
антисемитизма -  ликвидация субботнего дня отдыха. Ответом на введение 
указа стали повсеместные забастовки и невыход на работу в субботу 
религиозных евреев. Антирелигиозная политика советской власти вылилась в 
борьбу с «еврейскими клерикалами». На учёт НКВД брались не только 
раввины, но и весь персонал синагог, активисты религиозных общин, 
преподаватели и ученики ешиботов. Подобные действия не прибавляли 
популярности советской власти среди верующих евреев.

Антисоветские настроения среди еврейского населения Западной 
Белоруссии нередко проявлялись в германофильстве. Органы НКВД 
фиксировали многочисленные факты агитации за выезд в Германию, разговоры 
и слухи о предстоящей победоносной для немцев войне с Советским Союзом и 
даже отдельные профашистские высказывания. Это показывает сложность 
политической и социальной ситуации в западных областях Беларуси накануне 
Великой Отечественной войны.

ПОЛИТИКА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА В ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ (НА ПРИМЕРЕ 

КЛЕЩЕЛЬСКОГО РАЙОНА)

Никитенков В.И., Никитенкова Л.П 

Брестский государственный университет

В ноябре 1939 г. западнобелорусские земли вошли в состав БССР. В 
результате нового административно-территориального раздела 15 января 1940 
г. был образован Клещельский район в составе Брестской области. Территория 
района составила 692 квадратных метра с населением 28.806 человек.

Район по своему характеру являлся почти исключительно 
сельскохозяйственным с очень бедными почвами. Основными 
сельскохозяйственными культурами были рожь, в незначительных количествах 
пшеница, ячмень, овес и картофель.

Из технических культур возделывались лен и конопля. Из отчета 
Клещельского райкома партии за февраль март 1940 г. известно, что всего в 
районе имелось 49495 га земельных угодий, из которых пригодных для 
сельхозработ было 44482 га, а 5013 га составляли неудобья.

По данным райкома партии, всего в районе насчитывалось 4770 
крестьянских хозяйств. 66,3% хозяйств имели от 5 до 20 га земли, 33% -  до 5 
га, а 27% -  от 20 до 100 га. В районе было много безлошадных крестьянских 
хозяйств (18,8%), а 9,6% не имели даже коров.

С установлением в районе советской власти начался процесс 
коллективизации. Уже в начале 1940 г. работали два колхоза: «Свобода» и им. 
Молотова. А к началу июня 1941 г. в районе насчитывалось 6 колхозов: им. 
Ворошилова, Калинина, Сталина, Ленина, Молотова и «Свобода». Эти 
хозяйства владели 1,88 га земли, то есть всего 4,4% сельхозугодий района, а 
количество крестьянских хозяйств, вступивших в колхозы, составляло всего 
3,4%.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что процесс 
коллективизации сельского хозяйства в районе шел крайне медленно, и к 
началу войны колхозами была охвачена весьма незначительная часть 
крестьянства. Нам представляется, что это было связано не в последнюю 
очередь с тем, что власти опасались активного противодействия со стороны 
крестьян в случае форсирования темпов коллективизации, как это было в конце 
20-х -  начале 30-х годов в СССР.

Имевшиеся в районе колхозы были очень слабыми в экономическом 
отношении. На I января 1941 г. во всех колхозах района насчитывалось 1,5% 
лошадей от всего поголовья, 1% крупного рогатого скота, 0,7% свиней, 0,5% 
овец и коз, хотя колхозами было охвачено 3,4% крестьянских дворов. 
Очевидно, что в колхозы вступали в подавляющем большинстве маломощные 
крестьянские хозяйства, которым было нечего терять.

В 1940 г. озимые в районе составляли 7600 га, из них в колхозах -  209 га 
(2,7%) и у единоличников -  7391 га (97,3%). Яровой клин составлял 5988 га, из 
которых у колхозов было всего 130 га (2,2%), а в частном секторе -  5858 га 
(97,8%). Картофель выращивался на площади в 4030 га, из них всего 65 га 
(1,6%) -  в колхозах и 3935 га (98,4%) -  у единоличников.

Вследствие того, что почвы в районе были очень бедны, агротехника 
находилась на низком уровне, не хватало удобрений, крайне низкой была 
урожайность основных сельскохозяйственных культур. В 1940 г. в районе было 
получено с 1 га: ржи озимой -  7,5 ц, пшеницы озимой - 9  ц, яровой -  7,5 ц, ржи 
яровой -  7,5 ц, овса - 8  ц, ячменя - 7  ц, картофеля -  125 ц. К сожалению, из 
архивных источников не удалось установить, какова была урожайность 
раздельно в колхозах и частном секторе, однако представляется, что разница 
была не слишком велика.

Основной тягловой силой в сельском хозяйстве района по-прежнему 
оставались лошади, которых насчитывалось в начале 1940 года 5618. Из 
сельскохозяйственной техники в январе 1941 г. имелось всего 10 тракторов, 1 
грузовой автомобиль, 9 тракторных плугов, 2 сеялки и 2 молотилки.

Таким образом, за первые полтора года хозяйствования в районе, до 
начала Великой Отечественной войны, сколько-нибудь значительных 
изменений в сельском хозяйстве района не произошло.

РЕЛИГИОЗНЫЙ АСПЕКТ ВОССОЕДИНЕНИЯ ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ 
НА ПРИМЕРЕ РАЗВИТИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.

Восович С.М.

Брестский политехнический институт

Православное население Западной Беларуси, оказавшееся в составе 
Польши, испытывало религиозный гнёт. Об этом свидетельствует следующее:

1. У православного населения забирались как через суды, так и 
насильственно, храмы и превращались в костёлы, которые в большинстве своём 
впоследствии обслуживали небольшое количество верующих-католиков. Гак,
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