
Николай Матвеевич 
ГОЛОДЕД

(7 м ая 1927 г. — 29 мая 1937 г.)

П о  продолжительности пребывания на посту главы правитель
ства БССР (более 10 лет) Николай Голодед занимает второе место 
после Тихона Киселева, который находился на этой должности бо
лее 19 лет.

Н.М.Голодед родился 21 апреля 1894 года в деревне Старый Кри
вей Новозыбковского уезда Черниговской губернии (теперь Ново- 
зыбковский район Брянской области) в крестьянской семье.

В 1925 году отвечая на вопрос анкеты о профессии и главном 
занятии до Октябрьской революции, Николай Матвеевич написал:

«а) да 1905 г. — пастух, батрак
б) да вайны 1915 г. — шахтером на шахте
в) у час вайны (да Лютаўскай рэвалюцьй) — в армии
г) да Кастрычніцкай рэвалюцьй — то же».
В 1910 году в 16-летнем возрасте он приехал в Криворожье. Голо

дед работал на шахте сначала простым рабочим, потом машинистом 
и электромехаником. С первых дней он активно включился в рево
люционное движение.

В армии, куда Голодед был призван в 1915 году, он служил 
электромехаником по радио в авиационных частях. Годы службы в 
армии стали для него школой идейной закалки. По поручению боль
шевиков он вел большую пропагандистскую работу в войсках Юго
Западного фронта, неоднократно избирался членом солдатских ко
митетов различных частей.

Николай Матвеевич участвовал в октябрьских событиях. В марте 
1918 года он вступил в ряды Коммунистической партии и принял



активное участие в подпольной работе на Украине в тылу кайзеров
ских войск. Голодед подвергался арестам и избивался как немцами, 
так и гайдамаками при гетмане П.П.Скоропадском в 1918 году за 
работу в тылу у немцев.

В 1919 году Николай Матвеевич вступил в ряды Красной Армии. 
Вначале служил электромехаником полевой радиостанции на фрон
те. В 1919 году Голодед командовал одним из отрядов, которые уча
ствовали в подавлении котрреволюционного мятежа Стрекопытова 
в Гомеле.

После армии, вернувшись в родные места, он работал секретарем 
сельсовета, был членом Локомобудского революционного комитета. 
Николай Матвеевич был председателем ревкома в Новозыбкове, а в 
1921—1924 годах работал председателем исполкома Горецкого Сове
та и руководил тройкой по борьбе с бандитизмом.

В августе 1922 года Голодеда зачисляют на рабфак Горецкого сель
скохозяйственного института, а затем избирают секретарем партий
ной ячейки. Однако завершить учебу ему не удалось. В феврале 1924 
года Голодеда отзывают в Минск, где избирают членом Временного 
Белорусского Бюро ЦК РКП(б), созданного в связи с укрупнением 
БССР. В это время Голодед работает в аппарате ЦК, а затем — заве
дующим орготделом Минского окружного комитета партии.

В мае 1924 года Николая Матвеевича отзывают в распоряжение 
Центрального Комитета КП(б) Белоруссии. Вскоре он становится 
секретарем ЦК Компартии Белоруссии.

Отвечая на 27-й вопрос анкеты члена ЦИК БССР в 1925 году: 
«Да якой працы лічыце сябе падрыхтаваным, як тэарэтычна, гэтак і 
практычна», Голодед написал: «На какую назначит партия».

В декабре того же 1925 года Николая Матвеевича избрали вторым 
секретарем ЦК КП(б)Б. Среди коммунистов он пользовался заслу
женным авторитетом.

7 мая 1927 года Президиум ЦИК БССР назначил Н.М.Голодеда 
председателем Совета Народных Комиссаров республики, где осо
бенно проявились его организаторские способности. Люди знали и 
уважали своего «премьера», о чем свидетельствовали многочислен
ные письма в его адрес. В республиканской печати часто появля
лись статьи Голодеда о ходе социалистического строительства в 
БССР. На XVII съезде ВКП(б) он был избран кандидатом в члены 
ЦК ВКП(б).

Голодед внес существенный вклад в развитие промышленности 
БССР. С его именем связаны строительство Витебской чулочно-три
котажной фабрики, пуск стеклозавода «Октябрь» в поселке Елизово 
(под Бобруйском), кожевенного завода «Большевик» в Минске, спи
чечной фабрики «Днепр» в Речице, первого в БССР канифольного 
завода в Борисове и спичечной фабрики «Пролетарская победа» в 
этом же городе, трамвая в Минске (13 октября 1929 г.), работа 
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фосфоритного завода в Климовичах и Кричеве, начало строитель
ства Университетского городка в столице БССР (7 ноября 1927 г.), 
цементного завода в Кричеве (построен в 1933 г.), Гомсельмаша (12 
августа 1928 г.) и его пуск в апреле 1930 года, организация Всебе
лорусского союза сельскохозяйственных коллективов (Белколхозсо- 
юза) и его реорганизация в Белорусский центральный союз сель
скохозяйственных коллективов (Белколхозцентр), объединение мин
ских заводов «Металл» и «Восток» и сельскохозяйственных мастерс
ких имени А.Л. Бурбиса в машиностроительный завод «Коммунар», 
открытие Всебелорусского туберкулезного санатория в деревне Со
сновка (под Витебском), первой Всебелорусской сельскохозяйствен
ной и промышленной выставки (10 августа 1930 г., в Любанском 
районе совхоза имени 10-летия БССР — первого в СССР на осу
шенных землях), ввод в действие в Минске швейной фабрики «Ок
тябрь», первого в БССР завода силикатного кирпича в Климови
чах, фанерно-деревообрабатывающего комбината в Бобруйске, фос
форитного завода в Климовичах, фабрики искусственного шелка в 
Могилеве, швейной фабрики «Знамя индустриализации» и чулочно
трикотажной фабрики в Витебске, начало работы в Койданове (с 
1932 г. — Дзержинске) МТС — первой в БССР, кондитерской фаб
рики «Коммунарка» в Минске (2 мая 1931 г.), открытие в столице 
БССР клинического городка и др.

Н.М. Голодед всемерно способствовал развитию науки и культу
ры Советской Белоруссии, особое значение он придавал проведе
нию в жизнь политики белорусизации.

В Национальном архиве Республики Беларусь хранится очень 
интересный документ. Речь идет о постановлении секретариата 
ЦК КП(б)Б «Аб святкаванні 400-годдзя беларускага друку» от 2 ок
тября 1925 года за подписью Н.М.Голодеда. Приведем фрагменты из 
текста этого документа: «Признать издание первой книги на терри
тории Белоруссии Франциском Скориной 400 лет тому назад куль
турным праздником.

2. Празднование по характеру и содержанию должно освещать 
роль печати в деле освобождения трудящихся: связывая вопрос о 
роли печати с 400-летним юбилеем, необходимо осветить классовую 
сущность эпохи, вызвавшую быстрое распространение по Европе 
книгопечатания, организованного Франциском Скориной в 1525 году 
также в Белоруссии.

5. Отметить празднование следующими мероприятиями:
а) В память 400-летия отбить жетон с изображением символа 

печати.
б) Разрешить Инбелкульту поставить памятник в ознаменование 

400-летия печати в Белоруссии.
в) Объявить конкурс на представление проекта художественного 

белорусского скорининского шрифта.



г) Признать возможным переименование по одной улице в Мин
ске и Полоцке и одной школы — имени Скорины.

д) Издать популярную брошюру к 400-летию печати.
Секретарь ЦК КП(б)Б Н.Голодед».
При непосредственном участии Голодеда быв осуществлен выход 

первого номера газеты «Рабочий», проходила деятельность в Минс
ке белорусских литературных объедиений «Полымя» и «Маладняк», 
работа Всебелорусской конференции пролетарского студенчества, 
состоялось проведение первой Всебелорусской спартакиады, была 
создана киностудия «Савецкая Беларусь», состоялось утверждение 
СНК БССР первых академиков (31 ученого) и Президиума Бело
русской академии наук (26 декабря 1928 г.), открыты в Минске 
Белорусский рабочий театр, Белорусская академия наук (1 января 
1929 г.), прошел первый Всебелорусский съезд пионеров, осуществ
лено издание художественного иллюстрированного журнала «Чыр- 
воная Беларусь» и журнала «Камуністычнае выхаванне», медицин
ский факультет БГУ реорганизован в Минский медицинский ин
ститут, основан в Г омеле Белорусский лесотехнический институт и 
агропедагогический институт, открыты в Минске Белорусская студия 
оперы и балета, первый в БССР звуковой кинотеатр «Красная звез
да» (10 ноября 1930 г.), Белорусский театр юного зрителя, Инсти
тут советского строительства был преобразован в 1932 году в Мин
ский юридический институт. С его именем связаны деятельность Го
мельского театра рабочей молодежи (1931—1935), решение СНК БССР 
об организации в Минске Центрального Ботанического сада АН БССР, 
постановления правительства республики «О введении всеобщего 
семилетнего образования» и «О введении всеобщего обязательного 
обучения для малограмотных» (2 и 4 августа 1932 г.), деятельность в 
Могилеве политико-просветительного института, а в Минске — 
Коммунистического института журналистики, постановление ЦИК 
и СНК БССР «Об объявлении Белорусской ССР страной сплошной 
грамотности» (20 декабря 1932 г.).

С полным текстом документа можно 
ознакомиться в библиотеке 


