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у арганізацыі супрацоўніцтва з балгарскімі вучонымі, правядзенні навуковых 

мерапрыемстваў, быў віцэ-прэзідэнтам Усесаюзнай асацыяцыі балгарыстаў 

[6, с. 145]. Ураджэнец Мазыра Давід Барысавіч Мельцэр з’яўляецца выбітнай 

постаццю ў галіне беларускай гістарычнай навукі. Нягледзячы на шаноўны 

ўзрост, ѐн працягнуў навуковыя даследаванні ў ХХІ ст.: у ЗША выйшлі тры 

кнігі і больш за 100 артыкулаў. 
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В послевоенный период потребительская кооперация республики 

являлась одной из основных заготовительных организаций.  

Конкретные условия ее участия в проведении заготовок и закупок 

определялись решениями правительства, которые в свою очередь зависели 

от конкретно-исторической ситуации и общего политического фона. 

Основные подходы к проведению государственных поставок и 

закупок в четвертой пятилетке были заложены еще в 1930-е гг., когда 

произошел переход от контрактации к обязательным госпоставкам. При 

контрактации отношения между производителями сельскохозяйственной 

продукции (сельскохозяйственными производственными кооперативами, 

индивидуальными хозяйствами крестьян) регулировались договорами купли-
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продажи. Главным условием, определявшим возможность участия физи-

ческого лица или организации, являлось производство продукции 

непосредственно в собственном хозяйстве. 

В 1932–1933 гг. контрактация была заменена обязательными 
поставками государству, то есть сдачей государству заранее установленного 
количества сельскохозяйственных продуктов по обязательствам, имевшим 
для колхозов, колхозников и единоличников силу налога. Такой порядок 
обязательной сдачи был установлен в конце 1932 г. для молока и мяса, 
а затем в первой половине 1933 г. он был распространен на зерно, карто-
фель, рис, подсолнух, шерсть [1, с. 74–79]. 

Одновременно в начале 1932 г. началась реорганизация заготови-
тельных органов. Созданный в октябре 1928 г. самостоятельный орган 
управления сельскохозяйственной кооперацией БССР – Белколхозсоюз  
(с января 1930 г. Белколхозцентр) был ликвидирован, а его функции 
по контрактации и заготовкам сельскохозяйственных продуктов передава-
лись республиканским отделам всесоюзных государственных объединений 
«Заготзерно», «Заготскот», «Союзмолоко», «Заготлен», «Союзшерсть». 
Общее руководство всеми заготовками возлагалось на организованный при 
СТО СССР Комитет по заготовкам сельскохозяйственных продуктов. 

В непосредственное ведение Комзага входила организация заготовок 
хлеба, масло-семян, льноволокна, пеньки. Соответственно в его подчинении 
находились всесоюзные объединения «Заготзерно» и «Заготлен». Заготовки 
мяса, картофеля, свеклы, табака и махорки осуществлялись в системе 
Наркомата снабжения; молока, животного масла, яиц и плодоовощной 
продукции – Наркомата снабжения и Центросоюза; шерсти – Наркомата 
легкой промышленности. 

Перечень сельхозпродуктов, подлежавших обязательным поставкам, 
постепенно расширялся, в него были добавлены лен, конопля, табак и 
махорка [2, с. 130]. 

После введения в СССР обязательных поставок сельскохозяйственной 
продукции потребительская кооперация по заданиям государства участво-
вала и в централизованных заготовках, и в закупке зерна. 

Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об обязательных 
поставках зерна государству колхозами и единоличными хозяйствами из уро-
жая 1933 г. на основе закона от 19 января 1933 г.» прекращалась колхозная и 
индивидуально-крестьянская торговля хлебом, а также закупка зерна 
Закупхлебом с 1 августа 1933 г. по республикам, в том числе и по БССР [3]. 

Всесоюзное объединение «Закупхлеб» было создано при СТО для 
проведения закупок хлеба от имени государства, но не имело собственной 
заготовительной сети. Оно действовало через контрагентов, которыми 
являлись «Заготзерно» и «Центросоюз». В соответствии с постановлением 
СНК СССР от 3 августа 1933 г. «Закупхлеб» ликвидировался, а проведение 
закупок было полностью возложено на потребкооперацию [4]. Закупать 
зерно ей дозволялось в колхозах и сельских советах, выполнивших 
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государственный план хлебозаготовок и закончивших закупку семенных 
фондов. Закупочные цены на 20–25 % превышали цены, по которым 
оплачивались хлебозаготовки, но на порядок уступали ценам рынка  
[2, с. 111–112]. 

До 1940 г. объем сельскохозяйственных поставок определялся в зави-
симости от плана сева сельскохозяйственных культур. Постановлением  
ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 7 апреля 1940 г. была введена система 
исчисления обязательных поставок с каждого гектара пашни, закрепленной 
за колхозом [5, с. 745–749]. 

В 1940-е гг. была возобновлена контрактация как вид заготовок: 
заключение договоров непосредственно с самими колхозниками. Прежде 
всего, это имело отношение к приобретению у них крупного скота [6, с. 291]. 

Ускорить восстановление разоренной войной экономики могли меры, 
способствующие вовлечению крестьянских хозяйств в рыночный оборот 
через потребительскую кооперацию. Если положение с госпоставками жестко 
регламентировалось государством, в их проведении у потребкооперации была 
вспомогательная роль, то ее закупочная деятельность привлекала на рынок 
часть сельхозпродукции, остававшейся вне распоряжения государства. И все 
возрастающие объемы децентрализованных закупок потребкооперации БССР, 
приведенные в таблице 1, отображают увеличение значимости ее заготовок 
и закупок. 

 
Таблица 1. – Децентрализованные закупки в потребительской кооперации 
БССР [7, л. 179]. 
 

 
01.01.1941 г. 01.01.1945 г. 01.01.1946 г. 01.01.1947 г 

Сумма децентрализованных 
закупок в млн руб. 

275,7 50,0 156,3 532,6 

Удельный вес в ее розничном 
товарообороте в процентах 

15,3 4,9 9,6 18,9 

 
Потребительская кооперация имела собственную торговую сеть, 

предприятия по переработке сельхозпродукции, вела заготовки и децентрали-
зованные закупки. Так, Полесский облпотребсоюз, объединявший на 1 января 
1945 г. 81 сельпо, насчитывал 39 тысяч 100 пайщиков. Его розничная торговая 
сеть состояла из 304 магазинов, лавок и ларьков, а торговый оборот за 1944 г. 
составил 37 223 тыс. руб. Имелось также 11 предприятий общественного 
питания с оборотом в 1944 г. 1959 тыс. руб. Из децентрализованных 
источников поступило товаров на 236 тыс. руб., в том числе от 11 собствен-
ных хлебопекарен и 9 предприятий. Облпотребсоюзом было заготовлено 
в 1944 г. сельскохозяйственных продуктов на 1375 тыс. руб. [8, л. 171]. 

Многоотраслевое хозяйство позволяло потребительской кооперации 
маневрировать средствами и увеличивать свае значение в торгово-
заготовительной деятельности. 
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Стремясь преодолеть сложности продовольственного снабжения 
городов, вызванные, в том числе и неурожаем 1946 г., Совет Министров 
СССР принял постановление, в котором дал право потребкооперации 
на закупки важнейших видов продовольствия у колхозов и крестьян, 
выполнивших в срок свои обязательства по государственным поставкам 
по ценам, складывающимся на рынке в местах закупок; до 25 % заготовлен-
ных продуктов она должна была сдавать союзному Министерству торговли, 
остальную часть продавать в городах и поселках, на станциях железных 
дорог и на пристанях. 

Конкретный план мероприятий по развертыванию кооперативной 
торговли в городах БССР и увеличению производства продовольствия 
был намечен в постановлении Совета Министров БССР и ЦК КП(б)Б  
от 14 декабря 1946 г. [9, с. 13–19]. 

Потребкооперация республики проделала большую работу по разви-
тию материально-технической базы в послевоенные годы. На 1 января 
1946 г. было восстановлено 148 овощехранилищ емкостью 12 720 тонн,  
287 прочих заготовительных складов, площадью 26 870 м. кв. В основном 
это были не специально построенные хранилища, а приспособленные 
помещения. Поэтому к 1950 г. их количество не возросло, и насчитывалось 
126, емкостью 13 427 тонн. Прочих заготовительных складов стало 344, 
площадью 41 995 м кв. За 1946–1950 гг. на строительство новых хранилищ 
и складов было израсходовано 8222 тыс. руб. [10, л. 18, 19]. 

В 1947 г. в систему обязательных поставок зерновых культур были 
внесены изменения, имевшие целью увеличение объемов хлебосдачи. 
Отныне погектарные нормы сдачи устанавливались не для районов в целом, 
а для групп колхозов внутри районов, что позволило увеличить обложение 
в более урожайных хозяйствах. Районным и областным органам власти 
разрешили самостоятельно повышать задания колхозам [2, с. 139]. 

В следующем году посевы зерновых на приусадебных участках 
колхозников стали выполнять госпоставки по нормам, установленным для 
единоличных хозяйств данного района [2, с. 140]. 

В 1948 г. была возвращена авансовая контрактация табака, махорки, 
льноволокна и пеньки, а их обязательные поставки отменены. 

В таблице 2 приведены сведения, отображающие изменения видов 
закупок сельхозпродукции, применяемых потребительской кооперацией 
БССР и величину их оборотов. 

 
Таблица 2. – Заготовки и закупки сельскохозяйственных продуктов и сырья 
в 1945–1950 гг. в млн руб. [10, л. 18] 
 

 1945 г. 1946 г. 1947 г. 1948 г. 1949 г. 1950 г. 

Заготовки в виде госпоставок – – 22,2 29,6 39,0 43,0 

Закупки по госценам 30,0 39,8 – – – – 
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Продолжение таблицы 2 
 

Закупки по рыночным ценам 

по постановлению от 09.11.1946 г. 
– 21,0 327,2 329,0 201,8 – 

Закупки по предельно-закупочным 

ценам 
– – – – 40,4 125,9 

Итого 30,0 60,8 349,4 358,6 281,2 168,9 

 

Полесский облпотребсоюз восстанавливал материально-техническую 

базу в первые послевоенные годы. На 1 января 1946 г. он имел 17 обще-

товарных торговых складов, 7 складов для соли, 11 хлебопекарен, по одному 

картофелехранилищу, квасильно-засолочному и приемно-перевалочному 

пункту. Имелась также 1 яйцебаза, 2 сушилки, 13 скотоубойных пунктов. 

В хозяйстве облпотребсоюза также были 4 автомашины, 20 лошадей, 1 гараж. 

Имелись также одни авторемонтные мастерские, две конюшни, одно судно и 

склад для горючего. Было очевидным, что данной материально-технической 

базы недостаточно и правлением была разработана программа ее развития на 

1947–1948 гг. [11, л. 199–203]. Выполнению доведенных Белкоопсоюзом 

заданий по закупкам и переработке сырья способствовало наличие на тер-

ритории области собственности Белкоопсоюза – Калинковичского грибо-

консервного завода. 

Динамика объемов заготовок и закупок отражена в таблице 3. 

 

Таблица 3. Виды сельхозпродукции, заготовляемые и закупаемые 

потребительской кооперацией БССР в 1940–1950 гг. [10, л. 20]. 
 

Основные виды заготовок 1940 г. 1946 г. 1947 г. 1948 г. 1949 г. 1950 г. 

Картофель, госпоставки 

тыс. тонн 
176,2 107,8 140,8 118,6 88,6 104,4 

Картофель, закупки  

тыс. тонн 
– 0,2 7,3 11,8 9,5 1,7 

Овощи, госпоставки  

тыс. тонн 
14,5 3,3 8,4 3,7 4,2 4,6 

Овощи, закупка  

тыс. тонн 
– 2,9 10,0 7,3 3,7 2,5 

Плоды, семечковые  

тонн, контрактация 
1359 – 113,6 86,7 148,8 707,6 

Плоды, семечковые  

тонн, закупка 
– 421 2776 3943 10 808 12 297 

Яйцо в ящиках, поставка – 5983 8093 13 088 19 880 29 523 

Яйцо в ящиках, закупка 40 100 20 352 18 523 16 452 17 405 7312 
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Продолжение таблицы 3 
 

Масло животное,  
тонн, закупка 

– – 63 632 343 – 

Жиры, тонн, закупка – – 152 918 655 463 

Молока, закупка – – 490 822 955 1779 

Мясо, закупка 3640 – 5848 11 787 8752 10 572 

Птица домашняя – 29 23 50 154 108 

Рыба, тонн,закупка – - 120 167 156 85 

Клюква, тонн, закупка – - 2324 3715 6638 2288 

Ягоды свежие – - 463 660 2269 189 

Грибы сухие белые, тонн 449 225 201 150 63 308 

Грибы солено-
маринованые 

3058 803 1294 462 183 1036 

Мед пчелиный, тонн – 0,6 93 318 283 102 

 

Самых больших оборотов заготовительная деятельность потреби-
тельской кооперации достигла в 1948 г.  

Изменения в отношении к кооперативной форме хозяйствования, 
происходившие с конца 1940-х гг., коснулись и закупочной деятельности 
потребительской кооперации. Постановлением Совета Министров СССР 
от 8 августа 1949 г. отменялось право потребкооперации закупать продукты 
по рыночным ценам. Вместо этого была введена закупка по предельно-
закупочным ценам, регулируемым государством, значительно более 
низким, чем рыночные. 

Такой курс привел к резкому сокращению объема закупок сельско-
хозяйственных продуктов. Так, в 1948 г. закупки у населения и колхозов 
были произведены на сумму 325,9 млн руб., а в 1950 г. – 125, 9 млн руб. Если 
в 1948 г. картофеля было закуплено 11,8 тыс. тонн, то в 1950 г. – 7 тыс. тонн, 
мяса соответственно 11,8 и 10,6 тыс. тонн, овощей 7,3 и 2,5 тыс. тонн. 
Сократились также закупки яиц, жиров, рыбы, клюквы и других продуктов 
питания [10, л. 20].  

Из-за отсутствия материальной заинтересованности все меньшее 
количество сельпо участвовало в закупках, становилось очевидной необхо-
димость реформирования отношений между производителями сельско-
хозяйственной продукции и государством. 
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