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Новые понятия и термины: конфессия, Полоцкий церковный собор.

1.  Объясните, почему католики называли униатскую церковь «мужицкой».
2.  Представьте себя на месте белорусского крестьянина (крестьянки), которые 

придерживались униатства. Каким могло быть ваше отношение к переводу 
в православие? Свой ответ поясните. Воспользуйтесь методической реко-
мендацией «Как моделировать свое поведение в условной исторической си-
туации» на с. 155 учебного пособия.

3.  Определите причины появления царского указа о высылке иезуитов за пределы 
Российской империи. Для ответа вспомните цели создания ордена иезуитов.

4.  Объясните, для чего был принят царский указ о передаче имений, принад-
лежащих католическим монастырям, в разряд казенных (государственных).

5.  Объясните причинно-следственную связь между следующими историче-
скими явлениями: присоединение униатов к Русской православной церкви → 
укрепление позиций российского правительства в западных губерниях.

6.  Проведите исследование по теме «Униаты после включения белорусских зе-
мель в состав Российской империи: присоединение к Русской православной 
церкви». Подготовьте сообщение об итогах исследования к уроку обобщения.

§ 7.  Сельское хозяйство и положение крестьян 
в первой половине XIX в.

Вспомните.  1. Назовите основные повинности крепостных крестьян. 
2. Что такое волока?

Учебная задача. Определить сущность аграрного вопроса и средства, которыми он решал-
ся в Беларуси в первой половине XIX в.

Новые явления в хозяйственной жизни деревни. В первой половине XIX в. 
в сельском хозяйстве Беларуси постепенно устанавливалась хозяйственная специали-
зация по производству определенной продукции. Расширялись посевы технических 
культур (льна, конопли), начало развиваться тонкорунное овцеводство, значительно 
увеличился удельный вес сахарной свеклы и картофеля. Производство такой сельско-
хозяйственной продукции обусловливалось спросом на нее на российском рынке 
и природными условиями белорусских земель.

В начале XIX в. владелец одного из имений в Витебском уезде стал раздавать 
своим крепостным крестьянам картофель для выращивания. Однако его всходы 
оказывались хилыми и редкими, на что крестьяне замечали: «Ужо як сабе пан 
хоча, а бульба не родзіць на нашай зямлі». Так продолжалось три года, пока 

не выяснилось, что крестьяне, посадив клубни, ночью выкапывали их и продавали. Тогда 
владелец приказал давать крестьянам не целые, а разрезанные картофелины, которые не-
возможно было продать. Вскоре крестьяне стали получать хорошие урожаи картофеля (**).

№ 11

Правообладатель Издательский центр БГУ

http://e-vedy.adu.by/mod/page/view.php?id=27983
https://learningapps.org/watch?v=pt14ixm7k18


30

В некоторых помещичьих хозяйствах начали использоваться сельскохозяйствен-
ные машины, применялись передовые методы земледелия и животноводства. Кроме 
сельскохозяйственного труда крестьяне всё больше занимались промыслами, нани-
мались на различные работы, вели торговлю.

Социально-правовое положение крестьянства. В середине XIX в. крестьяне 
составляли около 80 % населения Беларуси. Самой многочисленной и наиболее бес-

правной частью белорусского крестьян-
ства были помещичьи (панские) кре-
стьяне. Они сами, их труд и имущество 
принадлежали владельцам. Крепостных 
продавали по одному и семьями, взрос-

лых и детей, мужчин и женщин, с землей и без нее, дарили и обменивали на лю-
бую вещь, ссылали без суда на каторгу, били розгами. Произвол помещиков 
практически ничем не ограничивался, так как крестьянам запрещалось даже 

жаловаться на них.
Второй по численности частью насе-

ления Беларуси являлись государственные 
(казенные) крестьяне. Они находились 
в полном распоряжении арендаторов и ад-
министраторов, назначенных властью.

Нормы и  формы повинностей. 
Крепостные крестьяне были обязаны вы-
полнять в пользу помещика различные 
повинности, закрепленные в инвентарях. 
Традиция составления инвентарей суще-
ствовала в Беларуси еще с XVI в. В них 
владельцы вносили данные о границах 

Поработайте по методу ключевого 
слова с текстом этого абзаца.

Состав крестьянства в Беларуси в 1845 г., %

64+19+17
Крестьяне

  помещичьи
  государственные
  другие

64,619,1

16,3

Белорусская деревня. 
Середина XIX в.
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имения, доходах населения, размерах крестьянских наделов и повинностей. Инвентари 
составлялись и регулярно пересматривались самими владельцами. Для государственных 
крестьян объем работ и платежей также определялся на основе инвентарей. Превы-
шение норм повинностей, установленных инвентарями, было повсеместным явлением.

Почти все помещичьи и абсолютное большинство государственных крестьян 
выполняли барщину —  одну из главных повинностей. В конце XVIII в. с одной волоки 
нужно было отрабатывать 8 дней барщины в неделю: по 4 дня мужской и женской 
работы. В середине XIX в. барщина составляла уже 12 дней в неделю с волоки (по 6 дней 
мужской и женской работы). В первой половине XIX в. преобладали крестьянские 
хозяйства по 3⁄4 и 1⁄2 волоки.

Дополнительными видами повинностей были строительные и ремонтные работы 
при возведении панских хозяйственных построек, поддержание в надлежащем состоя-
нии дорог, мостов, ночная охрана и перевозка грузов. За это помещик разрешал ловить 
рыбу, пользоваться лесом и т. д. Кроме того, сохранялись закрепленные в инвентарях 
«по давнему обычаю» различные виды дани (ягодами, грибами, медом, полотном и др.).

Усиление крепостного гнета вызывало сопротивление крестьян. Они отказыва-
лись подчиняться владельцам, не выходили на барщину, нападали на помещичьи 
дворы. Крестьяне жили надеждой на скорую отмену крепостничества, что все чаще 
проявлялось в их требованиях и крестьянских волнениях. С каждым десятилетием 
помещикам и властям становилось все сложнее держать крестьян в повиновении. Это 
вынуждало правительство предпринимать некоторые шаги по решению аграрного 
вопроса, касавшегося собственности на землю и ее распределения.

Жнея. Художник К. Русецкий. Середина XIX в.

Поработайте с картиной по методу за-
гадочной картинки. Воспользуйтесь ме-
тодической рекомендацией на  с.  154 
учебного пособия. Учтите при этом ус-
ловия работы крестьянства, описанные 
в стихотворной повести «Гапон» В. Ду-
нин-Марцинкевича.

…Вот ночка яшчо цямненька,
Дожджык, як з сітца, прышчыць,
А войт даўным-даўнюсенька
Загад пад акном крычыць:
Хто пойдзе драва рубаць,
Хто крупы таўчы і драць,
А хто з цэпам малаціць,
Каму брагу калаціць…
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Реформа П. Д. Киселева в государственной деревне. В 1840—1850-е гг. 
была проведена реформа управления государственными крестьянами, составлявшими 
около 1⁄5 всего крестьянства Беларуси. Государственные крестьяне пользовались ка-
зенными землями, которые почти все сдавались частным лицам в аренду (временное 
пользование за установленную плату). Российское правительство решило провести 
реформу среди государственных крестьян с целью повышения доходности казенных 
имений. Инициатором и основным проводником реформы стал министр государ-
ственных имуществ Российской империи граф Павел Дмитриевич Киселев —  сторон-
ник ограничения феодально-крепостнических отношений.

В ходе реформы П. Д. Киселева было произведено описание государственных 
владений, уменьшались повинности государственных крестьян и увеличивались их 
земельные наделы. Крестьяне казенных имений переводились с барщины на чинш 
(денежный оброк). Прекращалась сдача казенных имений в аренду. Признавалась 
«гражданская свобода» государственных крестьян, что выгодно отличало их от бес-
правных помещичьих подданных. В государственной деревне создавались сельские 
сообщества —  общины —  с выборным правлением, которым доверялось самостоя-
тельное решение хозяйственных, административных и судебных дел. Реформа 
П. Д. Ки се лева создала лучшие условия для развития хозяйственной инициативы 
крестьян в государственной деревне.

Инвентарная реформа в помещичьей деревне. Чтобы слегка смягчить кре-
постнические отношения в помещичьей деревне, власти при содействии П. Д. Кисе-
лева пошли на проведение инвентарной реформы. Ее суть сводилась к регулированию 
размеров наделов и повинностей, закрепляемых в инвентарях. Инвентари были обя-

зательны не только для крестьян, но и для помещиков. Они вводились во всех 
помещичьих имениях Западной и Центральной Беларуси и в части имений Вос-
точной Беларуси. Однако инвентарная реформа вызвала сопротивление поме-
щиков, не желавших нормирования крестьянских повинностей. Инвентарная 

В записке царю в 1835 г. П. Д. Киселев отмечал: 
«Низший класс, состоящий из крестьян, не по ис-
тинной преданности к России, но по ненависти 
к владельцам-католикам, наложившим тяжкое 

на них бремя… дает собой важный перевес в пользу пра-
вительства. А потому само собою следует, что нужно… 
утвердить права, благосостояние и преданность к пра-
вительству последнего».

Определите причину проведения реформы среди 
государственных крестьян в западных губерниях.

П. Д. Киселев. Портрет XIX в.
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реформа официально ограничивала власть помещиков и давала крепостным крестья-
нам хоть какую-то возможность отстаивать свои интересы. Однако эти преобразова-
ния не уничтожили крепостного права, являвшегося основой феодальных порядков.
Новые понятия и термины: аграрный вопрос, реформа П. Д. Киселева, община, инвентар-
ная реформа.

1.  Объясните, почему картофель постепенно стал «крестьянским хлебом».
2.  Подсчитайте количество дней барщины в неделю, которые нужно было от-

рабатывать крестьянской семье, пользовавшейся наделом в 1⁄2 волоки земли.
3.  Определите, о каком явлении поется в народной песне:

Цяжка ды важка жыць на радзіме,
Цяжка ды важка, як на чужыне,
Свеціць сонейка —  ды не нам,
Свеціць яснае —  ды панам.

4.  Объясните причинно-следственную связь между следующими историче-
скими явлениями: нарастание крестьянских выступлений → меры правитель-
ства, направленные на решение аграрного вопроса.

5.  Можно ли считать реформу П. Д. Киселева в государственной деревне поло-
жительным явлением? Используйте для обоснования своего ответа карту 
на с. 5 атласа с показателями увеличения земельных наделов государствен-
ных крестьян и уменьшения их повинностей.

6.  Заполните в тетради сравнительную таблицу «Реформы сельского хозяйства 
Беларуси в 1840—1850-е гг.». Сделайте вывод о роли данных реформ в реше-
нии аграрного вопроса. Воспользуйтесь методической рекомендацией 
на с. 153 учебного пособия.

** Если в первой половине XIX в. блюда из картофеля не имели широкого распро-
странения, то со второй половины XIX в. картофель постепенно стал одним из ос-
новных продуктов питания —  буквально «крестьянским хлебом». Исследователь 
истории и этнографии Беларуси Адам Киркор в 1858 г. писал, что картофель для 

крестьян есть «главнейший предмет их еды. Иногда вместо хлеба употребляют вареный 
сухой картофель». Известный в Российской империи автор исследований по истории за-
паднобелорусских земель Павел Бобровский, собирая материалы по Гродненской губернии, 
в 1863 г. отмечал, что «картофель есть самый надежный суррогат [замена] ржи, поэтому 
количество возделываемой почвы под это корнеплодное растение постоянно возрастает». 
Урожай картофеля, собранный с одной десятины (1,09 гектара), мог прокормить такое же 
количество крестьян, как урожай зерна, собранный с трех десятин пшеницы.

Расскажите, какие блюда из картофеля вы употребляете.

Правообладатель Издательский центр БГУ
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Признаки для сравнения
Реформа государ-
ственной деревни

Инвентарная  
реформа

Время и место проведения

Причины и цели проведения

Проведенные мероприятия

Итоги реформ

§ 8.  Промышленность, торговля, города и местечки 
в Беларуси в первой половине XIX в.

Вспомните.  1. Что такое промышленный переворот? 
2. Что представляли собой ярмарки?

Учебная задача. Определить признаки промышленного переворота в Беларуси.

Формы промышленного производства и начало промышленного перево-
рота. В первой половине XIX в. в Беларуси существовали различные типы предприятий: 
ремесленные мастерские, мануфактуры, фабрики. На предприятиях ремесленного типа 
применялось ручное производство и не было разделения труда, в изготовлении про-
дукции непосредственно участвовал сам хозяин. Для мануфактурного производства 

стало характерным разделение труда с преимуществен-
ным использованием бесплатной рабочей силы крепост-
ных крестьян. На фабриках существовало разделение 
труда и применялись машины. Почти все мануфактуры 
и фабрики принадлежали помещикам. На ряде фабрик 
работали свободные наемные рабочие.

Новым явлением в промышленном развитии Беларуси 
в первой половине XIX в. стал постепенный переход от ма-
нуфактурного к фабричному производству, что свидетель-
ствовало о начале промышленного переворота. Первые 
в Беларуси фабрики были построены в 1820-е гг. в местеч-
ках Хомск Кобринского и Коссово Слонимского уездов. 
Фабрики, производившие сукно, принадлежали землевла-
дельцу графу Войцеху Пусловскому —  родоначальнику 
предпринимательской династии. На Хомской фабрике 
в 1823 г. трудилось более 400 работников из числа крепост-
ных крестьян. На предприятиях Пусловского впервые в Бе-
ларуси были использованы паровые двигатели.

Портрет В. Пусловского 
в парадном костюме 

со слуцким поясом. Художник 
В. Ванькович. XIX в.
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