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В исследовании специфики экономиче-
ского развития Западно-Белорусского регио-
на достаточно обоснованным, но несколько 
односторонним, нам представляется подход, 
предложенный учёными так называемого 
«районного» направления экономической 

географии, сложившегося в России в конце 
XIX века. Первопроходцем этого направле-
ния, очевидно, можно считать В. П. Семёнова- 
Тян-Шанского. Разбив Европейскую часть 
России на 12 областей (районов), различаю- 
щихся по распределению поземельной 
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собственности и результатам реформы 
1861 года, «Белорусскую область» он не 
отнёс к районам, где есть избыток, либо не-
достаток зерна, а присутствует известный 
баланс в производстве и потреблении этого 
продукта [1]. Районирование известного учё-
ного Д. И. Менделеева учитывало, прежде 
всего, интересы развития промышленности. 
Сообразно этому он взял за основу следую-
щие критерии: «густота населения, удобство 
путей сообщения для вывоза избытков про-
изводства и для подвоза сырья и, наконец, 
избыток легко и дёшево получаемого топли-
ва» [7, с. 20], разделив Россию на 14 краёв. 
Определяя место Северо-Западного эко-
номического региона (так назывались пять 
белорусских губерний), Менделеев отметил 
«зародышевое» состояние промышленно-
сти и невысокий уровень развития зерно-
вого хозяйства, отсутствие избытка хлебов, 
«потому что почвы здесь не богаты, а пото-
му край этот принадлежит к числу наименее 
обещающих частей России» [Там же, с. 31]. 
Таким образом, районирование В. П. Семё-
нова-Тян-Шанского, Д. И. Менделеева, учи-
тывая физико-географические особенности 
регионов, не могло дать представления о 
перспективности развития районов в новых 
условиях рыночного хозяйства.

Новый подход к экономическому райо-
нированию проявляют представители так на-
зываемой организационно-производствен-
ной школы (А. В. Чаянов, А. Н. Челинцев, 
Н. П. Макаров, А. А. Рыбников и др.), взгля-
ды которых были популярны в 20-е годы 
XX века. А. А. Рыбников приходит к следую-
щим выводам: «состояние хозяйства зависе-
ло не столько от климата и плодородия почв, 
сколько от положения относительно рынков 
сбыта и демографической ситуации. В пре-
делах… территории Европейской России в 
её современных границах наилучшие пока-
затели имели Северо-Западный и Централь-
ный Промышленный районы» [2, с. 291].

Белорусский учёный М. В. Довнар-За-
польский, разделяя взгляды представителей 
организационно-производственной школы, 
характеризует сельское хозяйство белорус-
ского региона как достаточно динамично 
развивающуюся отрасль. И так же, как Рыб-
ников, приходит к выводу, что эта динамика 
предопределяется не столько климатом и 
плодородием почв, сколько благоприятным 
по отношению к рынкам сбыта расположени-
ем, ростом численности населения и некото-
рыми другими факторами [4, с. 380]. Причём 

учёный по означенным выше параметрам 
прослеживает особенности в развитии от-
дельных губерний региона. Позже этот под-
ход получил развитие и закрепление в бе-
лорусской исторической науке, когда доктор 
исторических наук В. П. Панютич выделил 
три отличающихся в социально-экономиче-
ском отношении района в дореволюционной 
Беларуси: Восток, Центр и Запад. К Западу 
он относит белорусские уезды Гродненской и 
Виленской губерний» [15, с. 5].

Исходя из предложенного подхода, по-
пытаемся определить основные особенно-
сти развития Западно-Белорусского региона. 
При общем аграрном характере хозяйства 
традиционным занятием жителей Виленской 
и Гродненской губерний в пореформенный 
период было земледелие, что объяснялось 
в основном равнинным ландшафтом и срав-
нительно высоким плодородием почвы. Если 
в других губерниях Северо-Западного края 
«преобладание подзолистых малоплодо-
родных почв, наличие значительных забо-
лоченных территорий превращало занятие 
сельским хозяйством для местного населе-
ния в трудоёмкий и малодоходный процесс», 
то «Ковенская, Виленская и Гродненская 
губернии имели почву более плодородную, 
суглинистую» [18, л. IX]. Дополнительным 
источником дохода для местных землевла-
дельцев был сплав леса по рекам Двина, 
Неман и Березина, так как в некоторых уез-
дах процент территории, занятой лесом, был 
достаточно высоким: 40–48 % (подсчитано 
автором по книге Н. Столпянского) [Там же]. 
Для развития экспорта региона традиционно 
большое значение имели водные пути со-
общения. «В своём историческом прошлом 
Белоруссия охватывала систему верхнего 
Днепра до устья Припяти, всю систему по-
следней с северными притоками, систему 
Немана, Западной Двины и соединялась с 
системой Вислы» [19, с. 13]. Причём «Вилен-
ский, Гродненский и Минский районы своими 
товарами и импортом тянули к Неманской 
системе» [4, с. 325].

В первые десятилетия после рефор-
мы 1861 года развитию сельского хозяйства 
препятствовало крестьянское малоземелье 
и чересполосица. Средний размер надела 
на одну ревизскую душу был ниже, чем по 
другим губерниям Северо-Западного края 
(по Виленской губернии – 4,57 десятины, а 
по Гродненской – 4,33) [15, с. 13]. В последу-
ющее время чрезвычайно жёсткий контроль 
правительства за конфессиональным и на-
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циональным составом землевладельцев, 
введённый после восстания 1863–1864 го-
дов, привёл к тому, что с 1864 по 1886 годы 
количество земли в руках лиц «польского 
происхождения» уменьшилось с 1 947 064 
до 636 722 десятин [8], т. е. в 3 раза. А это, 
в свою очередь, позволило крестьянам уве-
личить свои земельные владения путём по-
купки дополнительной земли: к 1905 г. 84,8 % 
крестьян Гродненской и 65,2 % крестьян Ви-
ленской губерний имели надел свыше 10 де-
сятин [3, с. 59]. Вместе с тем рост населения 
губерний за 50 лет увеличился в 2,3 раза 
[Там же, с. 8] привёл к некоторой аграрной 
перенаселённости, которая лишь отчасти 
ослаблялась развитием промышленности, 
а также процессом трудовой эмиграции, как 
в восточном, так и в западном направлении. 
Именно недостаток земли при значительном 
росте населения и наличии благоприятных 
возможностей экспорта продукции стал сти-
мулом интенсификации сельского хозяйства.

Профессор А. Н. Челинцев, предложил 
для определения степени интенсификации 
региона 5 признаков-индексов, из которых 3 
касаются изменений в области животновод-
ства (направление крупного рогатого ското-
водства, степень развитости свиноводства и 
овцеводства) [14]. М. В. Довнар-Запольский 
акцентировал внимание, прежде всего, на 
трансформациях, происходящих в области 
земледелия – главной отрасли хозяйства 
России. В принципе оба подхода сохрани-
лись в белорусской исторической науке и 
в настоящее время, причём большинство 
учёных сходятся во мнении, что главным 
направлением интенсификации стала пере-
ориентация сельского хозяйства на произ-
водство картофеля, кормовых и технических 
культур, а также продукции животноводства.

Изменение специализации сельского 
хозяйства Гродненской и Виленской губер-
ний представляется вполне закономерным 
явлением с учётом не только низкой рен-
табельности производства зерновых на бе-
лорусских землях, последствий аграрного 
кризиса 1880-х годов в Европе, но и россий-
ской политики железнодорожных тарифов 
(транспортировка хлеба на дальние рассто-
яния из центральных районов России была 
более выгодной, чем из Беларуси). В Грод-
ненской губернии сборы картофеля возрос-
ли к 1901 году – в 2,1 раза по сравнению с 
1881 годом, к 1912 году – в 2,4 раза (подсчи-
тано автором по данным статистики) [11, с. 2; 
12, с. 6; 13, с. 6]. Естественно, крестьянские 

хозяйства в основном выращивали столо-
вые сорта картофеля на нужды собственно-
го потребления и на корм скоту. Помещики, 
поставляя часть выращиваемого картофеля 
в Россию, Польшу и Германию, в основном 
делали ставку на технические сорта, подвер-
гая картофель промышленной переработке 
на винокуренных предприятиях. Именно воз-
можность промышленной переработки сти-
мулировала рост производства картофеля. В 
1881 году в Гродненской губернии работало 
90 винокуренных предприятий [9], в Вилен-
ской – 92 [6].

При внедрении прогрессивных севоо-
боротов с учётом природно-климатических 
условий региона сложилась традиция пере-
межать с посевами картофеля посевы льна, 
других технических культур. Правда, в запад-
ном регионе льноводство получило развитие 
только в Дисненском и Ошмянском уездах 
Виленской губернии, зато очень активно уве-
личивались посевы кормовых трав. По сте-
пени развитости травосеяния Гродненская и 
Виленская губернии лидировали среди бе-
лорусских губерний. 

Хорошая кормовая база (отходы от пе-
реработки картофеля на винокуренных пред-
приятиях, кормовые травы, естественные 
луга) и значительный рост спроса и цен на 
мясо и масло на внутреннем и внешнем рын-
ках стимулировали развитие животновод-
ства. Изменение структуры стада животных 
в Западно-Белорусском регионе также сви-
детельствовало об интенсификации хозяй-
ства: высокими темпами увеличивалось ко-
личество свиней, крупного рогатого скота. В 
1913 году в России количество свиней в рас-
чёте на 100 жителей равнялось 10 [17, с. 60], 
в Гродненской губернии этот показатель со-
ставлял 22,5 (это 2-е место в России после 
Курляндской губернии) [5, с. 165]. Значитель-
ный рост поголовья свиней наблюдается и в 
Виленской губернии. Стадо крупного рогато-
го скота в пяти западных губерниях с 1856  
до 1911 года выросло более чем в 2 раза. 
Причём самыми высокими были темпы при-
роста в Виленской губернии (в 2,3 раза) [Там 
же, с. 148, 150]. По темпам роста количества 
крупного рогатого скота Гродненская губер-
ния несколько уступала Виленской. Зато в 
Гродненской губернии активно развивалось 
молочное животноводство, что также пред-
ставляется одним из показателей интенси-
фикации хозяйства. 

В таком же контексте основных индек-
сов интенсификации хозяйства мы рассма-
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триваем и сокращение численности мелкого 
скота (овец, коз). В соответствии с теорией 
А. Н. Челинцева, чем больше овец (грубо-
шёрстных), тем экстенсивнее скотоводческое 
направление данного района [14]. Поэтому 
сокращение овец, скорее, свидетельству-
ет об интенсификации сельского хозяйства. 
При этом в овцеводстве Гродненской гу-
бернии проявились одновременно противо-
положные тенденции: резкое уменьшение 
численности тонкорунных овец (в 1,7 раза), 
шерсть которых раньше поступала на рынок, 
и увеличение числа грубошёрстных овец (в 
1,4 раза) [5, с. 167]. Падение некогда высоко-
го уровня тонкорунного овцеводства связано 
с упадком развитой в дореформенный пери-
од шерстяной промышленности и снижени-
ем спроса на шерсть на внешнем рынке.

Интенсификация сельского хозяйства 
стимулировала и позитивные изменения в 
промышленности, которая была ориентиро-
вана на переработку местного сырья. Рост 
продукции сельского хозяйства стал той ба-
зой, которая предопределила развитие пи-
щевой промышленности. Предприятия этой 
отрасли составляли к началу XX века 26 % 
промышленных предприятий в Гродненской 
губернии и 40 % – в Виленской (подсчитано 
автором по данным статистики) [16, л. 31–
32]. Устойчивый рост населения, промыш-
ленное развитие некоторых городов, в осо-
бенности Гродно, Вильно, Брест-Литовска и 
строительство оборонительных сооружений 
создавали потребность в строительных ма-
териалах. Появление многочисленных, хотя 
и небольших кирпичных, изразцовых, извест-
ковых заводов, вывело промышленность 
по обработке минеральных веществ на  
1-е место по числу предприятий в Виленской 
губернии и 3-е – в Гродненской. Активное 
железнодорожное строительство, развер-
нувшееся в России в 60–70-е годы ХІХ века, 

вызвало появление предприятий, в продук-
ции которых была заинтересована железная 
дорога и пассажиры поездов (табачные изде-
лия, мыло, спички). Этому способствовало и 
размещение в Брест-Литовске и Гродно круп-
ных воинских частей: в Гродно в 1900 году 
из 41 293 жителей 11 734 чел. составляли 
регулярные войска (28 %), в Брест-Литов-
ске из 42 450 жителей – 8 260 (19 %) [10]. 
Продукция животноводства давала сырьё 
для кожевенного, мыловаренного, свечного 
производства (в статистических отчётах эти 
отрасли  квалифицируются как переработка 
животных продуктов). Занимавшая 2-е место 
в промышленности Северо-Западного края, 
эта отрасль находилась примерно на таких 
же позициях и в промышленности Виленской 
губернии (3-е место), а в Гродненской губер-
нии была оттеснена на 4-е место промыш-
ленностью по обработке шерсти. Наиболее 
динамично развивающаяся в восточных рай-
онах Беларуси деревообрабатывающая от-
расль на западе была представлена неболь-
шим числом предприятий.

Таким образом, к концу XIX века сель-
ское хозяйство Западно-Белорусского регио-
на уверенно продвигалось по пути интенси-
фикации, чему способствовало увеличение 
крестьянского землевладения, рост насе-
ления и повышение экспортных возможно-
стей региона при благоприятной рыночной 
конъюнктуре. В исследуемый период реги-
он продемонстрировал быстрое включение 
в рыночные отношения, высокую прибыль-
ность сельского хозяйства и своеобразную 
специализацию промышленности. В то же 
время уровень развития промышленности 
оставался невысоким: преобладали неболь-
шие предприятия, которые можно отнести к 
вспомогательным отраслям сельского хозяй-
ства, то есть перерабатывающие сельскохо-
зяйственную продукцию.
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