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В начале 1920-х гг. советское государство оказалось в кризисном состоянии. Во 

внешнеполитическом плане оно проявилось в политической изоляции. Тяжелое социально-
экономическое положение в Беларуси было вызвано результатами первой мировой и 
гражданской войн, германской и польской оккупацией. В кризисном состоянии находился 
железнодорожный и водный транспорт. Значительный ущерб был нанесен сельскому 
хозяйству. 

Главной причиной и особенностью социально-экономического кризиса в стране 
являлось то, что крестьяне не могли больше мириться с продразверсткой и политикой 
«военного коммунизма». Ответом на эти вопросы стала новая экономическая политика – 
НЭП. Начало ей было положено на Х съезде РКП (б) в марте 1921 г. НЭП – это система 
экономических, социальных, политических и культурных мер, направленных на внедрение 
рыночных отношений в народном хозяйстве. 

Идейную концепцию НЭПа впервые дал Владимир Ильич Ленин. Случилось это на 
выступлении на десятом и одиннадцатом съездах ЦК ВКП (б), которые состоялись в 1921 и в 
1922 годы, соответственно. Также обоснование Новой Экономической Политики прозвучало 
на третьем и четвертом конгрессах Коминтерна, которые также прошли в 1921 и 1922 годах. 
Кроме того, большую роль в формулировке задач НЭПа сыграл Николай Иванович Бухарин 
[1, с.267]. 

Переход к НЭПу на территории Беларуси имел ряд особенностей: полная разруха, 
разрыв хозяйственных связей, недовольство рабочего класса, малая территория (вся 
восточная Беларусь находилась в составе России, БССР охватывала лишь шесть уездов 
Минской губернии), бандитизм [6, с. 231]. 

Переход к НЭПу был достаточно длительным – со второй половины 1921 г. и до 
конца 1922 г. Кроме того, его введение совпало по времени с передачей земли крестьянам в 
соответствии с Декретом о земле. В 1921 г. крестьянство увеличило свое землепользование 
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до 5,4 млн. десятин или на 11,4 %. Однако прирезка земли оказалась незначительной: если 
бы распределить ее равномерно между всеми хозяйствами, каждое из них увеличилось бы 
меньше чем на одну десятину. В результате средняя обеспеченность одного двора землей 
осталась почти прежней: до 1917 г, на один двор приходилось 8,35 десятин земли, в 1924 г. – 
8,41, причем увеличение было достигнуто в основном за счет бывшей Минщины, а на 
Витебщине средняя обеспеченность одного двора землей сократилась почти на десятину, т.е. 
большинство крестьянских хозяйств земли не получили. Из национализированных 
частновладельческих земель только 23,3 % было передано крестьянам, остальные вошли в 
государственный лесной и земельный фонды, были переданы совхозам, колхозам и 
кооперативам [2, с. 456–457]. 

В сфере промышленности Беларуси новая экономическая политика проявилась в 
следующем: 

1) Упразднялась чрезмерная централизация управления. Были созданы групповые 
управлении, которые подчинялась непосредственно Совнархозам БССР. Промышленность 
республики получила возможность лучше использовать местное сырье и ресурсы. 

2) Все промышленные предприятия были разделены на четыре группы. В первую 
группу входили наиболее крупные государственные предприятия, которые должны были 
работать на основе хозяйственного расчета за счет прибыли покрывать убытки. Ко второй 
относились те предприятия, которые подлежали временной консервации. В третьей группе 
находились предприятия, которые не имели государственного значения и отдавались в 
аренду кооперативным организациям и частным лицам. К четвертой группе принадлежали 
предприятия, которые подлежали закрытию, их рабочие и служащие переводились на 
функционирующие фабрики и заводы. 

3) ликвидировалась уравниловка в оплате труда рабочих, формы оплаты учитывали 
квалификацию рабочего, количество и качество его работы. В первые годы НЭПа 
практиковалось натуральная и денежная оплата труда [3, с.182]. 

Благодаря НЭПу уже в начале 1925/26 хозяйственного года объемы 
сельскохозяйственного производства в основном достигли довоенного уровня. Посевные 
площади по сравнению с 1913 г. увеличились на 15 %, количество скота – на 27,3 %. По 
своему типу сельское хозяйство не являлось чисто зерновым и характеризовалось развитием 
животноводства смолочным и свиноводческим направлениями. Значительные площади 
занимали посевы технических культур [5, с. 173]. 

Таким образом, несмотря на некоторые успехи, возможности к дальнейшему 
расширению производства были ограниченными. Лишь с 1926 г. развернулось строительство 
ряда крупных предприятий, на пример Бобруйского деревообрабатывающего комбината, 
Гомсельмаша, Могилевской фабрики, «Красная Березина» и некоторых других, с 1927 г. 
началось строительство Бел-ГРЭС. В итоге к 1927/28 хозяйственному году валовой объем 
продукции цензовой промышленности превзошел уровень 1913 г. почти в два раза, однако 
вкладываемых средств, полученных от государственных займов, доходов от внутренней и 
внешней торговли, было явно недостаточно. С конца 20-х гг. руководство страны 
переориентировалось на жесткие, чрезвычайные методы накопления ресурсов для 
индустриализации [4, c. 131]. 

Поскольку НЭП разрешал свободную торговлю, в республике довольно быстро 
восстановились товарно-денежные отношения, хотя до осени 1922 г. товарообменные 
операции осуществлялись параллельно с торговлей. Развивались различные виды торговли – 
частная, государственная, кооперативная. 

Таким образом, благодаря НЭПу, сочетавшему государственные и личные интересы, 
было успешно восстановлено сельское хозяйство республики, промышленность получила 
стимул для развития, возросла численность промышленных предприятий и работающих на 
них. Потребительский рынок был наполнен. Торговля увеличивала свои обороты. Но 
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Беларусь всё еще оставалась слабо развитой в индустриальном плане, удельный вес ее в 
промышленности СССР был крайне низким: в 1923/24 хозяйственном году – 0,7 % в 1925/26 
– 0,7 %. Несмотря на бесспорный потенциал для дальнейшего движения вперед, это было 
невозможно без модернизации экономического комплекса как всего СССР, так и нашей 
республики. В конце 20-х гг. перед политическим руководством встали нелегкие вопросы 
выбора путей такой модернизации. Но безусловно НЭП дал огромный толчок для 
дальнейшего развития Беларуси, как в экономическом, так и социальном плане. 
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