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§ 14. Восстание 1863—1864 гг.

Вспомните.  1. Каковы были цели и состав участников восстания 1830—1831 гг.? 
2. Кто такие временнообязанные крестьяне?

Учебная задача. Охарактеризовать взгляды, которых придерживался К. Калиновский.

Причины и характер восстания. Продолжением борьбы за возрождение госу-
дарственности на землях бывшей Речи Посполитой в границах 1772 г. явилось вос-
стание 1863—1864 гг. Его центром стали Варшава и этнически польские территории.

События в Польше нашли отклик в тех регионах, которые ранее входили в состав 
Речи Посполитой, в том числе в Беларуси и Литве. Восстание в Беларуси было на-
правлено против самодержавия, остатков крепостничества и сословного неравенства.

«Красные» и «белые». В начале 1860-х гг. активизировалось общественно-по-
литическое движение на территориях бывшей Речи Посполитой. В этом движении 
оформились две политические группировки: «красные» и «белые».

«Красные» выражали интересы мелкой и безземельной шляхты, мещан, интел-
лигенции, в значительной степени крестьян. Часть «красных» (правые) рассчитывали 
восстановить государственность на территории бывшей Речи Посполитой путем все-
народного восстания. Наиболее решительные из «красных» (левые) составляли рево-
люционно-демократическое течение в восстании. Они выступали за установление 
демократического республиканского строя путем крестьянской революции, за само-
определение народов.

«Белые» являлись выразителями интересов крупных землевладельцев и верхов 
буржуазии. Они стремились не допустить, чтобы восстание переросло в крестьянскую 
революцию. Свои надежды на восстановление независимости Речи Посполитой «бе-
лые» связывали с давлением на Россию западноевропейских государств. Для этого 
они наладили связь с правительствами Франции и Англии.

Для подготовки восстания весной 1862 г. «белыми» в Варшаве был создан Цен-
тральный национальный комитет (ЦНК). Летом 1862 г. с целью подготовки восстания 
в Беларуси и Литве представители революционно-демократического течения «крас-
ных» организовали в Вильно Литовский провинциальный комитет (ЛПК).

Председателем ЛПК с октября 1862 г. стал уроженец Гродненщины Кастусь (Кон-
стантин Викентий Семёнович) Калиновский (1838—1864). После окончания Свислочского 
уездного училища он почти три года помогал отцу по хозяйству. Одновременно гото-
вился к сдаче экзаменов и поступил в Петербургский университет. Константин был 
освобожден от платы за обучение, но и стипендии первоначально не получил. Поэтому 
приходилось зарабатывать деньги репетиторством. Во время учебы на юридическом 
факультете он участвовал в революционных кружка́х. Здесь стал приверженцем идей 
крестьянской революции и свободы угнетенных народов. В 1861 г. вернулся на родину.
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«Мужыцкая праўда». Представители революци-
онно-демократического течения среди «красных» (ле-
вые) Кастусь Калиновский, Феликс Рожанский и Вале-
рий Врублевский издавали нелегальную «Мужыцкую 
праўду», исполнявшую роль газеты. На протяжении 
1862—1863 гг. вышло 7 ее номеров в виде листовок. Боль-

шинство материалов «Мужыцкай праўды» написал сам Калиновский под псев-
донимом «Яська-гаспадар з-пад Вільні». Они печатались на белорусском языке 
латинским шрифтом, который использовался в польском языке —  государ-
ственном в бывшей Речи Посполитой.

Первый номер газеты «Мужыцкая праўда». Фрагмент

Поработайте по методу загадочной картинки с фрагментом «Мужыцкай праўды».

По воспоминаниям одного из участников вос-
стания, К. Калиновский был «…образован, чист, 
полон благородства, ума и  энергии. Обошел 
пешком Литву и Беларусь, неся в народ жар люб-

ви к Отечеству… Не хотел иметь никаких отношений 
со шляхтой, а опирался только на народ».

К. Калиновский. Фотография. 1862 г.

С опорой на фотографию выскажите догадку, к ка-
кому сословию принадлежал К. Калиновский.

№ 24, 25

Правообладатель Издательский центр БГУ

http://e-vedy.adu.by/mod/page/view.php?id=27996
http://e-vedy.adu.by/mod/page/view.php?id=27997


61

Начало и ход восстания, его подавление. Восстание началось в Польше 
в январе 1863 г. Поводом для выступления послужило проведение рекрутского набора 
по спискам, в которые были включены все «неблагонадежные» молодые люди. Пре-
ждевременное выступление в Польше стало полной неожиданностью для революци-
онеров Беларуси и Литвы, но после колебаний было ими поддержано.

1 февраля 1863 г. ЛПК провозгласил себя Временным провинциальным прави-
тельством Литвы и Беларуси и обнародовал программные документы, дублировавшие 
программу польских повстанцев. Население призывалось к вооруженной борьбе, 
жители объявлялись равноправными гражданами независимо от сословной принад-
лежности, национальности и вероисповедания. Объявлялась безвозмездная передача 
в собственность крестьян земельных наделов, находившихся в их пользовании, а с по-
мещиками за землю рассчитывалось государство. Рекрутчина заменялась 3-летней 
всеобщей воинской повинностью. Восстанавливалась униатская церковь.

Большинство местных отрядов повстанцев в западных уездах Беларуси сформи-
ровались в марте —  апреле 1863 г. В их состав вошли мелкая шляхта, ученическая 
и студенческая молодежь, ремесленники, крестьяне, офицеры, покинувшие царскую 
армию. Эти отряды возглавили на Гродненщине Ф. Рожанский и В. Врублевский —  
будущий генерал Парижской Коммуны.

Общего плана действий у повстанцев не было, не хватало также оружия. Они рас-
полагались в лесах и оттуда осуществляли боевые вылазки. Значительной акцией по-
встанцев стал захват города Горки. В нем участвовали студенты Горы-Горецкого зем-
ледельческого института. Наиболее активно действовали повстанцы на западе благодаря 
непосредственным усилиям К. Калиновского как комиссара Гродненского воеводства 
(губернии). Масштабностью и жестокостью характеризовалась битва под Миловидами 
в Слонимском уезде. На Брестчине сражался отряд, возглавляемый местным шляхти-
чем, бывшим подполковником российской армии, участником Крымской войны Ро-
муальдом Траугуттом. В чине генерала он был представителем повстанческих властей 
за границей, а с октября 1863 г. фактически являлся руководителем всего восстания.

В «Мужыцкай праўдзе» (№ 1) прозвучал призыв:

«Дзецюкі!
Мінула ўжэ тое, калі здавалася ўсім, што мужыцкая рука здасца толькі да сахі, —  
цяпер настаў такі час, што мы самі можам пісаці, і то пісаці такую праўду справяд-

ліву, як Бог на небе. О, загрыміць наша праўда і, як маланка, пераляціць па свеце! Няхай 
пазнаюць, што мы можам не толька карміць сваім хлебам, но яшчэ і ўчыць сваей мужыц-
кай праўды…
Вазьмемся, дзецюкі, за рукі і дзяржэмся разам! Мужык, пакуль здужае трымаці касу 
і сакеру, бараніць свайго патрапіць і ў нікога ласкі прасіць не будзе.
Гэту Мужыцкую Праўду напісаў і зноў пісаці будзе 

Яська-гаспадар з-пад Вільні».
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В марте 1863 г. руководство восстанием 
в Беларуси и Литве перешло к «белым». Этим 
воспользовались царские власти, стремившиеся 
представить в глазах крестьян восстание как вы-
ступление панов против «царя-освободителя». 
Такое представление поддерживала у крестьян 
и православная церковь. Основная масса бело-
русского крестьянства, традиционно не дове-
рявшая шляхте, не присоединилась к повстан-
цам. Среди участников восстания в Беларуси 
доля крестьян составила около 18 %.

Царские власти жесткими военными ме-
рами боролись с восстанием. В мае 1863 г. 
в Вильно прибыл новый генерал-губернатор 
Михаил Николаевич Муравьев. Ранее он после-
довательно занимал губернаторские должности 
в Могилеве, Гродно, Минске. При знакомстве 
с местным дворянством на вопрос о том, не яв-
ляется ли его родственником руководитель «Се-
верного общества» декабристов Никита Мура-

вьев, генерал-губернатор ответил, что он «не из тех Муравьевых, которых вешают, 
а из тех, которые вешают».

Начались публичные казни повстанцев, возросло количество арестов. Власти 
создавали крестьянские стражи для борьбы с повстанцами. Тех, кто поддержал по-
встанцев, ссылали в Сибирь.

В таких неблагоприятных условиях «белые» оказались не способными руководить 
восстанием. В конце лета 1863 г. руководство восстанием в крае сосредоточилось 
в руках К. Калиновского. Но уже было поздно, реальных успехов достичь не удалось. 
Осенью 1863 г. вооруженная борьба в Беларуси прекратилась. Мужественный и не-
утомимый Калиновский продолжал свою революционную деятельность, пытаясь 
сохранить людей, чтобы вновь выступить весной 1864 г. Долгое время ему удавалось 
скрываться от преследования, но один из членов организации на допросе выдал его.

К. Калиновский сумел передать из тюрьмы на волю три прощальных «Письма 
из-под виселицы». В них есть такие строки:

Бывай здаровы, мужыцкі народзе,

Жыві ў шчасці, жыві ў свабодзе.

І часам спамяні пра Яську твайго,

Што згінуў за праўду для дабра твайго (**1).

М. Н. Муравьев. Фотография. 
Вторая половина XIX в.
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«Письма из-под виселицы» представ-
ляют собой духовное завещание К. Кали-
новского белорусскому народу: «…на-
родзе… цэлай грамадой ідзі ваяваці за сваё 
чалавечае і народнае права, за сваю веру, 
за сваю зямлю родную». Калиновский 
также придерживался идеи демократиче-
ского народного государства: «…не народ 
зроблены для ўрада, а ўрад для народа».

Восстание 1863—1864 гг. было по-
давлено царскими властями. По офици-
альным данным, в Беларуси и Литве 
128 повстанцев были казнены, более 850 
приговорены к каторге, около 12 тыс. че-
ловек сосланы и выселены из края (**2, 
3). Под влиянием сибирской ссылки 
была написана картина «На этапе». Ее 
автором стал уроженец Беларуси, участ-
ник восстания Казимир Альхимович.

Дело восстания не прошло бес-
следно: оно пробуждало к борьбе за сво-
боду грядущие поколения.

Влияние восстания 1863—1864 гг. на условия освобождения крестьян бе-
лорусских губерний. Чтобы отвлечь крестьян от массового участия в восстании и скло-
нить их на свою сторону, царское правительство вынуждено было изменить в их пользу 
некоторые условия крестьянской реформы 1861 г. Согласно специальным царским 
указам в Гродненской, Виленской и Минской губерниях с 1 мая 1863 г., а в Витебской 
и Могилевской губерниях с 1 января 1864 г. прекращались временнообязанные отно-
шения. Крестьяне, независимо от согласия помещиков, срочно переводились на обя-
зательный выкуп земельных наделов, причем размер выкупных платежей снижался 
на 20 %. Эти уступки самодержавия существенно смягчали условия освобождения кре-
стьян в Литве и Беларуси по сравнению с другими регионами Российской империи.
Новые понятия и термины: «Мужыцкая праўда».

На этапе. Художник К. Альхимович.  
Вторая половина XIX в.

Определите, почему картина так 
на  зы  вается.

Двадцатишестилетний К. Калиновский был публично повешен на Лукишской 
площади в Вильно. В последнюю минуту своей жизни, стоя под виселицей, он 
при оглашении судебного приговора, в котором его назвали дворянином, заявил: 
«У нас няма дваран —  усе роўныя!»

Определите идею, о которой свидетельствуют последние слова К. Калиновского.

№ 26
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**2. Во время восстания военным начальником Ошмянского уезда и коман-
диром отряда являлся уроженец Беларуси Зигмунт Минейко. Он был чело-
веком, который превыше всего ставил идеалы свободы, независимости 
и справедливости. За участие в восстании был сначала приговорен к рас-
стрелу, замененному позднее 12 годами каторги в Сибири. В 1865 г. бежал 

за границу. Окончил Академию Генерального штаба 
в Париже. С 1891 г. в Греции, участвовал в войне с Тур-
цией за Крит. Увлекался древнегреческой историей, 
отыскал в ходе археологических раскопок древний го-
род, где находилось святилище Зевса. Был прекрасным 
инженером, участвовал в строительстве спортивных 
объектов в Афинах для первых Олимпийских игр 1896 г. 
и  даже писал репортажи с  игр для польских газет. 
В 1910 г. греческий парламент присвоил ему звание 
почетного гражданина Греции. За участие в качестве 
военного специалиста в  Балканской войне 1912—
1913 гг. был удостоен высшей воинской награды Гре-
ции —  Золотого креста заслуги.

Какие факты биографии З. Минейко впечатлили 
вас? Объясните, почему.

З. Минейко. Фотография. 
Начало XX в.

**1. В «Письмах из-под виселицы» Кастуся Калиновского объединены мотивы 
любви и борьбы за свободу:

Марыська чарнабрэва, галубка мая,

Гдзе ж ся падзела шчасце і ясна доля твая?..

Не наракай, Марыся, на сваю бяздолю,

Но прыймі цяжкую кару Прадвечнага волю,

А калі мяне успомніш, шчыра памаліся,

То я з таго свету табе адзавуся…

А калі слова пяройдзе ў дзела,

Тагды за праўду станавіся смела,

Бо за адно з праўдай у грамадзе згодна

Дажджэш, Народзе, старасці свабодна.

Определите, в чем заключалась правда К. Калиновского.
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1. Что явилось основной причиной восстания 1863—1864 гг.?
2.   Составьте в тетради таблицу «Основные политические группировки в вос-

стании 1863—1864 гг.».

Признаки для сравнения
Политические группировки

Цели

Участники

Тактика действий

3.  Объясните название газеты, которую издавали К. Калиновский, В. Врублев-
ский, Ф. Рожанский.

4.  Определите, в чем заключался завет К. Калиновского белорусскому народу.
5.  Почему М. Н. Муравьева называли «усмирителем Западного края» и «спаси-

телем России»?
6.  Как повлияло восстание 1863—1864 гг. на условия освобождения крестьян 

белорусских губерний?
7.  Проведите исследование на тему «Кастусь Калиновский как носитель идеи 

социальной справедливости и борец за крестьянскую долю и свободу». Под-
готовьте сообщение о результатах исследования к уроку обобщения.

**3. Среди участников восстания, отданных 
в солдаты и высланных в Сибирь, был 18-летний 
уроженец Витебщины Иван Черский. В Сибири 
он занялся геологическими исследованиями: 
изу чал строение берегов Байкала, составил пер-

вую геологическую карту его побережья. Ссылка про-
должалась 22 года. После помилования возглавил экс-
педицию в район рек Колыма и Индигирка. Был награж-
ден тремя золотыми медалями Русского гео графического 
общества. Его именем названы система горных хребтов 
в Якутии и Магаданской области, хребет в Забайкалье 
и др.

И. Черский.  
Фотография. Вторая половина XIX в.
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§ 15.  Правительственная политика в Беларуси 
в последней трети XIX в.

Вспомните.  1. Что такое «разбор» шляхты? 
2. Какое решение принял Полоцкий церковный собор?

Учебная задача. Определить особенности политики самодержавия в Беларуси в последней 
трети XIX в.

Ситуация в  белорусских губерниях после восстания 1863—1864 гг. 
До конца 1860-х гг. в Беларуси сохранялось военное положение, введенное в связи 
с восстанием 1863—1864 гг. В Беларуси и Литве был установлен режим исключитель-
ных законов, направленный на уменьшение польского влияния.

Действовали следственные комиссии и полевые суды. Продолжались аресты 
участников восстания и принудительное отчуждение имений шляхты в пользу госу-
дарства. Власть вернулась к политике «разбора» шляхты, направив ее против активных 
участников восстания. Шляхте запретили собираться вместе по несколько человек, 
даже на семейные торжества. За любое нарушение законов военного времени нала-
гались штрафы —  например, за использование польского языка, за ношение траура 
по погибшим повстанцам. Были уволены со службы чиновники-католики, а на их 
должности назначены государственные служащие из России, ставшие опорой царизма 
в крае. Им были переданы сотни имений, конфискованных у участников восстания. 
С 1866 г. постепенно, начиная с восточных губерний, военное положение начало от-
меняться, но было полностью снято только в 1870 г.

Особенности проведения буржуазных реформ в Беларуси. После отмены 
крепостного права в Российской империи в 1860—1870-е гг. был проведен ряд бур-
жуазных реформ. В связи с восстанием 1863—1864 гг. большинство из них в Беларуси 
начались со значительным опозданием и существенными ограничениями.

Только с 1872 г. в Беларуси стали проводить судебную реформу, которая в России 
осуществлялась с 1864 г. Для рассмотрения мелких преступлений и незначительных дел 
был создан мировой суд. В отличие от центральных губерний России, где судей избирали 
земские собрания в уездах, в Беларуси их назначал министр юстиции из числа верных 
правительству помещиков. Таким образом, Беларусь была сразу лишена главной осо-
бенности судебной реформы —  выборности судей и их независимости от правительства.

Только в 1882 г. в судах Беларуси были введены специальные должности при-
сяжных заседателей (судей-непрофессионалов). Они независимо от судей выносили 
окончательное решение о виновности либо невиновности подсудимого. С учетом их 
решения суд определял меру наказания или объявлял об освобождении. Для юриди-
ческой помощи подсудимым и их защиты также вводились присяжные поверенные —  
адвокаты, не находившиеся на государственной службе.

Царское правительство не пошло на проведение в белорусских губерниях земской 
реформы, начатой в России в 1864 г. Земская реформа была связана с созданием выборных 

Правообладатель Издательский центр БГУ



67

учреждений для управления местным хозяйством, народным образованием, медицинским 
обслуживанием населения. Власти после восстания 1863—1864 гг. не доверяли местным 
помещикам, которые могли составить большинство в этих выборных учреждениях.

После убийства в 1881 г. царя Александра II наступил период контрреформ, сопро-
вождавшихся искоренением всякого инакомыслия. Попыткой восстановления крепост-
нических порядков стало введение в 1900 г. в Витебской, Могилевской и Минской губер-
ниях должностей земских начальников из числа «благонадежных» местных помещиков. 
Они полностью подчинили себе крестьянское самоуправление, характерное для крестьян-
ской общины. Наделенные почти неограниченной властью, земские начальники могли 
отменять любое решение сельского схода, подвергать крестьян различным наказаниям.

Мероприятия российских властей по национально-религиозному во-
просу. Самодержавие пыталось ограничить польское политическое и культурное 
влияние, проводником которого в белорусских губерниях являлась местная ополя-
ченная шляхта. Власти разделяли местное дворянство на «поляков» (католиков) и «рус-
ских» (православных). Первые считались неблагонадежными в связи с участием в вос-
стании 1863—1864 гг., и российский царизм стремился подорвать их экономическое 
и политическое положение. В то же время власти укрепляли союз с православным 
«русским» дворянством, которое было признано опорой самодержавия. Определяю-
щее место стала занимать православная церковь, поддержанная царским правитель-
ством. Широко развернулось строительство православных церквей.

В середине 1860-х гг. власти предприняли попытки перевода в православие части 
белорусов-католиков. Путем уговоров и прямого давления православными смогли 
записать еще десятки тысяч человек. Соответственно, закрывалось около трехсот 
костелов и каплиц, часть которых были приспособлены под православные церкви.

В таких условиях бывшим униатам и католикам пришлось ждать изменений до са-
мого 1905 г., когда был принят указ о веротерпимости, которым разрешался свободный 
переход из одного вероисповедания в другое.

Что касается евреев, то царские власти запретили им селиться и приобретать землю 
в сельской местности даже в пределах черты оседлости. В 1890-е гг. в Беларусь было 
возвращено значительное количество евреев из Москвы и городов Центральной России. 
Такая политика вела к искусственной перенаселенности ими белорусских городов 
и местечек. Вводились ограничения в приеме евреев в учебные заведения и на работу.

В 1867 г. Александр II при посещении Вильно заявил представителям белорус-
ских крестьян, недавно принявшим православие: «Я весьма рад, что вас вижу 
православными. Я уверен, что вы перешли к старой вере своего края по убеж-
дению и искренне. Однако, раз став православными, знайте, что я не позволю 

и не допущу, чтобы вы вернулись к католицизму. Слышите? Я повторяю, что радуюсь, 
видя вас православными».

  Определите, чем можно объяснить радость российского императора Алексан-
дра II.
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Западноруссизм. В последней трети XIX —  начале 
XX в. среди чиновников, учителей, православного духо-
венства, особенно на востоке Беларуси, распространи-
лась система взглядов, получившая название западно-
руссизма. Его сторонники признавали и изучали особен-
ности белорусов как части общерусского этноса без 
признания за ними права на самостоятельность. Лиде-
ром западноруссизма был уроженец Гродненской губер-
нии Михаил Осипович Коялович —  историк, этнограф, 
публицист, автор работ по политической и церковной 
истории Беларуси. Его взгляды основывались на поло-
жении об «исстари русском характере края». М. О. Коя-
лович, занимавшийся разработкой проблем истории 
униатской церкви, утверждал, что главное направление 
развития белорусского края —  возвращение его от поль-
ского католичества к русскому православию.

Сторонники взглядов М. О. Кояловича признавали некоторое историко-этниче-
ское своеобразие Беларуси, но исключали возможность самостоятельного нацио-
нально-культурного, государственного и политического развития белорусского этноса. 
И все же они многое сделали для исследования национального наследия белорусов 
и способствовали опровержению мнения, что Беларусь —  это часть Польши.

Новые понятия и термины: западноруссизм.

1.   Охарактеризуйте ситуацию в белорусских губерниях после восстания 1863—
1864 гг.

2.  Чем были обусловлены и в чем заключались ограничения при проведении 
в Беларуси судебной реформы?

3.  Почему царские власти в Беларуси не доверяли местному дворянству и делили 
его на «поляков» и «русских»?

Из книги М. О. Кояловича «Чтения по истории Западной России» 

…Настоит вопиющая нужда знать Западную Россию по-русски, понимать по-
русски… и вводить в это знание и понимание миллионы… простых малороссов, 
белорусов и литвинов… Называя всю эту страну Западной Россией, мы, оче-

видно, смотрим на нее с серединной части русского государства… а если оттуда смотреть 
на запад, то… можно без большой погрешности назвать Западной Россией не только 
Белоруссию, но и Украйну, и Литву.

М. О. Коялович. 
Фотография.  

Вторая половина XIX в.
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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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