
 
Лекция 2. Беларусь в первое послевоенное десятилетие: 

восстановление промышленности и сельского  хозяйства. 
 
1. Восстановление промышленности   

 
Великая Отечественная война и немецкая оккупация принесли 

белорусскому народу огромные бедствия. Оккупанты разрушили и сожгли 
209 городов и районных центров, 9 200 деревень, 628 из них – с людьми. 
Погибло свыше 2,2 млн. человек. БССР лишилась более половины 
национального богатства. Это составило 75 млрд. рублей, что было 
равнозначно 35 ее бюджетам 1940 г. 

В Минске после освобождения от немецко-фашистских оккупантов 
сохранилось только несколько больших зданий. В их числе Дом 
правительства, Дом Красной Армии, Театр оперы и балета. Был поднят 
вопрос о переносе столицы БССР в Могилев. 

Восстановление промышленности и других отраслей экономики началось 
с осени 1943 г., когда часть территории на востоке Беларуси была 
освобождена Красной Армией из-под оккупации. В процессе дальнейшего 
освобождения территории республики расширялся и фронт 
восстановительных работ. В сентябре 1946 г. Верховный Совет БССР принял 
Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства 
республики на 1946—1950 гг., явившемся составной частью общесоюзного 
плана. К концу пятилетки промышленная продукция БССР должна была не 
только достигнуть довоенного уровня, но и превысить его, причем наиболее 
существенно в области машиностроения, энергетики, торфодобычи. 

В 1944 г. советское правительство ассигновало на восстановление 
хозяйства БССР 490,7 млн. рублей, в 1945 г. – 1200 млн. рублей. В 1944 – 
первой половине 1945 гг. БССР получила 37 металлообрабатывающих 
заводов,  полные комплекты оборудования для автомобильного, 
велосипедного и инструментального заводов в Минске, стеклозаводов в 
Витебске, Гомеле и Минске, для Могилевской фабрики искусственного 
волокна, Оршанского льнокомбината и др. Тысячи специалистов народного 
хозяйства прибыли из России, Украины и других республик. В свою очередь, 
тысячи юношей и девушек из Беларуси ехали на лесозаготовки, 
строительство, восстанавливали рудники и шахты. 

К июлю 1945 г. в республике было восстановлено более 8 тыс. 
промышленных предприятий, мастерских, артелей. К февралю 1946 г. было 
восстановлено более 10 тыс. км. железных дорог, 1735 мостов. Со второго 
полугодия 1944 г. стали работать 72 электростанции.   

В сентябре 1946г., когда был принят Закон о пятилетнем плане 
восстановления и развития Народного хозяйства БССР на 1946-1950 гг., 
экономика республики находилась в тяжелейшем состоянии. Ее 
промышленность в 1945 г. произвела только 20% довоенного объема 
промышленности. Население остро нуждалось в жилье, одежде, обуви, 
предметах первой необходимости. Не хватало рабочих рук. 



 
Несмотря на это в республике в 1947 г. были выпущены первые 

автомобили-самосвалы МАЗ-205 на Минском автомобильном заводе. В 1950 
г. начался серийный выпуск тракторов на Минском тракторном заводе, а в 
1953 г. с его главного конвейера сошел первый колесный трактор 
«Беларусь». 

Ценой больших усилий к концу 1950 г. промышленность БССР по 
объему валовой продукции превысила довоенной уровень на 15%, причем в 
Западных областях Беларуси почти в 2 раза. Производство металлорежущих 
станков увеличилось в 23,7 раза и составило около 7% их общесоюзного 
выпуска. Ведущей отраслью промышленности становилось машиностроение. 
В 1950г. автозавод дал народному хозяйству около 2,4 тыс. автомобилей, 
велосипедный выпустил 70 тыс. велосипедов, тракторный – первые 36 
машин. Увеличилось производство строительных материалов, расширилась 
энергетическая мощность. В 1950 г. выработка электроэнергии превысила 
довоенный уровень на 47%.       

 За годы четвертой пятилетки численность рабочих и служащих 
увеличилась с 610 до 1038тыс., достигнув 91% довоенной. Из них 346 тыс. 
работало в промышленности, 67 тыс. – в строительстве, 141 тыс. – на 
транспорте и в связи, 124 тыс. – в просвещении и культуре, 90 тыс. – в 
торговле, 66 тыс. – в сельском хозяйстве. На заводах и фабриках трудилось 
20 тыс. инженерно-технических работников. 

В пятой пятилетке (1951-1955) в БССР вошло в строй 150 крупных 
промышленных предприятий и более 200 средних и мелких. В их числе были 
Минские подшипниковый и часовой заводы, радиозавод, завод 
отопительного оборудования, камвольный комбинат, завод швейных машин 
в Орше, Витебская шелкоткацкая фабрика и др. За годы пятилетки валовой 
объем промышленной продукции увеличился более чем в два раза, при этом 
продолжался преимущественный рост тяжелой индустрии. Производство 
грузовых автомобилей увеличилось в 5,4 раза, металлообрабатывающих 
станков – в 2,4 раза, электроэнергии – в 2,5 раза. 

В определенной мере было преодолено отставание в легкой и пищевой 
промышленности, допущенное в четвертой пятилетке. Выпуск 
хлопчатобумажных и шелковых тканей вырос в 2 раза, шерстяных тканей и 
чулочно-носочных изделий – в 2,6 раза, кожаной обуви – в 1,7 раза. В 1955 г. 
на душу населения было произведено почти вдвое больше товаров народного 
потребления, чем в 1950 г. Однако уже в это время на эффективности 
экономического развития отрицательно сказывались чрезмерная 
централизация руководства, игнорирование хозрасчета, использование 
административно-командных, приказных методов руководства.    

Материальном положении населения. Уже в 1946 г. была увеличена 
заработная плата в ведущих отраслях промышленсти (лесная, строительная) и 
др. Низкооплачиваемые категории рабочих и служащих, студенты и 
пенсионеры получили т.н. «хлебную надбавку», которая была введена 
одновременно с повышением пайковых цен на хлеб в связи с подготовкой к 
отмене карточной системы (декабрь 1947 г.) и переходом к свободной тор- 



 
говле. Отмена карточной системы сопровождалась денежной реформой, которая 
включала, во-первых, замену старых денежных знаков новыми, во-вторых, 
ликвидацию результатов инфляции времен войны путем конфискации так 
называемых «нетрудовых доходов» на сберегательных книжках (вклады до 3 
тыс. обменивались 1:1, остальные — в уменьшенном размере), в-третьих, 
установление единых государственных цен (до 1948 г. существовали два уровня 
цен — коммерческие и пайковые). В результате денежной реформы состоялось 
первое снижение цен. В 1948-1949 гг. цены были снижены на 30% на 
алкогольные и безалкогольные напитки, минеральные воды, мороженое, 
красную и черную икру.  Обычно это происходило накануне известных со-
бытий (например, в 1950 г. — за две недели до выборов в Верховный Совет) и 
широко освещалось в печати. Однако следует иметь в виду, что за годы войны и 
первое послевоенное десятилетие цены выросли настолько, что даже после 
трехразового (1947,1949,1950 гг.) снижения они были еще значительно выше 
довоенных. 

 
2. Восстановление сельского хозяйства  
 
С большими сложностями столкнулся процесс восстановления сельского 

хозяйства. За годы оккупации пришли в негодность и запустение сотни тысяч 
гектаров сельскохозяйственных угодий, резко сократилось поголовье скота. 
Сельское население за годы войны значительно сократилось. Сотни тысяч 
сельчан погибли, многие были угнаны в Германию. В 1944-1945 гг. боле 80 
тыс. лиц гражданского населения и 180 тыс. партизан было мобилизовано в 
армию. В результате в сельском хозяйстве работали практически в основном  
женщины, подростки и старики. К весеннему севу 1946 г. не хватало семян, 
минеральных удобрений, инвентаря и машин. Из-за нехватки лошадей и 
тракторов в качестве тягловой силы использовались коровы. В плуг 
запрягались даже люди – по 3-4 человека, как правило, женщины, дети. 

Правительство принимало меры по материально-техническому 
укреплению сельского хозяйства.  

Накануне выборов в Верховный Совет СССР 2 февраля 1946 г. в газете 
"Правда" было опубликовано обращение ЦК ВКП(б) к избирателям. В нем 
подчеркивалось: "... Нужно добиться, чтобы колхозная деревня в короткий 
срок преодолела трудности, вызванные войной, чтобы все колхозники жили 
зажиточно и культурно. Кто хочет нового подъема социалистического 
хозяйства, кто стремится к тому, чтобы наша страна имела больше хлеба и 
других продуктов сельского хозяйства, чтобы все колхозники жили 
зажиточно и культурно, тот будет голосовать за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных". 

Засушливый 1946 г. остро поставил проблему обеспечения кормами 
скота в общественных и личных хозяйствах. Не только засуха и отсутствие 
кормов были причиной сокращения поголовья в общественных хозяйствах. 
Падеж скота допускался повсюду. Немалую роль при этом играли 
бесхозяйственность, кража кормов, плохой уход за скотом. По такого рода 



 
причинам в колхозах Белоруссии в 1946 г. пало 65,7 тыс. лошадей, 10 тыс. 
свиней, 38,9 тыс. овец и коз.  

Определяющую роль в подготовке хлебозаготовок сыграло 
постановление Совмина СССР и ЦК ВКП(б) от 14 июля 1946 г. "О 
хлебозаготовках", в котором подчеркивалось, что установленный план 
должен был быть выполнен при любых условиях. При большой потере 
урожая в Черноземной полосе России, на Украине и в Молдавии, 
правительство СССР сделало ставку на Поволжье, Урал, Сибирь и Казахстан. 
Даже тем республикам, краям и областям, которые подверглись гибельному 
воздействию стихии, размеры обязательных поставок зерна в 1946 г. были 
увеличены. Постановление предоставляло право Советам Министров 
республик, крайкомам и облисполкомам России, Белоруссии, Казахстана и 
Киргизии увеличивать колхозам, имевшим хороший урожай, обязательные 
поставки зерна государству до 50% от размеров, исчисляемых по 
действовавшим нормам.  

В западных областях Украины, Белоруссии и в Прибалтике 
государственные заготовители хлеба в полном смысле слова грабили 
единоличные хозяйства. Организаторы заготовок включали в списки 
кулацких хозяйств и облагали госпоставками по завышенным нормам всех 
середняков. Тех, кто сопротивлялся или не выполнял хлебопоставок судили 
по ст. 58 и давали срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Люди 
жаловались на неправильное включение их в списки кулацких хозяйств, но 
рассмотрение жалоб оттягивалось до окончания хлебозаготовок. 

За три послевоенных года колхозы БССР получили 160 тыс. т. зерна, 122 
тыс. лошадей, 113 тыс. голов крупного рогатого скота и др. В 1948 г. Совет 
Министров СССР принял решение о мерах помощи сельскому хозяйству 
Беларуси, на основании которого республика получила 3 тыс. тракторов, 200 
комбайнов, 2 тыс. тракторных плугов и др. Принимались и 
административные меры. За нарушение Устава сельхозартели было 
привлечено к уголовной ответственности 420 партийных, советских и 
хозяйственных работников. Определенные надежды возлагались на 
укрупнение колхозов. 

В годы четвертой пятилетки началось проведение коллективизации в 
Западных районах Беларуси, однако она шла медленно. Крестьяне неохотно 
вступали в колхозы. Коллективизация осуществлялась методами 
администрирования, принуждения, угрозы “раскулачивания”. После 
сентябрьского (1949 г.) Пленума ЦК КП(б)Б и постановления ЦК ВКП(б) и 
Совета министров СССР от 30 марта 1950 г. “О серьезных недостатках в 
колхозном строительстве Западных областей БССР” коллективизация начала 
проводиться форсированными темпами. В 1950 г. в колхозах насчитывалось 
уже 84% крестьянских хозяйств. В целом коллективизация в Западных 
областях Беларуси завершилась к 1952 г. 

Охарактеризовать то положение в котором оказалось сельское хозяйство 
Западной Беларуси в первые послевоенные годы помогает выдержка из 
отчета секретаря ЦК КП(б)В П.К.Пономаренко в ЦК ВКП(б) 1946 г.: 



 
«...Важнейшим политическим фактором явилось разрешение земельного 
вопроса (ликвидация помещичьего землевладения и национализация земли). 
На этой основе была проведена большая работа по сплочению трудящихся 
вокруг Советской власти... Практически начал решаться вопрос о 
социалистическом переустройстве сельского хозяйства... Немецкие 
захватчики в западных областях подвергли серьезным разрушениям народное 
хозяйство. Особенно зверски уничтожали все ростки нового, советского: 
промышленность, колхозы, совхозы и МТС, учреждения культуры и т. д.... 
Включив значительную территорию западных областей республики в состав 
Восточной Пруссии, немцы пытались, опираясь на польские 
националистические и кулацкие элементы, создать для своего господства 
политическую базу... разжигали национальную вражду между поляками и 
белорусами... В западных областях остались серьезные политические послед-
ствия немецкой оккупации... Население Западной Белоруссии только на 
короткий срок после воссоединения было приобщено к социалистическому 
строительству и не прошло школы перевоспитания, не прошло этапов 
классовой борьбы против помещиков, капиталистов и кулачества, которые 
прошли трудящиеся восточных областей в годы революции, гражданской 
войны и в годы коллективизации...». 

Несмотря на некоторые успехи, сельское хозяйство Беларуси по ряду 
важных отраслей не справилось с заданиями четвертой пятилетки. По 
сравнению с довоенным уровнем, в 1950 г. посевные площади составляли 
99,3%, поголовье крупного рогатого скота – 96,5%, лошадей – 62%, свиней –
64,7%. Имелось много экономически слабых хозяйств, которые получали 
низкие урожаи, отставали в развитии животноводства, отличались 
чрезвычайно низкой оплатой труда. 

Почти ничего не получая из колхозной кассы, крестьяне жили за счет 
личного подсобного хозяйства. Власти и здесь усмотрели «скрытые 
резервы»: начиная с 1946 г. приусадебные участки были не только урезаны, 
но и обложены непомерными налогами. Летом 1946 г. было принято 
постановление Совмина СССР № 1439 "Об изменении средних норм 
доходности для определения облагаемого сельскохозяйственным налогом 
дохода крестьянских хозяйств". Дело дошло до того, что был введен налог на 
каждое фруктовое дерево, независимо от того, давало оно урожай или нет. К 
тому же крестьянские дворы обязывались поставлять государству 
определенное количество мяса, молока, яиц, шерсти и т.д. 

Под флагом борьбы с «разбазариванием колхозного имущества» 
(постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) «О мерах по 
ликвидации нарушений Устава сельхозартели в колхозах», сентябрь 1946 г.) 
был нанесен удар по огородничеству почти 19 млн. рабочих и служащих, 
получивших в годы войны участки пустующих земель для выращивания 
овощей, что давало им существенную прибавку к столу. 

Свертывались и подсобные хозяйства промышленных предприятий, 
общая посевная площадь которых приблизилась в 1945 г. к 5 млн. га. 



 
В 1948 г. колхозникам было настоятельно «рекомендовано» продать 

государству мелкий скот, содержание которого дозволялось колхозным 
уставом. Как следствие, за полгода было тайком забито более 2 млн. свиней, 
овец, коз и др. Резко повысились сборы и налоги с доходов сельских жителей 
от продажи на свободном рынке. К тому же торговать на рынке можно было 
только при наличии специального документа о том, что соответствующий 
колхоз полностью выполнил свои обязательства перед государством. 

В 1947 г. был подтвержден обязательный минимум трудодней, 
введенный в конце 30-х гг. За его невыполнение грозила ссылка. 

В начале 50-х годов наметилось снижение темпов развития 
сельскохозяйственного производства. Главная причина этого коренилась в 
недостаточности финансирования, проведении жесткой налоговой политики. 
Основные средства направлялись на развитие промышленности. 

Со сменой руководства СССР в 1953 г. были сделаны попытки улучшить 
ситуацию в сельском хозяйстве. Увеличилось производство 
сельскохозяйственной техники, были списаны задолженности с колхозов, 
колхозы были укреплены кадрами специалистов, изменился порядок 
планирования. Вместо централизованного задания, когда колхозам и 
совхозам определялись планы сева в гектарах и по отдельным культурам, 
содержания скота по видам и количеству голов и т.д., устанавливался только 
общий объем продаж государству продукции. Это способствовало 
расширению самостоятельности, развязыванию инициативы колхозов и 
совхозов для более рационального ведения хозяйства. К концу пятилетки 
сельское хозяйство заметно окрепло. Вместе с тем многие колхозы 
оставались экономически слабыми. 

Материальное положение населения осложнялось и практикой 
государственных займов. В первые послевоенные годы усилилось 
фактически принудительное распространение государственных займов среди 
населения города и деревни. По существу это был крупный денежный налог. 
За время голода в СССР было выпущено два займа восстановления и 
развития народного хозяйства на общую сумму около 45 млрд. руб. Первый 
заем проводился накануне голода в 1946 г. и по сути дела ускорил его 
пришествие, т.к. забрал большое количество денег у населения. Второй заем 
усилил воздействие бедствия, так как был реализован в самый разгар голода. 
В постановлении Совмина СССР от 4 мая 1947 г. кратко была 
сформулирована цель займа — дальнейшее привлечение средств населения 
на финансирование хозяйственного и культурного строительства. Передовая 
"Правды" завершалась призывом: "Ни одного трудящегося без облигаций 
нового займа...». 

Колхозники, пережившие голод 1932-1933 гг., хорошо понимали, чего 
им ждать после заготовок 1946 г. Чтобы дожить до нового урожая, многие, не 
получавшие ни грамма зерна на трудодни, вынуждены были красть его, 
используя каждый удобный случай. По неполным данным, в ноябре 1946 г. В 
СССР было привлечено к уголовной ответственности за хищения зерна 5407 
колхозников.  



 
Возглавлявший правительство и ЦК компартии Белоруссии П.К. 

Пономаренко в письме "О весеннем севе 1947 г. в колхозах Белоруссии" от 
13 февраля 1947 г. сообщал секретарю ЦК ВКП(б) Маленкову о том, что 
многие колхозники в самом начале текущего года не имели хлеба, питались 
суррогатами, и просил зерновую ссуду. По вине местного и центрального 
руководства помощь пришла с опозданием на полгода и судя по малому ее 
размеру предназначалась в основном партийно-советскому аппарату. В 
начале июля т. г. запрошенное количество зерна в порядке продссуды 
республика получила полностью, так как просила всего 500 т. ячменя и овса. 
Зерно было отпущено из резерва на кабальных условиях возврата из урожая 
1947 г. с 10%-ным начислением. После этого Белоруссия больше не 
обращалась за помощью. 

В западных районах Украины, Белоруссии, Молдавии помощь 
оказывалась в основном активистам сельсоветов и колхозникам, тем самым 
власти давали понять единоличникам, что для них спасение только в 
колхозах. 

Восстановление хозяйства дало возможность несколько улучшить 
материальное благосостояние народа. Этому способствовала отмена 
карточной системы в декабре 1947 г., некоторое увеличение доходов части 
населения. В начале 50-х годов завершилось переселение сельских жителей, 
потерявших жилье в годы войны, из землянок в дома. За годы четвертой 
пятилетки было построено 4247 тыс. кв. м. жилья в городах и 290,3 тыс. 
домов в сельской местности. В августе 1953 г. были снижены размеры налога 
с приусадебных хозяйств колхозников. 

Восстанавливалась система здравоохранения. Постепенно налаживалось 
медицинское обслуживание населения. Были ликвидированы эпидемии 
инфекционных заболеваний, проведено массовое санитарное обследование 
населения. Уже к 1949 г. полностью была восстановлена сеть медицинских 
учреждений, которые обеспечивались необходимым медицинским 
оборудованием. За короткий срок было создано 252 детских дома, в них 
воспитывались около 27 тысяч детей. Более 31 тысячи сирот разместили в 
семьях. И все же уровень материального и бытового положения оставался 
низким. 
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