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лечебных факторов и материально–технической базы здравниц 
проводится лечение заболеваний сердечно–сосудистой и нервной 
системы, опорно–двигательного аппарата, органов дыхания и желу-
дочно–кишечного тракта, гинекологических заболеваний. 

Одним из перспективных для Могилёвской области является 
охотничий туризм. Наиболее динамично он развивается в Круглян-
ском, Белыничском, Быховском, Шкловском районах. Для развития 
охотничьего туризма осуществлено строительство туристско–
охотничьей базы "Глухариный ток" в д. Осливка Белыничского райо-
на, оборудованы охотдачи Кличевским, Глусским, Чериковским, 
Осиповичским, Быховским, Горецким лесхозами. 

В целях развития делового туризма ГКУП "Могилёвоблтурист" 
организован прием и обслуживание ряда официальных делегаций, 
принимающих участие в культурно–массовых и спортивных меро-
приятиях, проводимых в Могилёвской области: международные фе-
стивали «Золотой шлягер» и «Венок дружбы», ежегодные встречи с 
поляками в п. Ленино Горецкого района, международный турнир по 
настольному теннису памяти Т. Карпинской и других. 

Реализация программных мероприятий способствует выполне-
нию задач, намеченных Национальной программой развития туриз-
ма и направленных на формирование в Могилёвской области высо-
коэффективного и конкурентоспособного туристского продукта, 
обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения по-
требностей отечественных и зарубежных граждан в разнообразных 
туристских услугах, оказывает содействие развитию экономики об-
ласти, в том числе налоговых поступлений в бюджет, притоку ва-
лютных средств, развитию инфраструктуры туризма и, как след-
ствие, увеличению количества рабочих мест, сохранению и рацио-
нальному использованию историко–культурного наследия и природ-
ного потенциала, формированию имиджа области как привлекатель-
ного туристского региона.  

При этом необходимо отметить, что одним из невостребованных 
ресурсов до настоящего времени остается Днепр и множество мел-

ких водоемов на территории области. Здесь можно выделить, как 
минимум, два перспективных направления развития: 
• организация дайвинг–центра на базе небольшого водоема по-

близости Могилева, для чего можно арендовать озеро либо со-
здать его искусственным путем. Для повышения интереса сле-
дует рассмотреть возможность затопления какого–нибудь уста-
ревшего судна, вертолета, самолета и т.д.. Кроме того, при ис-
кусственном создании водоема возможна реализация проекта 
возведения аквапарка с пропагандой активного отдыха (в Бела-
руси это актуально и будет поддержано со стороны государ-
ственных властей); 

• организация водных прогулок по Днепру (возможны маршруты 
до Орши, Быхова и т.д.) с использованием маломерных высоко-
скоростных судов и прогулочных лодок. При этом, для популяри-
зации маршрутов возможно привлечение местных жителей, ис-
пользование местного фольклора и легенд, посещение турист-
ских объектов, расположенных на берегу реки.  
Заключение. Как видим, Могилевский регион обладает достаточ-

ными ресурсами для реализации самых смелых проектов в индустрии 
туризма. Развитие индустрии турима с использованием нетрадицион-
ных ресурсов способствует увеличению на региональном уровне коли-
чества туристических объектов, притягательных для иностранных 
гостей, при этом положительные тенденции имеет развитие военного, 
познавательного, агроэкотуризма, а при реализации концепции марке-
тинга в сфере оказания туристических услуг имеет место сбалансиро-
ванность трех основных факторов: стремление к получению прибыли, 
учёт покупательских потребностей и интересов общества. 
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История экономических преобразований в Российской империи, 

начавшихся после проведения аграрной реформы 1861 г., всегда 
привлекала к себе пристальное внимание как историков, так и эко-
номистов. Существует огромный массив опубликованных научных 
работ, документальных сборников, а также архивных материалов по 
экономике названного периода. Отдельные исследования народного 
хозяйства национальных окраин России позволяют выявить тради-
ционную специфику регионального производства, оценить вклад в 
общее развитие экономики этой страны. Научный интерес к истории 
экономики западного региона Беларуси обусловлен объективно сло-
жившимся различиями в традиционных способах хозяйствования в 
Гродненской и Виленской губерниях в отличие от Минской, Витеб-
ской и Могилёвской губерний, также входивших в состав Северо-
Западного края Российской империи. С целью более рациональной 
выборки источников для изучения экономики западнобелорусского 
региона в пореформенный период в данной статье проводится крат-
кий историографический обзор научных работ и архивных фондов по 

данной тематике. Выявление основных тенденций в изучении эко-
номики западных уездов России позволит подготовить почву для 
дальнейшей исследовательской работы.  

Первый аналитический материал, статистические сведения о 
развитии сельского хозяйства, промышленности, торговли на западе 
Северо-Западного края содержались как в работах по отдельным 
губерниям [1], так и в комплексных исследованиях экономики Рос-
сийской империи второй половины XIX в. – начала ХХ в. В консерва-
тивной историографии дореволюционного периода нередко Бела-
русь рассматривается в качестве поля для конкуренции между рос-
сийским, польским и даже еврейским капиталом. Концепция либе-
рально-оппозиционной историографии под влиянием марксизма, 
пореформенный период развития народного хозяйства характеризо-
вала как эпоху индустриализации.  

Так, например, в известной работе В.И. Ленина «Развитие капита-
лизма в России. Процесс образования внутреннего рынка для крупной 
промышленности» [2], опубликованной под псевдонимом, порефор-
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менные десятилетия рассматривались как период капиталистической 
индустриализации России, когда крупная машинная индустрия одер-
живает решающую победу над мелким производством и мануфакту-
рой. Это фундаментальное заключение мало отражало аграрную спе-
цифику и мелкотоварное производство Северо-Западного края стра-
ны. Развитие капитализма происходило, по выражению Ленина, 
«вглубь» (как дальнейший рост капиталистических отношений) и 
«вширь» – распространялось на новые территории, особенно на за-
падные окраины (куда автор относил, прежде всего, Прибалтику и 
Польшу) [3, 173]. Особенности проведения аграрной реформы 1861 г. 
в связи с восстанием 1863–1864 гг. привели, на его взгляд, к быстрому 
росту капитализма. Реформа сохранила крупное помещичье земле-
владение, но вместе с тем оставила крестьянам почти всю землю, 
находящуюся в их пользовании, в польской деревне почти полностью 
отсутствовала община, из-за чего расслоение крестьянства шло ин-
тенсивнее. Данные выводы, на наш взгляд, с тем же успехом можно 
было отнести и к экономической ситуации в белорусских уездах Грод-
ненской и Виленской губерний, где крестьяне также, уже с 1863 г., 
переходили на выкуп, была распространена подворная форма земле-
пользования. Но, давая оценку социально-экономическому развитию 
западных губерний Беларуси, В.И. Ленин ограничился замечанием, 
что здесь преобладала капиталистическая система земледелия и 
связанная с ним винокуренная промышленность. 

В статье «Крестьянская реформа» и пролетарски-крестьянская 
революция», впервые опубликованной в газете «Социал-Демократ» 
№ 21–22 за 19 марта 1911 г., Ленин писал, что после 1861 г. «разви-
тие капитализма в России пошло с такой быстротой, что в несколько 
десятилетий совершались превращения, занявшие в некоторых 
странах Европы целые века» [4, 95-96]. Также отмечалось, что раз-
витию промышленного капитализма в значительной мере способ-
ствовало железнодорожное строительство. Именно ленинская кон-
цепция капиталистического развития в России надолго становится 
определяющей в отечественной историографии при изучении исто-
рии экономического развития.  

После революций 1917 г., завершения гражданской и польско-
советской войн и связанного с этим разделения Беларуси в 1921 г. 
экономика пореформенного периода западных губерний России, как 
и в целом история дореволюционного периода, была малоизучен-
ным аспектом в советской исторической школе. Рассмотрение исто-
рии экономики Беларуси как отдельной территориальной области 
Российской империи началось только в советское время. В 1920-е гг. 
благодаря усилиям профессора В. Пичеты в университетском 
образовании появилась такая дисциплина, как “История народного 
хозяйства БССР”. Интерес белорусских и российских учёных, за 
редким исключением, в основном был прикован к апологетике инду-
стриального строительства и коллективизации в БССР, состоявшей 
до 1939 г. из центральных и восточных земель Беларуси. 

Важным исследованием дореволюционной экономики Беларуси 
в этот период стала работа М.В. Довнар-Запольского «Народное 
хозяйство Беларуси в 1861–1914 гг.» (1926) [5]. В монографии впер-
вые было научно обосновано экономическое своеобразие белорус-
ских губерний, период со второй половины XIX в. до начала Первой 
мировой войны охарактеризован как эпоха индустриализации. 

В монографиях сотрудника Института истории партии и Ок-
тябрьской революции, Института истории АН БССР, одного из пер-
вых кандидатов исторических наук в республике Д.А. Дудкова [6] 
отмечалось более выгодное положение западных белорусов, в от-
личие от значительной части крестьян Восточной Беларуси – нищих 
и малоземельных. Рассматривая экономическую ситуацию в призме 
классовой борьбы, историк уделил внимание росту массовых пере-
селений из восточных губерний в 80-90-х гг. XIX в.  

В историко-экономических трудах нашли отражение основные 
черты экономической политики царизма Беларуси. Так, в моногра-
фии В. Лавинского «Як жылі сяляне пры цару» (1936), несмотря на 
тенденциозность в изложении, выделяются особенности реального 
положения белорусского хозяйства [7]. 

Новый плодотворный этап в исследовании экономики в рамках 
территории воссоединённой Белорусской Советской Социалистиче-
ской Республики наблюдался в послевоенные десятилетия. Работы 
белорусских советских историков, посвящённые эволюции капитали-
стических преобразований в белорусской деревне, изучали диффе-

ренциацию феодального сословья – крестьян и поместных дворян и 
формирование новых классов буржуазного общества. 

По устоявшейся традиции период с 1861 г. до Октябрьской со-
циалистической революции в периодизации Отечественной истории 
рассматривался как заключительная, монополистическая стадия 
развития капитализма – империализм. Многочисленные издания 
архивных источников и статистических данных по интересующему 
нас периоду должны были соответствовать принципам марксистско-
ленинской идеологии, что отразилось на содержании третьего тома 
«Документов и материалов по истории Белоруссии» [8].  

Статистические сведения о развитии хозяйства учреждений царской 
России, действовавших с 1792 по 1918 г. в белорусских уездах Вилен-
ской губернии (Вилейском, Дисненском, Лидском и Ошмянском), содер-
жались в документах и микрофильмах Литовского национального исто-
рического архива в Вильнюсе (Lietuvos valstybes istorijos archyvas). 

Огромный массив документов по экономической жизни Гроднен-
ской губернии находился в созданном 11 февраля 1940 г. филиале 
Центрального исторического архива БССР в г. Гродно – это дела 
губернских, уездных и волостных властей – Канцелярии гродненско-
го губернатора, губернской комиссии народного продовольствия, 
Гродненской казённой палаты Министерства финансов, Гродненско-
го и Белостокского отделения Государственного банка МФ, Гроднен-
ского отделения Крестьянского поземельного банка МФ и других 
учреждений. В 1960 г. архив был преобразован в Центральный госу-
дарственный исторический архив БССР (с 1996 г. – Национальный 
исторический архив Беларуси в г. Гродно).  

Несмотря на появившуюся после воссоединения Беларуси по-
тенциальную возможность разработки экономической истории бело-
русских уездов Гродненской и Виленской губерний, более задей-
ствованными по-прежнему являлись документы и материалы по 
восточной части Беларуси. В первую очередь в работах белорусских 
учёных – авторов известных монографий, посвящённых экономиче-
ской истории Беларуси в пореформенный период, использовались 
материалы Центрального государственного исторического архива 
БССР в г. Минске (ЦГИА. С 1995 г. – Национальный исторический 
архив Беларуси). В нём хранились документы губернских, уездных и 
волостных органов управления, хозяйственно-экономических, фи-
нансовых учреждений Могилёвской (1802–1918), Минской (1793–
1918), и Витебской губерний (1802–1917), что обусловило более 
пристальное внимание к восточному региону белорусских земель. 
Большое значение в повышении уровня научно-исследовательской 
работы архивных учреждений сыграло постановление Совета Мини-
стров БССР от 11 ноября 1963 г. «О мерах по улучшению архивного 
дела в БССР», когда ЦГИА был переведён из Могилёва в Минск, и 
ему были переданы дореволюционные фонды из Госархива Мин-
ской области. Фонды пополнялись за счёт микрофильмирования 
документов по истории Беларуси, хранящихся в ЦГИА СССР, ЦГАОР 
СССР, ЦГВИА СССР, ЦГИА Литовской ССР и других городов. 

На основании введения в научный оборот новых архивных дан-
ных ЦГИА были составлены комплексные труды «Экономика Бело-
руссии в эпоху империализма» (1963), «Экономическая история 
БССР» (1969) [9]. Коллективная монография «Экономика Белорус-
сии…» исходила из распространённого в советское время тезиса о 
колониальном положении национальных окраин Российской импе-
рии. С этой же позиции рассматривал положение белорусских гу-
берний И.И. Саладков (Солодков), обращаясь к истории аграрного 
вопроса в пореформенный период [10]. 

Занимая в 1948–1949 гг. должность замдиректора ЦГИА БССР 
опыт работы с источниками приобрёл выпускник Могилёвского педа-
гогического института Л.П. Липинский. Приведя в своей монографии 
«Развитие капитализма в сельском хозяйстве Белоруссии» (вторая 
половина ХIХ века)» (1971) данные материалов Северо-Западного 
отдела Императорского Русского Географического Общества (ИР-
ГО), не носящие массовый характер [11], он защитил по ней в 1974 г. 
докторскую диссертацию. Учёный занимался изучением истории 
социального расслоения крестьянства, Столыпинской аграрной ре-
формы в Беларуси. 

Несмотря на незначительный удельный вес рабочих среди 
населения белорусских земель, история пролетариата являлась 
одной из ведущих тем в белорусской советской историографии. Раз-
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рабатывали экономическую историю рабочего класса З.Е. Абезгауз 
[12], сельского пролетариата – А.И. Кожушков [13]. 

Изучению пореформенного развития промышленности в Бела-
руси посвятил свою научную деятельность экономист и историк, 
доктор экономических наук (с 1984 г.) М.Ф. Болбас. Кандидатская 
диссертация «Формы и стадии развития промышленности в доре-
форменной Белоруссии» стала стартом для дальнейшего исследо-
вания экономики края. Достаточно большой промежуток в своей 
научно-педагогической деятельности учёного был связан с нашим 
университетом – с 1967 г. Максим Фёдорович работал в Брестском 
инженерно-строительном институте, заведуя с 1979 по 1984 г. ка-
федрой политической экономии. Работы учёного в целом затрагива-
ли проблематику только промышленного сектора экономики Белару-
си до начала ХХ в., который играл незначительную роль в этом 
сельскохозяйственном регионе России. Однако исследователю уда-
лось сделать основополагающие выводы о том, что специфика ин-
дустриального развития белорусских губерний состояла в перера-
ботке сельскохозяйственной продукции [14]. М.Ф. Болбас исследо-
вал развитие промышленности по ленинской схеме: домашние про-
мыслы – ремесленное и мелко-капиталистическое производство – 
мануфактурная и фабрично-заводская промышленность. Как утвер-
ждает А.П. Жытко, в одном из историографических обзоров, подсчё-
ты автора о сословной принадлежности предпринимателей не вы-
держивают критики в связи с отсутствием ссылок на источники [15].  

При изучении экономических проблем в белорусских губерниях 
России обращают на себя внимание работы Х.Ю. Бейлькина, кото-
рые посвящены социально-экономическому развитию белорусских 
земель в пореформенный период [16]. В монографии «Сельскохо-
зяйственный рынок Белоруссии (1861–1914)» (1989) [17], где на ос-
нове богатого фактического материала рассматриваются вопросы 
межрегиональных и международных торговых связей белорусских 
губерний, по существу, повторяя выводы В.И. Ленина, сделанные в 
отношении Польши и Прибалтики, учёный отмечал, что белорусская 
специфика капиталистической эволюции в сельском хозяйстве за-
ключалась в более быстром по сравнению с другими регионами 
России росте аграрного рынка. Причинами этого являлись, на его 
взгляд, льготные условия отмены крепостной зависимости, широкое 
железнодорожное строительство, способствующее развитию рынка 
сбыта, перерабатывающая промышленность. Х.Ю. Бейлькин первым 
установил, что производство зерна как главного направления ры-
ночной специализации в 1860–1870-е гг. было в 1890-е гг. переори-
ентировано на молочное животноводство, а также обратил внимание 
на тот факт, что накануне Первой мировой войны Минская губерния 
вышла на первое место в России по производству спирта, а в 1900– 
1913 гг. на белорусские губернии приходилось 10,4 % всероссийско-
го вывоза льноволокна и др. В начале ХХ в., по мнению исследова-
теля, завершался важный этап капиталистического развития Бела-
руси, когда, несмотря на то, что в руках крестьянского земельного 
владения в 1905 г. находилась только треть земельного фонда, в 
землевладении происходил переход к бессословности, присущей 
эпохе капитализма. В отличие от других регионов, в Беларуси была 
распространена более прогрессивная долгосрочная аренда земли. 

Проанализировав в пособии для студентов «Кооперативное 
движение в Беларуси (эпоха капитализма)»: (1998) историю концен-
трации капитала и производства, Х.Ю. Бейлькин приходит к выводу, 
что «движение по пути формирования кооперативных организаций в 
сфере производства, финансово-кредитных отношений, торговли, 
{…} представляло собой реальный путь экономического и социаль-
ного подъёма Беларуси» [18]. 

В более поздней работе «Аграрный кризис конца ХIХ века…» 
[19] Х.Ю. Бейлькин рассмотрел распределение земельной собствен-
ности, организацию помещичьего и крестьянского хозяйства и 
направлений в торговле; падение хлебных цен и связанную с этим 
переориентацию на винокурение и животноводство. Составленная 
на основе документов Национального исторического архива Бело-
руссии (НИАБ) в Минске, Российского государственного историческо-
го архива (РГИА), Российского государственного военно-
исторического архива (РГВИА) и других монография отчасти разру-
шала высказанное ранее утверждение, что первое пореформенное 
20-летие являлось периодом наивысшего подъёма аграрного капи-
тализма в Беларуси [20, 71]. 

Огромный вклад в разработке истории сельскохозяйственного 
сектора экономики Беларуси пореформенного периода проделал 
В.П. Панютич. Его работы посвящены таким аспектам, как позе-
мельные отношения в деревне, демография и социальная структура 
сельского населения, формирование сельскохозяйственного проле-
тариата и сельской буржуазии [21]. В монографии «Социально-
экономическое развитие белорусской деревни в 1861–1900», став-
шей основой для защиты кандидатской диссертации по экономиче-
ским наукам и докторской по истории, учёный (как и Липинский Л.П) 
обратился к материалам Императорского Русского Географического 
Общества. Данные четырёх томов «Записок Северо-Западного от-
дела ИРГО», вышедших под редакцией белорусского историка Д.И. 
Довгялы в 1910–1914 гг., как и предполагалось изначально, могли 
использоваться в смежных исследованиях и историками, и экономи-
стами. В.П. Панютич составил на их основании ряд таблиц 17,40, 42, 
43, которые не носят обобщённый характер и сопоставляют стати-
стику отдалённых друг от друга периодов. В названной работе учё-
ный отрицал рассмотрение 60–70 гг. ХІХ в. как самостоятельного 
периода в развитии капитализма Беларуси, что противоречило об-
щепринятой периодизации российского капитализма, недооценивал 
роль аграрного кризиса 80–90-х гг.  

В целом научные исследования советского периода Л.П. Липин-
ского, З.Е. Абезгауза, В.П. Панютича, Х.Ю. Бейлькина и других бело-
русских учёных внесли значительный вклад в разработку истории 
экономики Беларуси в 1861–1914 гг. Несмотря на тенденциозный 
характер некоторых работ, исходивших из принципов марксистско-
ленинской теории развития капитализма, их богатый фактический 
материал, выводы и заключения используются историками постсо-
ветского периода. 

Распад социалистического лагеря и обретение Беларусью госу-
дарственного суверенитета в начале 1990-х гг., сопровождавшееся 
приливом общественного интереса к национальной истории, привели к 
ряду новых научных изысканий в виде локальных исследований бело-
русской экономики пореформенного периода в области промышленно-
го производства, торговли, финансов, сельского хозяйства и транспор-
та [22]. Продолжились публикации без купюр доступного массива ар-
хивных статистических данных об экономике России в 1861–1914 гг. 

Одним из предметов для дискуссий с начала 1990-х гг. становит-
ся обоснование территориальных разграничений этнических земель 
Беларуси, входивших в состав Российского государства от польских 
и литовских. Согласно позиции В.П. Панютича, к западно-
белорусскому региону необходимо относить Вилейский, Дисненский, 
Лидский, Ошмянский уезды Виленской губернии и Брестский, 
Волковыский, Гродненский, Кобринский, Пружанский и Слонимский 
уезды Гродненской губернии Российской империи. В большинстве 
изданий документов и материалов по исследуемому периоду обоб-
щённые статистические данные приводятся по губерниям в целом, 
ввиду чего возможны некоторые погрешности в приведении факти-
ческих данных по экономике Беларуси различными исследователя-
ми. И всё же некоторые положения и заключения об основных тен-
денциях экономического развития в Беларуси, и западно-
белорусском регионе в частности, к настоящему моменту являются 
общепризнанными в белорусской исторической науке. 

Например, из ленинского тезиса о том, что латифундиальное, 
особенно дворянское землевладение являлось основой феодальных 
пережитков в деревне, тормозом капиталистического развития исхо-
дят во втором томе “Гісторыі сялянсва Беларусі са старажытных 
часоў да нашых дзён. Ад рэформы 1861 г. да сакавіка 1917 г.” (2002). 
Хотя в монографиях М.Ф. Болбаса и Х.Ю. Бейлькина процесс 
капитализации рассматривается на примере именно дворянско-
помещьечего предпринимательства. 

Ценным источником для продолжения научных изысканий по 
экономике западнобелорусского региона по-прежнему являются 
архивные материалы Национального исторического архива Белару-
си в Гродно. Так, документы территориального налогового ведом-
ства России – Гродненской Казённой Палаты, представленные в 24 
фонде НИАГр, дают сведения о регламентации времени проведения 
ярмарочных дней в губернии. Повышение роли регулярной торговли 
в конце XIX в. стало причиной усиления внимания в конце XIX в. к 
урегулированию режима работы стационарных торговых заведений. 
Подробное знакомство с этим процессом возможно благодаря доку-
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ментам Гродненского губернского по городским делам присутствия 
гродненского губернатора 17 фонда НИАГр.  

Требуют дальнейшего изучения и уточнения материалы Литовского 
национального исторического архива в Вильнюсе. В частности, подроб-
ными сведениями о ярмарочной торговле в белорусских уездах Вилен-
ской губернии располагают документы Виленского губернского статисти-
ческого комитета 388 фонда ЛНИА в Вильнюсе. Однако плохая степень 
сохранности микрофильмов позволяет лишь приблизительно установить 
места проведения, даты и обороты сельских ярмарок. 

Общим для работ современных белорусских исследователей, в 
которых затрагиваются вопросы экономической истории Беларуси 
пореформенного периода (Бейлькина Х.Ю., Болбаса М.Ф., Дудко-
ва Д.А., Киштымова А.Л., Кохановского А.Г. [23], Шведа В.В., Шыбеки 
З.В. и других) является тезис об установлении неразрывной связи 
между развитием рыночных отношений и эволюцией общества. Та-
ким образом, тезис, о том, что экономические преобразования в 
белорусских губерниях России, начавшиеся с аграрной реформы 
1861 г., стали началом становления индустриального общества в 
белорусской историографии оставался неизменным. Рассмотрение 
пореформенного периода в современной научной литературе оли-
цетворяется с трансформацией традиционного феодально-
крепостнического общества в принципиально новое качество – инду-
стриальную цивилизацию. Процесс модернизации в экономике со-
провождался кардинальными модификациями общественно-
политических отношений, преобразованиями в сфере промышлен-
ности, сельского хозяйства на основе внедрения капиталистических 
отношений после отмены крепостного права. Современными учёны-
ми было доказано, что положение о борьбе польского и российского 
капитала за белорусский рынок не имеет исторических оснований, а, 
как убедительно доказывает в своей монографии А. Киштымов, эко-
номика Беларуси доминировала на своём рынке, занимала отдель-
ную нишу на общероссийском рынке и могла самостоятельно участ-
вовать в международном разделе труда [24]. 

В начале ХХI в. было продолжено изучение экономической исто-
рии западнобелорусского региона, которая была недостаточно пол-
но разработана в исследованиях советского периода. Такие аспекты 
экономического развития как сельское хозяйство и промышленность, 
торговля и транспорт, финансы и банковское дело стали предметом 
изучения для научного коллектива под руководством Н.Н. Ковалёвой 
в Брестском государственном техническом университете [25]. 

Заключение. Первые исследования экономики России, которые 
содержали отрывочные сведения о сельском хозяйстве, промыш-
ленности, торговле в белорусских губерниях и охарактеризовали 
пореформенный период развития как эпоху индустриализации, по-
явились на рубеже ХIХ–ХХ вв. 

В довоенных работах советских историков период со второй по-
ловины ХIХ до начала Первой мировой войны также характеризо-
вался как эпоха индустриализации, у М.В. Довнар-Запольского появ-
ляется тезис об экономическом своеобразии белорусских земель. 

Фундаментальные исследования белорусских историков по ис-
тории экономики Беларуси в дореволюционной России, изданные в 
послевоенные десятилетия, содержали выводы о том, что специфи-
ка индустриального развития белорусских губерний состояла в пе-
реработке сельскохозяйственной продукции. 

Труды белорусских учёных советского периода, посвящённые 
сельскому хозяйству в пореформенный период, базировались на 
марксистско-ленинской методологии. Выявляя эволюцию аграрного 
капитализма, степень социальной дифференциации общества, 
утверждалось, что дворянское землевладение являлось феодаль-
ным пережитком, тормозом капиталистического развития. 

В публикациях Х.Ю. Бейлькина белорусская специфика капита-
листической эволюции объясняется сравнительно быстрым ростом 
аграрного рынка, концентрации капитала в форме кооперативных 
организаций в сфере производства, повлиявших на оживление фи-
нансово-кредитных отношений и торговли. 

Таким образом, результаты историографического обзора могут со-
действовать дальнейшему теоретическому осмыслению опыта экономи-
ческих преобразований в западнобелорусском крае в 1861–1914 гг. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ В УСЛОВИЯХ 
ПЕРЕХОДА К ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМУ ОБЩЕСТВУ 

 

Трансформационные процессы последних десятилетий, вы-
званные информационной технологической революцией, привели не 
только к заметным изменениям жизненного уклада миллионов лю-
дей, но и отразились на отраслевой структуре экономики. В допол-
нение к традиционным аграрному и индустриальному производ-
ствам, построенным на ключевой роли материальных активов, зна-
чимым фактором экономических процессов становятся продукты 
интеллектуальной собственности, позволяющие заметно увеличи-
вать прибыль и одновременно снижать издержки компаний за счёт, 
например, автоматизации ряда бизнес-процессов, таких как управ-
ление, учёт, логистика, продвижение товаров и услуг на рынке, про-
дажи готовых технологий. Продукты интеллектуального труда мас-
сово становятся товаром с высокой долей добавленной стоимости. В 
таких условиях заметно повышается роль нематериальных активов 
как инновационного фактора производства, главной составляющей 
которого выступает интеллектуальный потенциал человеческого 
капитала. Все это привело к появлению заметного исследователь-
ского интереса и, как следствие, возникновению такого термина, как 
«экономика знаний» или «экономика, основанная на знаниях» (в 
прямом переводе с английского knowledge-based economy), введен-
ного в научный оборот австро-американским ученым Фрицем 
Махлупом в 1962 году» [4, с. 14]. В дальнейшем термин популяризи-
ровал американский писатель австрийского происхождения Питер 
Друкер в книге "The Age of Discontinuity» (1969) [7]. 

Доктор экономических наук, профессор Малых О. Е. отмечает, 
что еще К. Маркс писал о том, что «знания должны стать крупней-

шей производительной силой и важнейшим источником богатства» 
[8, с. 53], а также поясняет, что «экономика, основанная на знаниях, 
создает, распространяет и использует знания для ускорения соб-
ственного роста и повышения конкурентоспособности в условиях 
тесного взаимодействия отдельных сегментов современной эконо-
мики, увеличения доли «неосязаемых благ» в экономических сдел-
ках и глобализации» [8, с. 56]. Что касается смыслового содержания 
самого термина, то и по сей день не существует его единообразного 
понимания. Так, по мнению российского экономиста Чепьюка О.Р., 
«экономика знаний – это процесс создания нового знания, который 
завязан на товарно-денежные отношения по поводу этих знаний, 
обеспечивающих их владельцу конкурентоспособность на рынке» 
[11, с. 108]. Еще один российский автор Гасанов Э.А. предлагает 
следующее определение: «Экономика знаний и инноваций, или эко-
номика знаний, – экономика, которая разрабатывает, производит, 
распространяет и использует новые теоретические (научные) знания 
для выпуска инновационных товаров и услуг. При этом она обеспе-
чивает высокую конкурентоспособность на базе перманентной диф-
фузии инновационных технологий» [5, с. 5]. Окончательной трактов-
ки данного термина нет еще и из-за «неоднозначной роли знаний в 
экономике, так как знания могут приобретать форму готового продук-
та, который используют для непосредственного удовлетворения 
потребностей», а также «знания выступают как капитальные блага, 
которые используют для удовлетворения потребностей производ-
ственного характера» [4, с. 15]. 

Таким образом, можно утверждать, что предметная область ря-
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