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О преступлениях против человечности и зверствах оккупантов свидетельствуют 
Акты Чрезвычайной государственной комиссии по выявлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских захватчиков и воспоминания уцелевших свидетелей 
тех трагических событий. 

Приведем несколько цитат из архивных документов: «…5 июня 1943 г. кара-
тельный отряд захватил 150 человек местного населения из соседних деревень, ко-
торые прятались в лесу от немецких оккупантов. Эту группу беззащитных людей 
пригнали в деревню Спрымачев Осовецкого сельсовета, загнали в один дом. Наглу-
хо заколотили и подожгли. Все люди заживо сгорели в этом доме…»; «…24 июля 
1943 г. немецкие войска приехали в деревню Мелешковичи, цепью охватили всю де-
ревню, открыли оружейно-пулеметный огонь зажигательными пулями. Подожгли 
деревню. Сгорело около 370 домов со всеми холодными постройками. В тот день 
было поймано на улицах и расстреляно 10 человек, пытавшихся бежать в лес. 58 че-
ловек были расстреляны в лесу…»; «в деревне Заболотье Махновичского сельсовета 
28 июля 1943 г. карателями было расстреляно 33 человека. В этот же день сюда при-
гнали 35 человек со Старо-Высоцкого сельсовета, которых заживо бросали в коло-
дец и засыпали…» [1, с. 21]. 

Приведенные сведения – лишь малая часть преступлений, совершенных гитле-
ровцами на оккупированных землях, о которых нужно помнить, чтобы подобное не 
могло повториться. Поэтому сохранение памяти о событиях Великой отечественной 
войне – основная задача гражданина своей страны. Этой проблеме уделяется особое 
внимание со стороны государства. Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 
неоднократно подчеркивал необходимость осознания той ответственности, которую 
мы несем за будущее поколение: «В наших умах и сердцах не должно быть места 
агрессии и насилию. Нельзя допускать новых кровавых конфликтов. Этого требует 
как историческая память, так и забота о благополучии будущего мирового сообще-
ства» [4].  
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Сегодня промышленность является одним из основных двигателей экономиче-

ского роста Беларуси и обеспечивает более четверти вклада в ВВП. Однако все ее 
достижения – это результат достаточно долгого пути эволюции, одним из значимых 
этапов которой были пореформенные годы со второй половины XIX в. до начала 
Первой мировой войны. В это время белорусские территории входили в состав Рос-
сии, а в самой империи наблюдалась трансформация общественно-политического 
строя, сопровождаемая отказом от стандартов феодализма и становлением буржуаз-
ной идеологии. Именно тогда начали внедряться новые принципы деловых взаимо-
отношений, укрепляться фабрично-заводской тип производства и формироваться его 
специализация на наших землях.   

Важную роль в развитии промышленности Беларуси в исследуемый период иг-
рало дворянство. Преуспевая в основании фабрик и заводов, оно оказало положи-
тельное влияние на динамику индустриализации как всей российской державы, так и 
нашей страны в будущем. Однако необходимо отметить, что этот процесс не был 
линейным. В первые двадцать лет после отмены крепостного права он сдерживался 
влиянием ряда негативных факторов, в числе которых потеря бесплатной рабочей 
силы, недостаток собственных денежных средств, ограничение прав «польской» 
шляхты и т. д. Но уже в 80-е гг. XIX в. ситуация изменилась. Западные губернии 
Российской империи, принимая во внимание достижения и недостатки, присущие 
ремесленническому и мануфактурному формату производства, смогли наметить пе-
реход к новому технологическому укладу, базирующемуся на масштабном исполь-
зовании паровых двигателей. Параллельно наблюдались увеличение численности 
рабочего класса, расширение путей транспортного сообщения, совершенствование 
финансово-кредитной системы, снятие сословных ограничений на некоторые виды 
деятельности и иные капиталистические нововведения, которые стратегически по-
ложительно сказались на состоянии промышленности, в том числе дворянской. 

А. П. Житко в своих трудах отмечает, что в 60-е гг. XIX в. высшим сословием 
было основано 28 фабрик и заводов, в 70-е – 43, в 80-е – 87, в 90-е – 210, а всего к 
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1901 г. – 454 единицы. Причем лидером была Могилевская губерния, где за иссле-
дуемый период открылось 160 цензовых предприятий [1, с. 174]. 

В 1861–1914 гг. на белорусских землях в силу специфики природно-
климатических условий была весьма развита переработка сельскохозяйственного 
сырья. Доминирующие позиции занимала пищевая промышленность. В частности, в 
1901 г. в 35 уездах западной России, которые сегодня являются частью современной 
Беларуси, она была представлена 373 предприятиями с паровыми котлами. Их сум-
марный выпуск продукции превысил 6,6 млн руб. – это более половины всего объе-
ма фабрично-заводского производства дворян на данных территориях. Одновремен-
но необходимо отметить, что многие пищевые предприятия того времени (как и ряда 
других видов промышленности) имели малую численность работников – до 15 чело-
век, что по современным меркам позволило бы их отнести к микроорганизациям. 
Такая ситуация была характерна для винокурения, мукомольной, крупяной и крах-
мально-паточной отраслей [1, с. 176]. Относительно крупными были сахародельче-
ские производства. Известны четыре завода, функционировавших в пореформенный 
период на территории Беларуси, в том числе завод Александра Скирмунта в Поречье 
(Минская губерния). В 1879 г. на нем работали более 160 человек и производилось 8 
тыс. пудов рафинада на сумму 48 тыс. руб. Однако уже к 80-м гг. он прекратил свое 
существование, причиной чему послужил пожар [2]. 

В дополнение следует констатировать, что в Беларуси на основе переработки 
сельскохозяйственного сырья развивалась и легкая промышленность, а именно су-
конное дело, которым также известен род Скирмунтов. К началу 80-х гг. на их фаб-
рике трудилось более 400 человек, которые выпускали продукцию на сумму 300 тыс. 
руб. В целом же к 1901 г. дворянам принадлежало 5 предприятий с паровыми двига-
телями по переработке шерсти. Кроме того, помещики владели многочисленными 
мастерскими, где механизмы приводились в действие с помощью силы воды. Только 
в Могилевской губернии в 1881 г. их насчитывалось 200 единиц. Одновременно су-
конное мастерство было широко распространено и в Гродненской губернии. В 1891 г. 
здесь функционировало 114 фабрик, а в 1895 г. – уже 423 [1, с. 177; 3, с. 10].  

Наличие обширных лесных массивов обусловило распространение в Беларуси 
деревообработки. В конце XIX в. насчитывалось 90 деревообрабатывающих заводов 
с численностью рабочих более 3 тыс. человек и объемом выпуска продукции на 
сумму 3,6 млн руб. [4]. Значимую роль играли дворянские лесопильни. Хотя еще в 
первые пореформенные годы помещики предпочитали продавать лес на корню. Под 
влиянием промышленного переворота они пересмотрели свои ориентиры. В 1901 г. 
на территории пяти западных губерний действовали уже 25 лесопильных предпри-
ятий с паровыми двигателями. На них работало 552 человека, а объем производства 
превысил 818 тыс. руб. За период 1900–1913 гг. возникло еще 139 аналогичных 
предприятий. Среди них одним из крупнейших был завод князя Радзивилла с чис-
ленностью около 150 человек [1, с. 178].  

Переход к новому технологическому укладу способствовал на определенном 
этапе развитию в Беларуси металлообработки и машиностроения. Однако их резуль-
таты были неоднозначны. В частности, металлургическое производство со временем 
стало ощущать недостаток местного сырья (болотной руды). Ситуацию усугубила 
отмена крепостного права. Заводы этой отрасли стали экономически невыгодными. 
Они не выдерживали конкуренции с производителями Польши и России и в 70-е гг. 
стали закрываться. Демонстрацией сказанного может служить пример Старинского 
Владимирского чугунолитейного завода Александра Бенкендорфа в Чериковском 
уезде Могилевской губернии. Его работа была сопряжена с выполнением крупных 
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государственных заказов. В 1859 г. на нем трудились 500 рабочих и 30 учеников, из-
готавливавших для Морского артиллерийского ведомства корабельные цепи, прово-
лочные канаты, паровые машины и т. д. Но в 60-е гг. завод приходит в упадок и в 
1872 г. закрывается [5]. Вместе с тем к 1901 г. в пяти западных губерниях насчиты-
валось 9 дворянских предприятий фабрично-заводского типа по металлообработке и 
машиностроению, среди которых было в том числе судостроительное производство 
[1, с. 173, 179]. 

Вместе с тем в 1901 г. в Беларуси 9,1 % объемов дворянской фабрично-заводской 
промышленности приходилось на производство неметаллических минеральных про-
дуктов для нужд строительства (кирпича, стекла, цемента, кафеля). Всего насчитыва-
лось 23 таких предприятия с численностью 1,7 тыс. рабочих. Так, известны три кир-
пичных завода, возведенных в 70–80-х гг. князем Александром Друцким-Любецким. 
В начале XX в. на них работало 83 человека, а годовой объем производства состав-
лял 5,5 млн шт. кирпичей на сумму 44 тыс. руб. Для сравнения, в Могилевской гу-
бернии двадцатью годами ранее действовали 16 кирпичных предприятий, принадле-
жавших высшему сословию, с общей численностью занятых немногим более  
60 человек и доходом в 9,8 тыс. руб. [1, с. 180].  

В целом необходимо отметить, что построение капитализма несколько ослабило 
позиции дворян. Не у всех получилось адаптироваться к новым условиям хозяйство-
вания. Одновременно другие сословия, наоборот, смогли укрепить свое положение.  
В результате, если в 60-е гг. в среднем на 52 дворянина – владельца фабрик и заводов 
приходилось только 10 купцов – собственников промышленных предприятий, то в 
90-е гг. это соотношение стало составлять уже 12 к 10. К началу Первой мировой 
войны на территории Беларуси насчитывалось 615 цензовых предприятий, принад-
лежавших привилегированным слоям общества. Однако их удельный вес за 50 по-
реформенных лет снизился с 83 до 48 % [1, с. 174–175]. 
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