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Таким образом, в Гомеле по подобию Петрограда сформировалось двоевластие: 

Комитет общественной безопасности и благополучия, а также Гомельский Совет ра-

бочих и солдатских депутатов. Первое время эти два органа власти стремились избе-

гать конфликтов, решать возникавшие проблемы путем поиска компромисса. При 

этом Гомельский Совет рабочих и солдатских депутатов не ставил своей задачей взять 

полную власть в городе. Его целью была «охрана нового строя от покушений реак-

ционеров и предателей» до созыва Учредительного собрания и образования новых  

авторитетных правительственных органов [2, с. 244].  

В Гомельском Совете были представлены главным образом умеренные социали-

стические партии, стоящие на платформе развития буржуазно-демократического на-

правления революции. Наиболее активной и влиятельной была и Гомельская объеди-

ненная организация РСДРП. Решение о ее создании было принято на первом легальном 

собрании 18–19 марта 1917 г. меньшевиков, большевиков, бундовцев и др. Временный 

комитет этой объединенной организации возглавил председатель Совета П. Н. Севрук. 

Большевистская организация стала разворачивать свою деятельность только  

с начала апреля 1917 г. 6 апреля в Гомеле состоялось первое легальное собрание 

большевиков. На нем большевики приняли решение выйти из объединенной органи-

зации РСДРП и восстановить деятельность Полесской организации РСДРП(б). В со-

став Полесского комитета вошли И. Ланге, М. Хатаевич, Д. Цирлин, И. Якубов  

и В. Пеньевский [2, с. 245–246], [3, с. 31] . 

В целом Февральская революция в Гомеле прошла мирным путем, без воору-

женных столкновений. Сложившееся в Гомеле «двоевластие» отражало сложившее-

ся соотношение политических сил, стремившихся на первом этапе к сотрудничеству 

в общих интересах закрепления достигнутых результатов на основе понимания этой 

революции как буржуазно-демократической. 
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Кооперативное движение в своей деятельности руководствовалось соответст-

вующим законодательством, анализ которого дает возможность как выявить основ-

ные направления развития промысловой кооперации, так и принципы строительства 

всей цепочки ее органов – от объединений до низовых артелей. Изучение коопера-

тивного законодательства также позволяет определять точки отсчета в развитии раз-

личных процессов, происходивших в кустарной промышленности. При анализе  
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тенденций развития белорусской советской промысловой кооперации необходимо 

учитывать, что она функционировала на основе кооперативного законодательства 

РСФСР, а с образованием СССР – на основе всесоюзного. 

В первой половине 1918 г. начал осуществляться переход к мирному строитель-

ству, но Гражданская война и иностранная интервенция привели к жесткому верти-

кальному централизму. Смена ориентиров в развитии кооперации выявляется при 

рассмотрении декретов от 11 апреля 1918 г. и 27 января 1920 г. Первый был компро-

миссом между государством и кооперацией. Кооперация брала на себя выполнение 

поручений государства, но сохранялась как самостоятельная организация. Принятие 

декрета привело к оживлению кооперативного движения, что выразилось в росте 

числа кооперативов и в создании всероссийских центров кооперации. Летом 1918 г. 

по инициативе ряда местных союзов кустарно-промысловой кооперации было соз-

дано Всероссийское товарищество по производству и сбыту кустарных и артельных 

товаров (Кустарсбыт), провозгласившее своей целью оказание содействия кустарям 

в их объединении в артели, снабжение их сырьем и средствами производства. В фев-

рале 1919 г. состоялся первый Всероссийский съезд промысловой кооперации.  

Он признал «Кустарсбыт» хозяйственным центром кустарных артелей и союзов 

страны, образовал методический центр – Всероссийский совет промысловой коопе-

рации [1, с. 127]. Но декрет 27 января 1920 г. «Об объединении всех видов коопера-

тивных организаций» снова установил, что кооперативные товарищества, их союзы 

должны влиться в потребительские общества. По сути, это означало полное упразд-

нение всех видов кооперации, кроме потребительской, которая, фактически, стано-

вилась государственной организацией. Этот военно-коммунистический декрет был 

шагом назад и отражал отношение к кооперации как к буржуазному явлению. В со-

ветской Беларуси в 1920 – начале 1921 г. кустарно-промысловые кооперативы вошли 

в состав кооперативной сети Белорусского центрального союза потребительских 

обществ (Центробелсоюз).  Деятельность промкооперации курировала его секция 

сельскохозяйственных и кустарно-промысловых кооперативов. 

Весной 1921 г. началась экономическая реформа. Уже 30 марта 1921 г. кустар-

но-промысловая и сельсхозкооперация была отделена от потребительской. Государ-

ство стало передавать кооперативам бездействующие предприятия и промышленное 

оборудование [2, с. 403–404].  

Декрет Совнаркома РСФСР от 17 мая 1921 г. требовал принять необходимые 

меры к развитию кустарной и мелкой промышленности в форме частных предпри-

ятий или в кооперативной форме и «избегать излишней регламентации и излишнего 

формализма, стесняющих хозяйственный почин отдельных лиц и групп населения». 

Допускался свободный сбыт изделий кооперации, ей отдавалось преимущество при 

получении заказов перед частными лицами [3, ст. 240].  

Такой курс привел к появлению новой серии актов, устанавливающих условия ее 

деятельности. Кооперативы получили права юридических лиц. Им было разрешено 

нанимать рабочую силу, если наемные рабочие составляли не больше 20 % численно-

сти, то кооперативы не подлежали проверкам контролирующих органов. Кооперативы 

получили возможность кредитования Наркоматом финансов. Если количество рабо-

чих не превышало 10–20 человек, то кооперативы не подлежали национализации.  

Затем последовало решение о возврате под частное управление и контроль (сдаче  

в аренду) ранее национализированных, прежде всего нерентабельных предприятий. 

Условия сдачи предприятий в аренду устанавливались декретом от 5 июля 1921 г.  

Условия аренды были приемлемы: срок аренды установлен от 2 до 5 лет; арендная 

плата взималась «натурой», т. е. процентом от выпускаемой продукции. Декрет  
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от 7 июля 1921 г. продолжил установление льгот для членов артелей. Так, заработная 

плата выплачивалась им не по тарифным ставкам, а исходя из результатов производ-

ственной деятельности. Они не несли расходов по обязательному социальному стра-

хованию, которые составляли 16–22 % заработной платы. Постановлением Совнарко-

ма БССР от 14 мая 1921 г. были разрешены в границах местного рынка свободные 

приобретение-продажа продуктов сельского хозяйства и кустарной промышленности. 

В сентябре 1921 г. при Центробелсоюзе был образован Союз сельскохозяйст-

венной кооперации Беларуси (с января 1922 г. – Белсельпромсоюз). В нем была соз-

дана промысловая секция кустарно-промысловых кооперативов сельской местности. 

В Витебской и Могилевской губерниях  координировали кооперативное строитель-

ство губсоюзы. 

В законодательстве начального периода НЭПа (1921–1923) можно отметить пе-

реход от использования кооперации как метода социалистического строительства к 

признанию ее в качестве цели социализма. Основным регулирующим законодатель-

ным актом для кустарно-ремесленной кооперации стал Декрет ВЦИК, СНК РСФСР 

от 7 июля 1921 г. «О промысловой кооперации» [4]. Его положениями предусматри-

вались ограничительные меры на вхождение в кооперативы отдельных слоев насе-

ления, согласно «классовому подходу»; разрешительный порядок открытия коопера-

тивов. Но, с другой стороны, кооперативные объединения трудящихся создавались 

на добровольной основе; возродилась практика взимания в них членских паев, на-

чался процесс перевода кооперации на собственные источники существования; ос-

лабление всех видов контроля над кооперацией со стороны государственных органов 

власти; увеличение свободы деятельности кооперативных организаций. 
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