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ОТВЕТЫ 

к картографическим заданиям 

(автор заданий и ответов к ним: С.Н. Темушев,  

авторы карт: В.Н. и С.Н. Темушевы) 
 

Задание 1.  
1) Это линия российско-германского фронта, сложившаяся к октябрю 1917 г. В 

результате военных действий на Восточном фронте в Первой мировой войне 

(главным образом, в кампанию 1915 г.) к осени 1917 г. линия фронта сформи-

ровалась на линии Двинск–Сморгонь–Барановичи–Пинск.  

2) Территория, оккупированная германскими войсками до октября 1917 г., до 

начала мирных переговоров Брест-Литовске.  

3) Установлена власть Советов, в основном – мирным путем, но в населенных 

пунктах, отмеченных специальным знаком – вооруженным путем.  

4) В Могилеве с лета 1915 г. находилась Ставка Верховного Главнокомандую-

щего, вокруг которой концентрировались контрреволюционные организации, 

руководящие органы буржуазных партий и их лидеры. В этой связи установле-

ние советской власти здесь произошло относительно поздно: только 20 ноября 

1917 г. в Могилеве власть окончательно перешла к местному Совету.  

5) На ситуацию на белорусских землях осенью 1917 г. существенное воздей-

ствие оказали следующие важнейшие геополитические факторы:  

- Территория Беларуси в это время была тесно связана с общественно-

политическими (в том числе революционно-демократическими) процессами, 

происходившими во внутренних губерниях России. Значительная часть проле-

тариата в Беларуси была этнически не белорусской (еврейской и русской по 

происхождению – прежде всего, железнодорожные рабочие). Всё это обуслови-

ло сходство революционных событий после февраля 1917 г. – образование Со-

ветов, затем после Октябрьской революции переход к ним власти на местах.  

- Значительная часть территории Беларуси была оккупирована германскими 

войсками, в этой связи здесь не были сформированы Советы, не была установ-

лена революционная власть.  

- Огромное воздействие на ситуацию в восточной части Беларуси оказало нали-

чие российско-германского фронта (Западного фронта), солдаты которого во 

многом способствовали быстрому установлению советской власти и препят-

ствовали развитию процесса строительства белорусской национальной госу-

дарственности.  

- Территория Беларуси находилась на пути между столицей (Петроградом) и 

фронтом, через нее проходили важнейшие железнодорожные магистрали, свя-

зывавшие юг и запад страны с северной столицей. Важность железнодорожных 

коммуникаций на территории Беларуси ярко проявилась в ходе подавления т.н. 

Корниловского мятежа. В этой связи пришедшие к власти большевики прида-

вали особое значение контролю над этой территорией.  
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Задание 2.  

1) В 1921–1924 гг.  

2)  Советская Беларусь (официально: ССРБ) состояло в эти годы из 6 уездов 

Минской губернии (Минский, Борисовский, Бобруский, Игуменский, Слуцкий 

и Мозырский) с населением немногим более 1,5 млн. чел.  

3) Территории на западе ССРБ (провозглашена 1 января 1919 г.) в результате 

советско-польской войны по условиям заключенного 18 марта 1921 г. Рижского 

мирного договора между Польшей и РСФСР. Ранее, в связи с угрозой польской 

интервенции, ЦК РКП(б) принял решение о включении Витебской, Могилев-

ской и Смоленской губерний в состав РСФСР, остальная территория входила в 

состав ССРЛиБ (Литбел) (16 января 1919 г.). Данное решение было закреплено 

на I Всебелорусском съезде Советов 2–3 февраля 1919 г.  

4) 30 декабря 1922 г. был образован СССР в составе 4-х республик: РСФСР, 

УССР, БССР и ЗСФСР. БССР имела непосредственную границу с РСФСР и 

УССР.  

5) Геополитическое положение Беларуси – в непосредственной близости к Со-

ветской России и восстановленной Польше – оказало непосредственное воздей-

ствие на направление и характер формирующейся белорусской национальной 

государственности. Большевистское руководство России рассматривало терри-

торию Беларуси как буферную зону между основным промышленно развитым 

регионом внутренних российских губерний и «враждебным буржуазным окру-

жением» (сначала в лице кайзеровской Германии, затем – буржуазной Польши). 

Лидеры большевиков (в том числе и работавшие непосредственно в Беларуси) 

первоначально не предполагали создание белорусского государства. Но актив-

но проявившаяся альтернатива формирования белорусской государственности, 

неподконтрольной большевикам (провозглашение БНР), заставила последних в 

кратчайшие сроки организовать провозглашение ССРБ. Другой внешнеполити-

ческий фактор – стремление возрожденной Польши к расширению своих гра-

ниц за счет белорусских и украинских земель (ранее входивших в Речь Поспо-

литую)  – привело к советско-польской войне. Территория Беларуси оказалась 

театром военных действий, что повлияло на решения большевистского руко-

водства о создании Литбел и передаче восточной части ССРБ в состав РСФСР. 

Геополитическое положение БССР – на границе с «буржуазным миром» 

(Польшей) – и позднее оказывало воздействие на внутреннюю политику совет-

ского руководства (например, по вопросу о национально-культурном развитии, 

проведении политики «белорусизации»).  
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Задание 3.  

1) В 1926–1939 гг.  

2) В результате советско-польской войны, окончившейся неудачно для Совет-

ской России, большевистское руководство вынуждено было уступить Польше 

значительные территории БССР и УССР. Данное решение принималось без 

учета интересов Беларуси, представители БССР (как и БНР) не были допущены 

на советско-польские переговоры в Риге о заключении мирного договора. Под-

писанный 18 марта 1921 г. Рижский мирный договор закрепил разделение Бе-

ларуси по границе, представленной на карте.  

3) Имеются в виду два т.н. укрупнения территории БССР – 1924 и 1926 гг.  

В марте 1924 г. Президиум ЦИК СССР и Всероссийский ЦИК приняли решение 

о передаче БССР 15 уездов и отдельных волостей Витебской, Гомельской и 

Смоленской губерний, где большинство населения составляли белорусы. VI 

Чрезвычайный Всебелорусский съезд Советов в марте 1924 г. законодательно 

оформил присоединение к БССР восточнобелорусских земель. 

В 1926 г. к БССР были присоединены Гомельский и Речицкий уезды.  

В результате укрупнений территория БССР увеличилась до 126 тыс. км
2
, а 

население достигло почти 5 млн чел. 

4) На востоке БССР граничила с РСФСР, на юге – с УССР, на западе – с Поль-

шей на севере – с Литвой. Вместе с РСФСР и УССР БССР составляла единое 

государство – СССР, обладая лишь некоторой самостоятельностью в вопросах 

внутренней социально-экономической и национально-культурной политики. 

Все важнейшие вопросы жизни страны решались в Москве. В отношениях с 

Польшей и Литвой БССР (СССР) официально придерживалась нейтралитета, 

хотя в реальности эти отношения могут быть охарактеризованы как враждеб-

ные. Со стороны Польши на территорию БССР проникали антисоветские бан-

дитские формирования, западная агентура. Развивалась контрабандная торгов-

ля.  

5) Укрупнение территории Беларуси было обусловлено требованиями развития 

экономики и культуры Беларуси, объединения белорусской нации в ее этногра-

фических границах, укрепления национальной государственности. До укрупне-

ний сложилась ненормальная ситуация, когда на сопредельных с БССР терри-

ториях проживало больше белорусов, чем непосредственно в БССР. В учет 

также принималась и внешнеполитическая обстановка, особенно положение в 

Западной Беларуси, где белорусское население подвергалось экономической, 

политической и духовной эксплуатации. Укрупнения должны были показать 

Западу, что в советской стране национальный вопрос решается максимально 

справедливо и с учетом интересов всех наций. Следует также учитывать, что 

передача части территории восточной Беларуси в состав РСФСР было вызвано 

военно-политической ситуацией 1919–1920 гг., чтобы избежать опасности по-

падания данного региона под власть Польши вместе со всей остальной терри-

торией БССР. После заключения Рижского мирного договора данные сообра-

жения утратили актуальность.  
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Задание 4.  

1) Польская республика (Вторая Речь Посполитая) и БССР.  

2) Карта демонстрирует период 1921–1939 гг. Именно на протяжении этого пе-

риода западные земли Беларуси принадлежали Польше. Данное положение бы-

ло официально зафиксировано Рижским мирным договором 18 марта 1921 г. 

Западная граница БССР проходила в 50 км от Минска.  

3) Крупнейшие административные единицы Польской республики – воевод-

ства. Белорусские земли были разделены на 4 воеводства: 1 – Виленское, 2 – 

Новогрудское, 3 – Белостокское, 4 – Полесское.  

4) Прежде эти территории в 1569–1793(95) гг. находились в составе Речи По-

сполитой, а затем в составе Российской империи (1795/1815 – 1917 гг.). Если 

ранее белорусские земли были объединены в рамках Великого Княжества Ли-

товского, обладавшего в составе Речи Посполитой значительной автономией, 

то в XX в. положение западной части Беларуси значительно изменилось к худ-

шему. В ВКЛ действовало собственные законодательство, судебная система, 

войско, монета; по Статуту 1588 г. запрещалось приобретать земли иностран-

цам, хотя и существовали определенные ограничения для православного насе-

ления. Между тем белорусские земли, оказавшиеся в XX в. в составе Польши, в 

XVI–XVIII в. опережали в своем развитии восточный регион Беларуси. Здесь 

было более развитым ремесло, раньше появились мануфактуры; в аграрном 

секторе скорее произошел переход к подворному землепользованию (на восто-

ке дольше сохранялась община). В составе же Польши Западная Беларусь пре-

вратилась в «восточные кресы» – аграрный придаток промышленных районов 

Польши, рынок сбыта продукции польской промышленности, источник деше-

вого сырья и рабочей силы. Если сравнивать с ситуацией в Российской импе-

рии, то в более раннее время можно обнаружить более благоприятные условия 

для развития белорусской национальной культуры (хотя и обнаруживаются не-

которые аналогии). Безусловно более благоприятными в XIX в. были условия 

для развития промышленности в западной части территории Беларуси.  

5) В решении данного вопроса могут быть различные подходы. Объективно, с 

позиции норм международного права, территория Западной Беларуси принад-

лежала Польше на законных основаниях, поскольку оказалась в составе поль-

ского государства по условиям международного договора, который урегулиро-

вал военный конфликт. Но и в данном случае условия Рижского договора мож-

но поставить под сомнение с учетом того обстоятельства, что представители 

БССР не принимали участия в обсуждении условий договора. Беларусь оказа-

лась жертвой и «разменной монетой» в отношениях между Советской Россией 

– первым в мире социалистическим государством – и Польшей, за спиной кото-

рой стоял западный мир с его системой ценностей. В свою очередь лидеры воз-

родившейся Польши могли указывать на незаконность осуществленных Росси-

ей в XVIII в. разделов Речи Посполитой. Присоединяя территории Западной 

Беларуси и Западной Украины Польша тем самым восстанавливала историче-

скую справедливость. Однако ситуация в Восточной Европе к XX в. карди-

нально изменилась. Прежде всего, следует обратить внимание на этно-

культурные процессы в этом регионе. Произошло формирование белорусской 
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нации, которая стремилась к созданию собственной государственность в грани-

цах этнической территории. В результате присоединения Западной Беларуси к 

Польше белорусская нация была разорвана на приблизительно равные части, 

причем две части белорусского этноса оказались в составе государств с различ-

ными общественно-политическим строем, направлениями социально-

экономического развития, идеологией и т.д. Эта ситуация не могла способство-

вать нормальному развитию белорусской нации.  

Задание 5. 
1) 1939–1941 гг. От присоединения Западной Беларуси к БССР (сентябрь 1939 

г.) до начала Великой Отечественной войны (формально и годы немецко-

фашистской оккупации, поскольку захват Германией территории Беларуси не 

был утвержден международными договорами).  

2) Западная Беларусь была присоединена к БССР в результате Освободительно-

го похода Красной Армии, начавшегося 17 сентября 1939 г. (территория Запад-

ной Беларуси была освобождена к 25 сентября). Это стало возможным в связи с 

разгромом Польши Германией в начавшейся 1 сентября 1939 г. Второй миро-

вой войне. К 17 сентября уже почти вся территория коренной Польши была за-

нята немецкими войсками, польское государство было фактически уничтожено, 

его правительство покинуло страну. Фактическое присоединение территории 

Западной Беларуси к БССР было формализовано принятой на Народном собра-

нии в Белостоке 29 октября 1939 г. «Декларацией о вхождении Западной Бела-

руси в состав БССР». 

3) БССР в это время была разделена на 10 областей (по 5 в Восточной и Запад-

ной Беларуси), а именно: Витебская, Гомельская, Могилевская, Менская, По-

лессская, Барановичская, Белостокская, Брестская, Виленская (вскоре – Вилей-

ская) и Пинская. В восточной части Беларуси области были созданы в январе 

1938 г. 

4) Соседями БССР являлись: на востоке – РСФСР, на юге – УССР. После захва-

та Германией Польши (до 5 октября 1939 г.) соседкой БССР (СССР) на западе 

стала гитлеровская Германия – «Третий Рейх). На севере и северо-западе сосе-

дями БССР были Латвия и Литва. В июле 1940 г. были образованы Литовская 

ССР и Латвийская ССР, которые вошли в состав СССР в качестве союзных 

республик.  

5) Формирование новой западной границы БССР (как и СССР в целом) в 1939 г. 

остается предметом дискуссий и оживленных споров в среде историков и поли-

тиков. Довольно трудно дать правовую оценку произошедшим событиям. В 

представлении ряда историков присоединение Западной Беларуси и Западной 

Украины соответственно к БССР и УССР следует рассматривать как совершен-

но справедливый исторический акт, ликвидировавший ненормальное состояние 

разделения наций. В этом случае результат Освободительного похода Красной 

Армии 1939 г. оценивается как воссоединение Западной Беларуси с БССР. 

Местное население, во-первых, было освобождено от эксплуатации польской 

буржуазией и землевладельцами («панами»), а во-вторых, получило возмож-

ность стабильного развития в рамках одного государства с наиболее прогрес-

сивным общественным строем. Подобная оценка была характерна для совет-

ской историографии. Но в то же время руководители Польши в 1939 г. рассмат-

ривали присоединение «восточных кресов» к СССР как акт агрессии («четвер-
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тый раздел Речи Посполитой»), нарушающий нормы международного права. 

Сталинское руководство воспринималось как пособник и даже союзник Гитле-

ра в осуществлении последним планов мирового господства. Неоднозначно 

может быть оценена и передача советским правительством (И.В. Сталиным) 10 

октября 1939 г. Литве (в то время еще «буржуазной») города Вильно и Вилен-

ской области без учета мнения руководства БССР.  

 

 

Задание 6.  

1) 1941–1943/44 гг. Это период немецко-фашистской оккупации. Границы 

БССР отображают период 1939–1945 гг. С учетом отмеченных на карте Литов-

ской и Латвийской ССР, это 1940–1945 гг.  

2) Важнейшее содержание периода оккупации – это движение сопротивления 

(деятельность партизан и подпольщиков) и карательные акции оккупационных 

властей, стремившихся установить на захваченной территории «новый поря-

док».  

3)  Это территории партизанских зон и краёв – территории, освобожденные от 

оккупантов, на которых восстанавливалась советская власть.  

4) 1 – крупнейшие концентрационные лагеря и места массового уничтожения 

людей с указанием количества уничтоженного населения; 2 – концентрацион-

ные лагеря в городе и окрестностях (справа – указание количества) с указанием 

количества уничтоженного населения.  

5) Территория Беларуси находилась на направлении основного удара гитлеров-

ской Германии. Здесь в направлении к столице СССР – Москве наступала груп-

па армия «Центр». В начальный период ВОВ Красная Армия пыталась нано-

сить контрудары (наиболее крупный: Сенно-Лепельская операция), затем пе-

решла к обороне. Оборонительные сражения на территории Беларуси способ-

ствовали срыву германской стратегии «молниеносной войны», снизили темпы 

наступления гитлеровских войск. После захвата территории Беларуси был 

установлен оккупационный режим, в административном отношении территория 

Беларуси была разделена не несколько частей. Основная территория вошла в 

т.е. генеральный округ «Беларутения» с гражданской администрацией. Восточ-

ная часть территории Беларуси оказалась в зоне армейского тыла группы армий 

«Центр». На оккупированной территории Беларуси развернулось массовое 

движение сопротивления, которое оттягивало силы германских войск, препят-

ствовало своевременной доставке к линии фронта германских резервов, воору-

жений и боеприпасов. Успеху Красной Армии на советско-германском фронте 

также способствовали три этапа «рельсовой войны».  
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Задание 7.  

1) Конец сентября – конец ноября 1943 г. Это первый этап освобождения тер-

ритории Беларуси.  

2) К концу 1943 г. установилась линия фронта, показанная на карте. Немецкая 

оборонительная линия, выступающая в сторону Москвы, получила название 

«Белорусский балкон», вся система обороны группы армий «Центр» на берлин-

ском направлении – «Фатерлянд». 

3) Соответствующими стрелками показан первый этап Белорусской наступа-

тельной операции «Багртион»: 23/24 июня – 3 июля 1944 г. До 11 июля 1944 г. 

был ликвидирован «минский котел».  

4) Соответствующим знаком показана ликвидация т.н. «котлов» – попавших в 

окружение и уничтоженных крупных группировок германских войск. К Числу 

наиболее крупных «котлов» в ходе операции «Багратион» относились: Мин-

ский, Бобруйский, Витебский, Могилевский.  

5) Территория Беларуси в 1944 г. стала основным театром военных действий. 

До лета 1944 г. Красная Армия силами 4-х фронтов разгромила германские 

войска на территории Украины и в Крыму. В январе 1944 г. была окончательно 

снята блокада Ленинграда. Тем самым решительные поражения были нанесены 

германским группам армий «Север» и «Юг» (к этому времени дважды расфор-

мированная). Но основные военные силы гитлеровской Германии были объ-

единены в группу армий «Центр», перед которой в начальный период войны 

ставилась основная задача захвата столицы СССР. Группа армий «Центр» к 

1944 г. была значительно ослаблена поражениями, нанесенными ей в ходе Мос-

ковской битвы и последующих операций Красной Армии, но все еще представ-

ляла собой грозную силу. Важно, что она стояла на пути к основной германской 

территории и ее столице Берлину (отсюда обозначение германской системы 

обороны – «Фатерлянд»). В этой связи для освобождения территории Беларуси 

и, соответственно, разгрома группы армий «Центр» советским руководством 

были выделены значительные силы в составе 4-х фронтов. Еще в ходе предше-

ствующих боев Красная Армия вышла к довоенной границе СССР (26 марта 

1944 г.), но только на завершающем этапе операции «Багратион», после осво-

бождения территории Беларуси советские войска приступили к планомерному 

освобождению стран Центральной и Юго-Восточной Европы, порабощенных 

гитлеровской Германией.  
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Задание 8.  

1) Показанные на карте границы Беларуси сформировались после Великой Оте-

чественной войны. Но, учитывая, что в качестве соседей Беларуси обозначены 

Украина, Россия и др., а не УССР и РСФСР, отображенная на карте ситуация 

относится к периоду с 1991 г.  

2) Вопрос о восточной границе Польши (западная граница СССР) неоднократно 

обсуждался на международных конференциях еще в ходе Второй мировой вой-

ны. После завершения Великой Отечественной войны вопрос о границах 

Польши был окончательно решен на Потсдамской конференции, которая про-

ходила 17 июля – 2 августа 1945 г. 16 августа 1945 г. в Москве был подписан 

договор между СССР и Польшей об окончательном определении советско-

польской границы (в целом соответствующей «линии Керзона», с некоторыми 

отклонениями в пользу Польши).  

3) Соответствующими линиями обозначены области и районы Беларуси. На 6 

областей территория Беларуси делится с 1960 г. (когда была упразднена Моло-

деченская область, еще ранее, в 1954 г. были упразднены Барановичская, Боб-

руйская, Пинская, Полесская и Полоцка области). Цифрами обозначены: 1 – 

Витебская область, 2 – Гродненская область, 3 – Минская область, 4 – Моги-

левская область, 5 – Брестская область, 6 – Гомельская область.  

4) 1) 1 января – начало февраля 1919 г. 2) существование Литбел. 3) 31 июля 

1920 г. – повторное провозглашение ССРБ, Беларусь в составе 6 уездов Мин-

ской губернии. 4) Первое укрупнение. 1924 г. 5) Второе укрупнение. 1926 г. 6) 

Присоединение Западной Беларуси. 1939 г. 7) Изменение границ после завер-

шения Великой Отечественной войны.  

5) Формирование границ того или иного государства – длительный процесс, на 

который оказывали воздействие множество факторов. Очертание границ совре-

менной Республики Беларусь без преувеличения отражает ее многовековую ис-

торию, связанную с процессом образования белорусского этноса (этногенезом), 

вхождением белорусских земель в различные государственные образования 

(политогенезом), многочисленными войнами, итогом которых был переход раз-

личных территорий от одного государства к другому. На современные очерта-

ния восточной границы Беларуси повлияли даже войны, происходившие в XVI 

в. (например, борьба между Московским великим княжеством и ВКЛ за Гомей-

скую волость). Фундаментом же государственных границ служат этнографиче-

ские границы, этническая территория, т.е. область проживания определенного 

этноса, ставшего «титульной нацией» государства. Область расселение бело-

русской нации была определена по ряду выделенных признаков (прежде всего, 

языку) в начале XX в. ученым Е.Ф. Карским. Но после провозглашения ССРБ 

(БССР) на очертания ее границ продолжали оказывать воздействия различные 

политические события и произвольные решения советских руководителей (пе-

редача по решению И.В. Сталина Виленской области Литве). Огромное воздей-

ствие на складывание государственных границ Беларуси оказала геополитиче-

ская обстановка, складывавшаяся в годы Гражданской войны и иностранной 

военной интервенции (передача восточных регионов РСФСР, создание Литбел). 

Соображения «высокой политики» взаимоотношений СССР с союзниками по 

антигитлеровской коалиции обусловили решения по проведению западной гра-

ницы Беларуси по т.н. «линии Керзона».  
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Задание 9.  

1) Соответствующим знаком отмечены машиностроительные предприятия 

(станко-, автомобиле-, тракторостроительные и т.п.). В Минске – тракторный и 

автомобильный заводы, моторный, электротехнический заводы и др.; завод 

швейных машин и инструментальный завод в Орше; завод автоматических ли-

ний в Барановичах; завод сельскохозяйственного машиностроения в Бобруйске 

(также в Лиде); в Витебске, Борисове, Гродно и Бобруйске – производство ком-

плектующих для автомобиле- и тракторостроения; Бобруйский завод автотрак-

торных деталей;  в Волковыске и Пинске – производство станков; в Гомеле – 

«Гомельмаш».   

2) В отмеченных соответствующим знаком городах (Минск, Могилев, Полоцк, 

Лида, Гродно, Бобруйск, Солигорск, Брест, Гомель) располагались предприятия 

химической промышленности. Солигорские калийные комбинаты («Беларусь-

калий»), Гомельский суперфосфатный и Гродненский азотно-туковый заводы, 

Полоцкое (затем Новополоцкое) ОАО «Нафтан», Бобруйский шинный комби-

нат, Гомельский химический завод, Могилевский комбинат синтетического во-

локна («Химволокно»), лакокрасочные заводы в Лиде и Минске, в Бресте – 

производство товаров бытовой химии.  

3) На карте нанесен белорусский отрезок нефтепровода «Дружба» (начало вво-

да в эксплуатацию – 1964 г.). Нефтепровод «Дружба» – крупнейшая в мире си-

стема магистральных нефтепроводов. Построена в 1960-е предприятием СССР 

«Ленгазспецстрой» для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного 

района в социалистические страны Совета экономической взаимопомощи 

(СЭВ): Венгрии, Чехословакии, Польши и ГДР, расположенные в Восточной 

Европе. Маршрут нефтепровода проходит от Самары до Брянска затем до Мо-

зыря, затем разветвляется на 2 участка: северный (по территории Беларуси, 

Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Че-

хии, Словакии, Венгрии и Хорватии). В систему входит 8900 км трубопроводов 

(из них 3900 км на территории России). Постройка трубопровода была начата 

10 декабря 1960 г., начальной точкой строительства стал Альметьевск. На стро-

ительство нефтепровода потребовалось четыре года, но отдельные участки 

начали работать раньше, к середине 1964 г. основные объекты системы «Друж-

ба-1» были сданы в эксплуатацию, а 15 октября 1964 г. состоялось официальная 

церемония ввода магистрали в строй. В дальнейшем в связи с значительным 

ростом экономик стран СЭВ возникла необходимость в увеличении поставок 

нефти и по тем же трассам было решено проложить трубопроводную систему 

«Дружба-2». 

4) Штриховкой на карте выделены основные районы проведения мелиорации – 

мероприятий, направленных на улучшение свойств земель, на повышение их 

производительности. Другое определение понятия «мелиорация»: комплекс ор-

ганизационно-хозяйственных и технических мероприятий по улучшению гид-

рологических, почвенных и агроклиматических условий с целью повышения 

эффективности использования земельных и водных ресурсов для получения 

высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур. Мелиорация 

отличается от обычных агротехнических приёмов длительным и более интен-

сивным воздействием на объекты мелиорации. 
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5) После войны в БССР отмечается поворот в сторону производства средств 

производства, т.е. машиностроительной отрасли, а также других отраслей тя-

желой промышленности (в том числе металлургии, для которых в Беларуси не 

было собственных ресурсов). На данное обстоятельство оказал непосредствен-

ное воздействие геополитический фактор. После войны соседями БССР на за-

паде оказались дружественные страны социалистического лагеря, с которыми 

наладилось активное сотрудничество. Исчезла угроза нападения с запада, уни-

чтожения и захвата стратегически важных объектов. К тому же продукция со-

ветских предприятий могла находить сбыт на рынках стран Центральной и 

Юго-Восточной Европы, для чего их следовало расположить ближе к рынкам 

сбыта. Начавшийся с середины 1960-х гг. активный экспорт топливных ресур-

сов (нефти и газа) в страны Европы обусловил строительство на пути основных 

нефтегазопроводов предприятий по переработке первичного сырья (Мозырь-

ский нефтеперерабатывающий завод).  

 

 

Задание 10.  

1) В Минске, Пинске и Сморгони указаны машиностроительные предприятия, 

соответственно: по производству автобусов, троллейбусов, трамваев, производ-

ству строительно-дорожных машин и производству мини-тракторов. 

2) В Минске и Витебске с предшествующего периода продолжается производ-

ство телевизоров, соответственно на холдинге «Горизонт» и открытом акцио-

нерном обществе «Витязь». 

3) Через центр Беларуси проходит белорусский участок газопровода «Ямал–

Западная Европа» (начало строительства – 1997 г., начало эксплуатации – 1999 

г.). Строительство осуществлялось РАО «Газпром» и белорусскими субподряд-

чиками. Уже с 1995 г. на финансирование данного проекта перечислялись зна-

чительные средства, что составляло до 65% иностранных инвестиций в Бела-

русь. 

4) Соответствующими знаками указаны строительный камень, каменная соль и 

нефть.  

Строительство рассматривается как приоритетное направление развития эко-

номики Беларуси на современном этапе. На протяжении последних 20 лет 

устойчиво возрастал доля строительной отрасли в составе валового внутренне-

го продукта (ВВП, более 5%), также росла и доля инвестиций в жилищное 

строительство (до 26%). Строительные материалы не относятся к числу импор-

тируемых ресурсов, в значительной степени Беларусь обеспечивает строитель-

ную отрасль необходимыми материалами за счет собственных природных ре-

сурсов. К их числу относится и строительный камень.  

Каменная соль (галит) является основным источником поваренной соли, кото-

рая используется в пищевой промышленности и как сырьё для производства 

хлора, гидроксида натрия и соляной кислоты, т.е. применяется и в химической 

промышленности. Каменная соль – одно из важнейших полезных ископаемых 

Беларуси и ее ресурсы очень значительны (суммарные запасы – около 22 млрд 

тонн). Беларусь в полной мере обеспечивает свои нужды в данном полезном 

ископаемом и может его экспортировать.  
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Беларусь не может в полной мере обеспечить свою промышленность и необхо-

димые потребительные нужды собственными топливными и энергоресурсами. 

Хотя на 2010 год на территории Беларуси было обнаружено и разведано 75 ме-

сторождений нефти (крупнейшие: Речицкое, Осташковичское и Вишанское), но 

ежегодная добыча составляет только 1,5 млн т в год, в то время как для нужд 

республики необходимо более 12 млн т. в год. Тем самым собственная добыча 

нефти лишь в незначительной степени позволяет снять проблему зависимости 

народного хозяйства страны от импорта нефти и газа.  

Нефть с Речицких месторождений поступает на Мозырский нефтеперерабаты-

вающий завод (входит в структуру ЗАО «Белорусская нефтяная компания»), на 

котором производится автомобильный бензин и дизельное топливо с низким 

содержанием серы, бытовое печное топливо, бытовой газ, технический бутан и 

осветительный керосин. Мощности предприятия рассчитаны на переработку 12 

млн тонн нефти в год. Тем самым, предприятие ориентировано, главным обра-

зом, на импортное сырье (нефть поступает по нефтепроводу «Дружба»).  

5) От советской эпохи современной Беларуси досталась промышленность, ори-

ентированная на привозное сырье и экспорт готовой продукции. К тому же Бе-

ларусь представляла собой «сборочный цех» СССР: созданные на ее террито-

рии предприятия (машиностроительная, автомобиле- и тракторостроительная и 

др. отрасли) за счет импортируемых комплектующих производили готовую 

продукцию, которая в значительной степени шла на экспорт в другие советские 

республики и страны социалистического лагеря.  В суверенной Республике Бе-

ларусь обеспечить строительство жилья, технологическое обновление и рекон-

струкцию производства призван рос валового внутреннего продукта. Но в усло-

виях дефицита собственных сырьевых и топливных ресурсов, компенсируемого 

за счет ввоза нефти, газа, сырья и материалов, комплектующего оборудования, 

происходило формирование отрицательного сальдо (разницы между стоимо-

стью экспорта и импорта) во внешней торговле. В этой связи экономика Бела-

руси оказывается сильно зависимой от внешней конъюнктуры – колебания цен 

на нефть и газ и др. ресурсы. Геополитическое положение Беларуси в центре 

Европы, между двумя крупными цивилизационными субъектами – Россией и 

Евросоюзом – обусловило необходимость выбора основного приоритета внеш-

неэкономической деятельности. В силу традиционно сложившихся связей, 

общности исторических судеб Беларусь ориентирована главным образом на во-

сток. В то же время Беларусь может с выгодой для себя использовать транзит-

ное положение, в частности, в качестве реэкспортера топливно-энергетических 

ресурсов.  

 

 


