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Период середины XVII – начала XVIII в. характеризуется пребыванием терри-

тории Беларуси (в составе Речи Посполитой) в положении политического и эконо-

мического кризиса. Во второй половине XVIII в. экономика постепенно вышла из 

тяжелого кризиса, в котором находилась целое столетие. 

Причины экономического подъема на белорусских землях. Во-первых, быст-

рый рост населения. В 1717 г. в Беларуси жили около 1,5 млн чел., в 1791 г. – выше 

3,6 млн. До конца XVIII в. население белорусской деревни превысило рамки 1648 г., а 

городские жители составляли около 11 % населения. На основе роста числа населения 

увеличилось производство хозяйства и промыслов. Во-вторых, рост спроса на сельско-

хозяйственные продукты. Объем внутреннего рынка села увеличился в основном пото-

му, что возросло население городов и товарно-денежные отношения. Внешний рынок 

оживился из-за резкого повышения цен на зерно в европейских государствах, и феодалы 

расширяли посевы зерновых культур. В-третьих, приметные внутриполитические пре-

образования в Речи Посполитой. Под влиянием развития товарно-денежных отношений 

в занимающемся предпринимательством и рационализацией хозяйства классе увеличи-

лась заинтересованность в развитии рынка и общих условий для развития страны. Для 

этого были приняты административные реформы для усиления аппарата центральной 

власти, основана Казначейская комиссия. В 1775 г. изданы законы, позволяющие меща-

нам покупать феодальные наделы и входить в состав шляхты, а шляхте заниматься 

предпринимательской деятельностью и торговлей. В-четвертых, были приняты меры по 

улучшению дорог. Во второй половине XVIII в. прокладываются Пинско-Слонимские и 

Пинско-Волынские тракты, строится большак из Витебска в Смоленск, проводятся ра-

боты по очистке и регулировке рек, строительству речных портов и мостов. В конце 

XVIII в. территория Беларуси была покрыта довольно густой сетью грунтовых дорог 

[3, с. 41]. С целью наведения порядка в 1766 г. на рынке вводится единая для ВКЛ мера 

веса, объема и длины. Также в 1764 и 1775 гг. вводилась «генеральная мытная пошли-

на», по условиям которой шляхта, духовенство и король обязались выплачивать по-

шлину, составляющую не больше 6 % для духовенства и не больше 7 % для светских 

кредиторов. Расширились фольварки для освоения новых земель, в панской собствен-

ности укоренялась агротехника, возрастало поголовье домашнего скота, что содейство-

вало повышению урожайности. Увеличилась товарность вотчинного сельского хозяйст-

ва, расширились ее связи с рынком. Буйные помещичьи владения производили главным 

образом для сбыта на местный рынок или для торговли за границей (на севере Беларуси 
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фольварочно-барщинное хозяйство не укоренилось ввиду отдаленности от центра госу-

дарства) [3, с. 118]. 

Исходя из преобразований положение торговли заметно улучшилось. Во внут-

ренней торговле большое распространение получили годовые ярмарки (2–3 раза в 

году), где проводились покупки шелковых, суконных, москательных и других това-

ров (а также заключения разных договоров купли-продажи, аренды и закладов дере-

вень и недвижимого имения). Во внешней торговле наряду с вывозом зерна, кож, 

воска, меда, щетины белорусские купцы стали все больше экспортировать лен, пень-

ку, конопляное и льняное семя, а также лес и продукты химической переработки 

древесины. Импорт в основном заключался в привозе сельди, голландских и других 

полотен, сукна, бумажных и шелковых материй, сахара, кофе, вин разных сортов, 

брускового и полосного железа, а из Кенигсберга и соли, которую развозили в раз-

ные места по ярмаркам на продажу, отпуская из пристаней или сухопутным путем. 

Изменяется главное направление вывоза. Основными регионами были северо-

западная часть России и Левобережная Украина. Совершенствовалась кредитная 

система, заметную роль в которой играло ростовщичество (предоставление денег в 

долг под проценты (в рост)). Также функционировали банковские конторы, которые 

предоставляли ссудный капитал купцам, ремесленникам и государству [4, с. 113]. 

Таким образом, во второй половине XVIII в. была обновлена большая часть го-

родских поселений. На территории Беларуси находился 41 город и около 397 месте-

чек общей численностью жителей примерно 370 тыс., что составляло 11 % всего на-

селения. И хотя число городов не достигло уровня XVII в., напряженная работа 

селян обновила экономику белорусских земель и способствовала развитию купече-

ских отношений. 

В результате разделов Речи Посполитой земли Беларуси вошли в состав Рос-

сийской империи. Территория с более чем 3 млн населения была поделена на Мин-

скую, Гродненскую, Витебскую, Могилевскую и Виленскую губернии. 

Главной отраслью экономики оставалось сельское хозяйство, основой которого 

было производство зерна, овса, ячменя. Помещики увеличивали земли для создания 

фольварков: до середины XIX в. территория земель увеличилась в 3–4 раза, получая 

большую часть своего дохода за счет продажи сельскохозяйственной продукции. 

Резко обозначились районы специализации выращивания определенного продукта. 

Например, в Витебской, северных уездах Виленской, Минской и Могилевской гу-

берний складывался район льноводства. Центральные и южные уезды Могилевской 

и восточные уезды Минской губернии стали районом распространения посевов ко-

нопли. В центральных и западных районах Беларуси стал возделываться картофель, 

который к 40-м гг. стал одной из важнейших доходных культур помещичьих хо-

зяйств. Повышается производство и продажа льна, пеньки, нововведением стало вы-

ращивание сахарной свеклы [4, с. 119]. Животноводство по-прежнему отставало. 
Война 1812 г. принесла потери и разрушения. В городах не было сконцентриро-

ванного капитала. Купцам и мещанам приходилось платить за участки, сырье и рабо-
чую силу, поэтому конкуренция с вотчинниками была порой непосильной. Крепост-
ное право запрещало крестьянам переселяться из местечка в город, что ставило в 
тупик восстановление экономики. Начинается переселение евреев, которые после пер-
вого раздела РП в составе России составляли около 55 тыс. чел. Им требовалось пере-
селиться из помещичьих имений в города и местечки, сосредоточив там торговлю и 
ремесло. Непосильные налоги на мещанское население и пауперизация значительного 
числа городского населения не давали покупать изделия, производимые мелкими 
предприятиями. Крестьянское хозяйство занималось самообеспечением [4, с. 124]. 
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Однако промышленное развитие белорусских земель ускорилось. К середине 
40-х гг. в Беларуси было 215 предприятий мануфактурной промышленности, боль-
шую часть которых составляли капиталистические. Это связано с тем, что на крепо-
стных предприятиях производительность была низкой, что вело к потерям в произ-
водстве продукции на промышленных предприятиях. В 50-е гг. идет быстрый рост 
купеческих предприятий, использующих вольнонаемный труд. Им с мещанами при-
надлежало 48 % предприятий в местечках и 98 % – в городах. Во многих случаях 
они были мелкие (1–5 чел.), однако существовали и крупные (например, стекольная 
мануфактура в с. Хизы Рогачевского района и 5 суконных – в м. Ружаны и Волковы-
ске (30 чел.)) [4, с. 125]. 

Заметного прогресса в первой половине XIX в. добилась торговля. Основными 
внутренними единицами по-прежнему выступали еженедельные торги и ярмарки, 
предлагающие большой объем видов меха, бакалеи, сукна, изделий металлообрабаты-
вающей промышленности, посуды, кожи и других промтоваров. На ярмарках торговля 
проводилась сельскохозяйственными продуктами и товарами, необходимыми на селе 
(косы, серпы, топоры и т. д.). Внешняя торговля по-прежнему велась по рекам Белару-
си, однако объем вывоза значительно увеличился (на момент 1860 г. экспортно-
импортных грузов на 18 млн р.). Продукцией экспорта были зерно, строительный лес 
и пироматериалы, лен и льнопродукция, пенька, спирт, водка. Ввозились в основном 
те же товары, что и на момент конца XVIII в.: сельдь, галантерея и т. д. [3, с. 46]. 

После войны в денежное обращение были вовлечены медные и серебряные мо-
неты герцогства Варшавского, а после 1815 г. – Царства Польского. В 1832 г. в Пе-
тербурге и Варшаве началась чеканка двуязычных монет, номинал которых обозна-
чался на русском (копейки и рубли) и на польском (гроши и злотые) языках.  С 1850 г. 
в денежном обращении стала русская монета. Однако на территории Беларуси полу-
чили хождение и ассигнации – бумажные деньги, свободно обменивающиеся на 
медные и серебряные монеты (количество монет указывалось на ассигнации), появ-
лялись кредитные кооперативы и открывались другие кредитные учреждения. Это 
позволило купцам, ремесленникам и помещикам накапливать капитал. Происходит 
формирование буржуазии [2, с. 532]. 

В завершение следует сказать, что период второй половины XIII – начала XIX в. 
характеризуется постепенным восстановлением системы экономических отношений, 
улучшением условий для развития торговли на всей территории белорусских земель.  
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