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Раздел II. Социально-экономическое развитие Беларуси

§ 10.  Социально-экономическое развитие  
в 1918–1941 гг.

1.  Какими были основные итоги промышленного развития Беларуси в начале 
ХХ в.?

2.  Какие общественно-политические события, происходившие в Беларуси 
в 1918–1941 гг., обусловили особенности социально-экономического раз-
вития в этот период?

Кризис политики «военного коммунизма» и переход к новой эконо-
мической политике. В годы Гражданской войны большевистское руководство 
вынуждено было пойти на применение чрезвычайных мер в экономике —  ввести 
политику «военного коммунизма» (1918 —  март 1921 г.). Свое название политика полу-
чила по причине отмены товарно-денежных отношений, отсутствия частной соб-
ственности на средства производства, введения натуральной оплаты труда, равен-
ства в распределении материальных благ. Вследствие инфляции и краха кредитно-
денежной системы такие услуги, как квартплата, проезд, питание, для рабочих стали 
бесплатными. Все это напоминало принципы, на основе которых, по мнению боль-

шевиков, возникнет будущее комму-
нистическое общество. «Коммунисти-
ческие» начала в период Гражданской 
войны были следствием разрухи, край-
ней нехватки ресурсов и насаждались 
военно-административным путем. От-
сюда и термин «военный».

Политика военного коммунизма  
(1918–1921 гг.)

Характерные черты Итоги

• национализация промышленности;
• государственная монополия на торговлю 

хлебом и продразверстка;
• запрет товарно-денежных отношений;
• всеобщая трудовая повинность (по прин-

ципу «кто не работает, тот не ест»);
• бесплатность коммунальных услуг;
• натуральная оплата труда;
• уравнительный принцип труда

• снижение производительности труда;
• снижение выпуска промышленной 

продукции;
• снижение уровня производства зерно-

вых;
• высокий уровень инфляции;
• развал транспорта;
• тяжелый экономический и социальный 

кризис

Обсудите, почему политика «воен-
ного коммунизма» привела страну 
к глубокому экономическому и соци-
альному кризису.

§ 10-2
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Целью этой политики было сохранение в условиях войны в руках государства 
всех ограниченных ресурсов. Особенно сложным было положение в деревне. Вве-
дение продразверстки ставило большинство крестьян на грань полуголодного вы-
живания. Для государственной заготовки хлеба создавались специальные продо-
вольственные отряды. Они забирали у крестьян не только излишки, но и часто 
необходимые для потребления продукты. Глубокий экономический кризис, кре-
стьянские волнения, продолжение политики «военного коммунизма» с ее систе-
мой чрезвычайных мер создали угрозу власти большевиков и заставили их пойти 
на пересмотр своего экономического курса.

В марте 1921 г. на Х съезде РКП(б) была принята  новая экономическая поли-
тика (нэп). Целями нэпа являлись снижение социальной напряженности, укре-
пление социальной базы советской власти, ликвидация разрухи, выход из кризиса 
и восстановление хозяйства.

Новая экономическая политика 1921–1929 гг.

Основные мероприятия в городе Основные мероприятия в деревне

• частичная денационализация, в основном сред-
них и мелких предприятий;

• перевод предприятий на хозрасчет;
• допущение иностранного капитала;
• отмена «уравниловки» в оплате труда;
• борьба с безработицей;
• денежная реформа;
• сосуществование трех видов торговли: частной, 

кооперативной и государственной

• замена продразверстки продна-
логом;

• свободный выбор форм земле-
пользования (артель, община, 
отруб, хутор);

• разрешение найма рабочей силы, 
аренды земли;

• кооперация

Определите, какие экономические и политические цели преследовала замена 
продразверстки продналогом.

Итоги восстановления народного хозяйства в годы нэпа. Осуществле-
ние новой экономической политики способствовало быстрому возрождению 
сельского хозяйства Беларуси. Были восстановлены посевные площади, повы-
сились урожайность и валовые сборы сельскохозяйственных культур, увеличилось 
поголовье скота. Стали появляться крупные коллективные предприятия для ве-
дения сельского хозяйства (колхозы и совхозы).

Относительная экономическая либерализация в годы нэпа создала благопри-
ятные условия для восстановления промышленности. Были реконструированы 
и построены несколько десятков фабрик и заводов. К началу 1928 г. объем про-
мышленной продукции в республике вырос в 2,3 раза. Динамично развивалась 
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 энергетика. В соответствии с планом государственной электрификации России 
(ГОЭЛРО) на территории Беларуси в середине 1920-х гг. строились электростан-
ции в Минске и других городах республики. Был в основном восстановлен желез-
нодорожный и речной транспорт.

В годы нэпа была отменена обязательная трудовая повинность. На биржах труда 
в БССР в 1925 г. было зарегистрировано 147 тыс. человек. Введение хозрасчета при-
вело к ликвидации уравнительного принципа в оплате труда. При оплате труда теперь 
учитывалась квалификация рабочих и служащих. В 1927 г. производительность труда 

на предприятиях БССР превысила до-
военный уровень в 1,8 раза.

За период нэпа были восстанов-
лены сельское хозяйство республики 
и промышленность, возросло количе-
ство предприятий и число работаю-
щих на них. Потребительский рынок 
был наполнен основными товарами, 
увеличился торговый оборот.

Особенности и результаты проведения индустриализации в БССР. 
Восстановленные в годы нэпа промышленность и сельское хозяйство достигли 
показателей 1913 г. Однако технический уровень производства оставался низким. 
В то же время западные страны быстро развивали производство, использовали 
последние достижения науки и техники. СССР отставал в технико-экономическом 
отношении от развитых индустриальных государств. С целью преодоления этого 
отставания И. В. Сталин взял курс на форсированную индустриализацию.

Обсудите, какие мероприятия новой 
экономической политики (в городе 
и деревне) в наибольшей мере способ-
ствовали быстрому восстановлению 
промышленности и сельского хозяй-
ства в БССР.

Оршанская ГРЭС — первая белорусская электростанция. Современный вид
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Индустриализация в БССР была частью единого процесса во всем СССР. 
Однако здесь имелись свои особенности.

Особенности проведения индустриализации в Беларуси

• приграничное расположение делало нецелесообразным размещение в республике 
предприятий тяжелой промышленности, включая и заводы военно-промышленного 
комплекса;

• в БССР отсутствовали разведанные месторождения нефти, газа, каменного угля, черных 
и цветных металлов;

• преимущественно развивались предприятия легкой промышленности (пищевая, коже-
венная, текстильная и швейная), отрасли по переработке древесины (лесная, деревоо-
брабатывающая, бумажная);

• широко использовались природные запасы леса и торфа;
• развивались отрасли по переработке минерального сырья (топливная, химическая)

Основные задачи и пути индустриализации в БССР были определены на 
Х съезде КП(б)Б в декабре 1925 г. В отличие от общесоюзных планов, в которых 
главное внимание уделялось развитию тяжелой промышленности, так называемой 
группе «А», в республике на первое место ставилось развитие обрабатывающей, 
пищевой и лесной промышленности — отраслей группы «Б».

Новостройки в БССР в годы довоенных пятилеток

1-я пятилетка  
(1928–1932 гг.)

2-я пятилетка  
(1933–1937 гг.)

3-я пятилетка  
(1938–1941 гг.)

• швейная фабрика «Знамя индустриа-
лизации» и чулочно-трикотажная 
фабрика «КИМ» в Витебске;

• фабрика искусственного волокна 
и труболитейный завод в Могилеве;

• Бобруйский и Гомельский дерево-
обрабатывающие комбинаты;

• завод сельскохозяйственных машин 
в Гомеле;

• станкостроительный завод «Станко-
трест» в Минске

• Гомельский стекло-
завод;

• Кричевский цемент-
ный завод;

• Оршанский льно-
комбинат;

• Быховский ацетоно-
вый завод

• радиозавод 
в Минске;

• электростанция 
в Мозыре;

• Днепровско-Двин-
ское речное 
пароходство;

• Гомельский речной 
порт

Узнайте, какие из этих предприятий работают в настоящее время.

В годы первых пятилеток в Беларуси были введены в действие и реконструи-
рованы около 2 тыс. предприятий, которые выпускали 90 % промышленной про-
дукции. Изменилась структура промышленности, появились новые отрасли —  
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станкостроение, производство радиоаппаратуры. БССР из аграрной республики 
превратилась в аграрно-индустриальную.

Коллективизация сельского хозяйства. Курс на коллективизацию сельского 
хозяйства был принят на ХV съезде ВКП(б) в декабре 1927 г. Первоначально крестьян 
агитировали вступать в колхозы и совхозы (крупные коллективные предприятия для 
ведения сельского хозяйства) добровольно. К ноябрю 1929 г. 77,7 тыс. крестьянских 
хозяйств (9,8 %) были объединены в коллективные хозяйства. Однако с января 1930 г. 
руководство СССР взяло курс на форсированную (ускоренную) коллективизацию. 
Принцип добровольности вступления в колхозы стал нарушаться.

Беларусь по темпам коллективизации превзошла все регионы Советского 
Союза. В начале 1930 г. было принято решение к марту этого же года коллективи-
зировать 75–80 % крестьянских хозяйств и объявить БССР первой в СССР респу-
бликой сплошной коллективизации.

Широкое применение принудительных методов организации коллективных 
хозяйств привело к крестьянским волнениям вплоть до антисоветских вооружен-
ных выступлений. С января до середины апреля 1930 г. в БССР были зарегистри-
рованы 520 крестьянских выступлений.

На основании постановления ЦК ВКП (б) от 30 января 1930 г. «О мероприя-
тиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации» 
началось так называемое раскулачивание. К кулакам относили крестьян, которые 
систематически применяли наемный труд, занимались торговлей, ростовщиче-
ством, имели крепкое хозяйство. К концу 1930-х гг. в БССР было раскулачено 
свыше 34 тыс. крестьянских хозяйств.

Раскулачивание предполагало принудительное переселение в иные области 
и республики вместе с имуществом и семьей. По уголовным делам проходили 
только лица, замешанные в бандитизме, убийстве представителей власти и др.

В начале второй пятилетки (1933–1937) важнейшую роль в проведении по-
литики коллективизации играли машинно-тракторные станции (МТС). Созда-
ваемые колхозы объединяли от 30 до 70 дворов и посевные площади от 200 до 

Дореволюционное понятие «кулак» использовалось для обозначения за-
житочных крестьян. Это слово ассоциировалось с выбиванием долга «ку-
лаками». Класс кулаков сложился в результате развития капиталистических 
отношений в деревне. Кулаки на кабальных условиях давали в аренду бед-

ным крестьянам деньги, семена, лошадей, получая при этом 200–300 % прибыли. 
Не имея возможности отдать такой долг, разорившиеся крестьяне нанимались 
к кулакам в батраки.

После Октябрьской революции 1917 г. класс кулаков стал социальной основой 
крестьянских восстаний антисоветской направленности. 
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300 га. Перестройка сельского хозяйства тре-
бовала соответствующего технического обе-
спечения. МТС помогали колхозам в орга-
низации работы, ремонте и использовании 
техники, подготовке кадров, повышении 
агротехнической культуры сельскохозяйствен-
ного производства. При них существовали по-
литические отделы, проводившие линию ком-
мунистической партии на осуществление 
сплошной коллективизации в деревне. Первая 
МТС была создана в Койданово (нынешний 
Дзержинск).

Для помощи в организации колхозов в де-
ревню были направлены рабочие-двадцатипятитысячники. В Беларуси их было 
более 600 человек.

К концу 1930-х гг. коллективизация в Беларуси была завершена. Результа-
том проведения коллективизации было создание коллективных хозяйств (кол-
хозов) и изменение социальной структуры населения (был создан класс «кол-
хозное крестьянство»). В колхозы было объединено 87,7 % крестьянских дворов 
и обобществлено 96 % посевных площадей. Коллективные хозяйства обеспе-
чивали обрабатывающую промышленность необходимым сырьем. В результате 
проведения сплошной коллективизации в БССР была создана материально-
техническая база, необходимая для дальнейшего индустриального развития 
республики.

Особенности социально-экономического положения в Западной 
Беларуси. Особенности экономического развития Западной Беларуси после 
оккупации Польшей определялись целями польских властей —  превратить эти 
земли в источник сырья и дешевой рабочей силы, в рынок сбыта для польских 
промышленных товаров. Западная Беларусь составляла 24 % территории и 13 % 
населения Польши, а удельный вес промышленности Западной Беларуси был 
всего около 4 %. Тяжелой промышленности в крае не было.

Существовали мелкие предприятия, на которых работало от 2 до 20 чело-
век. В большинстве своем они занимались переработкой продуктов сельского 
хозяйства и местного сырья. Промышленных предприятий с количеством 
рабочих более 100 человек было всего около 20. Единственной отраслью про-
мышленности, которая приобрела значительное развитие, была деревообра-
батывающая (преимущественно производство фанеры, бумаги, спичек).

Основой экономики Западной Беларуси было сельское хозяйство. Более 85 % 
от общего количества населения проживало в деревне. Более половины земель-
ного фонда принадлежало помещикам или крупным владельцам, которые имели 

Первые трактористы Койданов-
ской МТС (современный Дзер-

жинск). Фото 1931 г.
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в среднем 500 га. Таких землевладель-
цев было около 1 % от всех жителей 
сельской местности. На крестьянский 
двор приходилось около 7 га земли. 
Многие крестьяне вообще не имели 

земли. Сохранялись отработки, сервитуты и чересполосица.
Чтобы снизить социальное напряжение в сельской местности, польские вла-

сти в начале 1920-х гг. провели несколько аграрных реформ. В июле 1925 г. сейм 
Польши принял «Закон об осуществлении земельной реформы», который вошел 
в историю под названием «Закона о парцелляции и комасации».

Экономическая политика польских властей  
на территории Западной Беларуси

Название Сущность Результаты

Парцелляция

Продажа мелкими участками (пар-
целлами) части помещичьей и госу-
дарственной земли в основном 
лицам польской национальности

В трех западнобелорусских воевод-
ствах помещики продали около 
450 тыс. га земли

Комасация Добровольное и принудительное 
выселение крестьян на хутора

С 1923 г. по 1938 г. в Виленском, 
Новогрудском и Полесском воевод-
ствах было переселено на хутора 
259,3 тыс. крестьянских хозяйств, 
что составляло 43 % хозяйств 
и 50 % крестьянской земли

Пользование 
сервитутными 
землями

Ликвидация права совместного 
пользования выгонами, выпасами, 
сенокосами и другими угодьями

Крестьяне лишились пастбищ для 
скота, водоемов и сенокосов

Осадничество

Получение бывшими военными —  
участниками польско-советской 
войны 1919–1920 гг.  бесплатно 
или по низкой цене земельных 
наделов до 45 га

На территории Западной Беларуси 
было расселено около 10 тыс. 
осадников

Аграрные преобразования вели к увеличению дифференциации крестьян, 
количество бедных жителей деревни начало возрастать. Крестьяне Западной 
Беларуси должны были постоянно выполнять дорожные повинности —  бес-
платно работать на постройке или ремонте мостов, дорог, гатей. Медицинское 
обслуживание из-за нехватки врачей, дороговизны медикаментов и лечения 
было недоступно для большинства населения. Один доктор приходился на 
5–6 тыс. человек.

Обсудите, можно ли считать Запад-
ную Беларусь аграрно-сырьевым при-
датком Польши.

Правообладатель Издательский центр БГУ
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В поисках заработков, доведенные голодом 
и притеснениями до отчаяния, крестьяне искали вы-
ход в эмиграции. В 1925–1938 гг. из трех воеводств 
Западной Беларуси на постоянное жительство 
в США, Канаду, Латинскую Америку, Западную Ев-
ропу и другие страны выехали более 78 тыс. человек.

1. Сформулируйте причины введения поли-
тики «военного коммунизма». Дайте опре-
деление данному понятию.

2. В чем заключалась роль новой экономиче-
ской политики в восстановлении хозяйства 
БССР? Какие ее механизмы вы считаете наиболее эффективными? Как 
вы думаете, почему нэп стал всего лишь временной мерой в политике 
большевиков? Свою точку зрения обоснуйте.

3. Чем объяснялись особенности проведения индустриализации в БССР?
4. Объясните взаимосвязь индустриализации и коллективизации. Какие 

политические, экономические и технические задачи были решены с их 
помощью, а какие не были достигнуты? Как вы думаете, почему?

5. Сравните социально-экономическое развитие БССР и Западной Беларуси 
в межвоенный период. Сделайте вывод.

§ 11.  Социально-экономическое развитие  
во второй половине 1940-х —  1980-е гг.

Какими были особенности и итоги проведения индустриализации в БССР?

Курс на опережающий рост тяжелой промышленности. Характерной 
чертой первой послевоенной пятилетки (1946–1950 гг.) было не только вос-
становление разрушенной экономики, но и опережающий рост тяжелой про-
мышленности —  машиностроения, металлообработки, электроэнергетики, 
топливной промышленности, строительных материалов. Развитие тяжелой 
промышленности в БССР обеспечивалось преимущественно за счет средств 
бюджета СССР. В республике появился ряд новых отраслей промышленности: 
автомобильная, тракторная, дорожных машин и строительных механизмов.
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Крестьяне-бедняки

Середняки

Зажиточные крестьяне,
осадники, шляхта

Состав сельского населения Западной Беларуси  
в начале 1930-х гг.
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