация инвалидов БССР, что отра-
жалось как и в ее организационном росте, так и во внимании, оказанном ей государст-
вом. Правовое положение кооперации инвалидов БССР как отдельного вида кооперации 
было закреплено декретом от 17-го июня 1925 г. [3, с. 7]. 

Итоги начального этапа были подведены проходившим 15–18 мая 1926 г. 2-м соб-
ранием уполномоченных кооперации инвалидов БССР. Отмечены следующие дости-
жения: выполнено правовое организационное оформление; кооперация инвалидов 
включена в общекооперативную сеть; выявлены основные направления, по которым 
должно идти дальнейшее развитие. 

К вопросам, требующим разрешения и тормозящим укрепление кооперации инва-
лидов, были отнесены ненадлежащее предоставление кредитов, как банковских, так  
и товарных, недостаточность объемов финансирования и снабжения, в том числе и пре-
доставляемых государством налоговых льгот. 

Собрание разработало план мероприятий, воплощение которых должно было спо-
собствовать развитию всей системы кооперации инвалидов. Для повышения оперативно-
сти управления было решено установить связь правления с периферией, для чего практи-
ковать участие членов правления в собраниях уполномоченных окружных союзов. 

Учитывая значимость наличия собственной торговой сети для сбыта произведен-
ных артелями товаров, а также количество рабочих мест, которые создавало для инва-
лидов развитие сети, собрание высказалось за расширение участия кооперации инвали-
дов в торговле. В подкрепление данной позиции приводились доводы о низкой 
квалификации и затруднениях при устройстве на работу, которая требовала хороших 
физических данных. Вовлеченность в трудовые отношения способствовала бы умень-
шению чувства одиночества и участия инвалидов в азартных играх. 

Правлению поручалось добиться включения системы кооперации в план развития 
народного хозяйства республики, наладить деловые связи в другими видами коопера-
ции и хозяйственными органами. Отдельно рассматривались возможности увеличения 
оборотных средств как путем получения долгосрочных кредитов, так краткосрочного 
банковского кредитования. 

В новый состав совета Белорусского союза инвалидных кооперативных объеди-
нений было избрано 15 человек, из которых 12 представляли округа. Председателем 
совета был избран т. Калинин (Наркомсобез), а заместителем – т. Одинцов. 

В правление БИКО вошли товарищи Арапучик, Белинский, Стасевич, Кацнельсон 
и Альбрехт [4, с. 30–32]. 

Традиционно в кооперативных организациях подводятся итоги к Международному 
дню кооперации, отмечаемому в первую субботу июля. Материалы, опубликованные  
к Международному дню кооперации 1926 г., позволяют сделать вывод, что за отчетный 
период состоялось создание структурированной сети кооперации инвалидов БССР.  
Она стала называться Белорусский союз кооперации инвалидов (БСИКО). Ее организа-
ционную структуру составили 8 окружных союзов, имевших 69 артелей и 30 предпри-
ятий. В артелях и на предприятиях работало 666 инвалидов, что составляло 7,5 % чис-
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ленности инвалидов в республике. За год количество артелей возросло на 24 единицы,  
а количество занятых в них – на 236 человек. 

Основной капитал БСИКО составил 166639 руб. 51 коп., увеличившись за год на 
89,3 %. В отчетный период в кооперации инвалидов впервые стали собирать паевые 
взносы, которых собрали 20 тыс. руб. Также впервые был получен долгосрочный кре-
дит от государства – 25 тыс. руб. [5, с. 24]. 

О повышении роли кооперации инвалидов в экономике республики можно судить 
на основании выделения 24 августа 1926 г. Народным комиссариатом финансов БССР 
через Всекобанк долгосрочной ссуды БСИКО в размере 7000 руб. [6, с. 30]. 

18 сентября 1926 г. Центральный кооперативный совет БССР (ЦКС) заслушал 
доклад правления БСИК и наметил перед правлением ряд задач: усилить работу по 
увеличению числа кооперированных инвалидов, свернуть розничную торговлю несоб-
ственными изделиями. 

В решениях ЦКС также нашла свое отображение проблема, которую ставило  
в 1926 г. правительство республики перед всеми производственными и торговыми ор-
ганизациями: проведение режима экономии для снижения цен. Эту проблему  предпо-
лагалось решить двумя путями (очерченными перед всеми хозяйственными субъектами 
страны). Во-первых, требовалось снизить расходы на содержание административного 
аппарата путем рационализации его структуры и численности, и во-вторых, установить 
предельный процент чистой прибыли от торговых операций для низовой сети – не свы- 
ше 3 %, для окружных союзов (далее – окрсоюзы) – не свыще 2 %, и для БСИКО – 1 %  
[7, с. 59]. 

Снижение административного аппарата в правлении БСИКО предполагалось 
произвести путем сокращения количества окружных правлений. Казалось, что это дос-
таточно простая задача, которая имела для своего решения четкий критерий. Так, со-
гласно уставу кооперации инвалидов, окрсоюзы могли создаваться при наличии в дан-
ном округе не менее 10 производственных артелей. Но данное положение устава не 
соблюдалось и, к примеру, в Борисове окрсоюз существовал при наличии всего 1 арте-
ли [8, с. 17]. 

На октябрь 1926 г. в БССР было 3 районных союза кооперации инвалидов (т. е. охва-
тывающих территорию нескольких округов), 6 окружных и 3 уполномоченных [9, с. 42]. 

План реорганизации предусматривал сохранение окрсоюзов в следующих горо-
дах: 1) в Минске располагается правление БСИКО, которое обслуживает Минский  
и Борисовский округа; 2) в Бобруйске окружной союз обслуживает Бобруйский  
и Слуцкий округа; 3) в Гомеле – окружной союз, который обслуживает бывшие Го-
мельский и Речицкий уезды, а также Калининский и Мозырский округа; 4) в Витебске 
окружной союз обслуживает Витебский, Полоцкий и Оршанский округа; 5) Могилев-
ский окружной союз, который обслуживает свой округ. 

Таким образом, кооперация инвалидов в Советской Беларуси начала создаваться  
с 1923 г., иерархическую структуру во главе с БСИКО она стала приобретать с 1924 г. 
Структура БСИКО во второй половине 1920-х гг. была изменчивой, ее более детальное 
изучение возможно с привлечением архивных материалов. В первые годы существова-
ния кооперации инвалидов шло увеличение количества ее артелей и предприятий. 
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История православных братств у восточных славян известна с XII в. В ней были 
периоды бурного роста и затухания, когда братское движение теряло массовость и ста-
новилось менее заметным. Помимо постоянно присутствующей религиозной состав-
ляющей в деятельности братств, следует отметить внешний вектор направления их 
энергии. Собственно, внешние вызовы чаще и служили причиной перезапуска братско-
го движения. 

К началу XIX в. сохранились только Могилевское, Бельское и Виленское братст-
ва, размах их деятельности сузился. Братства в это время жили обрядовой стороной, их 
социальная активность в условиях российского самодержавия резко сократилась. Либе-


