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няльзя” (Ганна Жардзецкая, 1922 г.н., в. Петрышкі, Мінскі раѐн, Мінская вобласць); 

“Грамніцы празнавалі, але нічога такога не было, празьнік – і ўсѐ, не работалі” (Соф’я 

Крупец, 1929 г.н., в. Скамарошкі, Стаўбцоўскі раѐн,  Мінская вобласць);  “Грамніцы 

знаю. Што рабілі? -- На свята ж нічога ня робяць, ані, святкуюць” (Марыя Шэршань, 

1928 г.н., прав., в. Алесіна, Смалявіцкі раѐн, Мінская вобласць).  

У некаторых вѐсках рэгіѐна гэта было прастольнае свята: “Стрэчаньне, мы эты 

празьнік усегда празнавалі. Встрачаліся людзі, давольныя, старшыя самі с сабою, 

сабіраліся, гасьціліся, маладыя - аддзельна”  (Зінаіда Галавацкая, 1941 г.н., в. Заходняя 

Морач, Салігорскі раѐн, Мінская вобласць). 
На поўдні Цэнтральнай Беларусі да Стрэчання былі прымеркаваны ачышчальныя 

абрады: ―На Стрэчаньне, гаварылі, кашалі старыя, дыравыя, обуў усякую зьбіралі, клалі 

касцѐр пасрэдзі дзярэўні і спальвалі эта. Бацькі нам гаварылі, што так нада зрабіць. 

Іменна дзеці: кажды цягнуў з дому кашалі этыя і ўсѐ гэта старая сжыгалі. Іменна было 

на Стрэчаньне” (Іосіф Ілюшчыц, 1926 г.н., в. Рог, Салігорскі раѐн,  Мінская вобласць). 
У дзень Стрэчання мясцовыя жыхары ўважліва сачылі за надвор’ем, бо, на іх 

думку, характар надвор’я ў гэта пераломнае свята мог прадказаць характар будучай 
вясны і лета, будучы ўраджай: “Нада, штоб са страхі бегла вада і певень напіўся -- 

тады вясна ранняя будзе і харошы год будзе, уражай будзе” (Соф’я Букатая, 1920 г.н., 

в.Сяліба, Бярэзінскі раѐн, Мінская вобласць). 
У традыцыйнай  свядомасці гэты дзень устойліва ўспрымаецца як сустрэча зімы з 

летам, пералом у прыродным бегу:  “Ад Грамніцы – зіма палавіцы” (Ганна Жардзецкая, 

1922 г.н., в. Петрышкі, Мінскі раѐн, Мінская вобласць);  “Стрэчаньне -- зіма з летам 

устрачаюцца” (Вольга Казачок, 1932 г.н., в. Клінок, Чэрвеньскі раѐн,  Мінская вобласць);   

“На Грамніцы ажываюць усе крыніцы, трэба напіцца вады с крыніцы” (Вера Дашко, 

1932 г.н., в. Касцяшы, Уздзенскі раѐн,  Мінская вобласць).  
Такім чынам, свята Стрэчанне да сѐнняшняга дня застаецца актуальным сярод 

жыхароў Цэнтральнай Беларусі, а стрэчаньская/грамнічная свечка – адным з галоўных 
рытуальна-сакральных прадметаў, сфера выкарыстання якога нават пашыраецца ў 
сучаснай абрадавай практыцы і паўсядзѐнным жыцці. Грамнічная свечка захоўваецца ў 
кожнай хаце на працягу года, як святыня, яе нікому не пазычаюць.                       
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После распада Советского Союза экономические, этнические, религиозные и 
социальные проблемы стали настольно острыми, что Северо-Кавказский регион 
превратился в территорию целого ряда кризисов: Осетино-Ингушский 
этнотерриториальный конфликт, этнический конфликт между кабардинцами и 
балкарцами, этнорелигиозный конфликт в Дагестане и др. Этнополитический кризис в 
Чечне превратился в самую серьезную проблему в этом многонациональном регионе. 
Как показывает исследование, самыми длительными и напряженными являются т.н. 
«статусные» конфликты автономных республик с федеральным правительством, 
вызванные стремлением этих субъектов Российской Федерации добиваться больших 
объемов прав и (или) вообще стать независимыми государствами. Именно такого типа 
конфликт и произошел в Чеченской республике. Такие межэтнические конфликты 
продолжались в течение многих лет, что привело к серьезному кризису в межэтнических 
отношениях в этом многонациональном регионе. Потребовались огромные усилия для 
восстановления конституционного порядка межнационального диалога между чеченским 
народом и другими этническими группами этой республики.  Население Чеченской 
республики в этот период составляло 1 436 951 человек, представлявших 96 
национальностей к моменту распада. Наиболее крупными этническими группами в то 
время являлись русские (293 771 тыс), армяне (14 824 тыс.), украинцы (12 637 тыс.), 
кумыки (9 853 тыс.), нагайцы (6 834 тыс.) и др. Динамика изменения численности 
русских показывает, что в 1991 г. проживало 293 771 тыс., то в 2009 г. только 24 382 тыс. 
Следует учитывать и религиозную ситуацию в республике. К моменту начала конфликта 
действовало свыше 74 религиозных организаций, представляющих 3 конфессии: 72 – 
ислам, 1 – православная, 1 – евангелистские христиане. Кроме того, на территории 
республики действовало более 200 незарегистрированных конфессиональных 
направлений, как мусульманских, так и других направлений. До 1991 г. Чечня 
находилась в составе Чечено-Ингушской АССР, т.е. автономных республик в составе 
РСФСР.  

Чеченская республика расположена в центральной части Северного Кавказа на юге 
России. Чечня входила в состав Российской империи, была частью Советского Союза, а 
сегодня является автономной республикой Российской Федерации. Это написано в 
Конституции Чечни и этот статус республики признан большинством чеченского народа. 

Этнополитический конфликт в Чечне был связан во многом с реальными 
противоречиями между интересами различных этнических групп, т.е. между титульной 
нацией и нетитульным населением республики. На развитие этнополитического 
конфликта повлияли многие ошибки, которые были допущены в годы Великой 
Отечественной войны. В феврале 1944 года советское правительство депортировало 
значительное количество чеченцев в Среднюю Азию и Сибирь. Причины депортации 
были различные, в том числе и за сотрудничество с нацистской Германией. В 1957 году 
по решению правительства СССР им позволили вернуться в родные города и села. 

После возвращения чеченцев возникло много проблем: им не хватало земли и 
работы. Однако полная реабилитация наступила лишь в современной России. Тем не 
менее, депортация оставила глубокий негативный след в памяти чеченцев. 

До распада Советского Союза, Чечено-Ингушская Автономная Советская 
Социалистическая Республика（ЧИАССР）располагала серьѐзными ресурсами. У нее 
была самая развитая система нефтепереработки в СССР. Но, несмотря на занятость 
чеченцев в органах власти, школах, нефтяных промыслах и на заводах, значительная 
часть населения оставалась без работы. Количество чеченского населения росло, но 
большинство из них не имели достаточного образования и от безработицы страдала 
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молодежь. Все это осложнило социальную обстановку в стране. Межнациональные 
отношения были достаточно сложными [1]. 

23-25 ноября 1990 года в Грозном прошѐл Чеченский национальный съезд (ЧНС), 
который избрал Исполнительный комитет во главе с председателем Джохаром Дудаевым 
[2] 8 июня 1991 года Дудаев был избран председателем Исполнительного комитета 
Общенациональный конгресс чеченского народа (ОКЧН), в который был преобразован 
прежний исполком ЧНС [3]. 6 сентября 1991 сторонники ОКЧН взяли штурмом здание 
Верховного Совета ЧИАССР. Дудаевцы избили депутатов и убили председателя 
Грозненского горсовета Виталия Куценко, а более 40 депутатов получили травмы. В 
сентябре 1991 года, подчиненные В. Дудаеву силы, захватили правительство. В тот же 
день, Съезд народных депутатов Российской Федерации объявил, что выборы были 
незаконными, и отказался признать решение Дудаева и ОКЧ [4] 

Возникла сложная ситуация двоевластия, когда российское правительство в силу 
объективных и субъективных фактов не смогло в полной мере влиять на сложившееся 
положение.  

5 июня 1993 г. в Чечне был проведен референдум о правовом статусе республики, 
оппозиция провела акцию протеста против режима Дудаева на центральной площади 
Грозного, в результате чего правительство Д. Дудаев были расформировано. В то же 
время вооруженные силы подконтрольные Д. Дудаеву захватили городской совет и 
отделение милиции, которые не поддерживали политику Дудаева. В результате 
произошли кровавые столкновения, повлекшие за собой человеческие жертвы. Такие 
антиконституционные действия еще более обострили этнополитический кризис [5]. 

В декабре 1994 года, после нескольких неудачных переговоров, российская армия 
вошла в Чеченскую республику. Начались военные действия, которые в различных 
источниках называются началом «первой чеченской войны». По нашему мнению, 
следует говорить о том, что начавшийся этнополитический конфликт из латентной 
стадии превратился в вооруженное противостояние, повлекшее за собой серьезные 
человеческие жертвы, экономические, социальные и другие проблемы.  

Эта операция получила название как операция по восстановлению 
конституционного порядка в Чечне 1994-1996 гг. Первый этап войны был с декабря 1994 
года по май 1995 года, когда армия Российской Федерации вошла в Грозный.  

Второй этап войны был с мая 1995 года по август 1996 года, когда незаконные 
чеченские вооруженные отряды стали использовать террористические методы и 
средства, такие как захват заложников, изгнание с территории республики русских и 
друг представителей этнических групп. Были созданы специальные группы, которые 
проводили террористические операции не только в Чечне, но и Дагестане.  Так, Ш. 
Басаев с группой террористов захватили 1500 заложников в Буденновске. 19 июня 1995 
года при посредничестве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обе 
стороны конфликта начали переговоры. Спустя десять дней стороны достигли 
соглашения, реализовать которое было невозможно, так как Ш. Басаев и подчиненные 
ему боевики и не собирались его выполнять. 

После того как в 1996 году было подписаны Хасавюртовские соглашения, и 
российские войска были выведены из республики, правительство Российской Федерации 
ожидало, это эскалация конфликта войдет в стадию перемирия. Однако мир в Чечне так 
и не установился.  

С 1997 по 1999 год в результате внешнего вмешательства террористических групп 
извне ситуация в Чечне оставалась очень сложной. Этому способствовало усиление 
влияния ваххабитского движения. В Чечню незаконно шли денежные средства и боевики 
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из ряда стран на поддержку террористов. По опубликованным данным число наемников 
составляло от 3000 до 4000 с радикальными религиозными и экстремистскими взглядами 
и идеалами. Тем не менее, многие мусульмане Чечни даже в самые тяжелые для 
республики дни не поддерживали религиозно-политический экстремизм, оставались 
единственной силой в оппозиции к ваххабитам. Под руководством Муфтия Ахмада-
хаджи Кадырова была создана т.н. зона, свободная от ваххабизма. Предстояли еще 
долгие годы борьбы чеченского народа, других народов Северного Кавказа при активной 
поддержке российского правительства, специальных сил по борьбе с международными 
террористами за полное освобождение Чеченской республики, восстановлению 
конституционного порядка и мирной жизни чеченцев, русских, дагестанцев, всех тех, кто 
живет в этой замечательной республике [6]. 
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