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Введение. Великая Отечественная война (1941–1945 гг.) принесла 

большие потери материально-технической базы и биологической природы 

в Беларуси. В результате войны и оккупации в нашей стране было 

разрушено 209 из 270 городов и населенных пунктов городского типа, 

9200 сел и деревень, более 10 тысяч промышленных предприятий, 

колхозов и совхозов. По состоянию экономического развития на момент 

освобождения республики, Беларусь была отброшена к уровню 1928 года, 

а по отрасли энергетики и отрасли промышленности – к показателям 1913 

года [2, с. 1]. Особенно значительный ущерб был нанесен сельскому 

хозяйству, так как поля были запущены и заросли сорняками, не было ни 

тракторов, ни комбайнов и другой сельскохозяйственной техники, почти 

полностью было уничтожено поголовье крупного рогатого скота, свиней, 

овец, коз, лишь только сельскохозяйственная птица в виде небольшого 

количества кур присутствовала на уцелевших подворьях [1, с. 10–11; 3, с. 

50]. В этой связи, представленные результаты исследований по изучению 

особенностей восстановительного периода сельского хозяйства Беларуси в 

послевоенный период являются актуальными, представляющими интерес 

для широкого круга общественности.  

Материалы и методы исследований. Исследования производились 

в 2020–2024 гг. и были связаны с изучением исторических 

документальных материалов, показывающих период восстановления 

сельскохозяйственного производства Беларуси в послевоенный период 

(1945–1950 гг.). Методика исследований общепринятая. Методологическая 

база исследований состояла из использования методов исторического 

факта. 
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Результаты исследований. Для современного общества и 

государства чрезвычайно важно знать, помнить, увековечивать и 

популяризировать имена не только героев войны, но и тех героев труда, 

кто поднимал нашу республику из руин после освобождения от 

нацистской оккупации, кто укреплял ее экономический, научный и 

культурный потенциал в дальнейшем. После окончания военных действий 

на территории Беларуси, правительство республики и Национальная 

Академия наук уделяли самое пристальное внимание формированию 

инфраструктурной базы последующего развития сельскохозяйственного 

производства: осуществлялось восстановление и укрепление материально-

технической базы, восстанавливалась сеть научно-исследовательских 

учреждений, проводилась целевая подготовка научных и 

производственных кадров различных сельскохозяйственных профессий 

(ветеринаров, зоотехников, агрономов, инженеров, землеустроителей, 

бухгалтеров-экономистов, управленческо-руководящего звена 

агропредприятий), а также трудоресурсного состава профессий, 

непосредственно участвующих в продукционном процессе производства 

агропродукции (трактористы-машинисты, механизаторы широкого 

профиля, доярки, и впоследствии – операторы машинного доения, слесаря 

и другие участники трудового процесса, связанные в основном с 

использованием высокотехнологичных средств производства) [4, с. 11]. 

Одновременно с этим, Центральный аппарат органов власти СССР, в 

обиходе именуемый как «Москва», принимает судьбоносные решения для 

поступательного и устойчиво-прогрессирующего развития 

сельскохозяйственной отрасли Беларуси: осуществляется массовое 

возвращение скота, находящегося в эвакуации, производятся 

беспрецедентные по важности и чрезвычайно объемные по величине – 

финансовые вложения в развитие животноводства, растениеводства, 

механизации, сельское строительство. Доводится государственный план-

заказ на производство продовольствия колхозами и совхозами Беларуси, 

представляющий по сути гарантию госзакупок продовольственного сырья 

по очень выгодным для сельского производителя ценам. Все это в итоге 

сыграло ключевую роль в восстановлении и развитии сельского хозяйства 

Беларуси, которое уже к концу 1950 года вплотную приблизилось к 

довоенным показателям [2, с. 1]. В особенности большой вклад в 

восстановление сельскохозяйственного производства нашей страны в 

1945–1950 годы был внесен Центральным аппаратом органов власти 

Советского государства (ЦК СССР) [2, с. 1; 3, с. 50–53]. В частности, 

только прямые финансовые вложения составили безвозмездную помощь, 

превышающую 54 млн рублей и свыше семи миллионов рублей 

низкопроцентных кредитов, которые впоследствии были списаны. Кроме 

того, была осуществлена и косвенная финансовая поддержка 

сельскохозяйственного производства Беларуси, заключающаяся в 
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формировании Программы, в том числе, льгот и снижения налогов. С 

точки зрения создания инфраструктурных условий развития послевоенной 

сельскохозяйственной отрасли нашей республики была оказана помощь в 

фондированных поставках сельскохозяйственной техники: в Беларусь 

поступило 650 различных металло- и деревообрабатывающих станков, 

ставших непременным атрибутом ремонтно-механических мастерских 

колхозов и совхозов, прибыло свыше 1000 конных плугов, грабель, можар, 

шорной утвари, значительное количество тракторных плугов, 

культиваторов, сеялок, самих тракторов, зерноуборочных комбайнов и 

много другой технической базы. В животноводческой отрасли также 

произошли значительные перемены, так как по прямому указанию из 

Москвы в Беларусь были возвращены 16940 лошадей из эвакуации, 775 

овец, 1200 лошадей были поставлены при репарационных зачетах из 

Германии. Отрасль растениеводства пополнилась семенным фондом из 216 

т гороха, 444 т фасоли, нескольких тысяч тонн зерновых культур (хлебов 

первой группы). Всего в земледелии было восстановлено порядка 99,3 % 

сельскохозяйственных угодий. Вместе с тем, следует особенно 

подчеркнуть, что на такое благоволение Беларуси со стороны Центральных 

органов власти СССР оказали наибольшее влияние следующие факторы: 

героическая борьба белорусского народа в годы оккупации и огромные 

потери, понесенные республикой, однозначно приблизившей победу над 

врагом; особенно теплые, дружеские отношения членов правительства в 

Москве с руководителями партизанского движения в Беларуси, а также – 

другими партийными товарищами Беларуси, всю свою кипучую энергию 

направляющими на скорейшее восстановления БССР; острая 

необходимость экстренного восстановления экономики Беларуси, 

территория которой в период Великой Отечественной войны подверглась 

неоднократному вовлечению в военные действия [3, с. 51]. Проведенные 

исследования показали: общая сумма инвестиционных вложений в 

аграрное возрождение Беларуси в денежном выражении превысила 1 млрд  

рублей. Все это позволило за отмеченный период осуществить 

значительный прорыв в восстановлении сельского хозяйства республики.    

Заключение. Исследования свидетельствуют о большой помощи 

Центра, что в совокупности с героическим трудовым подвигом народа 

Беларуси способствовало возрождению сельского хозяйства из пепла и 

руин.  
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Введение. Борьба населения Беларуси против немецко-фашистских 

захватчиков началась с самых первых дней войны. Она велась различными 

формами − от невыполнения мероприятий оккупационных властей до 

активного вооруженного сопротивления. Антифашистскую борьбу в 

нелегальных условиях вели как отдельные патриоты и самостоятельно 

возникшие группы, так и подполье, организованное партийными, 

советскими, комсомольскими органами. Миллионы людей рисковали 

своей жизнью и за это заслуживают звания героев. Такие герои есть и в 

моем родном местечке. С первых дней войны на территории Беларуси, под 

Минском, на границе двух деревень – Тарасово и Ратомка -  начало 

действовать местное молодежное подполье. 

В июле 1941 г. молодой врач Филипп Федорович Кургаев, который 

отличился в боях на минских рубежах, и бывший начальник аптеки 

корпусного госпиталя 1-го стрелкового корпуса интендант 2-го ранга 

Ефим Владимирович Саблер прибыли в д. Тарасово Минского района с 

ранеными советскими воинами, которых не было возможности 

эвакуировать. Вместе с жителями деревни они спасали раненых и 

выхаживали, как могли. Помог облегчить ситуацию председатель колхоза 

– В. И. Лошицкий, который, имея доступ ко многим документам в период 

немецкой оккупации, определил Ф. Ф. Кургаева местным врачом, а Е. В. 

Саблера – заведующим ратомской аптекой. Таким образом, деятельность 

медицинских работников и местных жителей по спасению раненых 

советских солдат вошла в историю как подвиг Тарасово-Ратомского 

подполья в годы фашистской оккупации. 

Материалы и методы исследований. В статье мы опирались на 

новейшие публикации, материалы интернет-ресурса, применялись методы 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 


