
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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до июня 1936 года было превращено в костёлы более 1300 православных 
храмов, расположенных в белорусской части Польши.

2. Римско-католическая религия объявлялась обязательной для изучения 
во всех школах.

3 .Польское правительство поддерживало движение, направленное на 
создание независимой от Московского патриархата Православной церкви. 
Несмотря на недовольство части духовенства, 14 июня 1922 года была 
объявлена автокефалия православной церкви в Польше. На духовенство, не 
поддержавшее автокефалию, обрушились репрессии.

4. С середины 30-ых годов польское правительство начало активно 
проводить политику полонизации Православной церкви.

Таким образам, православная церковь в Польше полностью подчинялась 
правительству и испытывала религиозный гнёт.

Что касается восточной Беларуси, то здесь с первых дней установления 
Советской власти сложились наиболее неблагоприятные условия 
существования церкви, так как проводилась политика, направленная на полное 
уничтожение Православной церкви и строительство атеистического общества. 
Об этом говорит следующее: 1. Вначале грабились (с 1922 года) храмы, а затем 
значительная часть их была закрыта и разрушена. 2 .Физически уничтожались 
священнослужители. Только за 1922 год было расстреляно 201 православный 
священнослужитель, а за 1937 год и 5 месяцев 1938 года было осуждено 3247 
служителей культа. 3.Осуществлялась политика раскола церкви. В самой 
Беларуси обновленцы в 1924 году создали Белорусскую автономную 
православную церковь. 4.Проводилась политика экономического подрыва 
религиозных общин. 5.Активно развернулась атеистическая пропаганда.

В результате к началу 40-ых годов в восточной части Беларуси были 
закрыты все церкви. Остались действовать только два храма, где время от 
времени проводились богослужения.

Аналогичная политика большевиками начала проводиться и на 
территории Западной Беларуси с первых дней её воссоединения. Уже в первые 
дни установления Советской власти было убито несколько десятков 
православных священников. На духовенство накладывались максимальные 
нормы выработки при лесозаготовках, строительстве дорог. Священники 
обкладывались налогами, которые в несколько раз превышали их доходы. 
Развернулась и активно проводилась атеистическая пропаганда. Однако за 
короткое время, до начала Великой Отечественной войны, Советскому 
правительству так и не удалось добиться значительных успехов в 
уничтожении церкви. Поэтому, даже сейчас население Западной Беларуси 
наиболее религиозно и здесь существует большее количество храмов, чем в 
Восточной Беларуси.

Следовательно, история показывает, что наиболее благоприятные 
условия развития религиозной жизни в Беларуси могут сложиться только тогда, 
когда она остаётся независимой и не является частью других государств.
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