
общественной жизни белорусского  народа.  Вопросами культуры начинает
заниматься  новый  орган  –  Белорусский  национальный  комиссариат
(Белнацком),  отдел  Народного  комиссариата  по  делам  национальностей
РСФСР.     

Список литературы

1 Лыч, Л. М. Гісторыя культуры Беларусі /  Л. М. Лыч, У. Навіцкі. – 3-е выд.,
дап. – Минск : Современная школа, 2008. – 512 с.

2 Рябцева, Н. А. Белорусоведение : пособие для студентов вузов / Н. А. Рябцева. –
Гомель : БелГУТ, 2002. – 357 с.

3 Рябцева,  Н.  А. История  белорусской  культуры  :  учеб.-метод.  пособие  для
студентов всех специальностей / Н. А. Рябцева. – Гомель : БелГУТ, 2011. – 189 с. 

4 Смолік, А. І. Культура Беларусі XI–XIX стст. : навук. давед. / А. І. Смолік. – Мінск
: Беларускi ун-т культуры, 1998. – 182 с.

УДК 330.34(476)(03)            
 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 
В 1914–1918 ГОДЫ

Н. А. РЯБЦЕВА
Учреждение образования

«Белорусский государственный университет транспорта»

В годы  Первой  мировой  войны линия  фронта  разделила  территории
Беларуси на западную, которая была оккупирована немцами, и восточную –
прифронтовую.  На  восточной  части  Беларуси  находилось  большое
количество беженцев, что привело к эпидемиям тифа и холеры.       

В  деревне  были  бесконечные  реквизиции  и  работы,  связанные  с
потребностями армии. В принудительном порядке крестьяне посылались на
работы в прифронтовой полосе.     

С целью сбора продовольствия для фронта правительством были созданы
специальные комиссии – гражданские и военные, которые очень часто не
координировали  свои  действия.  Поэтому  в  одну  и  ту  же  волость  или
деревню приходили за продовольствием несколько раз.         

Война  и  постоянные  поборы  власти  привели  сельское  хозяйство
Беларуси в упадок. В армии было мобилизовано больше половины мужчин в
возрасте 18–40 лет. Из числа оставшегося населения 80 % работало на нужды
фронта. Основная масса крестьян была доведена до нищеты.     

Война  разрушила  традиционные  рыночные  связи  белорусской
промышленности,  что  привело  к  сокращению  производства,  его
перепрофилированию на потребности армии. В 1914 г. в России был введен
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сухой закон, что  способствовало закрытию практически всех винокуренных
заводов  Беларуси.  Предприятия  были  эвакуированы  на  восток  Беларуси.
Серьезным  препятствием  для  работы  промышленных  предприятий  было
разрушение транспортной системы. Железные дороги работали только на
потребности  армии  и  фронта.  Все  металоперерабатывающие  заводы,
предприятия легкой и пищевой промышленности стали работать на армию.

Война  привела  к  изменению отраслевой  структуры промышленности
Беларуси. Производство продукции для гражданского населения значительно
сократилось и составляло 15–16 % довоенного уровня. Основную рабочую
силу стали составлять женщины и подростки, резко упала заработная плата,
что привело к падению жизненного уровня рабочих.  

На оккупированных территориях был введен жесткий военный режим.
Всё  население обязано было выполнять  различные  работы для  немецкой
армии,  а  также  платить  налоги  и  штрафы.  Налогами  облагались  все
предприятия и организации.     

В результате Февральской революции в стране установилось двоевластие –
Временное  буржуазное  правительство  и  Советы  рабочих  и  солдатских
депутатов.  Ситуация  в  Беларуси  усложнилась,  с  одной  стороны,
нахождением в Могилеве ставки Верховного главнокомандующего, с другой
–  формированием  политических  движений  за  создание  независимого
белорусского  государства.  Всё  это  привело  к  тому,  что  экономические
проблемы не решались.     

Временное  правительство  оказалось  не  в  состоянии  решить
экономические  проблемы.  За  период  с  15  марта  по  7  ноября  1917  г.
сменилось четыре кабинета министров. Денежная система была подорвана
войной,  транспорт  требовал  реконструкции  и  не  справлялся  с
грузоперевозками,  что  приводило  к  перебоям  со  снабжением  фронта  и
мирного населения.    

Принимаемые  Временным  правительством  программы  выхода  из
экономического  кризиса  не  носили  конструктивного  характера.
Восьмичасовой  рабочий  день  не  был  узаконен.  Не  были  решены  и
социальные вопросы: повышение заработной платы, улучшение жилищных
условий, введение страхования и самое главное – земельный вопрос.    

Временное  правительство  пыталось  регулировать  деятельность
предприятий,  но  этому  противостоял  частный  капитал.  Попытка
регулирования  цен,  налоговая  политика  были  неудачными.  Увеличивался
внутренний и внешний долг России.     

Таким  образом,  Временное  правительство  не  только  не  улучшило
социально-экономическое  положение  России,  но  ещё  больше  обострило
ситуацию.   

С победой Октябрьской революции в Петрограде советская власть была
установлена и на неоккупированной территории Беларуси. 
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Большевики  пытались  создать  экономику,  которая  должна  была
опираться на общественную собственность и средства производства. Поиск
форм и методов хозяйствования начинался в чрезвычайно сложных условиях,
при  развале  народного  хозяйства  в  результате  Первой  мировой  и
Гражданской войн, полном упадке хозяйственной системы, натурализации
всех хозяйственных отношений. В связи с этим только за первые месяцы
было принято 25 декретов,  которые являлись больше указаниями общего
характера,  чем  программными  положениями  о  переустройстве  всей
хозяйственной жизни страны.  

Во второй половине ноября 1917 г. в Минске прошли три съезда Советов
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, на которых были созданы
исполнительные  комитеты,  объединившиеся  затем  в  областной
исполнительный  комитет  Советов  рабочих,  солдатских  и  крестьянских
депутатов Западной области и фронта (Облисполкомзап) – высший орган
власти. Все органы власти Временного правительства были ликвидированы.
Для  координации  деятельности  комиссариатов  и  оперативного  решения
особо  важных  вопросов  26  ноября  1917  г.  был  создан  Совет  народных
комиссаров Западной области и фронта (СНК). 

Новая  власть  приступила  к  первым  социально-экономическим
преобразованиям, в частности к осуществлению Декрета II Всероссийского
съезда Советов о земле.  Все земли делились на три категории. К первой
относились  земли  и  специализированные  хозяйства  (сады,  питомники,
личные хозяйства и т. д.). Эти земли исключались из фонда уравнительного
распределения. Ко второй категории – земли, подлежавшие распределению:
бывшие  помещичьи,  казенные,  удельные,  кабинетские,  церковные,
монастырские.  К третьей  –  недра  земли,  леса  и  воды,  которыми
распоряжались местные власти различных уровней.   

При распределении земли учитывалось количество не только едоков, но
и качество земли, а также интересы беднейших крестьян. Из-за наступления
немецкой армии во второй половине 1918 г. полностью распределение земли
было проведено только в девяти уездах восточной части Беларуси: Горецком,
Климовичском,  Мстиславльском,  Чаусском,  Чериковском,  Витебском,
Полоцком, Лепельском. В Минском уезде оно завершилось только в 1920–
1921 гг.  Результатом выполнения Декрета о земле произошло изменение
социального состава белорусской деревни. Основную массу крестьян стали
составлять середняки.  

В  белорусской  деревне  стали  организовываться  первые  коллективные
хозяйства: коммуны, сельхозартели, товарищества по совместной обработке
земли (тозы), которые отличались друг от друга по степени обобществления
средств производства. Самой высокой она была в коммунах.  

В Беларуси преобладали земледельческие коммуны,  но существовали и
земледельческо-промышленные.  Так,  в  Витебской  губернии  были
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организованы  коммуны,  где  совмещался  труд  крестьянина  и  рабочего  в
мастерских.  В последующие  годы  коммуны  постепенно  распались,  и
основными формами организации сельскохозяйственного производства стали
колхозы и совхозы.   

Коллективные  хозяйства  были,  как  правило,  небольшие  и  с  малым
количеством земли, инвентаря и скота. В них входили, в основном, бедняки
и батраки. Отношение основной массы крестьян к коллективным хозяйствам
было негативным.   

Наибольшего размаха процесс создания коллективных хозяйств достиг
летом 1918 г. созданием комитетов бедноты, которые должны были помочь в
борьбе с  голодом.  По количеству созданных комбедов Беларусь занимала
ведущее место в стране. Комбедам предоставлялись неограниченные права,
вплоть до расстрела тех, кто сопротивлялся сдаче хлеба. Комитеты бедноты
собирали хлеб для голодающих рабочих города и ликвидировали хозяйства
кулаков,  а  также  передавали  инвентарь,  скот  и  технику  коллективным
хозяйствам.  

Сложным  вопросом  для  советской  власти  оказался  финансовый.  Ещё
летом 1914 г. был принят закон, который приостанавливал обмен кредитных
билетов на золото. Госбанк получил право выпускать кредитные билеты. не
обеспеченные золотым содержанием. В 1917 г. в денежном обращении были
«романовские», «думские» деньги, «керинки» и различные ценные бумаги –
облигации и купоны. 

Советская власть уже 16 декабря 1917 г. национализировала все частные
банки страны и создала единый Госбанк с конторами на местах. В январе
1918 г.  были аннулированы банковские акции,  принадлежавшие крупным
частным  предпринимателям.  Государственный  банк  был  переименован  в
Народный банк. 

После освобождения территории Беларуси от немцев был запрещен прием
оккупационных денежных знаков,  которые  необходимо было  обменивать,
либо  сдавать  в  местные  казначейства.  Рабочим  и  служащим  зарплаты
выдавали, в основном, «керенками». 

Следующим шагом Советского правительства в деле строительства новой
системы  управления  государством  было  решение  о  введении  рабочего
контроля  с  целью  борьбы  с  саботажем  бывших  царских  чиновников,
предпринимателей  и  банкиров.  В  ноябре  1917  г.  был  введен  рабочий
контроль, который предотвратил закрытие многих заводов, фабрик и других
частных предприятий.  

Необходимой  мерой  по  перестройке  народного  хозяйства  на
социалистический лад  была национализация промышленности.  В  первую
очередь были национализированы железнодорожные мастерские по ремонту
паровозов  и  вагонов,  все  железные  дороги,  лесопильные  заводы,
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мельницы,  торфопредприятия  и  другие  объекты,  которые  работали  на
нужды фронта.  

С целью создания механизма управления народным хозяйством ВЦИК
2 февраля  1918  г.  принял  декрет  о  создании  Высшего  совета  народного
хозяйства  (ВСНХ),  на который возлагались задачи  обновления народного
хозяйства  и  укрепления  финансовой  системы,  координация  деятельности
центральных  и  местных  учреждений,  а  также  фабрично-заводских
комитетов и профсоюзов в различных отраслях народного хозяйств.  

В  декабре  1917  –  январе  1918  гг.  началось  создание  совнархозов  на
местах.  I съезд  Советов народного  хозяйства  Западной области  утвердил
«Положение  об  организации  губернских  Советов  народного  хозяйства».
Губсовнархоз в качестве исполнительного органа ВСНХ на территории своей
губернии  организовал  и  регулировал  работу  предприятий  в  рамках
постановлений и декретов ВСНХ и своего областного СНХ. Губсовнархозы
имели право конфисковывать любую собственность в пределах губернии,
финансировать  госпредприятия,  обеспечивать  их  сырьем  и  помогать
сбывать готовую продукцию, решать различные организационные вопросы.

Советская власть решила социальные вопросы. На всех предприятиях был
введен  8-часовой  рабочий  день,  запрещался  труд  несовершеннолетних,
создавалась  специальная  инспекция  труда.  Были  введены  обязательный
еженедельный  выходной  и  оплачиваемый  отпуск,  устанавливались
праздничные  дни.  Были  созданы  инспекции  по  охране  труда  и  технике
безопасности.    

В августе 1918 г.  ВЦИК РСФСР принял декрет, который устанавливал
правовые нормы муниципализации жилья, отменил право собственности на
него, передав все функции распоряжения жильем местным Советам.

Все заведения здравоохранения переходили в ведение советской власти,
медицинское обслуживание становилось бесплатным. На фабриках и заводах
создавались  специальные  санитарные  инспекции,  которые  должны  были
следить за здоровьем рабочих.

Для  решения  проблем  с  безработицей  создавались  биржи  труда.
Специальным  декретом  был  введен  одноразовый  налог  на  буржуазию  в
фонд помощи безработным. Декрет также обязывал отчислять в этот фонд
часть  средств  от  прибыли.  Государство  поддерживало  тех
предпринимателей, которые создавали новые рабочие места.     

Для  обеспечения  трудящихся  продовольствием  при  облисполкомзапе
были созданы специальные отделы, которые занимались учетом и контролем
запасов продуктов питания, а также контролировали частную торговлю.
На предприятиях для рабочих были организованы столовые.  

В  период  создания  собственной  модели  экономики  новой  власти
пришлось решать и такую сложную задачу, как подготовка специалистов.
В очень  короткие  сроки  были  организованы  курсы  по  подготовке
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руководящего состава для советских и хозяйственных органов управления.
На  курсы  принимались  представители  рабочих  и  крестьян,  им  читались
лекции по политическим, общеобразовательным и специальным предметам.

Таким образом, в первые месяцы советской власти был проведен ряд
преобразований  в  сфере  народного  хозяйства,  направленных  на  слом
прежних  рыночных  механизмов  и  формирование  командной  системы
управления.  Осуществить  все  эти  мероприятия  сразу  не  удалось,  т.  к.
началась иностранная военная интервенция, за ней гражданская война, в
результате  чего  на  всей  территории  страны  была  введена  политика
«военного коммунизма». 
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