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4.  Охарактеризуйте отношение российских властей к католикам и бывшим 
униатам.

5.  В чем заключалась суть взглядов сторонников западноруссизма?

§ 16.  Развитие капиталистических отношений 
в деревне после отмены крепостного права

Вспомните. Какими были условия получения крестьянами земли по реформе 1861 г. и как 
они изменились в связи с событиями восстания 1863—1864 гг.?

Учебная задача. Определить феодальные и капиталистические черты в развитии сельско-
го хозяйства Беларуси после крестьянской реформы 1861 г.

Рост буржуазного землевладения в Беларуси. После отмены крепостного 
права в белорусских губерниях начался процесс распада дворянского землевладения. 
Значительная часть помещиков, которые вели хозяйство старыми методами, не вы-
держивали конкуренции. Их имения постепенно обременялись долгами, закладыва-
лись в банках и рано или поздно продавались целиком либо частями. Покупателями 
земли являлись купцы, зажиточные крестьяне, мещане. Происходил процесс форми-
рования буржуазного землевладения, при котором использовался наемный труд и вне-
дрялись агротехнические новшества. За период 1877—1905 гг. в белорусских губерниях 
буржуазное землевладение увеличилось до 16,5 %, в то время как помещичье умень-
шилось до 41 % от всех землевладений.

Подавляющее большинство крестьян вели хозяйство на наделах, полученных 
в результате реформы 1861 г. Площадь крестьянской надельной земли составляла 
всего 1⁄3 от общего землевладения в Беларуси. Отмена крепостного права ускорила 
имущественное расслоение крестьянства. В конце XIX в. богатейший его слой (так 
называемые кулаки) составлял около 8 %, средний —  приблизительно 32 %. Оставши-
еся 60 % крестьян едва сводили концы с концами. Малоземелье и безземелье стали 
для них настоящим бедствием. Раздел крестьянами своей земли между взрослыми 
сыновьями приводил к еще большему раздроблению земельных участков. Средний 
размер крестьянских наделов в белорусских губерниях колебался от 8 до 12 десятин 
на двор. Полученный с такого надела урожай не обеспечивал прожиточного минимума 
средней семьи из 6—7 человек. Зато крестьяне, имевшие наделы в 15 и более десятин 
земли, наращивали производство своей продукции на продажу. В первое порефор-
менное 15-летие в пяти белорусских губерниях 10 тыс. крестьян купили землю, при-
чем многие из них приобрели 100 и более десятин.

Переход к предпринимательскому хозяйству. Часть помещиков после ре-
формы 1861 г. продолжали вести свое хозяйство по-старому. В первые пореформенные 
десятилетия наибольшее распространение в Могилевской и Витебской губерниях 
получили отработки. Они напоминали дореформенную барщину. При отработочной 
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системе хозяйствования малоземельные крестьяне были вынуждены работать на по-
мещика за аренду его полей, пастбищ, сенокосов и за натуральные или денежные 
займы. Отработки осуществлялись примитивными методами земледелия и традици-
онными орудиями труда (деревянными сохой и бороной, серпом и косой). Крестьяне, 
находившиеся на отработках, не были заинтересованы в качественной работе, что 
приводило помещичьи хозяйства к упадку.

Часть помещиков смогла перейти к капиталистической системе хозяйствования. 
Эта система преобладала в Виленской, Гродненской и Минской губерниях. Она за-
ключалась в найме помещиками в свои хозяйства постоянных либо временных ра-
ботников, обрабатывавших землю инвентарем владельца. Такие хозяйства постепенно 
приобретали торговый, предпринимательский характер. Здесь вводили многопольные 
севообороты, разводили породистый скот, использовали минеральные удобрения 
и улучшенные орудия труда (железные плуги, бороны), а позднее —  различные сель-
скохозяйственные машины (жатки, косилки, веялки, молотилки), что повышало 

Реакцию крестьян на сохранение отработок показывают следующие строки:

Мужыкі без зямлі прападаюць,
А дваране і рады таму,
Што за бесцань яны нанімаюць
Мужыкоў на работу сваю.

Наем работников. Художник К. Альхимович. Конец XIX в.
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продуктивность хозяйств. Подобные нововведения применяли на своих землях и за-
житочные предприимчивые крестьяне. По использованию машин в сельском хозяй-
стве Беларусь находилась на одном из первых мест в Российской империи.

Специализация сельского хозяйства. В 1860—1870-е гг. сельское хозяйство 
Беларуси специализировалось на выращивании зерновых: ржи, овса, ячменя. Однако 
в 1880-е гг. их производство как рыночного продукта стало в Беларуси невыгодным 
по двум причинам. Рынки Западной Европы заполнило более дешевое и качественное 
зерно из Америки, что вызвало резкое (вдвое и более) падение цен на него. Это сделало 
продукцию белорусских производителей неконкурентоспособной на европейском 
рынке. К тому же российское правительство ввело такие цены на провоз по железным 
дорогам, которые сделали невыгодным вывоз зерна из белорусских губерний. В итоге 
произошло существенное сокращение посевных площадей под зерновые культуры.

Сельское хозяйство Беларуси переориентировалось на молочно-мясное живот-
новодство, которое в тех условиях могло обеспечить большие прибыли. Появились 
высокопродуктивные породы коров и фермы по их разведению. Молоко перерабаты-
вали на масло и сыр на маслобойных и сыроваренных заводах. Беларусь вместе с при-
балтийскими губерниями стала районом, который специализировался на производстве 
молочных продуктов.

Важным видом предпринимательства стало винокурение. Основным сырьем для 
производства спирта было сначала зерно, позднее —  картофель.

В Минской, Гродненской и Виленской губерниях распространялось картофеле-
водство. Картофель стал «вторым хлебом» для крестьян. Его посевы выросли более 
чем втрое. В начале XX в. на Беларусь приходилось почти 17 % всей площади, занятой 
картофелем, в европейской части Российской империи.

Витебская губерния и северо-восточные уезды Виленской специализировались 
на льне. На Могилевщине выращивали коноплю.

В Гродненской и Минской губерниях в 1860—1880-е гг. успешно развивалось 
тонкорунное овцеводство. Шерсть поступала на местные суконные фабрики, а также 
в Польшу, Германию. Однако в начале XX в. конкуренция более дешевой шерсти с юга 
России и из Австралии привела местное овцеводство в упадок. Как рыночная отрасль 
повсеместно развивалось свиноводство.

Реформа 1861 г. предопределила медленный «прусский» путь развития капитализма 
в сельском хозяйстве. На этом пути сельское хозяйство Беларуси медленно перерастало 
в капиталистическое при длительном сохранении пережитков старого феодального 
строя —  помещичьей собственности на землю и крестьянских отработок.

Новые понятия и термины: «прусский» путь развития капитализма в сельском хозяйстве.

1.  Определите источники роста буржуазного землевладения в Беларуси 
в 1870-х гг. —  начале XX в.

2.  Сравните отработочную и капиталистическую системы хозяйствования 
в белорусских губерниях по следующему плану: а) район распространения; 
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б) взаимоотношения помещиков и крестьян; в) используемые орудия труда; 
г) эффективность хозяйства. Сравнение оформите в виде таблицы в тетради. 
Воспользуйтесь картой на с. 12 атласа.

3.  Раскройте причинно-следственные связи между перечисленными историче-
скими явлениями: продажа на рынках Западной Европы дешевого и каче-
ственного зерна из Америки → сокращение посевных площадей в Беларуси 
под зерновые культуры → переориентация сельского хозяйства Беларуси 
на молочно-мясное животноводство.

4.  Охарактеризуйте основные направления специализации сельского хозяйства 
в Беларуси в 1860—1880-е гг. с опорой на карту на с. 12 атласа.

5.  В чем заключалась суть «прусского» пути развития капитализма в сельском 
хозяйстве Беларуси?

§ 17—18.  Промышленность и состояние городов, развитие 
торговли и транспорта в 1860-х гг. —  начале XX в.

Вспомните.  1. Что представляет собой промышленный переворот? 
2. Где и когда были построены первые фабрики в Беларуси?

Учебная задача. Определить признаки развития капиталистических отношений в промыш-
ленности Беларуси.

Становление фабричного производства. Освобождение от крепостной за-
висимости помещичьего крестьянства создало рынок свободной рабочей силы. За счет 
безземельных и малоземельных крестьян, покидавших деревню, а также обедневших 
ремесленников пополнялся рабочий класс. Деньги за землю, полученные помещиками 
в результате выкупной операции, стали основой капитала, использованного для соз-
дания и расширения предпринимательства. Увеличение в деревне спроса на про-
мышленные товары —  от хлопчатобумажных тканей до сельскохозяйственных машин, 
а также строительство железных дорог обусловили быстрый рост рынка сбыта про-
мышленной продукции. Таким образом, свободные рабочие руки, наличие капитала 
и рынка создавали условия для постепенного становления капитализма. Он пред-
ставлял собой общественный строй, основанный на частной собственности, товарно-
денежных отношениях, использовании вольнонаемной рабочей силы.

Особенностью развития промышленности Беларуси во второй половине XIX в. 
было сосуществование как ремесленных мастерских и мануфактур, так и фабрик и за-
водов. Число фабрик и заводов за 40 лет после реформы 1861 г. выросло в 15 раз. Если 
в 1860 г. фабрики и заводы давали только около десятой части всей промышленной 
продукции западных губерний, то в конце XIX в. —  почти половину.
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