
Тема 1.7 Восстановление и послевоенная модернизация БССР 

 

  

 Вторая мировая война принесла огромные бедствия всем 

участвовавшим в ней странам. Белорусский народ понес особенно большие 

человеческие и материальные потери. Погибло свыше 2,2 млн человек. 

БССР утратила больше половины национального богатства. Оккупанты 

разрушили и сожгли 209 городов, в том числе и столицу республики - Минск. 

Было разрушено 9200 сельских поселений, множество фабрик и заводов, почти 

все электростанции. Сильно пострадало жилищно-коммунальное, а также 

сельское хозяйство. Была уничтожена материальная база образования, науки, 

культуры. По общему состоянию экономики республика оказалась 

отброшенной до уровня 1928 г., а по отдельным отраслям - до уровня 1913 г. 

Переход к мирной жизни потребовал незамедлительного восстановления 

народного хозяйства, в первую очередь промышленности. Восстановительные 

работы начались с осени 1943 г., когда были освобождены восточные районы 

Беларуси, и продолжались до начала 1950-х гг. 

Восстановление и развитие в БССР в первое военное десятилетие. 

В результате напряженных усилий в 1945 г. белорусскими 

промышленными предприятиями было выпущено продукции в 3,7 раза 

больше, чем в 1944 г. Однако по сравнению с 1940 г. это составило только 

20%. На первом этапе восстановительных работ не было возможности 

вывести экономику республики на довоенный уровень. Удалось сделать только 

первые шаги на пути восстановления хозяйства. 

Следующий этап восстановительных работ начался с 1946 г.  

Сложности восстановления хозяйства БССР связаны со страшными 

разрушениями на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны 

и ее самым низким стартовым уровнем для послевоенного восстановления 

народного хозяйства по сравнению с другими республиками и в целом с СССР. 

Если в 1945 г. промышленное производство в СССР составляло 82% от 

уровня 1940 г., то в Белорусской ССР только 20%. Энергетические мощности 

СССР за этот период сократились до 67%, а Белорусской ССР - до 16%. 

В 1946 г. Верховный Совет БССР принял Закон о пятилетнем плане 

восстановления и развития народного хозяйства республики на 1946-1950 гг. 

Особенностью четвертого пятилетнего плана было не только восстановление 

разрушенного войной хозяйства, но и создание новых отраслей производства. 

Объем капиталовложений на пятилетку превышал размер капиталовложений 

за три довоенные пятилетки, вместе взятые. 

При выполнении задач четвертой пятилетки приходилось преодолевать 

трудности, связанные с отсутствием квалифицированной рабочей силы и 

инженерно-технического персонала. В этот период совершенствуется 

деятельность высших и средних специальных учебных заведений, готовивших 

инженеров и техников, а также учебных заведений системы трудовых 

резервов, где повышали квалификацию рабочие кадры массовых профессий. 

Подготовка кадров осуществлялась также на предприятиях, курсах и т.д. 



Большую помощь Белорусской ССР оказали другие регионы Советского 

Союза, направлявшие в республику инженеров, техников и 

квалифицированных рабочих. 

Главные направления промышленного развития послевоенной Беларуси 

- ускоренный рост машиностроения, металлообработки, электроэнергетики, 

топливной промышленности, производства строительных материалов. 

Автомобильный и тракторный заводы, а также мотовелозавод в Минске 

стали крупнейшими новостройками республики. В их строительстве 

принимала участие вся страна. Тракторный завод был основан в 1946 г. 

Возведение завода шло быстрыми темпами, что позволило с 1948 г. 

организовать выпуск двигателей, а с 1950 г. - первых тракторов. Минский 

автомобильный завод был основан в 1944 г., а первый автомобиль МАЗ-205 

сошел с конвейера в 1947 г. В республике было освоено производство 

автомобилей, автоприцепов, тракторов, локомобилей, велосипедов. Начали 

выпуск продукции Минский радиозавод, тонкосуконный комбинат. Была 

восстановлена БелГРЭС, работавшая на торфе Осиновских болот около Орши. 

Постепенно снижался удельный вес тех отраслей промышленности, 

которые преобладали до войны (легкая, пищевая, деревообрабатывающая). В 

ведущие отрасли превращались машиностроение и металлообработка. Во всех 

отраслях проводилась техническая реконструкция, электрификация и 

автоматизация производственных процессов. 

Характерной особенностью четвертой пятилетки в БССР являлись 

опережающие по сравнению с соответствующими показателями по СССР 

темпы индустриального развития. И хотя отдельные показатели пятилетнего 

плана не были выполнены, в 1950 г. промышленность Беларуси превысила 

довоенный уровень на 15%, а машиностроение и металлообработка - на 37%. 

Сельское хозяйство за годы войны понесло громадные потери. 

Уменьшилось количество трудоспособных жителей деревни. Основная работа 

легла на плечи женщин, подростков, стариков. Была фактически уничтожена 

материально-техническая база колхозов и совхозов. Положение сельского 

хозяйство Беларуси было катастрофичным по сравнению с другими 

регионами страны. В связи с этим Совет Министров СССР принял 

постановление об оказании помощи БССР, согласно которому республика 

получила зерно, скот, сельскохозяйственную технику. Пятилетний план 

восстановления и развития народного хозяйства поставил задачей полное 

восстановление довоенных посевных площадей и поголовья скота. Однако 

целиком решить эту задачу не удалось. 

Большинство колхозов и совхозов являлись нерентабельными и 

убыточными, несли слишком большие издержки на производственные нужды. 

Плановые поставки сельскохозяйственной продукции государству 

осуществлялись по фиксированным ценам, поэтому колхозы были 

вынуждены продавать продукцию ниже себестоимости. Например, в конце 

1940-х гг. 1 ц свинины колхозы и совхозы продавали государству за 7 руб., а 

себестоимость этой свинины составляла 142 руб. Средний сбор зерна с 1 га 

составлял только 7-10 ц, а надои на одну корову за все послевоенные годы не 



превышали 790 кг. Низкая заработная плата вызывала слабую материальную 

заинтересованность колхозников в результатах своего труда. 

Основным источником существования крестьян оставалось личное 

хозяйство, находившееся под прессом жесткой налоговой системы. Сложная 

ситуация наблюдалась в западных областях, где после окончания войны 

проводилась коллективизация сельского хозяйства. Сначала она шла 

медленными темпами, однако с 1949 г. коллективизация приобрела массовый 

характер. Необходимо отметить, что в первые послевоенные годы в сельском 

хозяйстве Беларуси все же произошли некоторые положительные изменения. 

В 1950 г. по сравнению с довоенным уровнем посевные площади составляли 

более 94%, поголовье крупного рогатого скота - почти 97%. Укрепилась 

материально-техническая база колхозов и совхозов. 

Несмотря на отдельные позитивные сдвиги, ситуация в деревне 

оставалась очень сложной. Трудности в развитии аграрного сектора 

объяснялись не только последствиями войны. Государство не имело 

возможности выделить достаточно человеческих, финансовых и материальных 

ресурсов для оказания помощи разрушенному сельскохозяйственному 

производству. Лучшие кадры, ресурсы использовались для восстановления 

городов, развития энергетики, тяжелой промышленности, военно-

промышленного комплекса. Аграрное производство развивалось главным 

образом за счет собственных средств, а ускоренная индустриализация 

послевоенной Беларуси осуществлялась во многом за счет сельского 

хозяйства. 

Послевоенное возрождение стало продолжением подвига, совершенного 

всем советским, в том числе и белорусским, народом в годы Великой 

Отечественной войны. 

Восстановление народного хозяйства Беларуси требовало 

самоотверженного труда населения в чрезвычайно сложных условиях. 

Несмотря на все трудности и противоречия, послевоенный период остался в 

сознании народа временем постепенного повышения уровня жизни. С точки 

зрения тех, кто пережил ужасы войны, послевоенная жизнь воспринималась 

как что-то необыкновенное. 

Люди действительно ощущали на себе отдельные позитивные 

изменения. Так, в 1945-1946 гг. были отменены обязательные сверхурочные 

работы, введены отпуска, мобилизация рабочей силы заменялась ее 

организованным набором. Произошло некоторое увеличение заработной платы 

в ведущих отраслях промышленности. В 1947г. была отменена карточная 

система - характерный символ военного времени. 

В 1947 г. началась денежная реформа, позволившая стабилизировать 

финансовую систему. В стране существовали два уровня цен: коммерческие и 

пайковые. Необходимо было прийти к единым ценам и сократить количество 

денег в обороте. На первом этапе денежной реформы была увеличена 

заработная плата низкооплачиваемым работникам (хлебные надбавки), 

введены единые цены, которые были немного выше, чем пайковые, и ниже, 



чем коммерческие. Все прежние денежные знаки были заменены новыми в 

соотношении 10:1. 

Вместе с тем заработная плата была низкой, особенно в сфере аграрного 

производства. Нерешенной оставалась жилищная проблема. Строительство 

жилья, которое осуществлялось в первые послевоенные годы, позволило 

переселить из землянок и неприспособленных помещений около 2 млн. 

жителей Беларуси. Некоторые шаги делались для организации системы охраны 

здоровья населения, однако и здесь оставалось много проблем и недостатков. 

Повседневная жизнь людей была необычайно сложной. Наблюдался 

постоянный дефицит продуктов питания, одежды и обуви. В начале 1950-х гг. 

уровень жизни населения Беларуси примерно соответствовал 1928 г. 

Изменения в общественно-политической жизни начались после смерти 

И. Сталина в марте 1953 г. В целях демократизации общественно-

политической жизни стали регулярно проводиться партийные пленумы, 

восстанавливались коллективные методы управления. Проявилась тенденция 

к расширению прав союзных республик в хозяйственной и культурной жизни. 

В БССР сокращался административный аппарат, уменьшалось количество 

министерств и ведомств, шло укрепление кадрами областей и районов. Были 

приняты меры по усилению законности и правопорядка. Этому содействовало 

упразднение Особого совещания при Министерстве внутренних дел СССР, 

который без суда выносил обвинительные приговоры. Теперь граждане могли 

быть лишены свободы только по приговору суда. 

Общественно-политическая развитие СССР и БССР во второй 

половине 50-х – первой половине 80-х гг. 

После смерти И. Сталина развернулась жесткая борьба за власть.  

В результате внутрипартийной борьбы на руководящие посты в партии и 

государстве постепенно выдвигается Н. Хрущев, выступивший инициатором 

дальнейшей демократизации советского общества. Наиболее ощутимые 

изменения в общественно-политической жизни СССР и БССР начались после 

XX съезда КПСС (февраль 1956 г.). На закрытом заседании съезда Н. Хрущев 

выступил с докладом «О культе личности и его последствиях», где сделал 

попытку выявить причины и суть культа личности И. Сталина. Доклад вызвал 

неоднозначную реакцию, однако после него перемены в жизни общества 

стали неизбежными. 

Наиболее значительным результатом нового политического курса стала 

работа по реабилитации жертв политических репрессий. В 1956-1961 гг. 

Верховный суд БССР и Трибунал Белорусского военного округа 

реабилитировали десятки тысяч жителей республики. Среди них были 

известные государственные и общественные деятели, работники науки и 

культуры, рабочие и крестьяне. 

В середине 1950-х - начале 1960-х гг. происходило дальнейшее 

расширение прав союзных республик, в том числе и БССР. Республиканские 

органы могли сами решать вопросы административно-территориального 

устройства. В распоряжение белорусских министерств и ведомств 

передавались предприятия и организации, подведомственные ранее союзным 



министерствам. Расширялись законодательные права республики: в ее 

компетенцию вошло принятие гражданского, уголовного и процессуального 

кодексов. Принимались меры по расширению участия населения в 

деятельности компартии, комсомола, профсоюзов, укреплялась 

коллегиальность в их работе. 

 

Однако не все изменения в общественно-политической и социально-

экономической жизни страны приводили к положительным результатам. 

Внутренняя политика руководителя государства Н. Хрущева 

характеризовалась противоречивостью. 

Разработанная на XXII съезде КПСС (1961) программа строительства 

коммунизма предусматривала создание материально-технической базы 

коммунизма за два десятилетия. Нереальность поставленной цели была 

очевидной для специалистов даже в те годы, особенно в условиях ухудшения 

экономической ситуации в начале 1960-х гг. Не оправдала себя реорганизация 

структуры компартии, согласно которой партийные организации разделялись 

на промышленные и сельские. 

Многочисленные непродуманные реформы и реорганизации, 

проведенные по инициативе Н. Хрущева, вызывали неудовлетворенность 

почти во всех слоях советского общества. В результате в 1964 г. он был 

отстранен от власти. 

С 1956 по 1965 г. партийную организацию БССР возглавлял К.Т. 

Мазуров, один из организаторов и руководителей патриотического подполья 

и партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. Этот 

талантливый руководитель в сложных условиях того времени отстаивал 

интересы Беларуси. 

После завершения периода восстановления народного хозяйства перед 

экономикой СССР и БССР встали качественно новые задачи. Главной из них 

было включение в научно-техническую революцию, которая происходила в 

мире. Во время Второй мировой войны и в послевоенные годы в ведущих 

странах мира наблюдался быстрый рост ассигнований на науку, прежде всего 

с целью увеличения военного потенциала. Обстановка «холодной войны» 

активизировала научные исследования в разных областях, которые дали 

мощный толчок развитию промышленности. 

Сущность научно-технической революции заключается в качественном 

изменении производительных сил на основе преобразования науки в ведущий 

фактор производства, непосредственную производительную силу, 

постепенный переход от машинного к автоматизированному производству. 

Одной из особенностей НТР является объединение науки с производством. 

Базой научно-технического прогресса в СССР стал высокий уровень 

науки. В конце 1950-х гг. советская наука получила важные результаты в ряде 

фундаментальных и прикладных исследований, в том числе в области 

полупроводников, электронно-вычислительных машин. Это позволило 

осуществить запуски первых искусственных спутников Земли, строительство 

первых в мире атомной электростанции и атомного ледокола, запуск 



космического корабля с человеком на борту, что явилось предметом гордости 

советских людей. 

НТР не могла не затронуть экономику Беларуси. Руководство 

Советского Союза сделало ряд шагов по внедрению достижений научно-

технического прогресса в экономику. 

Внедрению достижений научно-технического прогресса, по мнению 

руководства СССР, должна была содействовать новая система управления 

народным хозяйством. В 1957 г. произошел переход от отраслевого (через 

министерства) к территориальному (через совнархозы) управлению. Был 

создан Совет народного хозяйства БССР. Однако реформа не принесла успеха, 

так как усложняла проведение единой технической политики, вела к 

разрушению хозяйственных связей между предприятиями, дезорганизации 

налаженной системы управления. 

В 1950-е гг. в Беларуси начинается быстрое развитие радиотехнической 

и радиоэлектронной промышленности. 

Характерной чертой экономики в Беларуси в первой половине 1960-х гг. 

явилось быстрое развитие химической промышленности, особенно 

производства минеральных удобрений. 

В это время зарождается нефтеперерабатывающая промышленность 

Беларуси. Полоцкий и Мозырский нефтеперерабатывающие заводы 

выпускали более 50 видов нефтепродуктов. Около половины этой продукции 

вывозилось в другие республики и за границу. 

Высокими темпами развивались машиностроение и металлообработка. 

Увеличивался выпуск грузовых автомобилей и тракторов, 

сельскохозяйственных машин. Производство автомобилей 

грузоподъемностью свыше 25 тонн было сконцентрировано на белорусском 

автомобильном заводе в Жодино. 

В народном хозяйстве Беларуси начали использоваться более экономные 

виды топлива - нефть и природный газ. Через территорию республики прошли 

газо-и нефтепроводы. Открытие Речицкого месторождения нефти 

положительно сказалось на топливно-энергетической промышленности. 

В начале 1950-х гг. положение в сельском хозяйстве оставалось 

сложным. Сельскохозяйственное производство было обложено высокими 

налогами. Экономическое давление на деревню сопровождалось настоящей 

дискриминацией сельского населения, не имевшего даже паспортов. 

Производительность труда в аграрном секторе оставалась очень низкой. 

Колхозники получали мизерную плату за свой труд. Руководители 

государства осознавали пагубность сложившейся ситуации и необходимость 

изменения сельскохозяйственной политики. 

Попытка реформирования сельского хозяйства связана с решениями 

сентябрьского (1953) Пленума ЦК КПСС, на котором была признана 

необходимость стимулирования материальной заинтересованности крестьян в 

повышении производительности труда. В результате реализации решений 

Пленума выросли государственные закупочные цены на 

сельскохозяйственную продукцию, увеличились капиталовложения 



государства в аграрный сектор, изменилось отношение к подсобным 

крестьянским хозяйствам (с них сняли недоимки по обязательным 

госпоставкам, а налоги снизили в 2 раза). 

Принятые меры привели к росту производительных сил сельского 

хозяйства. Увеличение государственного финансирования 

сельскохозяйственного производства позволило колхозам и совхозам получить 

дополнительную технику, повысить производительность труда в сельском 

хозяйстве. В середине 1950-х гг. сельское хозяйство впервые за послевоенные 

годы стало рентабельным. Выросла материальная заинтересованность 

колхозников в результатах своего труда: они стали каждый месяц получать 

денежный аванс за трудодни. 

Несмотря на положительные результаты проведенных мероприятий, в 

целом по стране наблюдалась нехватка зерна. 

В 1954 г. руководство СССР приняло решение об освоении целинных 

земель в Казахстане и некоторых других регионах Союза. Это решение 

положило начало целинной эпопее. В освоение целины включилась прежде 

всего молодежь: десятки тысяч белорусских юношей и девушек выезжали в 

Казахскую ССР. Благодаря освоению целинных земель, стране удалось 

получить дополнительно десятки миллионов пудов зерна. 

Рассматриваемый период вошел в историю как время многочисленных 

экспериментов в области сельского хозяйства, связанных с позицией 

руководителя Советского государства Н.С. Хрущева. Реализация его идей на 

селе часто приводила к негативным результатам. Так, Н.С. Хрущев был 

сторонником изменения структуры зерновых культур, в первую очередь за 

счет увеличения посевов кукурузы. По всей стране, несмотря на 

неблагоприятные условия, начали выращивать эту культуру. Правда, Беларусь 

увлечение кукурузой затронуло в меньшей степени. Не являлась удачной и 

попытка реорганизации колхозов в совхозы. 

Н.С. Хрущев считал, что в сельском хозяйстве должны преобладать 

крупные хозяйства с мощной машинно-тракторной базой. С 1958 г. начинается 

реорганизация машинно-тракторных станций (МТС) с целью создания на их 

базе станций по ремонту сельскохозяйственной техники, а затем продажи 

техники колхозам. Поспешно проведенная реорганизация привела к 

неоднозначным результатам. Многие хозяйства не имели достаточных 

средств, чтобы выкупить у государства технику, и поэтому превратились в 

убыточные. Ликвидация МТС привела к оттоку в город инженерно-

технических работников, не желавших работать в убыточных колхозах. 

По инициативе Н.С. Хрущева проводилась кампания притеснения 

личных хозяйств крестьян. Руководство страны сделало ошибочный вывод, 

что личные подсобные хозяйства постепенно теряют свое значение, поэтому 

колхозникам лучше получать сельскохозяйственную продукцию 

непосредственно из колхоза. Результатом подобных подходов стали 

мероприятия по сдерживанию развития крестьянских хозяйств. 



Непродуманная политика руководства страны в начале 1960-х гг. 

вызвала снижение урожайности в сельском хозяйстве, увеличение стоимости 

сельскохозяйственной продукции. 

В 1950-е - первой половине 1960-х гг. происходило постепенное 

улучшение благосостояния населения. Повысилась заработная плата, было 

реформировано пенсионное законодательство, улучшилось положение 

сельских жителей. 

После прихода к власти Л.И. Брежнева произошел поворот руководства 

государства к более жесткому консервативному курсу. На многочисленных 

партийных съездах, пленумах ЦК КПСС принимались резолюции о 

дальнейшей демократизации общественной жизни, ограничении влияния 

бюрократического аппарата, усилении роли Советов, однако на практике 

осуществить эти мероприятия не удавалось. 

Ядром политической системы оставалась Коммунистическая партия, 

положение о руководящей роли которой было внесено в Конституцию. На 

практике партийные органы дублировали органы государственного 

управления. Количество членов Коммунистической партии стремительно 

росло. В 1986 г. в КПБ насчитывалось 667 980 коммунистов (вдвое больше по 

сравнению с 1965 г.). Вступление в ряды Коммунистической партии являлось 

путем к повышению социального статуса личности, необходимым шагом в 

реализации карьерных устремлений. Вместе с тем рядовые коммунисты были 

фактически отстранены от реального участия в определении политики партии. 

Существенную роль в общественно-политической жизни играли 

профсоюзы, однако их работа была чрезмерно заорганизована и 

централизована, оставляла все меньше места для инициативы отдельного 

человека. Противоречивой была и деятельность комсомольских организаций. 

С одной стороны, комсомол проводил большую работу среди молодежи, с 

другой — в его деятельности было много формализма и показухи. 

В идеологической сфере господствовала концепция развитого 

социализма. Ее создатели увидели безрезультатность быстрого «скачка в 

коммунизм» и посчитали целесообразным создавать долгосрочные планы и 

программы развития страны. Согласно концепции путь к коммунизму 

представлял собой долгий этап развития общества. На многие годы концепция 

развитого социализма стала источником догматизма в общественных науках. 

Всплеск общественной активности был вызван обсуждением и 

принятием Конституции СССР 1977 г. В преамбуле Конституции было 

отмечено, что в СССР построен развитой социализм и общенародное 

государство. Главной ценностью, по Конституции, являлась политика защиты 

социальных прав человека. В сфере национальных отношений текст 

Конституции опирался на положение о том, что нации и народности 

сближаются и возникает новая общность - советский народ. 

Конституция БССР 1978 г. была построена в полном соответствии с 

положениями общесоюзной конституции. 

Постепенный отход от экономических методов управления привел к 

централизации и бюрократизации руководящего аппарата. На содержание 



бюрократических структур расходовались огромные средства. Среди 

чиновников имели место злоупотребления служебным положением и 

коррупция.  

Общественные настроения отражали неудовлетворенность положением в 

стране различных социальных слоев населения. Недовольство рабочих 

выражалось чаще всего в пассивных формах: пьянстве, прогулах, низкой 

производительности труда. Среди интеллигенции наблюдались критические 

выступления в отношении сложившейся в стране ситуации. 

С 1965 по 1980 г. Компартию Беларуси возглавлял П.М.Машеров. В 

годы Великой Отечественной войны он создал и возглавил Россонское 

патриотическое подполье, командовал партизанским отрядом имени Щорса, 

являлся комиссаром партизанской бригады имени К.К. Рокоссовского, 

возглавлял подпольные органы ЛКСМБ. После войны П.М. Машеров был на 

комсомольской и партийной работе. П.М. Машеров - один из наиболее 

талантливых руководителей Беларуси, пользовавшийся уважением народа. В 

1980 г. он трагически погиб в автомобильной катастрофе. За большие заслуги 

П.М. Машерову были присвоены почетные звания Героя Советского Союза и 

Героя Социалистического Труда. В Витебске установлен памятник П.М. 

Машерову, его именем назван проспект в Минске, улицы в других населенных 

пунктах Беларуси. 

Среди партийных и государственных руководителей Беларуси 

выделяется также Т.Я. Киселев, который почти 20 лет являлся председателем 

Совета Министров Белорусской ССР, а в 1980-1983 гг. был первым секретарем 

ЦК КПБ. С его именем связаны значительные достижения республики в 

области экономики, науки и культуры. 

Некоторые изменения в общественно-политической жизни СССР и 

БССР произошли после избрания в 1982 г. Генеральным секретарем ЦК КПСС 

Ю.В. Андропова. Его стремление навести порядок и укрепить дисциплину в 

стране, начать борьбу с коррупцией соответствовали настроениям и чаяниям 

народа. Укрепление дисциплины рассматривалось как средство решения 

экономических проблем. В стране развернулась кампания по наведению 

порядка. Одновременно был дан ход делам о коррупции, злоупотреблениях в 

торговле. Страна внимательно следила за информационным нововведением, 

предвосхитившим будущую «гласность»: каждую неделю газеты печатали 

постановление «В Политбюро ЦК КПСС». В обществе ощущалось 

приближение существенных перемен. 

Однако после смерти Андропова и избрания в 1984 г. на должность 

Генерального секретаря ЦК КПСС К.У. Черненко ситуация изменилась. 

Приход Черненко к власти сопровождался отказом от андроповских новаций, 

борьба за дисциплину была свернута, дела о коррупции приостановлены. 

Наблюдался возврат к прежним формам и методам управления. 

В середине 1960-х гг. руководством страны были приняты меры, 

которые должны были стимулировать промышленное развитие страны. 

Сентябрьский (1965) Пленум ЦК КПСС принял постановление «Об 

улучшении управления промышленностью, усовершенствовании 



планирования и усилении экономического стимулирования промышленного 

производства». Согласно постановлению были ликвидированы совнархозы и 

восстановлены министерства по отраслям промышленности. Министерства 

несли полную ответственность за состояние отрасли, укоренение достижений 

науки и техники в производство. Постановление предусматривало также 

совершенствование системы планирования в области промышленности, 

расширение хозяйственной самостоятельности предприятий на основе 

хозяйственного расчета. Мероприятия, проводившиеся согласно 

постановлениям Пленума, положили начало экономической реформе. 

Активизация экономических механизмов промышленного развития во 

второй половине 1960-х гг. дала положительный эффект. На какое-то время 

прекратилось падение темпов промышленного производства, восьмая 

пятилетка (1965-1970) стала одной из самых удачных за годы советской 

власти. Однако вскоре началось свертывание экономической реформы, 

произошел переход к управлению промышленностью на основе 

исключительно административных методов. 

С середины 1970-х гг. начался новый этап НТР - информационно-

технологическая революция. Ведущие страны мира вступили в 

постиндустриальную стадию, на которой главным фактором экономического 

развития стали информационные технологии, которые позволили повысить 

эффективность производства, снизить ее трудоемкость и материалоемкость и 

обусловили возрастание удельного веса сферы услуг, науки и образования. 

Важность информационных технологий и их внедрения в экономику не сразу 

была замечена руководством Советского Союза, что объясняет отставание в 

данной отрасли. 

Внедрение достижений НТР в экономику привело к превращению 

Белорусской ССР в индустриальную республику с мощным производственно-

экономическим и научно-техническим потенциалом. В 1985 г. общий объем 

промышленной продукции превысил довоенный уровень в 38 раз. В 1986 г. в 

республике насчитывалось 1490 промышленных предприятий. 

В этот период фактически сформировалась современная отраслевая 

структура белорусской промышленности. Приоритетное значение приобрели 

области промышленности, определяющие технический прогресс: 

приборостроение, радиотехническая, химическая, нефтехимическая, 

топливно-энергетическая. 

Экономика Беларуси развивалась как составная часть единого 

народнохозяйственного комплекса СССР. Из других регионов СССР в 

Беларусь поступало сырье (сталь, чугун, цветные металлы, нефть, газ, уголь), 

а также разные виды машин, деталей и узлов. 

Промышленность Беларуси имела четкую специализацию в 

общесоюзном масштабе. БССР называли сборочным цехом Советского Союза, 

и ее специализация заключалась в сборке изделий на основе довольно высокой 

квалификации персонала предприятий. Индустриальный облик республики 

определяли энергетика, машиностроение и приборостроение, химия и 

нефтехимия, электроника и радиоэлектроника, производство минеральных 



удобрений, синтетических волокон и другие отрасли. БССР, занимавшая менее 

1% всесоюзной территории и имевшая около 4% населения СССР, в 1981 г. 

производила в масштабах страны 52% калийных удобрений, 22% химических 

волокон, 15% металлорежущих станков, 16% тракторов. 

Особенностью белорусской промышленности являлась высокая доля 

ориентированных на экспорт предприятий. Качество продукции белорусских 

предприятий было одним из самых высоких в Советском Союзе. 

Послевоенная индустриализация была связана с ускоренным ростом 

городского населения. За период интенсивной урбанизации в 1960-1980-е гг. 

количество больших и крупных городов (свыше 100 тыс. человек) увеличилось 

почти в 4 раза. Необычайно быстрыми темпами росло число жителей г. 

Минска. Были построены новые благоустроенные города - Солигорск, 

Новополоцк, Светлогорск, Новолукомль, Белоозерск, Жодино, возникновение 

которых связано с созданием новых отраслей промышленности, основанных 

на переработке калийных солей, нефти, развитии электроэнергетики, 

машиностроения и химического производства. Прирост городского 

населения в Беларуси был более высоким, чем в среднем по СССР. 

Несмотря на положительные результаты индустриального развития 

Беларуси, в промышленности были использованы далеко не все значительные 

достижения НТР. В советской мирной экономике слабо внедрялись 

информационные технологии, производство являлось слишком энерго-и 

материалоемким. В полной мере научно-технический прогресс затронул 

только отдельные отрасли производства, прежде всего связанные с нуждами 

обороны. 

В конце 1970-х - начале 1980-х гг. отрицательные явления в 

индустриальном развитии Беларуси стали очевидными. Среднегодовые темпы 

прироста промышленной продукции в 19810-1985 гг. по сравнению с 

периодом 1961-1965 гг. уменьшились почти вдвое. Наблюдалось снижение 

производительности труда, сохранение высокой доли ручного труда, 

увеличение потребления сырья и топлива. Медленно повышалось качество 

продукции, усиливалась несбалансированность в планировании, возникали 

экологические проблемы. 

Сельское хозяйство. Новой попыткой выработки эффективной аграрной 

политики стали решения мартовского (1965) Пленума ЦК КПСС. Прежде всего 

были ликвидированы такие перегибы в сельскохозяйственной политике, как 

борьба с личными подсобными хозяйствами, увлечение кукурузой, 

преобразование колхозов в совхозы. Руководство страны выработало ряд 

мероприятий по стимулированию сельскохозяйственного производства. 

Больше чем наполовину увеличились закупочные цены на 

сельскохозяйственную продукцию. Была списана задолженность колхозов за 

технику, приобретенную у государства, уменьшены налоги в государственный 

бюджет. Утвержденные стабильные планы закупок сельскохозяйственной 

продукции не должны были пересматриваться каждый год. Колхозы и совхозы 

получили возможность распоряжаться внеплановой продукцией. Новая 



политика в аграрной сфере была направлена на увеличение государственных 

капиталовложений на нужды села. 

Использование экономических стимулов развития сельского хозяйства 

привело к положительным результатам. За 1965-1970 гг. валовая продукция 

сельского хозяйства увеличилась на 70%. Проведенные мероприятия 

позволили отказаться от системы оплаты труда колхозников по трудодням, 

которая существовала в стране с 1930-х гг. Вместо нее вводилась система 

оплаты труда колхозников в соответствии с тарифными ставками. Новый 

устав колхозов закреплял права колхозников на гарантированную заработную 

плату и пенсии по старости и инвалидности. Крестьяне получили паспорта и 

стали чувствовать себя полноправными гражданами. 

Дальнейшее обеспечение устойчивых темпов развития сельского 

хозяйства руководство Коммунистической партии и Советского правительства 

связывало с его интенсификацией. Поэтому достижения научно-технического 

прогресса затронули в определенной степени и сельское хозяйство. 

Увеличились материально-техническое обеспечение аграрного сектора, 

энерговооруженность сельского хозяйства. 

С 1960-х гг. в республике проводилась масштабная мелиорация болот и 

переувлажненных земель. По соответствующему решению руководства СССР 

были созданы мелиоративные организации, на нужды мелиораторов выделены 

большие денежные средства. Мелиорация дала новый толчок развитию 

сельского хозяйства республики, содействовала наращиванию его валовой 

продукции. Земли, подвергшиеся мелиорации, в первые годы давали почти 

треть всей продукции растениеводства и 40% кормов. На мелиорированных 

землях пролагались дороги, для обеспечения мелиорации в Беларуси была 

создана мощная база строительной индустрии. Между тем мелиорация 

вызвала определенные экономические и экологические проблемы. Осушение 

торфяно-болотных почв привело к их деградации, изменился растительный и 

животный мир белорусских болот. 

Интенсификации сельского хозяйства должна была содействовать и 

химизация, связанная с более широким использованием минеральных 

удобрений. Осуществление этих мероприятий привело к повышению 

урожайности сельскохозяйственных культур, однако вызвало некоторые 

проблемы экологического характера. 

Для сельского хозяйства Беларуси была характерна ярко выраженная 

специализация, направленная на преимущественное развитие мясного и 

молочного животноводства, производство картофеля, льна, сахарной свеклы. 

В 1965 г. на долю Беларуси приходилось 13,8% общесоюзного производства 

картофеля, 23,8% льноволокна, 5,7% молока, 5,1% мяса. 

В аграрном секторе наблюдался процесс концентрации 

сельскохозяйственного производства. С конца 1960-х гг. в республике начали 

создавать крупные животноводческие комплексы, позволяющие содержать по 

несколько тысяч голов крупного рогатого скота и свиней. Особо ощутимыми 

были результаты специализации в птицеводстве, где за пять лет производство 

яиц увеличилось в 2,5 раза, а себестоимость снизилась наполовину. 



Отличительной чертой второй половины 1960-х - первой половины 1980-

х гг. стал самый значительный за весь период советской истории размер 

государственных капиталовложений на развитие села. Естественно, это 

привело к повышению эффективности сельскохозяйственного производства и 

улучшению условий жизни людей на селе. Вместе с тем в 

сельскохозяйственной области наблюдались серьезные недостатки и 

просчеты. Нерациональное расходование средств, высокий уровень затрат и, 

как следствие, возрастание себестоимости продукции, давление руководящих 

органов на непосредственных производителей сельскохозяйственной 

продукции мешали успешному развитию аграрного сектора. 

 

Материальные условия жизни населения. С середины 1960-х гг. 

значительно выросли доходы трудящихся. Повысилась заработная плата 

колхозников, а также работников с низким уровнем оплаты труда. Правда, это 

привело к сокращению разрыва между максимальным и минимальным 

уровнем заработной платы и падению престижа профессий инженера, учителя, 

врача, ученого. Важное значение имели увеличение размеров пенсий, 

расширение льгот инвалидам, участникам Великой Отечественной войны. 

Развивались такие формы социальной поддержки населения, как помощь 

многодетным и одиноким матерям, содержание на средства государства 

престарелых граждан и др. 

Активное жилищное строительство велось в городах и в сельской 

местности. Развивалось коммунальное хозяйство, осуществлялось 

благоустройство населенных пунктов Беларуси. Государство брало на себя 

основные расходы на содержание жилищного фонда, поэтому квартирная 

плата в СССР оставалась одной из самых низких в мире. Несмотря на 

быстрые темпы строительства, потребность населения в жилье полностью 

удовлетворена не была. 

Увеличение реальных доходов населения привело к так называемой 

«потребительской революции». В повседневной жизни более широко стала 

использоваться бытовая техника. В пользовании населения находилось 

значительное количество автомобилей. 

Несмотря на очевидное улучшение материальных условий жизни, ряд 

проблем омрачал быт людей. Определенный разрыв между объемом 

денежной массы в обращении и производством товаром и услуг привел к 

возникновению дефицита. Некоторые товары народного потребления (мебель, 

хрусталь, ковры, посуда, бытовая техника) мгновенно исчезали с прилавков 

магазинов, в то время как склады были завалены неходовыми товарами. 

 

 БССР – страна учредительница ООН. 

1 февраля 1944 г. Верховный Совет СССР принял закон «О 

предоставлении союзным республикам полномочий в области внешних 

сношений и о преобразовании» в связи с этим Народного комиссариата 

иностранных дел из общесоюзного в союзно-республиканский. На основании 

закона союзные республики имели право вступать в непосредственные 



отношения с иностранными государствами, заключать с ними соглашения и 

обмениваться дипломатическими представителями. В связи с этим Верховный 

Совет БССР 24 марта 1944 г. принял закон об образовании Народного 

комиссариата иностранных дел, внеся ряд соответствующих дополнений в 

Конституцию БССР 1937 г. (26 марта 1946 г. Наркомат иностранных дел БССР 

был преобразован в Министерство иностранных дел). Вновь образованный 

Наркомат развернул большую работу, подтверждением чему явилось участие 

БССР вместе с 50 государствами в создании Организации Объединенных 

Наций и в разработке ее Устава. 

Вопрос об участии всех советских республик в ООН был поставлен 

делегацией СССР осенью 1944 г. на переговорах в Думбартон-Оксе, однако 

только на Ялтинской конференции в феврале 1945 г. было достигнуто 

соглашение о представительстве двух из 16 советских республик в ООН. Сразу 

же после открытия конференции Объединенных Наций советская делегация 26 

апреля поставила вопрос о включении Белорусской и Украинской республик в 

состав ООН, мотивируя тем, что республики обладают суверенными правами,  

что каждая из этих республик выставила по миллиону бойцов в Красную 

Армию и что именно на эти республики обрушился первый удар фашизма.  

Решение о включении УССР и БССР в число первоначальных членов 

ООН было принято единогласно. 6 мая 1945 г. полномочная делегация БССР 

во главе с Наркомом иностранных дел К. В. Киселевым прибыла в Сан-

Франциско и включилась в работу конференции ООН. 26 июня 1945 г. 

уполномоченные государств-учредителей, в том числе и представители БССР, 

подписали Устав ООН. 30 августа 1945 года Президиум ВС БССР 

ратифицировал Устав ООН. 

С этого времени БССР вела значительную дипломатическую переписку, 

участвовала в работе различных международных конференций, состояла во 

многих межправительственных организациях, имела большую, имела своих 

постоянных представителей при штаб-квартирах некоторых международных 

организаций, например, при европейском отделении ООН и других 

организациях в Женеве и при ЮНЕСКО в Париже. Республика вступала в 

непосредственные переговоры с иностранными государствами. Так, осенью 

1944 г. проводились белорусско-польские переговоры по вопросу изменения 

государственной границы. В 1940-70-х годах республика участвовала более 

чем в 300 различных международных конференциях. Например, в 1954 г. 

представители Белорусской ССР участвовали в работе Гаагской конференции 

по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, в 1958 

и1960 гг. - в Женевской и в 1960 г. - в Брюссельской конференциях по 

морскому  

праву, в 1961 г. - в Венской конференции по кодификации важнейших норм 

дипломатического права, в 1963 г. - в Венской конференции по консульским 

сношениям и иммунитетам, в 1970 г. - в Гааге, в 1971г. - в Монреале, в 1973 г. - 

в Риме в конференциях по воздушному праву, в 1963 г. - в Женеве в  

конференции по дорожному движению, в 1968-1969 гг. - в Вене в конференции 

по праву международных договоров и т.д. 



Члены делегаций Белорусской ССР выдвигались на различные 

руководящие посты, включая должности заместителя Председателя 

Генеральной Ассамблеи. Председателей, заместителей и докладчиков главных 

комитетов Генеральной Ассамблеи включали в различные комиссии (по 

экономике и занятости, по транспорту, по правам человека, по правам женщин 

и др.). БССР избиралась членом Экономического и Социального Совета, 

членом исполкома Международного детского фонда, а также в Совет 

Безопасности ООН на 1974-1975 гг. БССР являлась членом 

специализированных учреждений ООН, созданных на основе 

межправительственных соглашений: Всемирной метеорологической 

организации (ВМО), Международной организации труда (МОТ), 

Международного союза электросвязи (МСЭ), Всемирного почтового союза 

(ВПС), Организации Объединенных Наций по вопросам просвещения, науки и 

культуры (ЮНЕСКО), Международной организации гражданской авиации 

(ИКАО), Международного Агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и др. 

Придерживаясь во всех вопросах т.н. "согласованной линии социализма", 

Белорусская ССР совместно с СССР и УССР добились принятия ряда актов в 

защиту интересов трудящихся в капиталистических и развивающихся странах, 

а также целого ряда документов по разоружению. 

 

  

 

  

 

  

 

 


