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§ 8.  Решение аграрного вопроса в XIX —  
начале ХХ в.

1.  Кому принадлежала земля в Беларуси в начале XIX в.?
2. Кто на ней работал? 
3. Каковы были условия пользования землей для крестьян?

Кризис помещичьего хозяйства. В конце XVIII —  первой половине XIX в. 
на белорусских землях постепенно формировались новые капиталистические 
отношения, а крепостническая система хозяйствования переживала кризис. До-
минирующим сектором экономики являлось сельское хозяйство, но его развитие 
тормозилось сохраняющимися пережитками: крупным помещичьим землевладе-
нием, малоземельем крестьян, непроизводительным трудом крепостных крестьян. 
К 1861 г. в руках помещиков оставалось до 40 % всей земли, продолжали существо-
вать крупные магнатские латифундии. Так, в собственности Радзивиллов, Вит-
генштейнов и других магнатов находились сотни тысяч десятин земли и десятки 
тысяч крепостных крестьян.

Капитализм проявлялся в росте товарности сельского хозяйства, развитии 
внутреннего и внешнего рынка. Отдельные помещики в своих имениях начали 
внедрять прогрессивные методы ведения сельского хозяйства. Из-за рубежа при-
глашались агрономы, выписывались сельскохозяйственная техника, сортовое 
зерно и породистый крупный рогатый скот. Помещики стали использовать труд 
наемных рабочих. Посевы зерновых заменялись техническими культурами (кар-
тофель, свекла, лен).

Начиная с первой трети XІХ в. картофель в Беларуси занял одно из наиболее 
важных мест среди сельскохозяй-
ственных культур. Как техническое 
сырье для винокурения он приносил 
большие доходы помещикам. Деся-
тина, засаженная картофелем, при 
переработке урожая с  нее на спирт 
давала примерно в 4 раза больше до-
хода, чем та же десятина, засеянная 
рожью. Что касается крестьян, то для 

Сохранившееся здание винокуренного 
завода Евгения и Александра Любанских 
в Лошицком парке

§ 8-2

§ 8-1

§ 8-3
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них картофель стал буквально «вто-
рым хлебом», неоднократно спасая их 
от голодной смерти в  неурожайные 
годы. 

В Беларуси развивались произ-
водство сахарной свеклы и мясо-мо-
лочное животноводство. Значитель-
ное внимание стало уделяться овце-
водству. Шерсть поставлялась на 
местные суконные фабрики, а также 
вывозилась в Польшу.

Увеличивалась продажа сельскохозяйственных продуктов в промышленные 
губернии России и за границу. Этому способствовала разветвленная речная си-
стема. В основном продавались рожь, ячмень, овес, горох, картофель.

Но, несмотря на приведенные примеры, большинство помещиков сохраняли 
традиционные способы ведения хозяйства, стремились увеличить свои доходы за 
счет усиления эксплуатации крестьян. Наиболее распространенной формой по-
винности оставалась барщина.

К середине XІХ в. как на помещичьих, так и на крестьянских полях наблюда-
лось понижение урожайности. Агротехнический уровень крестьянского земледе-
лия в условиях господства барщинного хозяйства был низким. Урожайность на 
крестьянских землях составляла «сам-два» —  «сам-три».

В первой половине XIX в. экономическое положение крестьянских хозяйств  
ухудшилось. Отсутствие личной свободы и сословное неравенство резко ограни-
чивали экономические возможноcти крестьянина. Обычным явлением были не-
урожаи. Нищета, голод буквально преследовали многие хозяйства. Недоимки 
крестьян в белорусских губерниях возросли в 1,5–2 раза. Недоимки подлежали 
обязательному взысканию.

«Сам» —  старая и достаточно точная крестьянская оценка урожайности 
сельскохозяйственных культур. Во сколько раз собрал больше, чем посеял, 
такой и «сам». Например, для картофеля среднеминимальный урожай —  
«сам-шесть»: ведро посадил —  шесть ведер выкопал. Урожай выше этой 

нормы считается хорошим, ниже «сам-шесть» —  считается, что картофель не 
уродился.

Сбор недоимок. 1870 г.  
Художник В. Пукирев

Правообладатель Издательский центр БГУ
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Упадок крестьянского хозяйства 
обусловил кризис помещичьего. 
О кризисе сложившейся системы хо-
зяйствования свидетельствовали рост 
задолженности помещиков, увеличе-
ние количества  заложенных имений, 
проданных с публичных торгов за не-
уплату долгов.

Подтверждением кризиса фео-
дально-крепостнической системы 
стало также нарастание крестьян-

ского движения. Борьба крестьян принимала различные формы: жалобы, отказ 
от выполнения повинностей, побеги, сопротивление полиции и войскам, даже 
убийство помещиков и их служащих.

Реформы государственной и помещичьей деревни во второй чет-
верти XIX в. Государство стремилось сохранить существующие крепостнические 
порядки. Однако возрастание числа крестьянских волнений заставило правитель-
ство пойти на ряд уступок. Целью реформ в аграрном секторе было стремление 
властей сохранить систему феодального землевладения, поднять прибыльность 
государственной и помещичьей деревни.

Руководил разработкой реформ граф П. Д. Киселев —  глава Министерства 
государственных имуществ, сторонник ограничения крепостного права.

Реформы в государственной и помещичьей деревнях во второй четверти XIX в.

Название реформы Основные мероприятия реформы

Реформа в государственной 
деревне 1840–1857 гг.

• проведение «люстрации» (переписи) государственного 
имущества;

• определение размеров повинностей государственных 
крестьян;

• прекращение сдачи государственных крестьян 
в аренду; ограничение прав арендаторов государствен-
ных имений (не могли судить крестьян, повышать по-
винности);

• ликвидация фольварков;
• постепенный перевод крестьян на денежный оброк 

(чинш), наделение землей и скотом; введение политики 
«опекунства» по отношению к самим крестьянам

Инвентарная реформа в по-
мещичьей деревне 1844–
1857 гг.

• введение обязательных инвентарей — документов, 
включавших описание размеров крестьянских наделов 
и повинностей;

• создание дворянских инвентарных комитетов

Объясните причинно-следственную 
связь между упадком крестьянского 
хозяйства и  кризисом помещичьего 
хозяйства.

Составьте схему «Признаки кри-
зиса в сельском хозяйстве Беларуси 
в первой половине XIX в.».

Правообладатель Издательский центр БГУ
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В отличие от государственных 
крестьян, переведенных на денежный 
оброк, помещичьи крестьяне продол-
жали выполнять многие прежние по-
винности: барщину, сгоны, ремонт 
дорог и мостов, платили дань. Несмо-
тря на некоторое улучшение положе-
ния крестьянства, сельское хозяйство 
оставалось в кризисе из-за сохранения 
крепостного права.

Особенности и  результаты 
осуществления аграрной ре-
формы 1861 г. в белорусских гу-
берниях. Отмена крепостного права 
в 1861 г. была проведена в интересах государства с учетом интересов помещиков.

Реформа 19 февраля 1861 г. предусматривала предоставление крестьянам лич-
ной свободы и права выкупить земельный надел. Величина земельных наделов 
для выкупа устанавливалась для каждой местности. 

Отмена крепостного права в  белорусских губерниях определялась двумя 
«Местными положениями».

Одно положение действовало для Могилевской губернии и восьми уездов 
Витебской, где было широко распространено общинное землепользование, при 
котором земля принадлежит всей общине, а отдельные ее члены имели право 
лишь на пользование землей. При составлении уставных грамот (специальных 
документов, которыми регулировались поземельные отношения между помещи-
ками и крестьянами) устанавливались высшие и низшие нормы земельных на-
делов. Они колебались от 4–5,5 до 1–2 десятин на душу мужского пола (деся-
тина —  1,09 га). Однако если у крестьянина до реформы земли было больше, чем 
предусматривалось высшей нормой, то могли быть сделаны «отрезки» от кре-
стьянских наделов в пользу помещиков. Последние при разделе земли обычно 
выбирали себе самую плодородную, что привело к чересполосице (смешению, 
чередованию) господских и крестьянских наделов. Чересполосица сдерживала 
введение рациональной системы земледелия, препятствовала интенсификации 
сельского хозяйства.

Второе положение действовало для Виленской, Гродненской, Ковенской, 
Минской губерний и части Витебской, где существовало подворное землеполь-
зование крестьян. Земля была закреплена за каждым двором, а не за общиной, 
как это было на востоке Беларуси. В этих губерниях «отрезки» допускались в тех 
случаях, если у помещика оставалось меньше 1/3 от всей земли, крестьянский 
надел не разрешалось уменьшать более чем на 1/6 часть.

Чтение Положения 19 февраля 1861 г.  
Художник Г. Мясоедов

Правообладатель Издательский центр БГУ
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Правила выкупа наделов крестьянами были одинаковыми для всех губерний 
Российской империи. Размер выкупной суммы определялся таким образом, чтобы 
помещик, положив ее в банк под 6 % годовых, мог получать ежегодно прибыль, 
равную годовому чиншу, который он имел до проведения реформы.  20 % вы-
купной суммы крестьяне должны были заплатить сами непосредственно поме-
щику. Примерно 80 % стоимости крестьянского земельного надела помещики 
получали от государства. В результате такой операции крестьяне становились 
должниками государства и обязаны были в течение 49 лет не только вернуть свой 
долг правительству, но и выплачивать еще ежегодно 6 %. До выкупа земельного 
надела крестьянин считался временнообязанным, платил оброк и отрабатывал 
барщину.

Реализация аграрной реформы 1861 г. в белорусских губерниях проходила 
в условиях нарастающего крестьянского движения и восстания 1863–1864 гг. Пра-
вительство вынуждено было пойти на ряд мероприятий, которые внесли суще-
ственные изменения в «Местные положения 19 февраля 1861 г.», принятые для 
белорусских губерний.

Так, с мая 1863 г. на обязательный выкуп земельных наделов переводились кре-
стьяне Минской, Виленской и Гродненской губерний, а с января 1864 г. —  Витебской 
и Могилевской губерний. В остальных губерниях европейской России обязательный 

выкуп наделов вводился только с 1881 г. 
Указом от 1 марта 1863 г. назначалась 
проверка повинностей, предназначен-
ных крестьянам по уставным грамотам. 
С  этого времени они переводились 
в  разряд крестьян-собственников 
и должны были вносить выкупные пла-
тежи за землю, сниженные на 20 %. 

Крестьяне, которые находились на барщине, переводились на обязательный оброк, 
который также был снижен на 20 %.

Однако и после некоторых правительственных уступок положение крестьян 
оставалось очень тяжелым. Большой проблемой оставалась нехватка земли — так 
называемое малоземелье. Средний размер крестьянских наделов в белорусских 
губерниях колебался от 8 до 12 десятин на двор. При существовавшей в то время 
культуре земледелия такой надел не мог обеспечить крестьянину доход, достаточ-
ный для содержания семьи из 6–7 человек, выплаты выкупных платежей, госу-
дарственных налогов и других сборов.

Реформа 1861 г., проведенная в интересах помещиков, обусловила «прусский» 
путь развития капитализма в сельском хозяйстве. Для него были характерны со-
хранение помещичьего землевладения, малоземелье крестьян, отработочная си-
стема хозяйствования (помещичьи земли обрабатывались инвентарем крестьян, 

Оцените значение указанных меро-
приятий, проведенных правитель-
ством в  белорусских губерниях. 
Можно ли считать их уступками 
в пользу крестьян?

Правообладатель Издательский центр БГУ
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которые получали за это от помещика земельные угодья в аренду). Сохранение 
крепостнических пережитков ухудшало положение крестьян и обусловило их 
дальнейшую борьбу за землю. 

Особенности и результаты осуществления столыпинских реформ 
в белорусских губерниях. Крестьянские выступления в годы первой револю-
ции (1905–1907 гг.) показали российскому правительству, что крестьянство не 
является твердой опорой государства. С целью укрепления социальной базы 
властей и решения аграрного вопроса в начале XX в. началось проведение новых 
реформ. Было принято решение ликвидировать сельскую общину, расчистить 
дорогу крестьянскому предпринимательству, обогатить одних крестьян за счет 
других, облегчить переход маленьких наделов бедняков в собственность зажи-
точных односельчан. Тем самым пра-
вительство планировало создать в де-
ревне новую социальную опору го-
сударственной власти в лице «крепких 
хозяев». Реализацию этой полити- 
ки осуществлял премьер-министр 
П. А. Столыпин.

9  ноября 1906 г. началось осу-
ществление очередной аграрной ре-
формы. Был издан указ о  порядке 
выхода крестьян из общины и закре-
пления в  личную собственность 
земли в  виде отруба (земельного 

Предположите, что имел в  виду 
П. А. Столыпин, когда говорил, что 
«правительство, проведя закон 
9   ноября 1906 г., делало ставку на 
разум ных и сильных».

Обсудите, в чем заключались соци-
альные и экономические причины 
столыпинской аграрной реформы.

Последствия аграрной реформы 1861 г.

Пережитки феодальных отношений Черты капиталистических отношений

• сохранилась отработочная система 
хозяйствования;

• сохранилось крупное помещичье земле-
владение;

• выкупные платежи;
• чересполосица;
• отсутствовали современные технологии 

обработки земли

• крестьяне получили гражданские права;
• увеличилось использование вольнонаем-

ного труда;
• произошел переход к товарному сель-

скому хозяйству;
• началось имущественное расслоение 

крестьянства;
• имела место специализация сельского 

хозяйства

Смогла ли реформа 1861 г. решить аграрный вопрос? Почему в начале XX в. в бе-
лорусской деревне сохранялись феодальные пережитки? Какими путями можно 
было решить аграрный вопрос?

Правообладатель Издательский центр БГУ
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участка, выделенного из общинной земли в собственность крестьянина) или 
хутора (отдельного земельного участка с домом, усадьбой владельца). Поскольку 
земли не хватало, проводилось переселение крестьян в Сибирь на неосвоенные 
земли.

Одной из особенностей осуществления столыпинской реформы на бело-
русских землях было то, что она проводилась только в Могилевской и Витебской 
губерниях, где до этого сохранялось общинное землепользование. В Виленской, 
Гродненской и Минской губерниях существовала подворная форма землеполь-
зования. Проведение столыпинской аграрной реформы было приостановлено 
в годы Первой мировой войны. 

Еще одной особенностью столыпинской реформы в Беларуси стало введение 
в 1911 г. в Витебской, Могилевской и Минской губерниях земств —  выборных 
органов местного самоуправления. В западных губерниях (Гродненской, Вилен-
ской, Ковенской) земства не вводились по причине значительного преобладания 
среди их избирателей католиков, которых относили к полякам и которым царское 
правительство не доверяло после восстания 1863–1864 гг.

Столыпинская аграрная реформа создавала возможности для «американского» 
пути развития капитализма в сельском хозяйстве: внедрения машин, использования 
передовых способов агротехники и агрохимии, создания хуторских (фермерских) 
хозяйств, закрепления земли за непосредственным производителем-фермером, 
свободной продажи и купли земли, распространения аренды, использования на-
емного труда.

Вместе с тем по-прежнему сохранялось помещичье землевладение —  один из 
основных пережитков феодализма.

«Столыпинский вагон» назван по имени П. А. Столыпина (1862–1911), ми-
нистра внутренних дел и председателя Совета Министров. Первоначально 
был создан для перевозки крестьян-переселенцев во время аграрной ре-
формы (1906–1911).

«Столыпинский вагон»
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§ 8. Решение аграрного вопроса в XIX — начале ХХ в.

Аграрная реформа П. А. Столыпина

Цели Направления Результаты

Экономические:
• решить проблему мало-

земелья крестьян;
• преодолеть отсталость 

деревни —  ликвидировать 
крепостнические пере-
житки

Политические:
• снятие социальной на-

пряженности в стране;
• создание социальной 

опоры самодержавия —  
крестьян-собственников, 
фермеров;

• уравнение крестьян 
с другими сословиями

• разрушение сельской 
общины;

• отмена выкупных  плате-
жей;

• ликвидация чересполо-
сицы, создание хуторов 
и отрубов;

• создание Крестьянского 
земельного банка для 
покупки казенных или 
дворянских земель;

• переселение крестьян из 
центра на окраины 
(Сибирь, Средняя Азия, 
Кавказ, Дальний Восток);

• оказание государствен-
ной помощи крестьян-
ским хозяйствам

• распад общины в де-
ревне, расширение 
крестьянского землевла-
дения, имущественное 
расслоение;

• повышение агротехниче-
ской культуры крестьян;

• сохранение помещичьего 
землевладения

Обсудите, в чем заключались плюсы и минусы столыпинской аграрной реформы.

1. Сформулируйте, в чем заключался аграрный вопрос в России в XIX —  на-
чале ХХ в. Какие подвопросы (компоненты) можно в нем выделить?

2. В чем проявлялся кризис в сельском хозяйстве в первой половине XIX в.?
3. Составьте таблицу «Реформы в государственной и помещичьей деревне 

в XIX в.». Сделайте вывод об их результативности.

Параметры 
сравнения

Реформа в госу-
дарственной 

деревне

Инвентарная 
реформа

Аграрная рефор-
ма 1861 г.

Цель

Содержание

Итоги

4. Охарактеризуйте основные направления столыпинской аграрной ре-
формы. Докажите, что столыпинская реформа способствовала развитию 
капиталистической системы хозяйствования. 
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5. С чем, по вашему мнению, были связаны реформы в аграрной сфере на 
протяжении XIX —  начала ХХ в.? Какие общие цели они преследовали? 
Были ли эти цели достигнуты?

§ 9.  Развитие капиталистических отношений 
в промышленности в XIX —  начале ХХ в.

  Что такое промышленная революция, какими были ее причины и последствия 
в Западной Европе?

Особенности промышленной революции в Беларуси. Переход к капи-
талистическому способу производства в промышленности проявлялся в ее по-
степенной модернизации —  введении усовершенствований, которые соответство-
вали бы техническим требованиям XIX в. Модернизация промышленности в этот  
период характеризовалась расширением индустриали зации —  перехода от ручного 
труда к машинному, к формированию промышленной буржуазии и вольнонаем-
ного рабочего класса. Этот процесс получил название промышленного переворота, 
или промышленной революции.

Характерной чертой промышленного развития Беларуси во второй половине 
XIX в. было то, что наряду с относительно быстрым ростом фабричной индустрии 
в белорусских губерниях доминировали мелкие ремесленные предприятия и ма-
нуфактуры.

Ремесленные предприятия основывались на ручном труде. Прежде всего это 
были промыслы по переработке местного сырья: дерева (столярные), глины (гон-
чарные), кожи (скорняжные, сапожные), шерсти и льна (ткацкие). Ремесленное 
производство концентрировалось в городах и многочисленных местечках. К концу 
XIX в. отмечалось увеличение количества мелких ремесленных предприятий, 
 возрос объем их продукции. В конце 1890-х гг. он составлял 37,8 % от всей про-
мышленной продукции Беларуси.

После реформы 1861 г. ускорился рост мануфактурного производства. Здесь 
использовался ручной труд, но существовало его разделение по специальностям. 
Мануфактуры возникали из крестьянских промыслов и  городского ремесла. 
В конце XIX в. мануфактуры преобладали в кожевенном, гончарном, кирпичном, 
суконном, стекольном и табачном производствах и давали 15,4 % валовой про-
мышленной продукции Беларуси.

Во второй половине XIX в. в промышленности Беларуси шел процесс перехода 
от ручного труда к машинному. Ремесло и мануфактуру постепенно вытесняла 
капиталистическая фабрика.

§ 9
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