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Рассматривается деятельность Полоцкого уисполкома в 1918 – 1924 гг. в области сельского хо-

зяйства. Дана характеристика основных этапов его развития и восстановления в послевоенное время.  
 

Состояние сельского хозяйства уезда и основные мероприятия по скорейшему восстановлению сель-
скохозяйственной деятельность после Первой мировой войны наиболее ярко выявляются путем анализа его 
состояния за 1914-1924 гг. Изучая динамику сельского хозяйства за указанный период необходимо остано-
виться на трех датах: 1914 год – начало войны, 1920 год – переход к мирному строительству, 1924 год – ре-
зультаты ряда экономических мероприятий по восстановлению сельского хозяйства [6, с. 48]. 

В довоенное время сельское хозяйство находилось на весьма низком уровне: низкие урожаи зер-
новых культур, почти полное отсутствие технических и кормовых культур, малопродуктивное животно-
водство [3, с.73]. Производительность крестьянского хозяйства была настолько низка, что даже помещи-
ки делали попытки проведения ряда мероприятий по его улучшению и развитию. В результате этих ме-
роприятий произошел переход преимущественно хуторских хозяйств к животноводческо-зерновой сис-
теме хозяйства, что одновременно привело к дроблению хозяйств [3, с. 112]. Первая мировая и Граждан-
ские войны, перенесение театра военных действий непосредственно на территорию Полоцкого уезда, ряд 
оккупаций еще более ухудшили его экономическое состояние по сравнению с довоенным [3, с.71]. 

 
Таблица 1 

Динамика посевной площади в % 

1916 год 100 % 
1920 год 44 % 
1924 год 80 % 
1925 год 95 % 

 
С момента перехода к мирному строительству крестьянское хозяйство начинало медленно и по-

степенно восстанавливаться, что к 1925 году выразилось в количественном увеличении животноводства, 
доведении общей посевной площади до 95% от довоенной и частичном введении в севооборот кормовых 
и технических культур [5]. Причинами медленного восстановления сельского хозяйства были: отсутст-
вие материальных средств, натурально-потребительский малотоварный характер хозяйств и недостаток 
всестороннего технического оснащения [1].  

Для более детального изучения сельскохозяйственного производства требуется проанализировать 
состояние отдельных его главнейших отраслей. Полеводство уезда в 1918 – 1924 гг. характеризовалось: 
1) недостаточной обработкой почвы и дефицитом удобрений; 2) преобладанием трехполья с отводом 
незначительной площади под кормовые и технические культуры; 3) невысокими урожаями зерновых [5]. 

Изменение системы полеводства – переход к многополью значительно способствовал расширению 
площади обрабатываемых земель. Так, площадь клеверных посевов в 1924 году увеличилась на 150%; 
семян кормовых трав, несмотря на исключительно высокие цены: клевера – 1633 пуда и тимофеевки – 
200 пудов. В летний сезон работ по переводу на многополье в уезде работало всего 9 районных агроно-
мов, под непосредственным руководством которых на многополье перешло достаточно значительное 
количество хозяйств [4]. 

 
Таблица 2 

Динамика урожаев основных культур (в пудах) 

 Озимая рожь Овес  Ячмень  Картофель  Лен  
1905-1914 гг. 32,5 38,5 37,7 327 17 
1921-1924 гг. 30,9 35,5 32,6 316 14,5 

 
В связи с установлением средних цен на продукты льноводства – на льносемя и льноволокно – с 

весны 1924 года крестьянство значительно расширило посевы льна, использовав для этого в большинст-
ве случаев участки земли, находящиеся ранее в запустении. По статистическим данным площадь посева 
льна увеличилась по сравнению с предыдущими годами на 25% [5]. 



ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕДАГОГИКА. История                                                                                    Выпуск 8 (78) 
 

 43

Таблица 3 
Количество хозяйств в уезде 

Вид хозяйств Количество хозяйств 
Количество земли 

в хозяйствах 
Примечание  

Хуторские  98 1221/894 

Поселки и деревни  29 2061/1482 

Колхозы  14 1600/1212 

В графе «Количество земли в 
хозяйствах» указано: в чис-
лителе – общая площадь 
земли, в знаменателе – коли-
чество пашни 

Итого  141 4892/3588  
 
Качество и количество урожая зависело в значительной степени от орудий обработки почвы. За 

время войн и оккупаций уезд был изолирован от снабжающих центров, следствием чего явилась изно-
шенность сельскохозяйственного инвентаря [3, с. 111]. 

 
Таблица 4 

Количество сельскохозяйственного инвентаря 
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57.110 30.978 39.568 47.742 2.080 5.371 38.483 1.646 1.284 

 
Для ремонта и пополнения сельскохозяйственного инвентаря необходимо было выделение сельскохозяй-

ственного кредита не менее, чем 500.000 рублей [7]. По статистическим данным количество безлошадных хо-
зяйств в округе было равным 25% общего числа, что составило 14.000 хозяйств. Для успешного ведения поле-
водства и восстановления хозяйства в целом необходимо было полностью ликвидировать отсутствие лошадей, 
на что требовалось 700.000 рублей по линии сельскохозяйственного кредита [4]. 

По количеству фруктовых садов Полоцкий уезд занимал далеко не последнее место в БССР. Кро-
ме небольших садов в уезде имелось100 крупных государственных садов на площади в 900 десятин. Для 
пополнения плотности насаждений только крупных садов ежегодно требовалось до 30.000 саженцев [6, 
с.45]. Учитывая потребность в посадочном материале было необходимо кроме государственного питом-
ника организовать в уезде ряд кооперативных питомников, на что требовался отпуск материальных 
средств по линии сельскохозяйственного кредита 6.000 рублей [6, с. 49].  

Агрономическая помощь крестьянству начала оказываться с 1909 года и протекала средними тем-
пами до 1914 года, а в дальнейшем, до 1923 года включительно агроперсонал работал преимущественно 
не по прямому назначению. В 1924 году агроперсонал обслуживал все крестьянское население независи-
мо от формы землепользования [9].  

К концу 1924 года в уезде работали 15 специалистов, из которых 12 непосредственно в сельской 
местности. Указанного штата агроработников было недостаточно принимая во внимание усиленный 
спрос крестьянства на агрономов и широко развернувшееся в уезде землеустройство. В Полоцком округе 
имелось 58266 отдельных хозяйств: при нагрузке – 1000 хозяйств на одного агронома [1]. Из этого сле-
дует, что количество агроперсонала как в округе, так и в уезде должно было быть доведено 
до 65 специалистов. Содержание агрономической отрасли, принимая во внимание соответствующие 
ставки и расходы (соцстрах, культфонд, командировочные) обходилось в 78.000 рублей [9].  

Удовлетворительная работа агроперсонала была возможна лишь при обеспечении последнего 
средствами передвижения, а также необходимым инвентарем и пособиями для профессиональной рабо-
ты, на что потребовался бы отпуск средств в сумме 52.000 рублей [5]. При уездном Доме Селянина был 
организован в конце 1924 года агрокабинет. Это учреждение должно было содействовать восстановле-
нию крестьянского хозяйства как для непосредственно крестьян, так и для специалистов [2].  

Характерными особенностями крестьянского животноводства как в довоенное, так и послевоенное 
время были малорослость, слабосилие и невысокая продуктивность [3, с. 97]. Качества животноводства 
были настолько низки, что даже земство приняло меры к улучшению местного крестьянского скота пу-
тем организации ряда случных пунктов с породистыми жеребцами и быками из расчета по 1-2 жеребца и 
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3-4 быка на довоенную волость. Война и оккупации отрицательно отразились на количественном состоя-
нии поголовья [10]. 

Для того, чтобы обеспечить весь Полоцкий уезд случной сетью хотя бы довоенного уровня, необ-
ходимо было приобрести и ввести 100 жеребцов, 140 быков, 40 пар овец, 20 гнезд свиней на что потре-
бовался отпуск средств в размере 87.200 рублей [10]. Содержание случных пунктов трудно окупалось, 
конские пункты были убыточны. Вследствие непроизводительности таких пунктов 50% денежных 
средств, необходимых для организации случных пунктов были переведены на другие отрасли сельского 
хозяйства [5].  

 
Таблица 5 

Количество животных на 100 человек в уезде 

 коров свиней лошадей Примечание  
1914 г. 35 35 35 

1924 г. 25 7 29 Цифры даны с округлением 

 
Таким образом, с момента окончания Первой мировой и Гражданской войн сельскохозяйственное 

производство в Полоцком уезде постепенно восстанавливалось: возросло поголовье крупного рогатого 
скота, свиней, лошадей. Но, несмотря на количественный рост животноводства, качество продукции бы-
ло низким, что было связано с недостатком денежных средств на приобретение необходимого инвентаря. 
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ПОЛОЦКОМ УЕЗДЕ В 1918-1924 гг. 
 

В.С. РУБНИКОВИЧ 
(Представлено: магистр ист. наук Е.В. ГЛАЗЫРИН) 

 
Рассматривается деятельность Полоцкого уездного исполнительного комитета в 1918 – 1924 гг. 

в области здравоохранения. Дана характеристика условий и форм медицинского обслуживания в Полоц-
ком уезде. 

 
В довоенное время санитарное состояние Полоцкого уезда находилось на низком уровне: водо-

провод отсутствовал, колодцы были заброшены, а во многих деревнях их вообще не было (население 
пользовалось озерной или даже болотной водой). Канализации не было, берега рек были загрязнены. В 
условиях Полоцкого уезда отсутствие правильного водоснабжения особенно сказывалось, потому что 
озера и реки уезда были связаны с бассейном реки Западная Двина. Тесная связь речных каналов сказы-
валась на быстром распространении болезней кишечно-желудочного тракта, тифа, дизентерии [1, с. 76].  


