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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БЕ-
ЛОРУССКИХ ЗЕМЕЛЬ НА РУБЕЖЕ ХІХ — ХХ ВЕКОВ В 

ЦИФРАХ 
 

В. В. Шибалко, В. Г. Мытько, А. Т. Арбузов 
Настоящее исследование посвящено социально-

экономическому положению земель Белоруссии, занимающих 
пространство от Верхнего Днепра до Полесья общей площадью 
210.148 кв.в. В административно-территариальном отношении 
указанные земли входили в конце XIX века в состав четырех 
губерний: Витебской, Минской, Могилевской, Смоленской, что 
составляло почти 1/20 часть Европейской России. На этом про-
странстве проживало, по данным переписи 1897 г., 6 918 148 
человек, что равнялось 5,6 %, или немногим больше 1/20 всего 
населения Европейской России. Средняя плотность населения 
составляла 32,9 душ на одну квадратную версту; эта плотность 
превосходила среднюю густоту населения всей Российской им-
перии, равную 22,2 души на одну квадратную версту. При этом 
средняя плотность по губерниям значительно разнилась. Выше 
всего она была в Могилевской губернии (40,5 на одну кв.в.), ниже 
всего она была в Минской губернии (26,9). Если сравнить данную 
плотность населения с плотностью 50-х гг. ХІХ века, то заметен 
значительный прирост населения за вторую половину столетия. 
За пятидесятилетний период население больше чем удвоилось (с 
3 585 441 на 1 января 1851 г. до 7 314 656 к 1 января 1900 г. Такое 
увеличение количества населения объясняется большей частью 
естественным приростом, который выражается цифрою 1,82, что 
составляет разницу между рождаемостью и смертностью. Так, 
средняя рождаемость по всему региону составила 4,66, а смерт-
ность — 2,84, а в отдельности по губерниям самая высшая рож-
даемость наблюдалась в Смоленской губ. — 5,45 и самая мень-
шая — в Витебской губ. (3,75). Наибольшая смертность имела 
место в Смоленской губернии (3,94), что и привело к наимень-
шему показателю естественного прироста по губернии — 1,51. 
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Меньший прирост в Смоленской губернии в сравнении с осталь-
ными тремя губерниями может быть объяснен отчасти худшими 
гигиеническими условиями населения, характерными для цен-
тральных великорусов. 

Особенности движения населения по городам и уездам значи-
тельно разнятся. Так, рождаемость в уездах гораздо выше, чем в 
городах, смертность в уездах больше, чем в городах, браки в уез-
дах чаще, чем в городах. Вообще прирост населения в уездах 
заметнее, выше прироста в городах. Такое положение объяснимо 
более высоким процентом рождения, несмотря на громадную 
смертность в уездах. 

В административном отношении описываемая нами область, 
как указано выше, состоит из четырех губерний; последние дели-
лись на уезды, станы и волости. В Беларуси насчитывалось 49 
городов — 4 города губернских, 6 заштатных, 39 уездных, а так 
же имелось: станов — 141, волостей — 810, сел — 44 625. Из 
городов самым крупным был Минск с населением по переписи 
1897 г. в 91 494 человек, а на 1 января 1900 г. — 94 455. Затем 
идут Двинск (75 117), Витебск (70 624), Смоленск (54 702), Мо-
гилев (47 242), Гомель (44 390), Бобруйск (37 03). Эти семь горо-
дов заключали в себе большую часть городских жителей, а 
остальные 42 города составляли значительно меньшую часть. 
Всего городского населения, по данным 1897 г., насчитывалось 
716 503 чел., остальные 6 201 645 чел. — сельские жители. Го-
родская жизнь более всего была развита в Витебской губернии, 
где она достигала 14,6 % всего населения губерний, менее всего 
она развита в Смоленской губернии (7,8 %), затем в Минской 
губернии, городское население составляло 10,6 % и в Могилев-
ской губернии — 8,7 %, а по всей области — 10,4 %. 

По сословиям население распределялось на две неравные мас-
сы; преобладающим элементом являлось крестьянство, оно 
насчитывало 4 712 542 человек, или 72 % всего населения в крае, 
только 28 % составляли другие сословия, из них: городское со-
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словие — 17,8 %, военное сословие — 7,5 %, дворяне — 2,2 %, 
духовенство — 0,3 %, остальные — 0,2 %. 

По этнографическому составу население края выглядит сле-
дующим образом: преобладает белорусский элемент — 66,3 %, 
или 4 762 032 человек; затем следуют великорусы (12,4 %), поля-
ки (5,4 %), латыши (4,2 %), евреи (8,3 %) и остальные (малорос-
сы, эсты, татары, цыгане) — 3,9 %. 

По отдельным губерниям белорусов больше всего в Могилев-
ской губернии (84 %) и меньше всего в Смоленской губернии 
(46,7 %), зато великорусы преобладают в Смоленской губернии, 
доходя здесь до 42,2 %, в то время как Витебская и Минская гу-
бернии имеют их не свыше 5 %, а в Могилевской не доходит 
даже до 1 %, поляков больше всего в Минской губернии — около 
12 %, а меньше всего в Смоленской губернии — 0,5 %, приблизи-
тельно такой процент и евреев в последней губернии; латыши 
живут только в Витебской губернии и составляют здесь 20 % 
населения и, наконец, небольшими группами живут в Витебской 
губернии эстонцы, в Минской — татары.  

По вероисповеданию население края распределяется на право-
славных — 76,7 % (4 947 404 чел.), последователей иудейского 
исповедания — 11 %, католиков — (9,4 %, раскольников — 
2,2 %, протестантов — 0,6 % и прочих исповеданий — 0,1 %. 

По полам население области распределялось на две почти рав-
ные части — с незначительным преобладанием женщин (50,7 %), 
а мужчин — 49,3 %. При распределении же всего населения на 
городское и сельское отношение между полами дает более значи-
тельную разницу — в городском населении преобладает мужской 
пол, а в сельском преобладание женского элемента. 

Основой хозяйственной деятельности населения края по преж-
нему оставалось сельское хозяйство. Имели место и другие сфе-
ры хозяйствования, как-то: кустарные промыслы, работы на не-
многочисленных местных фабриках и заводах, отхожие промыс-
лы. Главным источником благосостояния населения была земля, 
находящаяся во владении различных разрядов собственников: 
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частных собственников, наделенных крестьян, казны и прочих 
учреждений, причем самым крупным собственником являлись 
частные собственники, владевшие большей частью земель. Вся 
площадь Беларуси составляла пространство в 20 541 643 десяти-
ны, из них 56,03 % занимали частные собственники, затем сле-
дуют крестьяне, земли которых составляли 36,22 % всего про-
странства, казна занимала 6,51 %, а остальные 1,24 % составляли 
земли прочих учреждений. 

Наибольшее количество земли, находящейся в личной соб-
ственности, принадлежало дворянам; из общей суммы десятин 
дворяне владели 81,8 %, затем следовали купцы, занимающие 
7,1 % десятин, потом крестьяне — 6,6 %, далее — мещане — 
3,7 %, и наконец остальные около 0,8 % десятин принадлежали 
прочим сословиям. 

По размерам частное землевладение распределялось неравно-
мерно и большей частью преобладало мелкое землевладение: 
лиц, владеющих землей в размере до 50 дес., насчитывалось 71 % 
— от 50 до 1000 дес. — 24 %, и наконец крупное землевладение 
доходило до 5 %. Наиболее крупными землевладельцами были 
дворяне и купцы. Что же касается крестьянского надельного зем-
левладения, то картина выглядит следующим образом: по разме-
рам владения наибольший процент собственников — крестьян 
составляли крестьяне, владеющие количеством земли от 3 до 5 
десятин — 52,1 % от 5 до 8 дес. — 31,4 %, свыше 8 десятин — 
12,2 % и владеющих до 3 десятин — 4,3 %. Такие наделы, при 
отсталых способах хозяйствования (низкое плодородие земли, 
рутинная техника) были недостаточны для прокормления семьи. 

Земель, пригодных для сельскохозяйственного пользования, 
т.е. пахотной, сенокосной, огородной, под садами и прочими 
насчитывалось в Беларуси свыше 9 млн. десятин, или 45 % всего 
пространства, а собственно обрабатываемая площадь немного 
превышала ¼ того же пространства (27,8 %) и равнялась 
5 702 067 дес. Еще кроме выгонов, пастбищ, имелось немало 
неудобных земель. Наконец, значительную площадь занимали 
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лесные угодья. По данным 1897 г. лесное пространство всей об-
ласти составляло 37,6 % или 7 737 дес. 

В посевном отношении культурная площадь края была рас-
пределена следующим образом. Главнейшими зерновыми куль-
турами являлись рожь, овес, ячмень и гречиха. Под посевами ржи 
(озимой и яровой) было занято 1 655 398 дес, или 47,9 % всей 
засеваемой площади, засеваемая овсом площадь составляла 
728 217 десятин или 21,0 %, ячмень — 315 373 десятин, или 
9,1 %, гречиха — 254 747 дес. Или 7,9 %, остальные зерновые 
составляли 2,3 %, из их числа 1,7 % или 59 863 дес, засевалось 
пшеницей. 

Из корнеплодов повсеместно разводился картофель, занимая 
площадь в 202 580 дес. (5,8 % всей посевной площади), засева-
лись горох и чечевица, лен и конопля, реже табак, кормовые тра-
вы. 

Хотя земледелие и составляло главное занятие населения и ос-
новной источник его благосостояния, однако сельское хозяйство 
стояло сравнительно на низкой степени развития. В большинстве 
небольших частновладельческих имений существовала старая 
трехпольная система хозяйства и только редкие землевладельцы 
применяли четырехпольную с травосеянием. Встречались в крае 
переложная, однопольная и двухпольная системы. Существовала 
также специальная система хозяйства — лядная. Громадные 
участки земли из-под старого векового леса отдавались крестья-
нам в аренду на несколько лет с условием очистки земель от пней 
и превращения ее в пахотное поле. 

Обработка земли мелкими арендаторами, большей частью кре-
стьянами производилась сохой простого деревянного устройства 
с двумя деревянными, иногда железными сошками и деревянной 
бороной. В частновладельческих крупных хозяйствах применя-
лись плуги, а к концу ХIХ века и в крестьянскую среду начали 
проникать плуги, постепенно вытесняя прежнюю соху. Молотил-
ки, веялки изредка, но так же встречаются у более зажиточных 
крестьян. Крайне редко имелись жатвенные машины и то в 
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наиболее крупных имениях, средняя урожайность главнейших 
зерновых культур на крестьянских надельных и частновладельче-
ских землях был ниже, чем урожаев помещичьих владений, что 
объясняется низким плодородием почвы, недостаточностью 
удобрений, отсутствием агротехнических знаний, наличием ру-
тинных орудий труда и наконец, отсутствием необходимых фи-
нансовых средств. 

Так, например, урожай ржи с одной десятины земли (в четвер-
тях) составлял: в Витебской губ. — 5,5; Минской — 4,4; Моги-
левской — 4,5; Смоленской — 6,6. Схожие по соотношению 
урожаи были и по другим культурам. Характерным было то, что в 
крае больше всего собиралось картофеля, как в частновладельче-
ских, так и надельных крестьянских хозяйствах. В крупных по-
мещичьих хозяйствах картофель разводился как для собственных 
надобностей, так и большей частью для продажи, главным обра-
зом на винокуренные заводы, а также для самостоятельного ви-
нокуренного производства. Для крестьян же картофель явился 
суррогатом хлеба ввиду недостка последнего для удовлетворения 
жизненных потребностей. Следовательно, обеспеченность сель-
ского населения продовольственными средствами составила 
наполовину меньше, чем требовалось для поддержания жизни. 
На прокормление всего населения Верхнего Поднепровья и Бела-
руси (по данным переписи 1897 г. — 6 918 148 чел) требовалось 
при средней норме на душу 12,12 пудов продовольственного 
хлеба, т.е. ржи, или пшеницы — 76,2 тыс. пудов, в действитель-
ности собиралось 39 039 тыс. пудов, т.е на одну душу сельского 
жителя приходилось 6,31 пудов вместо 12,12 указанных в норме. 

Кроме суррогатного хлеба пищевой стол селянина пополнялся 
ячменем, отрубями, жмыхом и др. Крестьяне очень часто пита-
лись хлебом, в который входило решительно все, что собиралось 
в поле, лесу. Зерно не отсеивалось, мука не очищалась. Этот хлеб 
носил название «родилки». 

Кроме зерновых, в регионе немаловажную роль играли техни-
ческие культуры — лен и конопля. 
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Что же касается фабрично-заводской промышленности, то она 
имела в общем незначительное развитие в Беларуси. По состоя-
нию на 1 января 1900 г. числилось 6 047 предприятий с 36 235 
рабочими, производительностью в 40 767 тыс. руб. 

Все производство по материалам обработки делилось на груп-
пы: 1) производства по обработке питательных продуктов, 2) 
волокнистых веществ, 3) дерева, 4)животных продуктов, 5) ме-
таллов, 6) минеральная и керамическая, 7) бумагадеятельная и 
полиграфическая, 8) химическая и 9) прочие производства. 
Наибольшей величины достигло изготовление продуктов пита-
ния: сумма производительности этих продуктов превышала сум-
му производительности всех остальных, составляла 21 644 руб. 
т.е. 53,1 % всего производства. Самым крупным производством в 
данной группе было винокуренное с суммой производительности 
в 15 325 тыс. руб, что составляло 37,6 % всего производства в 
области. В связи с винокурной промышленностью находилось 
дрожжевое, водочное, пивоваренное и солодовенное. Второе 
место в группе питательных продуктов занимало мукомольное 
производство с ним связанное круподерное, булочное, хлебное. 
Третье место занимало производство растительных масел. Далее 
следовало сыроваренное, крахмальное, паточное, кондитерское, 
конфетное, пряничное, колбасное и др. производства. 

Первое место в группе обработки волокнистых веществ зани-
мало бумагопрядильное и бумаготкацкое с суммой производи-
тельности в 3 975 тыс. руб, что составляло 9,8 % всего в области. 
Хотя и незначительное, но все же имело место в данной группе 
шерстокрутильное, шерстяное, суконное, канатное, веревочное, 
льно — и пенькотрепальное производства. 

Третью наиболее крупную группу фабричной промышленно-
сти в регионе составляла деревообрабатывающие производства. 
На первом плане в этой отрасли стояло лесопильное производ-
ство с суммой производительности в 3 191 тыс. руб, что равня-
лось 87,5 % деревоиздельного производства по области и 31,3 
этого производства в России. Основными изделиями из назван-
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ной группы были: производство деревянных сапожных гвоздей, 
угольное, дегтярное, скипидарное, смалокуренное производства, 
изготовление древесной массы, спичечной соломки и коробков. 

В группе — минеральное и керамическое производства важ-
ным являлось кирпичное, стекольное, кафельное производства и 
только в Смоленской губернии имелось хрустальное производ-
ство. 

Важной отраслью в группе бумагоделательных и полиграфи-
ческих производств являлось писчебумажная промышленность; 
сумма ее производительности достигла 1 760 тыс. руб, что со-
ставляло 71 % всего производства данной группы. Затем следова-
ло изготовление бумажной массы, картона, обоев, папиросных 
гильз и др. 

Ценность промышленности обработки животных продуктов 
определялось в 2 005 тыс. руб. Первое место в этой группе по 
величине производства занимало кожевенное, второе — произ-
водство стеариновых свечей, затем следовали мыловаренное, 
воскобойное, щетинное, шорное, сидельное, клееваренное. 

Самым крупным представителем в группе химической про-
мышленности являлось спичечное производство, ставшее источ-
ником государственных доходов, второе и последнее место в 
группе занимали сургучное, лаковое, олифное, политурное, по-
ташное и красильное производства. 

Металлообрабатывающее производство в регионе существен-
ного значения не имело и составило наименьшую группу произ-
водств. Наибольшую ценность в этой группе представляла собою 
проволочно-гвоздильное производство. Имелись машинострои-
тельное и механическое производства по устройству земледель-
ческих и сельскохозяйственных орудий, игольное, пуговичное, 
чугунно-литейное, петельное и скобяное, судостроительное про-
изводства и изготовление свинцовых листов. 

После фабрично-заводской промышленности по своей значи-
мости в экономической жизни Верхнего Поднепровья и Беларуси 
являлись кустарное, домашние промыслы. 
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Кустарные промыслы были распространены повсеместно в 
указанной области. И при всем своим разнообразии они могут 
быть разделены по следующим группам: 1) промыслы по отделке 
дерева, 2) по обработке металлов, 3) по обработке минеральных 
веществ, 4) животных продуктов, 5) волокнистых веществ и 6) 
смешанные производства. 

Из группы промыслов по обработке дерева выделялось эки-
пажное производство, т.е. изготовление телег, саней, возков, по-
возок, колес, дуг, оглоблей, а также производство мелкой домаш-
ней утвари — ведер, кадок, бочек, ушатов, кроватей, столов, ла-
вок, стульев и т.д. 

К деревообрабатывающим промыслам относились также изго-
товление деревянных земледельческих орудий, столярно-
плотничий, токарный, щепкой и гонтовый промыслы. Своеобраз-
ным промыслом являлось обработка липовой коры, изготовление 
из нее лыка и мочала. Лыка использовалось для плетения лаптей 
(распространенной повсеместно крестьянской обуви) и выделы-
вания решетов, а из мочала ткались рогожи. 

Что касается промыслов по обработке металлов, то к ним от-
носились кузнечный и слесарный промыслы, обеспечивавшие 
изготовление разного рода домовых принадлежностей: топоров, 
ножей, вилок, ухватов и пр., в оковке экипажей и ковке лошадей. 

Кустарными промыслами являлись гончарное, стекольное, 
кирпичное и каменотесное производства. 

Наиболее развитым промыслом был сапожный, его развитию 
способствовало обилие материала, изготавливаемого на местах 
как заводами, так и кустарями кожевенного производства. Хотя и 
в ограниченном количестве, но имелось скорняжное, шорное и 
седельное промыслы. 

Следующую группу промыслов составляли трепание льна, 
прядение льняной нити и ткание полотна, ческа овечьей шерсти, 
выделка сукна и валяльный промыслы, окраска тканей, вязание и 
портняжный промыслы. 
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Довольно видное место в крае занимали отхожие промыслы. 
Виды отхожих промыслов весьма разнообразны. Наиболее рас-
пространенными из них были земляные работы по линиям вновь 
строящихся и ремонтируемых железных дорог, работы на фабри-
ках и заводах, а также каменные, плотничные и другие работы, в 
том числе и сплав леса, батрачничество, когда люди, особенно из 
бедных крестьянских семей, работали зачастую по-сезонному, а 
иногда и постоянно в хозяйствах более зажиточных хозяев. Лиц 
ушедших на отхожие промыслы в 1899 г. насчитывалось в реги-
оне 117 161 человек. Всего около 300 000 чел. ежегодно уходило 
на отхожие заработки, а также на постоянное проживание в стра-
ны Западной Европы, Канады, США, Австралию и другие губер-
нии России. 

Изучение исследуемой темы показало, что отмена крепостного 
права и проведенные реформы, связанные с освобождением кре-
стьян, способствовали быстрому развитию производительных сил 
во всех отраслях хозяйства страны. Так, только за последнее де-
сятилетие ХIХ века рост производств по отдельным группам 
составил: обработка дерева — 283,4 %, металла — 166,1 %, хи-
мическое производство — 243,8 %, минеральное и керамическое 
— 107,7 %, обработка волокнистых веществ — 42,7 %, бумагоде-
лательное и полиграфическое производство — 91,0 %, производ-
ство питательных продуктов 86,6 % и т.д. Увеличение все произ-
водств составило — 61,7 %. 

Из приведенных данных видно, что крестьянская реформа, по-
влекшая расширение границ вольнонаемного труда, ускорила 
развитие капиталистических отношений в экономике белорус-
ских земель. К началу ХХ века белорусский регион стал районом 
более раннего возникновения капиталистических отношений, чем 
российский центр. 
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РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСКАГА КУЛЬТУРНА-

НАЦЫЯНАЛЬНАГА РУХУ НА НЕАКУПІРАВАНАЙ 
ЧАСТЦЫ БЕЛАРУСІ І НА ТЭРЫТОРЫІ РАСІЙСЬКАЙ 

ІМПЕРЫІ У 1915-1916 ГОДАХ 
 

М. Б. Шчаўлiнскi  
Пэўнае ажыўленне ў галiне кнiгадруку i перыёдыкi на бела-

рускай мове, якое пачалося з 1912 г.i значна садзейнiчала 
развiццю нацыянальнай лiтаратуры i культуры, на вялiкi жаль, 
было паралiзавана Першай сусветнай вайной… 

18 лiпеня 1914 г. у заходнiх, у тым лiку i ва ўсiх беларускiх гу-
бернях, прыфрантавой паласе расiйскага Паўночна-заходняга 
фронту было ўведзена ваеннае становiшча. У сувязi з гэтым знач-
ныя паўнамоцтвы перадавалiся ў дадзеных месцах у рукi ваен-
ных. Пастановы, выдадзеныя ў гэты час падкрэслiвалi, што ўсе 
асобы, у тым лiку i грамадзянскае насельнiцтва «падлягаюць 
ваеннаму суду i пакаранню па законах ваеннага часу аж да 
смяротнай казнi: 1) за бунт супраць вярхоўнай улады, 2) наўмыс-
ны падпал…» [1] i г.д . 

У гэтых умовах праводзiць якую-небудь культурна-
нацыянальную працу было вельмi цяжка i неспрыяльна. 




