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Сегодня жители многих регионов постсоветского пространства, несмотря на раз-
нообразие изменений, связанных с использованием независимости своих стран, про-
должают культивировать некоторые глубоко укоренившиеся в менталитете традиции 
социалистического прошлого. Одним из таких явлений, особенно характерных для сла-
вянских стран бывшего СССР, является дачное дело. Наряду с такими опциями жизни, 
как дом, машина, именно дача выглядит не совсем современно. Однако зачастую как 
раз знаменитые «6 соток» позволяют наиболее творчески развернуться славянской ду-
ше. Возникает закономерный вопрос: почему дача осталась одним из самых популяр-
ных артефактов советского прошлого и продолжает свой путь в будущее, интегрируя 
славян на бытовом уровне значительно эффективнее государственных механизмов? 

Дачная тематика остается малоисследованной в нашей стране. Есть интерес среди 
российских историков, экономистов, но часто он ограничивается региональной темати-
кой. А материалы в открытом доступе имеют чаще публицистический характер, не лише-
ны стереотипов. Поэтому исследование дачного движения еще ждет своего развития. 

Хотя корни понятия «дача» следует искать в далеких петровских реформах Рос-
сии, в развитии городской цивилизации ХІХ в., именно советская власть сделала дач-
ное дело поистине народным. Большой «вклад» в это внесла Великая Отечественная 
война, когда голод и разруха подталкивали сталинский режим начать раздавать землю 
горожанам, одновременно после войны восстанавливая коллективизацию, которая ли-
шала крестьян своих угодий. Выглядело это в целом справедливо, так как небольшой 
участок земли можно было получить только тем, кто не имел приусадебных участков [6]. 
Если рассматривать БССР, можно увидеть послевоенное восстановление и превраще-
ние облика крупных белорусских городов в многоквартирные микрорайоны наряду  
с сохранением и до сих пор усадебной застройки. Таким образом, земельные участки 
получали только «новые» горожане, часто занятые на промышленном производстве, 
служащие, государственные и партийные чиновники. Именно в 1950-е гг. начался дачный 
бум, который и сегодня не находится в стороне от нашего общественного развития.  

Среди причин возникновения дачных садоводческих товариществ в БССР важно 
выделить общесоюзный фактор, который имеет славянский подтекст. Развитие самого 
понятия «дача» говорит о славянской любви к земле. Недаром дачное дело, которое на-
чиналось с усадебного землевладения помещиков, с развитием городской цивилизации 
в Российской империи пришлось по вкусу зажиточным мещанам. Так дача постепенно 
становилась народным понятием. И хотя советская власть не жаловала индивидуально-
го землевладения, именно загородные дачи как до Великой Отечественной войны, так и 
после стали популярным поощрением советской властью заслуженных людей.  
Н. С. Хрущев установил запрет на раздачу индивидуальных дач [8], что оставило толь-
ко коллективные дачные сообщества дачно-строительные кооперативы (ДСК) и садо-
водческие товарищества. В 1950-х гг. именно садоводство завладело народным внима-
нием, а ДСК распространялись позже. Таким образом, дача из индивидуального 
дарования стала народным достоянием и в некотором смысле возродила традиции об-
щинного землевладения. 

В трудные для народа годы, часто связанные с разрухой от войны и внутриполи-
тическими конфликтами, только земля могла прокормить. Так происходило в Беларуси 
во времена Речи Посполитой, когда крестьяне и мещане получали слободы –возмож- 
ность восстановить свое хозяйство через безналоговое пользование земельным участ-
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ком. Так поступили и советские власти после войны. Первой формой, не получившей, 
однако, дальнейшего развития, стало коллективное огородничество. После ударного 
десятилетия восстановления разрушенного хозяйства и отказа от сталинского тотали-
тарного контроля власти пошли на серьезные уступки в раздаче земель. Для коллектив-
ного садоводства наряду с неудобицами, неиспользуемыми угодьями, в ход пошла сов-
хозная и колхозная пашня. Архивные материалы, в частности, по Минской области, 
показывают ускорение раздачи именно колхозной земли. Например, решением испол-
кома Минского райсовета депутатов трудящихся от 29.10.1958 г. № 403 для рабочих 
Минского тракторного завода удалось получить целых 53 га под садоводческое това-
рищество [1]. Таким способом горожане завладели только недавно коллективизирован-
ной землей и на сельхозугодьях создали такие своеобразные «городские деревни» – 
дачные поселки. 

Коллективное садоводство предполагало возможность работать коллективно, но 
это не прижилось, так как бывшие крестьяне, а сейчас горожане, видели в отдельных 
участках коллективного сада возрождение частного землевладения. Во времена совет-
ской власти такое было невозможно, всевозможные ограничения влияли на чувства 
пользователей участков, но с наступлением капиталистического ренессанса 1990-х гг. 
дачные участки фактические стали частной собственностью их владельцев. 

Но в 1950-х гг. еще и речи не было о возможности пользоваться землей по своему 
усмотрению. С каждым новым постановлением советские власти пробовали придать 
коллективному саду черты социалистического института. Выглядело это иногда до-
вольно парадоксально. Наряду с запуском первого искусственного спутника земли вы-
ходит постановление о более широком производстве лопат, мотыг и других приспособ-
лений, оставшихся нам из каменного века, для нужд коллективного садоводства [5]. 
Предлагалось выкорчевывать вручную и разрабатывать свой участок каждой семье на-
ряду с развитием тракторного производства. Эти и другие действия советских властей 
дискредитировали социалистический строй и лишний раз подтверждали несоответст-
вие социализму советской политики. 

Также дача стала служить распространенным способом отдыха для трудящихся. 
Так задумывали советские власти, стремясь снять социальное напряжение в городе и не 
имея должных условий для массового отдыха. Конечно, отдых был связан зачастую с 
тяжелым физическим трудом, но таким образом дачная страда отразила славянское 
трудолюбие. На это намекали и постановления о развитии дачного дела в СССР, когда 
призывали таким образом воспитывать подрастающее поколение [7]. 

Дача, хоть и в товариществе, повышала престиж ее владельца, именно наличие 
дачного участка свидетельствовало о тесной связи с городом недавних крестьянских 
детей. Советская власть для более стабильной работы предприятий именно через раз-
дачу дачных участков и их закреплении за пользователями с условием работы на пред-
приятии или в организации в течение пяти лет [2] сдерживало текучку кадров. А это 
условие, в свою очередь, как привязывало горожанина к работе, так и придавало уве-
ренности в завтрашнем дне. 

Еще в 1950-х гг. сам термин «садоводство», да еще и коллективное, предполагал 
именно сад. Есть в этом толика мечты градостроителей конца ХІХ – начала ХХ в. о го-
роде-саде, который создал бы атмосферу уюта и экологическую обстановку в урбани-
зированном пространстве. На Западе многие кварталы ХХ в., как и современное рас-
ширение городов в пригородную зону, представляют собой такой своеобразный город-
сад. На советской земле победила концепция промышленного города и так называемых 
спальных районов с многоквартирной застройкой [4]. Но как раз через дачные товари-
щества удалось создать такие сады для горожан хотя бы на теплый сезон. Уже в 1950-х гг. 
разрешалось иметь строения на территории дачного участка, в постановлении Совета 
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Министров БССР от 13.07.1957 г. № 431 как раз упоминаются дачные домики [3].  
И первые нарушения законодательства касались размеров этих жилищ летнего типа. 
Такое положение вещей создавало условия для полугодичного проживания на дачах 
некоторых владельцев. В более поздний период, с выходом на пенсию первых получа-
телей дач, данный тип пользования участком приобрел широкое распространение и вы-
зывал увеличение аппетитов дачников. Желание пожить в саду, практически на приро-
де, закономерно возникало после тесноты советского города. В этом проявлялась наша 
славянская любовь не просто к природе, но к ее возделыванию и слиянию с ней. А свое 
основное призвание – снабжать семью свежими фруктами и овощами, а также закатка-
ми на зиму – дача выполняет до сих пор. 

Слово «дача» очень часто не переводится на другие языки, так как имеет резко 
выраженную форму именно на наших землях. Во многих странах мира похожие спосо-
бы загородного отдыха также приобрели популярность. Однако именно советская, сла-
вянская дача стала символом-феноменом промышленной цивилизации и остается по-
пулярной и востребованной сегодня и наверняка в будущем. 
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Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обще-
ству характеризуется (среди прочего) формированием новых поведенческих стереоти-
пов и ценностных ориентиров как индивидуума, так и общества в целом. В частности, 
значительно возрастает значение уровня образования, а получение качественных зна-
ний превращается в необходимое условие достижения жизненного успеха, реализации 
личных способностей, а в целом – успешного развития общества и государства. 

Отношение к образованию как ценности для общества, государства и личности фор-
мируется в белорусском обществе постепенно. Значительный прорыв состоялся в совет-
ский период истории, в том числе и в тех сферах деятельности (в том числе – кооператив-
ной), которые ранее вполне обходились работниками, не обремененными знаниями.  

С особой остротой вопрос о подготовке квалифицированных кадров встал после 
Великой Отечественной войны, когда белорусский народ приступил к восстановлению 


