
КОНСПЕКТ ПЕДАГОГА

Е.Е.ЛЕБЕДЬКО

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ БЕЛАРУСИ В XIX В.

Экономическая наука дореформенного периода (до 1861 г.) на территории Бе-
ларуси отражала проблемы и противоречия феодально-крепостнических отноше-
ний, характерные для западных губерний России.

В 1862 г. в Витебске по образцу петербургского было создано Вольное эконо-
мическое общество, которое содействовало подъему экономики помещичьих име-
ний, искало более совершенные методы использования крестьянского труда, орга-
низовало опытные хозяйства. Оно оказало влияние на дальнейшее формирование
экономических идей в Беларуси.

Центром экономической науки стал образованный в 1848 г. Горы-Горецкий
земледельческий институт — первое в России высшее сельскохозяйственное учеб-
ное заведение. Характеризуя экономические взгляды преподавателей и студентов
института, следует отметить, что преподавание основ экономических знаний ве-
лось на базе сочинений А. Бутовского и И. Горлова, защищавших крепостное пра-
во. Это сказалось на работах профессоров Б. Михельсона и Б.А. Целлинского.

Так, Б. Михельсон был приверженцем экономической опеки крестьян помещи-
ками, однако он видел невыгодность крепостного труда и барщины, предлагал ус-
тановить соотношение между крепостным и вольнонаемным трудом как 1:2, для
облегчения положения крестьян отпускать их на оброк и использовать как наем-
ных работников. Он обосновал необходимость перевода земледелия в западных
губерниях с производства зерна на производство кормов, связывая это с общерос-
сийским разделением труда, экономической выгодой специализации западных
районов на производстве мяса и молока.

Профессор Б.А. Целлинский исследовал налоговые вопросы в диссертации
"Анализ основного налогового кадастра в Саксонии". Он определял налог как
"процент за страхование. Его платит каждый за обеспечение своего благосостоя-
ния", и так как налог должен взиматься с дохода, то считал, что главным вопросом
является определение доходов. Для осуществления налоговой политики Целлин-
ский предлагал составить земельный кадастр, который должен обеспечить равно-
мерное распределение налогов.

В 1860 г. профессор А. Бажанов написал работу о вольнонаемном труде в зем-
леделии, в которой на основе расчетов обосновал, что важным условием развития
хозяйства должно стать применение сельскохозяйственных машин и правильное
сочетание отраслей в сельском хозяйстве применительно к конкретным условиям.

Накануне реформы 1861 г. среди экономистов Беларуси обсуждались про-
блемы теоретического характера, что свидетельствует о высоком уровне разви-
тия экономической мысли и ее разнообразии. Проблему собственности анализи-
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ровал И. Корвин-Милевский. Он рассматривал две формы собственности: ин-
дивидуальную и общественную. Общественная, по его мнению, является непро-
дуктивной, так как противоречит природе индивида, лишает его стимулов к тру-
ду. Поэтому он заключил, что коммунизм подорвет производительные силы и
не будет иметь успеха. Частная собственность способствует росту экономики,
являясь основой цивилизации.

Корвин-Милевский выступал за развитие крупной собственности на землю,
считая, что мелкая земельная собственность непродуктивна в западных губерниях
России с плохими климатическими условиями и слабым развитием промышлен-
ности и транспорта. С 1859 г. в учебный план института был включен новый пред-
мет — политэкономия, ставший впоследствии постоянной дисциплиной. Препода-
вал этот курс профессор Ю.Э. Янсон.

Ю.Э. Янсон (1835— 1893) — экономист и статистик, занимаясь исследованием
аграрных отношений, уделял внимание вопросу собственности. В учебнике "Крат-
кий курс политической экономии" он выступил защитником частной собственнос-
ти, обосновывая это тремя аргументами, среди которых: продукция, изготовлен-
ная в условиях частной собственности, по сравнению с общественной дешевле и
производится ее больше; без права частной собственности шла бы постоянная
борьба, в результате которой погиб бы род человеческий; частная собственность
является необходимым условием быстрого развития производительности труда,
ибо сохраняет частный интерес.

Основная задача аграрной программы Янсона заключалась в быстрейшем пе-
реводе помещичьих имений на капиталистические основы, ликвидации помещичь-
их имений, которые не могли существовать на принципах вольнонаемного труда.

Янсон выступал против вмешательства государства в хозяйственную жизнь, в
защиту свободы конкуренции, свободы торговли и предпринимательства. Необхо-
димость конкуренции он обосновывал тем, что соперничество есть единственное
средство установить гармонию частных интересов, создать хозяйственный поря-
док на началах, наиболее приближающихся к справедливости.

При обосновании принципа свободной торговли Янсон исходил из интересов
развития производства. Он выступал против протекционизма, так как считал, что
правительственная система затрудняет ведение конкуренции, что государство те-
ряет на этой системе вследствие предоставления своей промышленности субсидий
и льгот, что высокие пошлины вызывают контрабанду, сокращающую обращение
и общую стоимость сбережений.

Янсон с позиции защиты частной собственности выступил против появившейся
в литературе кооперативной теории социализма (Ф. Лассаль). Он считал, что со-
здание ассоциаций среди рабочих ослабляет их личный интерес и не способствует
экономическому развитию общества. Он исследовал проблемы стоимости, цены,
земельной ренты. По его мнению, основой стоимости является полезность товара,
т.е. способность товара служить человеческим потребностям и обладать спросом.
Через обмен люди оказывают услуги друг другу.

Оценивая капитал как часть богатства для производства нового богатства, Ян-
сон указал на его положительную роль в увеличении спроса на труд, в росте до-
ходности производства. Землю он также рассматривал как своего рода капитал,
поэтому считал, что рента является вознаграждением за услугу этого капитала.
Свободная конкуренция и свободная продажа земли, по мйению Янсона, имеет по-
ложительное значение. Янсон являлся сторонником уничтожения общины и раз-
вития товарно-денежных отношений.

Заслуги Янсона относятся также к области статистических исследований поре-
форменных отношений в сельском хозяйстве (это проблема его магистерской и
докторской диссертаций). Ему принадлежат обширные труды по описанию хозяй-
ственного положения отдельных районов, сравнительной статистике России и за-
падноевропейских государств, статистике сельского хозяйства.

Янсон обосновал положение о том, что главной задачей статистики является не
только обработка полученных данных, но и раскрытие причин изучаемых явле-
ний, объяснение зависимости между общественными явлениями.

Наличие в экономической литературе такого рода позиций свидетельствует о
формировании на территории Беларуси рыночных процессов и необходимости
создания для них общественно-политических условий.
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После закрытия в июле 1863 г. Горы-Горецкого земледельческого института
вышли работы профессора А.В. Советова по вопросам севооборота, развития
сельскохозяйственной кооперации и кредита, районирования и специализации
производства. И.А. Стебут опубликовал "Статьи о русском сельском хозяйстве,
его недостатках и мерах к его усовершенствованию".

В 70 — 80-е гг. XIX в. в западных губерниях России стала быстро развивать-
ся фабрично-заводская промышленность, возросла роль финансово-кредитной
системы.

С целью обсуждения экономических и аграрных проблем создавались сельско-
хозяйственные и экономические общества, которые рассматривали вопросы земле-
устройства, кредитной и финансовой политики, формы крестьянского землевладе-
ния; издавались пособия по агрономии и экономике с целью роста доходности по-
мещичьих имений. В экономической литературе поднимались проблемы развития
промышленности и ее размещения, измерения и распределения доходов, шло ста-
новление статистики.

Представитель горы-горецкого учебного заведения А.Б. Людоговский создал
первый в стране учебник но экономике сельского хозяйства. В работах "Основы
сельскохозяйственной экономии и сельскохозяйственного счетоводства" и "На-
стольная книга для русских сельских хозяев" подчеркивал, что сельскохозяй-
ственная экономия — не техническая, а экономическая наука, взаимосвязанная с
политической экономией.

Учебник Людоговского состоял из четырех разделов: политэкономии, эконо-
мики сельского хозяйства, организации и счетоводства в сельском хозяйстве. Тео-
ретическая часть учебника была построена на положениях о полной свободе соб-
ственности, свободном труде, неограниченной конкуренции. Основные экономи-
ческие категории базировались на положениях западной экономической науки, ра-
ботах Ж.Б. Сея и Дж. Милля.

Анализ экономики западных губерний в статьях под общим названием "Эконо-
мические силы Западного края" осуществил М. Добошинский. Используя статис-
тические данные, он сделал вывод о том, что большая часть земель все еще оста-
лась у помещиков. Поэтому с целью более равномерного распределения земельной
собственности он предлагал установить дополнительные налоги на крупных зе-
мельных собственников.

Добошинский рассмотрел состояние промышленности, торговли, финансов и
обосновал необходимость распространения банковской системы и привлечения ка-
питалов в эти сферы. Большое внимание он уделял развитию путей сообщения,
особенно в западных губерниях России.

С 1876 г. организуются "Общества сельских хозяев" в Минске, Витебске, Мо-
гилеве, Гродно, которые занимаются вопросами обеспечения помещичьих имений
оборотным капиталом и рабочей силой, поиском более эффективной системы хо-
зяйствования, проблемами развития животноводства, льноводства и др.

В 70 —80-х гг. XIX в. во всех крупных городах западных губерний появляются
народнические кружки, представители которых выступали против крепостниче-
ства и капитализма.

Народничество в Беларуси имело ряд особенностей, связанных с последствия-
ми восстания 1863—1864 гг. В Минске действовала группа сторонников "Чер-
ного передела". В своих статьях его участники Л. Носович, Р. Парафьянович,
С. Левков и другие раскрывали сущность эксплуатации, используя трудовую тео-
рию стоимости К. Маркса.

Авторы этих нелегальных изданий, доказав несправедливость существующих от-
ношений в России в пореформенный период, предлагали осуществить коренной пере-
ворот в экономике. С этой целью они считали необходимым изменить государствен-
ное устройство, а землю, фабрики, заводы, капиталы передать в руки народа.

Прогрессивные экономические идеи выразил белорусский народник, член ор-
ганизации "Земля и воля", "Черный передел" А.О. Бонч-Осмоловский, получив-
ший известность в конце XIX —начале XX вв. Бонч-Осмоловский считал необхо-
димым обеспечить постоянной работой самодеятельное население. Поскольку ос-
нову экономики Беларуси того периода составляли сельское хозяйство и кустар-
ная промышленность, по его мнению, следовало развивать те отрасли производ-
ства, которые имеют воспроизводственное значение для земледелия (переработка
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и хранение технических культур, строительство картофелеперерабатывающих и
крахмальных заводов, мясокомбинатов, лесных промыслов, торфоразработок).

С целью преобразований экономических отношений в сельском хозяйстве нуж-
но было учитывать готовность населения к кооперированию, обычаи и традиции.
Он не отрицал выгодности расселения на хутора, но считал, что нельзя сбрасывать
со счетов близость рынков, сбыт и степень интенсивности хозяйства. Анализируя
экономические процессы, Бонч-Осмоловский поднимал и такие теоретические
проблемы рыночной экономики, как борьба с монополизмом, привлечение ино-
странного капитала, заинтересованного в белорусской продукции, использование
налоговых льгот для развития наиболее перспективных в экспортном отношении
отраслей народного хозяйства.

С середины 80-х гг. в западных губерниях России стал распространяться марк-
сизм. Именно в этот период в рабочих кружках начало происходить идейно-орга-
низационное размежевание на сторонников народнической идеологии. Распро-
странением марксизма в России в 80-е гг. занимался известный революционер
Б. Белоблоцкий и один из организаторов социал-демократического движения в
Минске И. Гурвич. В трудах Гурвича с марксистских позиций отражены процесс
развития капитализма в пореформенном сельском хозяйстве, расслоение крестьян-
ства и эволюция земледелия в направлении рыночных отношений.

С конца XIX в. в Беларуси начали развиваться статистика и демография. В
90-е гг. демографические исследования по Минску и Могилеву проводили местные
специалисты А.А. Бекаревич и Л.И. Голынец, в начале XX в. — В.В. Кошелев и
С.Н. Урванцов. В 1911 г. при земских управах Витебской, Минской и Могилев-
ской губерний стали действовать статистические комитеты.

В начале XX в. были опубликованы работы по истории экономики Беларуси. В
книге "Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Литовско-Русском государстве"
и других В.И. Пичеты показаны социально-экономические противоречия хозяйств
феодальной Беларуси. В 9 томе издания "Россия. Полное географическое описа-
ние нашего отечества" (под ред. В.П. Семенова), посвященном Верхнему Поднеп
ровью и Беларуси, содержится подробная характеристика населения, сельского
хозяйства, промышленности и транспорта.

В начале XX в. в Беларуси произошли сдвиги в структуре промышленного
производства. Так, за 1905-1913 гг. в западных губерниях количество фабрич-
но-заводских (цензовых) предприятий увеличилось с 799 до 1282, т.е. на 61,2 %,
объем продукции — на 129, занятых рабочих — на 76,5 %. Но в экономике
по-прежнему преобладало сельское хозяйство, куда все глубже проникали рыноч-
ные отношения.

Официальное всестороннее обсуждение аграрного вопроса началось с созда-
ния в 1903 г. по инициативе правительства местных комитетов о нуждах сельско-
хозяйственной промышленности. В аграрной программе они высказывались про-
тив принудительного отчуждения частновладельческой земли, нарушавшего права
частной собственности; за увеличение крестьянского землевладения, облегчение
покупки крестьянами земель путем расширения кредита, прекращение выкупных
платежей, улучшение способов обработки земли.

В начале XX в. в Беларуси активную деятельность развернули различные мел-
кобуржуазные партии. В 1902 г. на базе культурно-просветительных кружков бы-
ла создана Белорусская социалистическая грамада (БСГ), на первом съезде кото-
рой была принята аграрная программа. В ней предполагалось уничтожение права
частной земельной собственности, сохранение каждому права индивидуального
трудового пользования землей без эксплуатации наемной рабочей силы и распро-
странение одновременно всесторонней кооперации для перехода к социалистиче-
скому строю.

Социал-демократическое движение в Беларуси развивалось в борьбе больше-
виков и меньшевиков. Среди социал-демократов западных губерний не было един-
ства в решении аграрного вопроса в России: одни из них поддерживали меньше-
вистскую идею муниципализации земли, другие были за раздел земли в собствен-
ность крестьянам, третьи, находясь под идейным влиянием В.И. Ленина, стояли
за ее национализацию. Это свидетельствовало о различном понимании в соци-
ал-демократическом движении перспектив дальнейшего развития белорусской
экономики.


