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Проблемы экономической интеграции белорусских  земель 

 в общероссийский рынок   в XIX веке. 

 

 
          Содержание:статья посвящена анализу проблем экономической интеграции белорусских земель в 

общероссийский рынок. Автор утверждает, что   белорусские проиводители продукции долгое время не 

могли утвердиться на российском рынке в силу  высокой себестоимости производства отдельных видов 

продукции  в Беларуси и особой политики российского царизма, направленной на поддержку 

производителей  Центральных губерний России.  
 

      Белорусские земли к моменту их включения в состав Российской империи 

представляли собой преимущественно аграрный регион с незначительным развитием 

промышленности.В российской историографии господствует  тезис о том, что вхождение   

белорусских земель в состав России способствовало росту товарности сельского 

хозяйства, так как появилась возможность реализации продукции на российском 

рынке.Действительно, подобная тенденция имела место, что  вело к зарождению и 

развитию капиталистических отношений в недрах феодальной экономики.Однако, 

белорусские производители сельскохозяйственной продукции с трудом выдерживали 

конкуренцию со стороны российских производителей аналогичной продукции в силу ряда 

причин: 

1) зерновой ориентации сельского хозяйства.При крестьянском 

малоземелье, усугубившемся после реформы 1861г, низком плодородии 

почвы, требующей тщательного удобрения, белорусские производители 

зерна не выдерживали конкуренции с производителями аналогичной 

продукции Центральных районов России. Как известно, Россия 

являлась ведущей хлебной державой мира.В конце XIX  она давала 

свыше половины мирового сбора ржи( по вывозу ржи Россия была 

почти монополистом в Европе), свыше 1\5 мирового сбора  пшеницы, 

1\3 – ячменя.1. На белорусских землях   1-е место среди зерновых 

культур занимала озимая рожь, являясь основной продовольственной и 

главной экспортной культурой; 

2)  особой политики царского правительства, проводимой на белорусских 

землях  под флагом”русификации”.Имеется в виду насаждение 

русского землевладения, приведшее к появлению в числе 

землевладельцев  людей , не сведущих в сельском хозяйстве и 

увеличению числа арендаторов( временных владельцев земли);  

3) пагубных для экономики края последствий шляхетских восстаний, 

проявившихся , прежде всего. в обеднении шляхты , несшей 

значительные расходы  на поддержку восставших.Сыграли свою 

отрицательную роль хаос,  привнесённый в хозяйственную жизнь края 

военными действиями, гибель, арест, ссылка, эмиграция значительной 

части молодых и энергичных сельских хозяев, затем полное 

расстройство секвестрированных имений, ожидавших новых хозяев;  

В этих условиях без надлежащей поддержки со стороны государства  белорусские 

производители товарной продукции долгое время не могли найти свою нишу на 

российском рынке.Напротив- таки, политика железнодорожных тарифов в России сделала 

невыгодным экспорт зерна  из белорусских губерний и привела к сокращению 

мукомольного производства  на белорусских землях. 

                                                   
1 Т.Ф. Изместьева. Россия в системе европейского рынка в  к. XIX – нач. XX  в.- М.,1991. с.45. 



К концу XIX  белорусское сельское хозяйство  становится более высокотоварным. 

Важным фактором повышения эффективности сельского хозяйства стало использование 

наёмного труда и повышение уровня его технической оснащённости. Во второй половине 

90-х гг. в белорусских уездах Гродненской губернии помещичьи и зажиточные 

крестьянские хозяйства, содержащие батраков, составляли 9/10 их общего числа, а в  
белорусских уездах Виленской – более 4/5. В других белорусских губерниях этот 

показатель был значительно ниже. По уровню применения батрацкого труда в сельском 

хозяйстве Беларусь занимала одно из 1-х мест в Европейской России, уступая по 

количеству батраков на десятину посевов лишь прибалтийским и Ковенской губерниям.2  

В 80-е – 90-е гг. XIX в. выросла техническая вооружённость сельского хозяйства 

Беларуси. В большинстве помещичьих имений использовались молотилки, веялки, 

соломорезки, шире стали применяться сеялки, жатки, сенокосилки. По распространённости 

их у помещиков северо-западные губернии уступали только Правобережной Украине, 

Прибалтике и степному югу России.3  Что касается крестьянских хозяйств, то наиболее 

высокий процент использования железных плугов ( в 225-ти из каждых 100 обследованных 

хозяйств), отмечался в Гродненской губернии.4  В большинстве крестьянских хозяйств 

использовались, как и ранее, соха (с железным сошником) и деревянная борона. Менялись и 

системы земледелия. Архаичная паро-зерновая система с трёхпольным севооборотом 

вытеснялась улучшенным трёхпольем и четырёхпольем с посевами кормовых трав и 

картофеля. В помещичьих хозяйствах капиталистического типа вводилась рациональная 

плодопеременная система земледелия с многопольным севооборотом. Перечисленные выше 

факторы вели к повышению эффективности сельского хозяйства. Производство хлеба 

выросло с 11,6 до 15,1 пудов на душу населения, хотя урожайность зерновых в 

Беларусиуступала урожайности в большинстве других районов России.5  Урожайность 

картофеля росла ещё более высокими темпами и достигла к началу ХХ в. 450–490 пудов с 

десятины.6  

Характерно, что во второй половине XIX века наблюдается повышение внимания к 

выращиванию картофеля, который стал полевой культурой только в 40-е- 50-е годы. В 

последнее десятилетие XIX в. по сравнению с 1-м пореформенным десятилетием( 1870-е 

годы) среднегодовой чистый сбор картофеля на частновладельческих и надельных землях 5 -

ти западных губерний возрос в 4,8 раза. Это было обеспечено как увеличением посевов в 2,5 

раза, так и повышением урожайности на 57,4 % .7   В Виленской губернии площади под 

картофелем выросли с 1881 г. по 1899 г. в 2,3 раза, а в Гродненской – в 1,9 раза. 8 

 

Рост площадей под картофелем  
 

Годы Виленская Гродненская 
 

1881 3,9 % 6,2 % 

1899 7,6 % 10,8 % 

1913 17,3 % 16,6 % 

 

                                                   
2 Проблемы аграрной истории Беларуси (XIX – 30- е годы  XX в.) Ч.2.- Мн., 1978, с.12. 
3 Там же 
4 Там же, с.13. 
5 Там же,  c.14. 
6ЖыткоА.П. Дваранства Беларусі перыяду капіталізму( 1861-1914гг.)- Мн., 2003,с. 139.   
7 ЖыткоА.П. Дваранства Беларусі перыяду капіталізму( 1861-1914гг.)- Мн., 2003,с. 138.   
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Приведённая выше таблица свидетельствует об очень активном развитии 

картофелеводства в Виленской губернии, которая превращалась в район промышленного 

производства картофеля. По другим белорусским губерниям прирост был ниже 

(например, по Минской – 16,3%).  

Каковы же были цели расширения производства картофеля? По данным Панютича 

В.П. около 53,4 % картофеля шло на питание и корм скоту.9 Характерно, что в 

крестьянских хозяйствах выращивались преимущественно столовые сорта картофеля – 42, 

9 %. Естественно, крестьяне в основном выращивали картофель на нужды собственного 

потребления. В дворянских хозяйствах 57,5 % выращиваемого картофеля составляли 

технические сорта.10  Здесь картофель шёл в основном на корм скоту и подвергался 

промышленной переработке. В 1882 г. по масштабам переработки картофеля на 

винокуренных предприятиях Минская губерния занимала 4-е место в Европейской 

России, Гродненская – 6-е, Виленская–9-е.11  

Очень высокими темпами в конце XIX века стали расти посевы кормовых трав. За 

последнее 20-летие XIX в. площади под кормовыми травами увеличились в 7,1 раза, 

удельный вес посевных площадей под кормовыми травами в начале ХХ в. составил 6,5 

%.12  К началу ХХ века по темпам роста травосеяния Западный регион занял 1 -е место в 

европейской части страны, а по удельному весу кормовых трав в общей посевной 

площади – 3-е (после Прибалтики и Королевства Польского.13 

Как считает большинство исследователей, ориентация западных губерний на 

выращивание технических культур (картофеля, турнепса), кормовых трав (клевера, вики и 

др.) стала следствием активного развития молочного животноводства, которое в западных 

губерниях приобретало ярко выраженный торговый характер. 

В 1-й половине XIX в. мясо-молочное животноводство не играло значительной 

роли. Скот, в основном, держали для навоза. Скотоводство в крестьянских хозяйствах 

имело исключительно потребительский характер. Даже в помещичьих хозяйствах 

разведение скота на мясо считалось невыгодным вследствие конкуренции со стороны 

Малороссии.  

Увеличению количества скота в помещичьих и крестьянских хозяйствах западных 

регионов способствовали, на наш взгляд, следующие обстоятельства:  

 рост финансовых возможностей помещиков на приобретение скота 

вследствие отмены 10 – ти процентного сбора и появления кредитных 

учреждений; 

 переход сельского хозяйства от ручного труда к машинному на конной тяге 

(это обстоятельство существенно способствовало развитию коневодства); 

 появление скотопрогонных тракторов через территорию Беларуси 

(например, в Мокранах Кобринского уезда); 

 железнодорожное строительство; 

 развитие винокуренного производства (его отходы – брага – 

использовались для откорма скота); 

  рост городского населения и промышленный подъём; 

 появление «заводов» по разведению породистого скота и проведение 

селекционной работы (скрещивание зарубежных пород с местной 

литовско–белорусской). 

                                                   
9 Панютич В.П. Социально-экономическое развитие белорусской деревни в 1961-1900 гг.- Мн., 1990. с.47 
10ЖыткоА.П. Дваранства Беларусі перыяду капіталізму( 1861-1914гг.)- Мн., 2003, с. 139.   

  
11Карнаухова Е.С. Размещение сельского хозяйства России в период капитализма (1861- 1914). – 

М.,1951,с.197.  
12 Шабуня К.И. аграрный вопрос и крестьянское движение в Беларуси в революции 1905-1907 гг.- Мн..1962. 
13 Проблемы аграрной истории Беларуси (XIX – 30- е годы XX в.). Ч.2.- Мн., 1978.с.15. 



Все исследователи отмечают тенденцию устойчивого роста поголовья различных 

видов скота, однако обстоятельства, содействовавшие развитию коневодства, 

свиноводства, росту поголовья крупного рогатого скота, безусловно, были различными. 

Постараемся рассмотреть их подробнее.  После упадка помещичьего животноводства в 

1860 -е–1870-е гг., вызванного указанными нами в предыдущем отчёте обстоятельствами, 

с 80-х годов прослеживается тенденция устойчивого роста поголовья крупного рогатого 

скота. С 1856 г. до 1911 г. стадо крупного рогатого скота в 5-ти белорусских губерниях 

выросло более, чем в 2 раза. Причём, самыми высокими были темпы прироста в 

Виленской губернии (в 2,3 раза). 14  Если в 1860-е – начале 1880-х гг. крупный рогатый 

скот использовался преимущественно для получения органического удобрения, 

мясопродуктов и в качестве тягловой силы, то в дальнейшем Беларусь в целом и западные 

регионы, в частности, стала превращаться в район молочного животноводства. Конечно, 

определённая часть скота шла на мясо, но мясное животноводство, также как и зерновое 

хозяйство подрывалось невыгодными железнодорожными тарифами, благодаря которым 

говядина, привезённая из степных районов России, была дешевле местной.  

Ряд исследователей отмечает тенденцию приоритетного роста молочного скота. 

Если в 1860 – 1870-е гг. численность дойного скота составляла 1/3 часть от общего 

количества крупного скота, то в конце XIX – начале ХХ вв. – уже 50%. Наибольший 

прирост дойных коров за этот период наблюдался в Минской (255,9 %) и Виленской (на 

228,2 %) – губерниях.15  

В начале ХХ столетия активизировалась селекционная работа. В 1912 г. был создан 

союз скотозаводчиков и скотоводчиков при Гродненском обществе сельского хозяйства, 

охвативший своей деятельностью и Сувалковскую губернию, и часть Виленской. Ему 

принадлежало 90 скотных дворов, где проводилась селекционная работа и массовое 

обследование породистых животных.16   Итогом работы по улучшению качества скота 

стал рост надоев: с 20–60 вёдер в год от коровы в 1860 – 70-е гг. до 130 вёдер в 1910 – 

1914 гг. при жирности 4, 23 %.17  

          В первые пореформенные десятилетия свиноводство имело незначительное 

развитие. В 6-ти уездах Гродненской губернии в 1870 г. свиней было в 1,5 раза больше, 

чем крупного рогатого скота и в 1,5 раза меньше, чем овец. Естественно, напрашивается 

вывод, что свиней держали только для нужд собственного потребления. В последующее 

время происходит значительный рост количества свиней, особенно в Гродненской 

губернии. В Европейской России и Польше Гродненская губерния к 1911 г. заняла 2-е 

место после Курляндской по количеству свиней в расчёте на 100 жителей (22,5).  

Значительный рост цен на свинину в конце XIX – начале ХХ вв. и расширение масштабов 

вывоза сала за границу привели к тому, что свиноводство в западных регионах стало 

приобретать торгово-предпринимательский характер.  

 

 

                                                   
14ЖыткоА.П. Дваранства Беларусі перыяду капіталізму( 1861-1914гг.)- Мн., 2003,с. 148.150.   

 

  
15 Там же. 152. 153. 
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17 ЖыткоА.П. Дваранства Беларусі перыяду капіталізму( 1861-1914гг.)- Мн., 2003,с.160. 


