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ского сырья за счет собственных внутренних ресурсов потребуются значитель-

ные усилия и время. 

Но на самом же деле, существуют более серьёзные опасения в связи с воз-

можным ускорением инфляции в случае, если Россия не справится с полным 

замещением импорта продовольствия и сырья, попавших под эмбарго. Так как 

скорость восполнения образовавшегося дефицита, ограничена возможностями 

имеющихся производственных мощностей. 

Заключение. Можно констатировать, что в России дан старт глобальной 

кампании по удовлетворению внутреннего спроса силами отечественных про-

изводителей. В то же время существует необходимость придания этому процес-

су большей системности. Так, необходимо создать набор постоянно действую-

щих механизмов, которые бы позволяли ставить конкретные задачи, и внедрить 

инструменты, позволяющие отслеживать их исполнение, иначе процесс им-

портозамещения снова примет хаотический характер. 

На наш взгляд, необходимо подходить к импортозамещению избиратель-

но, осуществлять его только в тех областях, где это перспективно, где отече-

ственная продукция будет конкурентоспособной.  
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Введение. Аграрный вопрос как комплекс социально-экономических ме-

роприятий сельского хозяйства является одним из основных в развитии совре-

менного общества. Несмотря на достижения научно-технической революции, 

земля остается важнейшим средством производства. Грандиозный эксперимент 

советского руководства по проведению коллективизации кардинально изменил 

сельскохозяйственные отношения в стране. Существенные особенности были в 
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развитии западных областей БССР, которые до 1939 г. входили в состав Поль-

ши. После воссоединения Западной и Восточной Беларуси на территории за-

падных районов республики осенью 1939 г. началась широкая агитация и рабо-

та по созданию колхозов и кооперативных организаций советского типа.  

Материалы и методы исследования. В исследовании использовались 

архивные материалы и публикации по истории коллективизации в 

западнобелорусской деревне. Применялись общеисторические (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение) и специально-исторические методы: историко-

сравнительный, историко-системный. 

Результаты исследования. Политика коллективизации предусматривала 

добровольное вступление крестьян со своим имуществом (сельхозинвентарем, 

землей, домашним скотом и т.д.) в колхоз. Как свидетельствуют архивные до-

кументы, охотно вступали в колхозы беднейшие слои деревни, надеясь на то, 

что колхоз будет единственным спасением от бедности. В западнобелорусской 

деревне многие крестьяне относились к агитации с осторожностью и недовери-

ем. В этом сыграла определенную роль не только крестьянская психология, но 

и слухи, рассказы свидетелей о положении колхозников в восточных областях 

БССР, что «вступать крестьянам в колхозы не следует», «скоро советской вла-

сти не будет, а вернется та власть, которая была раньше», «колхозники хлеб 

сеют, а убирать единоличники будут». На территории западных регионов рес-

публики сложились довольно напряженные отношения между местным населе-

нием и представителями советской власти, которые были направлены из во-

сточных районов и не знали особенностей развития этих территорий 2, л. 11-

12. Важным средством массовой коллективизации являлась налоговая полити-

ка государства, целью которой являлись поиск средств для развития индустрии, 

ликвидация кулачества в деревне, создание сильной опоры для новой власти 

при помощи бедных слоев. Принятые законы о налогообложении также поощ-

ряли коллективные формы землепользования и делали нерентабельными еди-

ноличные хозяйства крестьян. Таким образом, в 1939–1941 гг. коллективизация 

в западных областях БССР проходила медленными темпами и затронула только 

бедные слои деревни. Здесь в 1941 г. насчитывалось 1115 колхозов, объеди-

нявших только 6,7% крестьянских хозяйств [3, с. 337].  

После освобождения БССР от немецко-фашистских захватчиков в 1944 г. 

перед партийно-советским руководством встала задача по восстановлению кол-

хозно-совхозной системы. Оценивая убытки колхозов за годы немецкой окку-

пации, необходимо отметить, что в начале войны колхозы распались, и многие 

колхозники возвращали в личную собственность свой недавно обобществлен-

ный скот, сельхозинвентарь, землю, собирали и использовали урожай с колхоз-

ных полей. После войны началась кампания взыскания с крестьян этого имуще-

ства в судебном порядке (эта практика была прекращена только 6 мая 1947 г.) 

[1, с. 149]. В последующем руководство БССР занялось приведением системы 

землепользования в соответствии с довоенным законодательством. 21 ноября 

1944 г. бюро ЦК КП(б)Б было принято постановление об отмене всех переделов 

земли, произведенных в годы немецкой оккупации, а также о проведении рабо-
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ты по отрезке излишков земли и наделении ею безземельных и малоземельных 

крестьян. Предписывалось это завершить к 15 апреля 1945 г., но этот срок не-

однократно переносился.  

Несмотря на комплекс мероприятий по восстановлению колхозов в запад-

ных районах республики, их количество хоть и увеличивалось, но оставалось 

небольшим: в 1944 г. насчитывалось 37 коллективных хозяйств, в 1945 г. – 112, 

в 1946 г. – 116, в 1947 г. – 128, в 1948 г. – 215. В послевоенные годы в колхозах 

не хватало инвентаря, семян, удобрений, квалифицированных специалистов, 

что затрудняло восстановление аграрного сектора. Неудовлетворительный ха-

рактер носила организация труда. У колхозников отсутствовали экономические 

стимулы к труду, так как оплата носила опосредованную форму трудодней. Бы-

ли отменены льготы хозяйствам, пострадавшим в годы оккупации. Особенно 

негативно на ход коллективизации оказала деятельность отдельных вооружен-

ных формирований «польско-белорусских националистических организаций». 

По мнению партийного руководства, главная роль в организации таких выступ-

лений принадлежала «местному кулачеству». Подъем коллективного сектора 

часто сопровождался убийствами активистов-колхозников и сельской интелли-

генции, разгромами сельсоветов и магазинов, диверсиями [1, с. 78, 83, 186-187]. 

Архивные документы содержат информацию о злоупотреблениях местных 

властей при выявлении хозяйств кулаков, их налогообложении, также отмеча-

лись случаи «недовыявления» кулаков, незаконного привлечения к налогооб-

ложению хозяйств, не имеющих признаков «кулацких хозяйств» [1, с. 178]. Так, 

в 1948 г. из числа кулаков в Молодечненской области после разбора жалоб бы-

ло исключено 197 крестьянских хозяйств. Приведем документ от 6 ноября 1948 

г. СМ БССР «О порядке взыскания недоимок с кулацких хозяйств западных об-

ластей БССР», в котором указывалось, что у недоимщика может быть изъят 

весь скот (даже последняя корова) и сельхозинвентарь, продукты питания, корм 

для скота [1, с. 191-193].  

1949 г. стал переломным не только в ходе коллективизации, но и в судьбе 

кулачества – многим не под силу было платить новые налоги, выполнить по-

вышенные нормы лесозаготовок. Стала массовой практика заведения на таких 

хозяев уголовных дел, часть из них скрывалась, опасаясь ареста. В феврале 

1949 г. состоялся XIX съезд КП(б)Б, который особое внимание уделил повыше-

нию темпов коллективизации в западных областях БССР. Начинается массовое 

производственное кооперирование деревни под строгим контролем государства 

и со многими атрибутами 1930-х гг. Деятельное участие в укреплении новых 

колхозов принимали суды. Например, за отказ от обобществления инвентаря и 

семян в 1949 г. колхозник мог быть осужден на 2 года лишения свободы. Суди-

ли также за невыработку трудодней, хищение колхозной собственности. Если в 

1949 г. в Молодечненской области на 1 января 1949 г. насчитывалось 254 кол-

хоза, то на 15 октября 1951 г. уже 1239 колхозов, которые объединяли 102099 

крестьянских хозяйств или 90,5 % от их общего числа [1, с. 11]. Но главное  

это была борьба с кулаками. В сентябре 1951 г. СМ СССР принял постановле-

ние «О выселении кулаков из БССР». На апрель 1952 г. в Брестской области 
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числилось 630 «кулацких» семей (2498 чел.), в Гродненской – 514 (2329 чел.), в 

Молодечненской области  724 семьи (2750 чел.), в Минской  86 (345 чел.), 70 

% из которых подлежали выселению в Южно-Казахстанскую область Казах-

ской ССР [1, с. 19].  

Заключение. Таким образом, мероприятия советского руководства, про-

водимые в послевоенные годы в западнобелорусской деревне, привели к тому, 

что коллективный сектор стал намного больше индивидуального. В 1950 г. в 

западных областях БССР было организовано 6054 колхоза, которые объединяли 

85 % крестьянских хозяйств [3, c. 367]. Во многих случаях на крестьян оказы-

валось административное давление, игнорировался принцип добровольности, 

применялись репрессивные меры. Практиковались конфискация сверхнорма-

тивных излишков земли, прогрессивное налогообложение. Основной удар 

пришелся на середняков, самых трудолюбивых и ответственных крестьян. Их 

объявляли кулаками, облагали непосильными налогами, высылали в отдален-

ные регионы. На сломанных судьбах людей рождались новые отношения в де-

ревне, которые разрушали традиционный уклад жизни и лучшие качества сель-

ских хозяев. 
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кладные записки (декабрь 1939 г. – апрель 1940 г.) // Государственный архив 
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Введение. Природные условия Зеравшанской долины благоприятны для 

развития сельского хозяйства, поскольку обширные пастбища пустынных и 

горных районов способствуют развитию разных отраслей животноводства. Из 

всех домашних животных каракулевые овцы по своим биологическим свой-

ствам в состоянии полноценно использовать бедную растительность пустыни и 

давать в условиях пустынных пастбищ четыре вида продукции: каракулевые 

смушки, шерсть, мясо и молоко. При этом ведущей продукцией каракулевод-

ства все же являются смушки. 

Каракулевые смушки (от названия оазиса Каракуль в Узбекистане) - это 

ценный мех и шкурки, снятые с ягнят каракульской породы в возрасте одного - 

трех дней. Смушки, добытые в низовьях Зеравшана, принесли Узбекистану 
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