
психология мелкого товаропроизводителя. На смену 
частнособственническим инстинктам, индивидуализму 
пришли коллективизм, чувство товарищеской взаимопо-
мощи, солидарности со всеми трудящимися страны. 

Социалистическое преобразование мелкобуржуазных 
промышленных слоев города и деревни — одна из зако-
номерностей переходного периода от капитализма к со-
циализму. В связи с этим ленинская концепция револю-
ционного переустройства общественных отношений, про-
веренная опытом социалистического строительства в 
С С С Р , является бесценным руководством для современ-
ных прогрессивных сил, решающих задачи построения 
социализма. 
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А. М. Л ю т ы й, канд. ист. н а у к 

(Минский пединститут им. А. М. Горького) 

С О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е Р А З В И Т И Е 
Г О Р О Д О В Б Е Л О Р У С С И И 

В К О Н Ц Е X V I I I — П Е Р В О Й Т Р Е Т И X I X в. 

Исследование социально-экономических процессов, 
происходивших в городах России в период разложения 
и кризиса феодализма, имеет важное значение для изу-
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чения проблемы генезиса капитализма. Здесь особенно 
четко прослеживаются процессы зарождения и форми-
рования новых общественных отношений. Именно во 
второй половине XVIII -первой половине XIX в. в соци-
ально-экономической жизни городских поселений Рос-
сии развивались явления, обусловившие превращение 
феодального города в капиталистический. 

В изучаемый период в Белоруссии насчитывалось 
42 города и более 300 местечек. К концу 30-х гг. XIX в. 
12% городов и 84,5% местечек принадлежали помещи-
кам, т. е. находились в частном владении, что значитель-
но сдерживало процесс перерастания крупных местечек 
в города. Несмотря на это, с 1792 по 1840 г. население 
городов увеличилось с 82 до 222 тыс. человек, т. е. на 
170%, в то время как общая численность населения бе-
лорусских губерний за этот период выросла лишь на 
26%. Более быстрый рост неземледельческого населения 
по сравнению с земледельческим — вполне закономер-
ное я в л е н и е О с о б е н н о быстро росло население городов 
и речных портов. К ним относились Витебск, Полоцк, 
Гродно, Могилев, Минск, Пинск, Бобруйск, Борисов, 
Брест, Кобрин. В конце 30-х гг. 6 городов Белоруссии 
вошли в число 60-ти наиболее крупных городов России, 
имевших 10 тыс. и более жителей 2 ; таким образом, 10%! 
всех крупнейших городов России находилось на терри-
тории Белоруссии. Если учесть, что в европейской части 
России насчитывалась 51 губерния (в Белоруссии — 5) , 
то процент крупных городов в белорусских губерниях 
был равен среднему по России. Значительно уменьши-
лось число небольших городов (до 2 тыс. жителей). Так, 
если в 1782 г. подобные города составляли около 74%, 
то в 1840 г.— лишь 28,9%. 

Темпы роста городского населения в изучаемый пе-
риод были выше, чем в целом по России, и на Правобе-
режной Украине: с 1825 по 1856 г. население городов 
Правобережной Украины увеличилось на 76,4%, в сред-
нем по России — на 62%, в белорусских губерниях — на 
100% 3. При рассмотрении вопроса об источниках роста 
и пополнения городского населения выясняется, что од-
ной из основных причин высоких темпов роста населе-
ния городов и местечек Белоруссии было переселение из 
сельской местности 4. Более быстрый рост численности 
населения городов в сравнении и за счет земледельче-
ского населения отмечался классиками марксизма-лени-
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низма как тенденция развития новых капиталистических 
отношений 5. 

В городах происходили заметные социальные изме-
нения: феодальные сословные группы начинали разла-
гаться, формировались основные классы капиталистиче-
ского общества — буржуазия и пролетариат. Мещане, 
крестьяне и обедневшая шляхта — эти социальные груп-
пы были тем резервом, из которого формировался про-
летариат Белоруссии во второй половине XIX в. К 1840 г. 
число вольнонаемных рабочих в городах и местечках 
белорусских губерний выросло с 767 человек (в конце 
XVIII в.) до 5 тыс. 

Гильдейское купечество, зажиточные мещане, часть 
дворян, владевших в городах промышленными предпри-
ятиями, являлись основой формирующейся буржуазии. 
К середине 30-х гг. XIX в. численность представителей 
буржуазии в городах Белоруссии увеличилась в сравне-
нии с 1796 г. в 2 раза и составила около 4 тыс. человек 
(обоего пола) , т. е. около 2% всех городских жителей. 

Все население городов Белоруссии делилось на по-
датное и неподатное. От уплаты государственного нало-
га освобождались дворяне, духовенство, чиновники, та-
тары и иностранцы6 . Остальные жители должны были 
платить подушную подать, денежные сборы на строи-
тельство дорог, водных коммуникаций, а также выпол-
няли земскую, рекрутскую, постойную, подводную и дру-
гие повинности. По нашим подсчетам, в конце 30-х гг. 
XIX в. горожане Белоруссии отбывали повинности по 
39 статьям, а денежные окладные и неокладные сборы 
составляли в среднем от 15 до 25 руб. ассигнациями на 
душу по разным городам. 

Условия, в которых происходило экономическое раз-
витие городов Белоруссии, можно разделить на три груп-
пы: природно-географические, экономические (развитие 
сельского хозяйства, промышленности, торговли и т. д.) 
и политические (воссоединение Белоруссии с Россией, 
Отечественная война 1812 г.). 

Установление сильной централизованной власти, 
включение в общероссийскую хозяйственную систему 
сыграло положительную роль в развитии экономики бе-
лорусских городов. Несмотря на большое разорение во 
время войны 1812 г., развитие экономики Белоруссии 
продолжалось неуклонно и последовательно. Процесс 
разложения феодально-крепостнических отношений и 
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формирования капиталистического уклада протекал ин-
тенсивнее, чем в предшествующий период. 

Экономическое развитие городов Белоруссии в зна-
чительной степени определялось уровнем развития сель-
ского хозяйства, являвшегося основой всей экономики 
дореформенной Белоруссии. Сельское хозяйство давало 
сырье для ряда отраслей промышленности (суконной, 
кожевенной, винокуренной и др.) , поставляло сельско-
хозяйственную продукцию для внутреннего и внешнего 
рынка. Около 90% населения Белоруссии было занято 
в сельском хозяйстве. Развитие тонкорунного овцевод-
ства, расширение посевов технических культур, главным 
образом картофеля, льна, конопли, сахарной свеклы, 
введение четырехпольной системы севооборота, примене-
ние в помещичьем хозяйстве молотильных и других сель-
скохозяйственных машин способствовали увеличению 
товарности сельского хозяйства. Появление значитель-
ного числа вотчинных промышленных предприятий в 
белорусских губерниях отрицательно сказывалось на 
развитии мануфактурной промышленности городов, за-
тормаживало рост мануфактур капиталистического 
типа. 

Существенное влияние на экономическую жизнь го-
родов оказывал рост внутренней и внешней (вывозной) 
торговли. Документальные материалы позволяют сде-
лать вывод, что вывозная торговля Белоруссии в изучае-
мый период играла ведущую роль. Основная причина 
этого заключалась в узости внутреннего рынка: местная 
промышленность была не в состоянии переработать про-
изводимое сырье, города мало потребляли сельскохо-
зяйственной продукции, так как часть продуктов пита-
ния производилась самими жителями городов, имевши-
ми огороды, сады, домашний скот и птицу, а иногда и 
небольшие пашни. Сельскохозяйственные продукты 
(сырье и полуфабрикаты), лесные товары вывозились в 
основном за границу и в другие губернии России и Укра-
ины. Большое значение в развитии внешней торговли 
Белоруссии играло ее выгодное географическое положе-
ние: местные купцы могли активно участвовать в тран-
зитной торговле России со странами Западной Европы. 
В городах и главным образом в местечках периодически 
происходили ярмарки. Большинство из них были непро-
должительными (не более 1—2 дней), имели небольшие 
обороты. В основном здесь велись закупки сельскохо-
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зяйственных продуктов, а также продавались местные 
и привозные промышленные товары. Создание постоян-
ных торговых точек — лавок, осуществлявших постоян-
ную торговлю промышленными товарами, неизбежно 
вело к снижению роли местечковых и городских ярма-
рок. В исследуемый период наблюдается большой рост 
гильдейского купечества в городах Белоруссии; особенно 
увеличилось число купцов 1-й и 2-й гильдий: с 8 человек 
в 1796 г. до 346 в 1839 г. Гильдейское купечество сосре-
доточивало в своих руках оптовую торговлю, торговлю 
по договорам и контрактам, подряды и откупы. Свиде-
тельством усиления купеческого капитала в городах Бе-
лоруссии явилось и увеличение числа лиц (купцов и ме-
щан) , осуществлявших внешнеторговые операции. Так, 
число купцов, получивших паспорта для выезда за гра-
ницу, увеличилось к 1840 г. почти в 3 раза по сравнению 
с 1796 г. и составило 459 человек, или 63,4% всех вы-
езжавших по торговым делам. Доля паспортов, выдан-
ных помещикам, занимавшимся торговлей, упала с 32,7 
до 8,3%. 

Документальные материалы убедительно свидетель-
ствуют о значительном росте в течение первой трети 
XIX в. ремесленного производства. Увеличились числен-
ность ремесленников, количество ремесленных профес-
сий. Например, с 1800 по 1810 г. выросла численность 
ремесленников в Гродно (на 172 человека), в Бресте (на 
165 человек), в Новогрудке (на 132 человека), в Минске 
(на 777 человек); в Полоцке с 1797 по 1818 г. число ре-
месленников выросло на 375, в Витебске с 1797 по 
1825 г.— на 1133, в П р у ж а н а х — н а 185 человек. Коли-
чество ремесленных специальностей за изучаемое время 
увеличилось с 80 до 100. Быстрое развитие специализа-
ции явилось показателем роста общественного разделе-
ния труда. 

Свидетельством формирования капиталистического 
уклада является отчетливо прослеживаемый в городах 
Белоруссии процесс перерастания ремесленного произ-
водства в мелкое капиталистическое производство. Це-
ховая система с ее ограничениями отмирала, в городах 
росло число крупных мастерских, в которых работали 
наемные рабочие. Развитие промышленности является 
важнейшим показателем разложения феодально-крепо-
стнической системы и развития капиталистического хо-
зяйства. В изучаемый период города Белоруссии еще не 
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стали промышленными центрами. Промышленные пред-
приятия в течение первой трети XIX в. возникли в 36 
из 42 городов. В конце XVIII — начале XIX в. в город-
ской промышленности было много кожевенных и сукон-
но-талесных предприятий. К началу 40-х гг. число по-
следних выросло в 2,5 раза (с 10 до 26). В 20—30-х гг. 
XIX в. в городах и местечках Белоруссии выросло число 
мануфактурных предприятий. Если в конце XVIII в. из 
7 существовавших мануфактур 3 были капиталистиче-
ского типа, т. е. на них применялся труд вольнонаемных 
рабочих, то в конце 30-х гг. XIX в. все 20 действующих 
мануфактур (11 суконных, 5 талесных, 3 кожевенные и 
1 кирпичная) были предприятиями капиталистическими. 
Кроме того, около 25 мануфактур действовало в ме-
стечках, большинство из которых были вотчинными и 
принадлежали крупным помещикам — владельцам ме-
стечек. На этих предприятиях наряду с наемным трудом 
продолжал применяться труд крепостных крестьян. 

Крупные мануфактуры как в городах, так и в местеч-
ках были главным образом в суконной промышленнос-
ти, основанной на переработке местного сырья. На 
суконных предприятиях применялись машины,приводив-
шиеся в движение силой воды. В 20-е гг. XIX в. появи-
лись первые фабрики с применением парового двигате-
ля. Это были вотчинные фабрики в местечке Хомск Коб-
ринского и местечке Коссово Слонимского уездов 
Гродненской губернии. Ведущими отраслями промыш-
ленности и в конце 30-х гг. XIX в. продолжали оставать-
ся кожевенная и суконная. 

Несмотря на развитие промышленности, часть насе-
ления городов и местечек Белоруссии занималась сель-
ским хозяйством и промыслами. В большинстве городов, 
главным образом губернских и крупных уездных, заня-
тие сельским хозяйством было лишь подсобным делом. 
К концу первой трети XIX в., с развитием торговли и 
промышленности, сельскохозяйственные занятия сокра-
щались и имели целью только обеспечение жителей ово-
щами и фруктами. 

Таким образом, социально-экономические процессы, 
происходившие в городах и местечках Белоруссии в кон-
це XVIII — первой трети XIX в., свидетельствуют о раз-
ложении феодально-крепостнической системы, зарожде-
нии и все большем проникновении во все сферы эконо-
мики новых капиталистических отношений. 
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А. Ф. В и ш н е в с к и й , канд. ист. н а у к 

(Минская высшая школа МВД СССР) 

В З А И М О Д Е Й С Т В И Е М И Л И Ц И И С О В Е Т С К О Й Б Е Л О Р У С С И И 
С Т Р У Д Я Щ И М И С Я Р Е С П У Б Л И К И 

ПО О Х Р А Н Е О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О П О Р Я Д К А 
( 1 9 2 1 — 1937 гг.) 

Определяя пути развития советской государственно-
сти, В. И. Ленин большое значение придавал активному 
участию трудящихся в охране общественного порядка , 
укреплению социалистической законности, борьбе с 
преступностью. Он считал, что участие граждан в укреп-
лении общественного порядка приведет к тому, что его 
нарушение сначала станет неимоверно трудным, а за-
тем и совершенно невозможным. В. И. Ленин выдвинул 
идею массового контроля трудящихся над антиобщест-
венными элементами как важнейшее средство борьбы с 
ними Поэтому привлечение трудящихся города и де-
ревни к охране общественного порядка и борьбе с пре-
ступностью в годы строительства социализма занимало 
важное место в деятельности партийных и советских ор-
ганов. Большая роль в этом деле принадлежала мили-
ции, которая налаживала тесную связь с трудовыми 
коллективами, общественными организациями для при-
влечения их членов к охране общественного порядка, 
обеспечению сохранности государственного имущества, 
личной собственности граждан, борьбе с правонаруше-
ниями и уголовными преступлениями. В этих целях ор-
ганы милиции публиковали в центральных и местных 
газетах материалы о своей деятельности. В результате 
целенаправленной организационно-профилактической 
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