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МАЛОРИТСКИЙ РАЙОН В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД: 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
Представлены основные направления экономических преобразований в Малоритском районе 

в советской период (1939–1991 гг.). За это время район пережил воссоединение Западной и Восточной 

Беларуси, Вторую мировую войну, коллективизацию, «развитой социализм», «перестройку». Проанали-

зированы последствия коллективизации, прослежена динамика развития сельского хозяйства, промыш-

ленности, торговли и общественного питания. 

 

1939–1941 гг. 

17 сентябра 1939 г. к СССР были присоединены Западная Беларусь и Западная 

Украина. В деревнях Малоритского района временными органами управления стали 

крестьянские комитеты, созданные из бедняков. Приход советской власти поддержива-

ла только бедная часть населения, которая считала, что новая власть создаст им обеспе-

ченную жизнь. Зажиточные крестьяне к приходу «советов» отнеслись настороженно. 

Сентябрь 1939 г. резко изменил жизнь крестьян-полешуков и горожан, нарушил их 

прежний уклад. 

На протяжении 1940 г. в Малоритском районе развернулось широкомасштабное 

хозяйственное переустройство. Важной задачей советской власти стало удовлетворение 

потребностей местного населения в товарах широкого потребления. Для этого требова-

лось создание промышленности. С 1939 по 1941 г. в Малоритском районе были восста-

новлены и действовали два лесопильных, три кирпичных и фанерный заводы, две мель-

ницы с крупорушкой, скипидарно-смолокурный, известковый и лимонадный заводы, 

волноческа, маслозавод [1, л. 2–3], рыбное хозяйство «Карпин» (площадь рыбных пру-

дов 1 610 га), запущена электростанция, созданы цех металлообработки и мебельная ар-

тель. Все предприятия остро нуждались в обновлении оборудования. 

Были национализированы магазины купцов. В Малорите создали районное по-

требительское товарищество, а в деревнях – сельские потребительские товарищества, 

которые обеспечивали жителей продуктами, промышленными товарами и сельскохо-

зяйственным инвентарем. Для финансового обслуживания населения открылись сбер-

касса в Малорите и три финансовых агентства в деревнях. 

В сентябре 1939 г. на малоритских землях насчитывалось 6 200 крестьянских хо-

зяйств. С установлением советской власти началось перераспределение земельных уго-

дий (бывших помещичьих, церковных и осаднических). Земельные наделы получили 

более 1 000 безземельных и малоземельных крестьян. На сельских собраниях люди са-

ми определяли, кому и сколько выделить земли. С весны 1941 г. этот процесс стали 

контролировать местные власти, когда было принято постановление о том, что один 

двор не мог быть иметь больше 15 га земли. Для поддержки крестьянам выделялись се-

мена зерновых культур, льна, клевера. 

Среди социально-экономических преобразований наиболее драматическим момен-

том явилась коллективизация сельского хозяйства, в результате которой создавались 

колхозы. Коллективизация носила насильственный характер. Сельчане категорически 

отказывались вступать в колхозы, понимая, что все нажитое придется сдать в коллек-

тивное пользование. В Малоритском районе коллективизация началась в 1940 г. До вой-
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ны было создано шесть колхозов [2, с. 155]. Первые колхозы были мелкими, включали 

по несколько десятков хозяйств, имели примерно по 200 га земли, участки были мелко-

контурные, заболоченные, на них было сложно применять технику. В связи с этим ост-

ро стоял вопрос о мелиорации. Самым крупным был колхоз имени Кирова, в который 

вступили 17 семей. Они собрали в общую конюшню три лошади, две коровы, некото-

рый сельхозинвентарь. Часть семян для первой посевной 1941 г. была предоставлена 

самими колхозниками, часть выдало государство. 

В 1940 г. для обеспечения колхозов Малоритского района технической и орга-

низационной помощи сельскохозяйственной техникой в д. Великорита была создана 

машинно-тракторная станция (МТС). МТС получила черыре трактора с пятикорпусны-

ми плугами, несколько сеялок и культиваторов, молотилку, дисковые бороны и др. 

 

1941–1954 гг. 

22 июня 1941 г. мирная жизнь Малоритчины была нарушена с началом Великой 

Отечественной войны и оккупации района. Германские оккупационные власти объяви-

ли об установлении «нового порядка», земли и колхозное имущество перешли в их соб-

ственность. Крестьяне были лишены прав на землю. Были возрождены помещичьи 

усадьбы, существовавшие до 17 сентября 1939 г. Для этого местное население должно 

было возвратить живность и инвентарь, которые ими были получены безвозмездно 

при советской власти и половину урожая, собранного с былых помещичьих земель. 

Сельское население было обременено принудительными поставками зерна, мяса, яиц. 

За время войны народное хозяйство Малоритского района понесло большие по-

тери: полностью были уничтожены здания школ, имущество МТС и колхозов. Посев-

ные площади сократились на 58 %, поголовье КРС и овец – на 70 %, лошадей – на 50 % 

[3, л. 78]. В Германию было вывезено 2 тыс. лошадей, 10 тыс. голов КРС. 

Сразу после освобождения от фашистских захватчиков вопросы восстановления 

сельского хозяйства были основной заботой крестьян и руководства Малоритского 

района. 8 сентября 1944 г. было решено вернуть крестьянам земли, отнятые немецкими 

оккупантами. Начали переучет лошадей с целью их изъятия у тех, кто имел две лошади 

или приобрел их во время войны незаконным путем. В декабре 1944 г. началось прове-

дение земельной реформы: была установлена предельная норма земли на крестьянский 

двор в размере 15 га. В результате реформы «обрезали» 1 033 га излишней земли и пе-

редали ее безземельным и малоземельным крестьянам. 

Был проведен учет земли, который показал, что до 2 га земли имели 605 хозяйств, 

2–5 га – 2 079 хозяйств, 5–10 га – 2 147 хозяйств, более 10 га – 959 хозяйств. Посевные 

площади занимали 12 055 га. Промышленные предприятия имели в своем распоряже-

нии 30 подсобных хозяйств на 662 га земли (323 га пахоты, 339 га сенокоса). 

Урожайность после войны была очень низкой: зерновых 4–5 ц/га, картофеля – 

60 ц/га; надой от коровы составлял 500–800 кг в год. Техническая вооруженность хо-

зяйств района также была слабой: в распоряжении крестьян были один трактор, 52 кон-

ные и 31 ручная молотилки, 2 818 однолемешных плугов, 37 пружинных и 1 590 обыч-

ных борон, 42 веялки. Однако и на такой технике работать было некому. 

По состоянию на 1 января 1945 г. в Малоритском районе насчитывалось 2 738 ло-

шадей, 6 168 голов КРС, 5 120 овец, 104 свиньи, 20 коз, 4 822 единицы птицы. Пчеловод-

ство сохранилось только в единоличных хозяйствах крестьян (35 пчелопасек на 159 ульев). 

В районе остро стояла продовольственная проблема. Местные органы власти ви-

дели ее решение в ускоренном развитии птицеводства. Планировалось, что к осени 

1945 г. на каждый двор будет приходиться 10–12 единиц птицы. Для обеспечения насе-

ления продовольствием в 1944 г. был восстановлен рыбхоз. В колхозах были организо-

ваны три артели по облову диких озер. 
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После войны в районе насчитывалось 50 % безлошадных хозяйств, поэтому по-

севная 1945 г. проходила в тяжелых условиях. Для помощи крестьянам при МТС был 

создан конно-прокатный пункт. Для этого МТС были переданы 20 трофейных лошадей, 

сельхозинвентарь (восемь плугов, десять борон, пять конных молотилок и приводов, 

пять культиваторов, пять окучников, хомут, телеги, седла, вожжи, уздечки, дуги). 

В 1945 г. возобновилась коллективизация. Любыми путями представители влас-

ти «загоняли» крестьян в колхозы. 14 апреля 1946 г. был организован колхоз «Победа» 

в д. Збураж. Весной 1947 г. были восстановлены три довоенных колхоза, в 1948 г. – 

еще четыре. В 1949 г. было образовано 15 колхозов, в 1950 г. – 30. 

В 1947 г. в колхоз «Победа» входило 13 хозяйств из 27 трудоспособных человек 

(фактически было 17 человек). В колхозе был 81 га земли (41 га пашни, 40 га сенокоса). 

Колхоз имел шесть лошадей, 16 голов КРС, четыре овцы, десять плугов, десять борон, 

десять кос, 20 серпов, конную молотилку, привод, веялку, четыре телеги, сани [4, л. 20]. 

Урожайность составила: рожь – 8 ц/га, овес – 9 ц/га, ячмень – 11,5 ц/га [5, л. 5]. 

В 1950 г. в Малоритском районе имелось 5 214 крестьянских хозяйств. К 15 ию-

ля 1950 г. вступили в колхозы 40,3 % хозяйств, к ноябрю 1951 г. – 91 %. Оставшиеся 

хозяйства были безлошадными, поэтому были заняты в советских учреждениях [6, л. 30]. 

В 1950 г. в районе было организовано семеноводческое хозяйство «Новый путь». 

В 1953 г. в колхозах началось развитие парникового хозяйства. 

Весной 1950 г. в СССР начала распространяться инициатива по реорганизации 

колхозов, т.е. их укрепления. Работа по укрупнению колхозов в Малоритском районе 

началась с августа 1950 г., к марту 1953 г. в районе стало 18 колхозов. Техническую во-

оруженность колхозов в 1951 г. составляли 63 конные молотилки, 38 веялок, три веял-

ки-сортировки и три триера. 

После освобождения от оккупации материальное положение жителей Малорит-

ского района было тяжелым. Особую трудность для всех категорий населения и колхо-

зов представляла практика государственных закупок и обязательной сдачи сельскохо-

зяйственной продукции: часть продукции сдавали в виде обязательных поставок, часть – 

в виде закупок по установленной государством фиксированной заниженной цене. Стра-

тегически важной была сдача продуктов и фуража в фонд Красной армии, поскольку 

война еще не закончилась. План поставки в фонд Красной армии в 1944 г. для Мало-

ритского района составлял 12 тыс. т хлеба, 1 420 т картофеля. Еще район должен был 

заготавливать ежеквартально 165 м
3
 авиационного сырья сосны, 115 м

3
 авиационного 

сырья березы, 7 т стального лома, 2 т чугунного лома. 

Стратегически важными для страны были хлебопоставки – плановая сдача хлеба 

в зерне государству. План сдачи устанавливался по различным категориям: для колхо-

зов, колхозников, единоличников. Для колхозов норма сдачи хлеба была 45 кг с га паш-

ни. В 1944 г. план поставок государству продукции для Малоритского района составил: 

800 т хлеба, 1 420 т картофеля, 20 т люпина, а для пострадавших в восточных областях 

БССР – 9 т семян зерновых и 20 т семян картофеля. 

В связи с тем, что планы по сдаче сельхозпродукции были завышенные, боль-

шинство колхозов и крестьян были не в состоянии их выполнить в полном объеме 

и имели недоимки. Недоимка по зерну за 1944 г. составила 55 ц. На 14 сентября 1945 г. 

планы по мясу районом были выполнены на 36 %, молоку – на 57 %, шерсти – 26 %. 

За уклонение от обязательных государственных поставок крестьян штрафовали на сум-

му от 10 до 50 руб. 30 сентября 1945 г. в районе была запрещена торговля табачно-ма-

хорочным сырьем до полного выполнения плана обязательных поставок. 6 октября еди-

ноличникам запретили продажу и обмен зерна, муки и печеного хлеба до полного вы-

полнения ими плана сдачи хлеба. 14 августа 1946 г. всем категориям сдатчиков запре-

тили торговлю хлебом до выполнения плана сдачи. 
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Важное место в системе заготовок занимала вырубка и вывоз леса. 2 ноября 

1944 г. район получил план дополнительной сдачи до 1 января 1945 г. 25 м
3
 крепежного 

леса. План лесозаготовок на 1 квартал 1945 г. сельсоветы были обязаны выполнить 

до 1 апреля, однако к 18 июня план по заготовке был выполнен только на 12 %, по вы-

возке – на 20 %. Крестьяне игнорировали работы по лесозаготовкам. За уклонение от ле-

созаготовки на граждан налагали штраф в двукратном размере невыполненных работ. 

После войны в Малоритском районе встал вопрос технической поддержки сель-

ского хозяйства. 18 декабря 1944 г. было принято решение об организации Малорит-

ской МТС. Для МТС были переданы территория в 2,75 га с постройками и земельный 

участок в 8 га для подсобного хозяйства. Позже подсобное хозяйство было расширено 

до 100 га пахоты и 50 га сенокоса. В 1945 г. Малоритская МТС имела четыре трактора, 

и электростанцию на 15 кВт [7, л. 3]. В 1951 г. в МТС было три комбайна, семь слож-

ных молотилок, две силосорезки, зерноочистительная машина, 11 жаток. Несмотря на по-

стоянный рост технической вооруженности МТС, производительность труда оставалась 

низкой: средняя нагрузка на трактор составляла 1,6 га в сутки, выработка в сезон – 110 га 

(при норме 220 га). 

После войны в Малоритском районе остро стоял вопрос восстановления работы 

местной промышленности, поскольку имевшиеся до войны предприятия были разруше-

ны, а их оборудование уничтожено или вывезено в Германию. В первую очередь была 

налажена работа железной дороги. В 1944 г. начали работу кирпичный завод, мельница 

с крупорушкой, скипидарно-смолокурный завод, волноческа, маслозавод, известковый 

завод, сапожная, швейная и шорная артели, две кузницы, овощехранилище, две хлебо-

пекарни, столовая, магазины и ларьки [8, л. 2–3]. 

В 1950 г. в сферу промышленности Малоритского района входили лесозавод, 

столярная мастерская, бондарная, колесная, ободная, сапожная, слесарная мастерские, 

четыре кузницы, электростанция, две мельницы, известковый завод, гончарная мастер-

ская, три кирпичных завода. Всего работали 19 цехов и мастерских. Бытовым обслужи-

ванием населения занималась артель «Заря», которая имела коже-обувную и швейную 

мастерские, осуществляла текстильное и пищевкусовое производство, производство 

стройматериалов, оказывала парикмахерские и фотографические услуги. В 1953 г. на-

чато строительство овощесушильного завода. Важное место занимала лесоэксплуата-

ция. На территории района размещались три лесозаготовительных участка. 

Для улучшения снабжения населения Малоритского района после войны была 

восстановлена торговая сеть. В 1945 г. в районе действовали 24 магазина райпотребсо-

юза и торговые точки лестрансхоза. В связи с отменой карточной системы в 1946 г., 

район ощутил нужду в дополнительном количестве хлеба, поэтому встала задача строи-

тельства новой пекарни. Однако из-за нехватки строительных материалов дело шло 

очень медленно. Кроме того, имелся дефицит поваренной соли (с октября 1945 г. по март 

1946 г. район соли не получал). 

 

1954–1991 гг. 

Во второй половине 1950-х гг. в Малоритском районе продолжилось колхозное 

строительство: в 1956 г. после укрупнения хозяйств насчитывалось 13 колхозов, 

в 1958 г. – 12, в 1960 г. – 15. 

Большое значение для роста сельскохозяйственного производства имела реорга-

низация в 1958 г. МТС, которые были преобразованы в ремонтно-технические станции, 

позже – в отделения «Сельхозтехники». Техника МТС была передана колхозам, что по-

зволило им укрепить материально-техническую базу и повысить эффективность рабо-

ты. В 1966–1969 гг. машинно-тракторный парк хозяйств района увеличился на 228 трак-

торов, 91 зерноуборочный комбайн, 40 грузовых автомобилей. Однако техники ката-
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строфически не хватало, и большой объем работ выполнялся вручную. Например, в гра-

фике уборки в 1969 г. значилось, что хозяйства района обязаны были ежедневно уби-

рать 123 га картофеля (из них 31 га картофелекомбайнами, 92 га – копалками и вруч-

ную); 44 га сахарной свеклы (6 га комбайнами, 38 га – вручную). 

С января 1954 г. стали действовать постоянные погектарные нормы поставок 

животноводческой продукции (задолженность прошлых лет с колхозов была списана). 

Были уменьшены поставки овощей и картофеля, а закупочные цены выросли: на зерно – 

в 7 раз, на картофель – в 8, на продукты животноводства – в 5,5 раза. В 1955 г. натур-

оплату за работу заменили гарантированной денежной оплатой. Были вдвое снижены 

налоги с приусадебных хозяйств. Эти меры привели к тому, что с середины 1950-х гг. 

сельское хозяйство впервые стало рентабельным. 

Несмотря на облегчение положения крестьян, планы сдачи сельхозпродукции 

были напряженными. В июле 1955 г. колхозы должны были сдать 2 580 ц молока, 315 ц 

мяса; сельсоветы – 4 020 ц и 288 ц соответственно. План государственных закупок зер-

на у колхозов составлял 115 т, картофеля – 18 300 ц. План сдачи колхозами яиц соста-

вил 74 тыс. штук. Можно было сдавать в счет обязательных поставок картофеля 

по эквиваленту цен лук или чеснок. 

Также район был обязан вести заготовку пушнины. В 1955 г. районной «Загот-

конторе» был доведен план: пушнина – на 40 тыс. руб., меховое сырье – на 5 тыс. руб., 

конский волос – 500 кг, кишечное сырье – 200 комплектов. Заготовкой пушнины зани-

мались 48 охотников (план заготовки составлял по 350 руб. пушнины на каждого). За-

готавливали также дикорастущие плоды, ягоды, грибы. 

В процесс государственных закупок было включено и население. Колхознику раз-

решалось иметь приусадебный участок 0,3 га, корову с приплодом, нетель, 2 свиномат-

ки, неограниченно овец, коз и пчелосемей. Чтобы держать рабочих лошадей, нужно бы-

ло получить разрешение районного совета депутатов, что не всегда удавалось. В 1984 г. 

у населения было закуплено 2 760 т молока (230 % к плану); в 1987 г. – 70 т мяса, 

4 178,7 т молока (116 % к плану), 10,6 ц шерсти, 3 925 т картофеля, 878 т фруктов и ягод. 

Положительные изменения произошли в развитии животноводства. В районе зани-

мались овцеводством, свиноводством, скотоводством, птицеводством, пчеловодством: 

на октябрь 1955 г. насчитывалось 16 100 голов КРС, 11 018 свиней, 13 000 овец [9, л. 10]. 

В 1976 г. чистопородное поголовье составляло 5,2 %, поголовье 4-го поколения КРС – 

19,6 %. В 1960-е гг. работа в животноводстве была значительно механизирована: постро-

ены водонапорные башни, подвесные автодороги, автопоилки, типовые фермы и телят-

ники. В 1970-е гг. были построены цех асептического консервирования, 12 ферм 

на 2 300 голов, 10 телятников на 1 870 голов, 8 свинарников. 

Птицеводство в районе было развито слабо. Только в колхозе «Большевик» со-

держалось 20 тыс. единиц птицы. В 1976 г. там было начато строительство птицефермы 

на 45 тыс. кур-несушек. Пчеловодство также находилось в запущенном состоянии: кол-

хозы получали низкие валовые сборы меда (по 10–13 кг от пчелосемьи), а в некоторых 

колхозах пасек вовсе не было. План развития пчеловодства на 1961 г. предполагал уве-

личение количества ульев в колхозах до 722. 

В 1950-х гг. продолжилось развитие рыбного хозяйства. Рыбоводством занима-

лись четыре хозяйства: специализированный рыбхоз «Карпин» и бригады трех колхо-

зов. План улова озерно-речной и прудовой рыбы на 1955 г. составлял 900 т рыбы. 

В 1960-х гг. прудовое рыбоводство и лов озерно-речной рыбы развивались медленно, 

поэтому потребности населения в рыбе удовлетворялись не полностью. 

Растениеводство было отраслью, на которой специализировались хозяйства Ма-

лоритского района. Урожайность сельскохозяйственных культур в 1954 г. была крайне 

низкой: зерновых 5–7,2 ц/га, льноволокна – 1,2 ц/га, волокна конопли – 3,2 ц/га, карто-
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феля – 64–100 ц/га. С 1954 г. в сельском хозяйстве начались эксперименты по расшире-

нию районирования кукурузы без учета климатических условий: колхозы получили за-

дание засеять 100 га кукурузы на силос, 10 га – на зерно, заложить 4 тыс. т силоса, по-

строить 80 силосных ям [10, л. 83]. Под кукурузу отводились лучшие земли. 

В 1960-е гг. с целью повышения эффективности сельскохозяйственного произ-

водства в Малоритском районе активно внедрялись достижения науки и передового 

опыта, что обеспечило значительное увеличение валового сбора и повышение урожай-

ности культур. За период 1971–1974 гг. среднегодовое производство зерна в хозяйствах 

района увеличилось на 25 %. В 1974 г. получена урожайность: зерновых – 22 ц/га, ози-

мой пшеницы – 20 ц/га, ячменя – 26 ц/га. Валовой сбор зерна составил 26 444 т. 

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур связывалось и с разви-

тием семеноводства. В 1955 г. колхозы не обеспечивали себя собственными семенами. 

Власти обязали все хозяйства отвести семенные участки, организовать семеноводче-

ские бригады. Хозяйства получали помощь в виде семенного материала из областных 

фондов. В конце 1970-х гг. проблема качественного семенного материала в районе бы-

ла частично решена за счет создания четырех специализированных семеноводческих 

хозяйств по производству семян зерновых и зернобобовых культур и трех специализи-

рованных семеноводческих хозяйств по производству семян трав [11, л. 164–168]. 

Некоторые хозяйства Малоритского района успешно занимались льноводством. 

Рентабельность льнопродукции в 1970 г. при реализации составила 71,2 %. Льноводст-

во было крайне трудоемкой отраслью с высокой долей ручного труда, поэтому посевы 

льна постепенно сокращались. 

В районе развивалось овощеводство, преимущественно в открытом грунте: вы-

ращивали капусту, огурцы, помидоры, столовую свеклу, репчатый лук, столовую мор-

ковь. В 1970 г. овощи выращивали 12 хозяйств, в 1974 г. – 6, в 1975 г. – 5. Производи-

тельность овощеводства была низкой из-за отсутствия в хозяйствах парников и теплиц, 

специалистов-овощеводов, слабой механизации работ. 

Техническая вооруженность колхозов росла. В 1970 г. в районе насчитывалось 

500 тракторов, бульдозеров и экскаваторов, 250 грузовых автомобилей, 120 зерновых 

и 30 картофелеуборочных комбайнов, 9 механизированных зернотоков, 120 машин по ме-

ханизированному возделыванию картофеля, 86 копновозов и стогометателей, 65 трак-

торных косилок. Для обеспечения бесперебойной работы техники хозяйства располага-

ли достаточным количеством кадров: работали 830 трактористов, 275 шоферов, 131 сле-

сарь по ремонту, 48 сварщиков и токарей, 26 наладчиков.  

Вопросы мелиорирования целинных и заболоченных земель всегда были одной 

из важных задач властей Малоритского района. План мелиорации на 1955 г. предусма-

тривал осушение 650 га земель. За 1966–1969 гг. было введено в эксплуатацию 9 353 га 

осушенных земель, культурно-технические работы проведены на 3 717 га, произвестко-

вано 10 642 га кислых почв. К 1974 г. в районе было мелиорировано 17 041 га земель, 

на 607 га построены оросительные системы, окультурено 29 642 га. На мелиорирован-

ных землях в 1974 г. получили 60 % зерна, 88 % картофеля, 100 % сахарной свеклы, 

60 % корнеплодов, 74 % многолетних трав, 95 % овощей, 63 % льноволокна. В 1975 г. 

мелиорированные земли составили 48,2 % от всех сельскохозяйственных угодий района. 

В 1985–1990 гг. среднегодовой прирост валовой продукции сельского хозяйства 

к уровню прошлой пятилетки составил 34 %, производительность труда возросла 

на 53 %. Чистый доход хозяйств района составил 15 млн руб. при рентабельности 42 %. 

Оплата труда тружеников села выросла на 43 %. Среднегодовое производство молока 

возросло на 51 %, мяса скота и птицы – на 29 %, яиц – на 34 %, удой молока от коровы 

составил 3 321 кг. 
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В начале 1990-х гг. характерной чертой сельского хозяйства Малоритского рай-

она стало применение новых форм и методов работы – индивидуального и семейного 

подрядов. Были созданы 32 фермерских хозяйства; широкое развитие в колхозах полу-

чили подсобные промыслы (переработка овощей, ягод, грибов и фруктов, производство 

строительных блоков, кирпича, безалкогольных и слабоалкогольных напитков). За пер-

вое полугодие 1990 г. от реализации продукции подсобных промыслов было получено 

335 тыс. руб. прибыли. Работали подсобные цеха на использовании местного сырья. 

Производственные кооперативы стали основной организационно-правовой фор-

мой легализованной предпринимательской деятельности. В 1991 г. в Малоритском рай-

оне были зарегистрированы кооперативы различных направлений деятельности. 

В 1950–90-е гг. продолжала развиваться промышленность Малоритского райо-

на. В 1970-е гг. в районе работали промышленные предприятия и сельскохозяйствен-

ные организации: маслозавод, черепичный цех, пять стройорганизаций, сельхозтехни-

ка, торфопредприятие «Малорита», Збуражский кирпичный завод, филиал Брестской 

автоколонны, участок горгаза, электросети, участок энергосбыта, машинно-счетная 

станция, лестничество, железнодорожная станция, погрузочно-разгрузочная контора, 

госбанк, пожарная часть, узел связи, агентство «Союзпечать», сберкассы, мелиоратив-

ный участок, линейно-технический участок связи, комбинат коммунальных предприя-

тий, гостиница [12, л. 123–124]. 

Особо следует сказать о Малоритском овощесушильном заводе, основной про-

дукцией которого было повидло и клюквенный джем. В 1975 г. на Всесоюзном совеща-

нии работников пищевой промышленности по производству детского и диетического 

питания в Одессе и заседании центральной дегустационной комиссии в Москве продук-

ция завода (морковный и яблочно-морковный соки для детского питания) заслужила 

высшую оценку и была отмечена почетным «Знаком качества». 

С 1985 г. в стране начался период радикальных экономических, политических 

и социальных преобразований. Новый курс связывался с идеей ускорения, которая пред-

усматривала повышение темпов экономического развития путем интенсификации про-

изводства, структурной перестройки экономики. Несмотря на трудности периода пере-

стройки, в 1990 г. промышленность Малоритского района добилась определенных ус-

пехов: объем промышленного производства вырос на 107 %, производительность труда – 

на 107,6 %, выпуск продукции собственного производства – на 109,4 %. 

В 1955 г. в системе торговли работали райпотребсоюз, Великоритское и Мало-

ритское сельпо. В магазинах и ларьках часто отсутствовали колбаса, мясо, рыба, това-

ры первой необходимости. В 1960 г. в районе было работали 46 магазинов (259 работ-

ников). В г.п. Малорита работали раймаг, продмаг, три продовольственных ларька, ко-

миссионный магазин, колхозный рынок. В торговой сети длительное время отсутство-

вали остро необходимые продовольственные и промышленные товары. Дефицит това-

ров компенсировал местный рынок, но цены на рынке были выше, чем в магазинах. 

В 1966 г. в систему потребкооперации входили 58 магазинов, в 1974 г. – 76 магазинов. 

Система общественного питания во второй половине 1950-х гг. в Малоритском 

районе была развита слабо: только в районном центре работали столовая и буфет, в де-

ревнях же не было ни одного пункта общественного питания. В 1970 г. в районе уже 

работали два буфета, один ресторан, три столовые; в 1972 г. было 19 предприятий об-

щественного питания, в 1980-х гг. – 35 предприятий общественного питания. План то-

варооборота за 1980 г. был выполнен на 110 %, удельный вес продукции собственного 

производства составил 60 %. Было организовано горячее питание школьников. В 1990 г. 

общий объем розничного товарооборота райпотребсоюза увеличился на 14,7 %, в том 

числе товарооборот общественного питания – на 9,7 %. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Заключение 
Путь, который прошел Малоритский район в период 1939–1991 гг., был чрезвы-

чайно трудным и тернистым. За этот период район пережил воссоединение Западной 

и Восточной Беларуси, Вторую мировую войну, коллективизацию, «развитой социа-

лизм», «перестройку». Установление советской власти было связано с резкими переме-

нами во всех сферах жизни. Создание нового общества на социалистических началах 

характеризовалось не только самоотверженным трудом народа, его решающим вкладом 

в развитие сельского хозяйства и промышленности, но и огромными трудностями в до-

стижении поставленных задач. Если в проведенной за счет крестьянства индустриали-

зации и культурном строительстве были достигнуты значительные результаты, то ад-

министративно-командный переход сельского хозяйства на коллективную основу обер-

нулся беспрецедентным насилием над деревенским населением, особенно его более хо-

зяйственной, зажиточной частью, а также резким и продолжительным спадом произво-

дительности в сельском хозяйстве. 

В послевоенный период перед трудящимися стояли задачи наращивания объе-

мов производства, восстановления предприятий промышленности и торговли, улучше-

ния условий жизни населения. Несмотря на тяжелые условия производственной дея-

тельности, недостаточное материально-техническое обеспечение, работники промыш-

ленности и сельского хозяйства увеличивали объемы выпускаемой продукции. Сель-

ское хозяйство рассматривалось государством как второстепенная, вспомогательная 

отрасль и как основной поставщик продуктов питания для всей страны. Государство 

стало фактическим распорядителем колхозной продукции. Планы заготовок носили за-

вышенный характер, не учитывали тяжелого положения колхозов.  

Валовой принцип и планирование «от достигнутого» определили низкую эф-

фективность экономики, темпы ее развития постепенно начали снижаться. Угроза спол-

зания к экономическому кризису по причине стремительного снижения темпов разви-

тия поставили перед советским руководством необходимость разработки новой кон-

цепции развития общества. Выход правительство видело в проведении контролируе-

мой «политики перестройки». Был взят курс на ускорение экономического развития, 

которое было рассчитано на энтузиазм работников в приведении в действие скрытых 

резервов роста. Но запущенность положения и отсутствие своевременных реформ при-

вели к радикальным изменениям во внутренней и внешней жизни страны. 
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Silyuk T.S. Malorita District in the Soviet Period: Economic Aspects 

 

The article presents the main directions of economic reforms in the Malorita district in the Soviet peri-

od of 1939–1991, during which the district experienced the reunification of Western and Eastern Belarus, 

the Second World War, collectivization, developed socialism, «perestroika».  The command and administrative 

way of collectivization is characterized, the dynamics of development of agriculture, industry, trade and public 

catering is traced. 
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