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Многоплановость экономических процессов, проходивших в период НЭПа в БССР, потребо-

вала от государства использования самых разнообразных рычагов воздействия на ситуацию, 
например, с торговлей. Еѐ развитие во многом направлялось через ценообразование, что помогало 
стабилизировать социально-экономическое состояние общества. Через цены государство влияло на 
состояние жизненного уровня населения и его покупательную способность. От цен зависела ско-
рость сбыта товаров, уровень сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Целью работы является характеристика ценовой политики белорусского государства  
в 1920-е гг. 

Материал и методы. В предложенной статье использовались материалы союзной и рес-
публиканской советской периодической печати. Для достижения поставленной цели нами при-
менялся системный подход, который позволил подробно рассмотреть проблему ценовой поли-
тики в белорусском государстве в 1920-е гг. и выявить пути ее решения. 

Результаты и их обсуждение. Одним из первых шагов правительства БССР в области 
ценообразования явилось введение весной 1921 г. товарообменного эквивалента. Промышлен-
ные товары были переоценены по довоенной стоимости с увеличением в 3 раза. По эквиваленту 
соотношение стоимости промышленных товаров и сельскохозяйственных товаров было как 
один к трем. Это было сделано с целью получения от крестьянства максимума продовольствия 
при имевшемся минимуме промтоваров.  

Более реальными были цены частного рынка, где купля-продажа велась на совзнаки (бу-
мажные деньги), перерассчитанные по золотой валюте. Такие цены были высоки, пока не под-
давались регулированию. Рабочие и служащие спасались от них с помощью пайкового снабже-
ния, сохранявшегося на протяжении 1921–1923 гг. [1, с. 64]. С осени 1921 г. на селе товарооб-
менный эквивалент варьировали ввиду его слабости продовольственные комитеты всех уров-
ней. В 1922 г. товарообменом пользуются все меньше, а в 1923 г. он практически исчезал, по-
степенно заменившись товарно-денежными отношениями. 

С ослаблением позиций товарообмена увеличивается значение денежной ценообразова-
тельной политики. Контролировать цены было сложно, так как они складывались под влиянием 
спроса и предложения. Инфляционные процессы увеличили летом 1922 г. стоимость золотой 
валюты. В определенной степени цены контролировались с помощью потребкооперации, заме-
нявшей в своих операциях товарообмен на розничную продажу. 

Диспропорции товарного рынка БССР в 1921/22 г. максимально осложнили СНК БССР 
действие ценообразовательных рычагов. Недостаток продовольствия у соседей привел к росту 
цен на него и в Беларуси. Улучшение положения с хлебом осенью 1922 г. привело уже к уде-
шевлению продовольствия, а низкий уровень промышленного производства способствовал, 
после достижения в сентябре 1922 г. довоенного соотношения цен промышленности и сельско-
го хозяйства, росту цен на промтовары.  

Высокие цены поддерживались монопольными производителями, повлиять на которых, 
если они находились за пределами республики, было очень трудно. Снизить цены можно было 
с помощью эффективной работы общественных форм торговли, но пока они были еще слабы. 
Но в 1922 г. Белорусский центральный союз потребительских обществ (ЦБС), следуя указани-
ям экономического совещания, требовал от низовой потребкооперации придерживаться уста-
новленных для неѐ наценок [2, с. 5].  

В 1922/23 г. правительству БССР пришлось бороться с сильными искривлениями в цено-
образовании, вызванными кризисом сбыта. VII Съезд КП(б)Б считал одной из причин кризиса 
неналаженность торгового аппарата. В IV квартале этого года до предела раздвинулся раствор 
«ножниц» цен. Хороший урожай снизил цены на сельскохозяйственную продукцию и ослабил 
покупательную способность крестьян. Промышленность не выпускала достаточного количе-
ства товаров. Еѐ низкая эффективность подняла уровень цен на промтовары. Высокими ценами 
она добивалась рентабельности. Тресты устанавливали оптовые цены из цен вольного рынка. 
Максимума кризис сбыта достиг в сентябре-октябре 1923 г., когда за 1 пуд хлеба давали лишь 
0,75 аршина ситца [3, с. 1].  
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Принятие правительством комплекса мер помогло ослабить кризис. Была осуждена прак-
тика погони за прибылью в хлебозаготовительных операциях, когда цены на сельскохозяй-
ственные продукты сильно занижались. ЦК КП(б)Б предписал промышленности пересмотреть 
цены как за счет уменьшения расходов, так и за счет снижения прибыли. Экономическое сове-
щание БССР установило предельные накидки при продаже товаров потребкооперацией.  

Решительные шаги по устранению ценообразовательных диспропорций были сделаны 
правительством БССР в 1923/24 г. Промышленности предписали снизить оптовые цены  
в 1 квартале. Вслед за промышленностью снизил на 25-30% цены на ранее закупленный товар и 
ЦБС, хотя и понѐс убытки. Широкое внедрение золотого червонца заставило общественную 
торговлю исходя из постановлений органов власти, с марта 1924 г. снизить цены на размер 
практиковавшейся у них страховой надбавки на падение курса совзнаков, составлявшей 10%. 
Определенная номенклатура товаров (должна была отпускаться по предельным розничным це-
нам. Для села к ним разрешалась надбавка на транспортные расходы.  

В результате проведѐнных мероприятий наценка на товары по ЦБС снизилась с 20%  
в 1 полугодии 1923 г. до 9,8% в 1 полугодии 1924 г. Общественная торговля была обязана по-
низить накладные расходы и начисление прибыли при постоянстве ассортимента товаров. Кон-
троль за проведением ценовой политики в 1924 г. лежал на Комиссии по внутренней торговле 
БССР. Проведенное снижение цен затронуло и частника. Государственные оптовики свои сдел-
ки с ним связывали с обязательством последних придерживаться установленных государством 
цен. Но снижение цен в частной рознице посчитали недостаточным, поэтому во  
2 полугодии 1923/24 г. нажим на частника был вновь усилен, хотя сжатие его деятельности 
привело к дефициту на ряд важных товаров. 

Из-за колебаний рыночной конъюнктуры, традиционной для Беларуси дешевизны сель-
хозпродуктов, «ножницы» цен за 1923/24 г. полностью сомкнуть не удалось. Если в октябре 
1923 г. промышленные цены превышали сельскохозяйственные на 172%, то в апреле 1924 г. на 
59%, в октябре 1924 г.– на 77%. При среднем снижении оптовых цен промышленностью за год 
на 29%, в розничной торговле они понизились только на 15-19% [4, с. 39, 40, 41, 42, 43]. Таким 
образом, торговля в 1923/24 г. не выполнила возложенных на неѐ обязанностей в деле ценооб-
разования и повышения жизненного уровня населения. 

Заключение. С помощью ценообразования правительство БССР регулировало спрос и 
предложение, старалось поддерживать определѐнный жизненный уровень народа. Регулирова-
ние цен помогало преодолевать кризисные явления в экономике, которые показывали недоста-
точную эффективность только административных методов управления. 
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Беларуская сацыялістычная грамада – першая беларуская нацыянальная палітысчная пар-

тыя, якая узнікла напачатку XX стагоддзя і адстойвала нацыянальныя і сацыяльныя інтарэсы 
беларускага этнасу ў перыяд першай расійскай рэвалюцыі 1905–1907 гг., Першай сусветнай 
вайны, Лютаўскай рэвалюцыі, Кастрычніцкай рэвалюцыі.  

Мэтай даследавання з’яўляецца аналіз асноуных праграмных палажэнняў, прынятых партыяй 
на III з’ездзе, які адбыўся ў самы пераломны момант гісторыі краіны і стаў апошнім для БСГ.  

Матэрыял і метады. У якасці матэрыяла былі выкарыстаны дакументы з фондаў НАРБ, 
праграма БСГ, прынятая на III з’ездзе партыі, артыкулы дзеячоў беларускага нацыянальна-
вызваленчага руху Я. Лесіка, З. Жылуновіча, А. Бурбіса. Рэалізаваны лагічныя метады даследа-
вання, а таксама метады гістарычна-параўнальнага і сістэмна-комплекснага аналізу навуковай 
літаратуры і крыніц. 

Вынікі і іх абмеркаванне. ІІІ з’езд БСГ адкрыўся 14 кастрычніка 1917 г. На з’ездзе былі 
прадстаўнікі амаль ад усіх арганізацый БСГ: з Масквы – Я. Дыла, з Петраграду – Я. Варонка,  
З. Жылуновіч, Б. Тарашкевіч, са Слуцка – Р. Астроўскі, з Мінска – А. Прушынскі, А. Смоліч,  
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