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На белорусских землях существовала давняя традиция издания хозяйственной литера-

туры, которая развивалась под влиянием, прежде всего, античной, итальянской и немецкой 

научной мысли. Например, книга итальянского юриста Петра де Кресцентия (Pietro de Crescenzi; 

Krescentin; около 1230 – около 1320) «Opus ruralium commodorum libri XII» (1304–1309), кото-

рая представляла собой сборник сельскохозяйственных сведений энциклопедического харак-

тера, основанный как на личном опыте автора, так и на трудах арабских, античных (М. Т. Вар-

рона, М. П. Катона Старшего, Л. Ю. М. Калумеллы, Р. Т. Э. Палладия) и современных состави-

телю «Опуса […]» ученых, выходила в переводе на польский язык в 1549 и 1571 гг. и была из-

вестна белорусским помещикам [1; 2, с. IV]. Еще один популярный в белорусских помещичьих 

кругах источник сельскохозяйственных сведений – книга немецкого автора Яна Германа из Най-

денбурга «Ziemianin albo Gospodarz inflandski». Она была впервые переведена с  немецкого 

на польский язык в 1671 г., затем выходила в Слуцке в 1673 г., в Вильно – в 1673 и 1791 гг., 

в Минске – в 1823 г. [2]. 

В рассматриваемый период наиболее доступным для массового использования источ-

ником сельскохозяйственных знаний являлся календарь [3, с. 24–25; 4, с. 13]. Календари вклю-

чали астрологическую, астрономическую, религиозную, политическую и агрономическую ин-

формацию; экономические и кулинарные советы; перечни ярмарок; краеведческие и генеа-

логические сведения, анекдоты, загадки. Во второй половине XVIII – начале ХХ в. подобные 

издания выходили в Вильно, Гродно, Полоцке, Могилеве и Минске. Немалым авторитетом 

пользовались календари из Бердичева [5]. 

В 30−50-х гг. XIX в. с нарастанием в Российской империи кризиса крепостного строя 

и снижением доходности имений помещики стали уделять больше внимания западноевро-

пейскому опыту хозяйствования. Теоретическим воплощением последнего стала модель ра-

ционального сельского хозяйства, получившая признание во многом благодаря книгам Аль-

брехта Тэера (1752−1828) «Einleitung zur Kenntniß der englischen Landwirthschaft und ihrer neu-

eren praktischen und theoretischen Fortschritte, in Rücksicht auf Vervollkommnung deutscher  

Landwirthschaft für denkende Landwirthe und Cameralisten» («Введение в методы английского 

сельского хозяйства […]», в 3 т., 1798–1804); «Grundsätze der rationellen Landwirthschaft» («Ос-

новы рационального сельского хозяйства», в 4 т., 1809–1812). Процесс рационализации сель-

скохозяйственной деятельности, согласно А. Тэеру, был направлен на максимизацию при-

были. Последнее, по мнению ученого, достигалось за счет механизации сельскохозяйствен-

ных работ, внедрения многопольного севооборота, развития селекционной работы, а также 

обновления агрономических технологий [6, с. 2−3]. Работы А. Тэера оперативно переводились 

на европейские языки, их знали белорусские читатели [7, с. 366] – как русскоязычные (русский 

перевод «Основ […]» вышел в 1830−1835 гг. [8]), так и польскоязычные, в том числе в адапти-

рованном виде [9; 10]. Популяризатором идей немецкого учёного на белорусских землях 
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являлся его ученик, профессор Виленского университета М. Очаповский [11]. Многие реко-

мендации А. Тэера, в частности, по внедрению многопольного севооборота, нашли практиче-

ское воплощение в передовых помещичьих хозяйствах региона, например, в Щорсах Хрепто-

вичей [7, с. 366]. Вместе с идеями А. Тэера популяризировался опыт других немецких новато-

ров (Ф. Г. Шмальца, И. Бургера, И. Г. Коппе) [10]. Помимо немецких источников, местные зем-

левладельцы находили образцы для изучения в сельскохозяйственных традициях Англии, 

Ломбардии, Нидерландов, Швеции, российских и польских земель [7, с. 367]. 

Выходила также собственная научно-популярная литература. В белорусской помещи-

чьей среде широкое распространение имели сельскохозяйственные справочники Ю. Стру-

миллы «Ogrody północne […]» (1820) и «Rocznik ogrodniczy powszechny […]» (1830) [12; 13; 14; 

15]. Об устойчивой популярности книги «Ogrody północne» свидетельствует количество ее пе-

реизданий. Их было восемь – в 1820, 1823, 1834, 1844, 1850, 1862, 1880 и 1890 гг. (последнее 

прижизненное доработанное издание датировано 1844 г.). Справочник Ю. Струмиллы содер-

жал семь глав, посвященных работе в фруктовом и аптечном садах, на огороде, в цветнике 

и в английском парке. К книге прилагался календарь сельскохозяйственных работ и словарь 

«эмблематического значения растений». 

Работа А. Тюндевицкой «Gospodyni litewska czyli nauka utrzymywania porządnie domu […]» 

(Вильно, 1848) [16] была одной из первых отечественных попыток популярного описания об-

разцовой модели хозяйствования, основанной на рациональных принципах. Большое внима-

ние в книге уделялось изложению принципов организации труда в поместье. Отдельно рас-

сматривались вопросы гигиены, учета, планирования и контроля. Автор «Gospodyni litewska […]» 

ставила вопрос о необходимости распространения в отечественной сельскохозяйственной 

практике правил производственной санитарии как наиболее существенного фактора в деле 

производства качественной продукции и увеличения срока их хранения. Она указывала, что 

вопросы гигиены и охраны труда в большинстве случаев оставались вне поля зрения обще-

ственности. Подчеркивалась необходимость обязательного контроля температуры на различ-

ных этапах производства молочной продукции, рекомендовалось использовать в производ-

ственных помещениях настенные термометры, предлагалось шире внедрять эмалированную 

металлическую посуду вместо традиционной керамической и деревянной [16, с. 19−20]. А. Тюн-

девицкая опиралась как на местный хозяйственный опыт, в том числе крестьянский, так и на за-

падноевропейские образцы (английские и немецкие). Книга А. Тюндевицкой выдержала 11 пе-

реизданий на польском языке (в 1848, 1851, 1856, 1858, 1862, 1873, 1876, 1882, 1888, 1897, 

1914). С 3-го издания (1856) справочник выходил в доработанной редакции В. Завадской. Рус-

скоязычный перевод был выполнен с 8-го польского издания и вышел в 1884 г. [6, с. 2]. Автор-

ству А. Тюндевицкой принадлежит также «Rocznik gospodarski […]» (1854), который представ-

ляет собой календарь сельскохозяйственных и домашних работ в поместье [17]. 

Идеал рационального помещичьего хозяйства был представлен также на страницах 

художественных произведений, например, в романе Э. Масальского «Pan Podstolic, albo Czém 

jesteśmy, czém być możemy: romans administracijny» (ч. 1−5, Вильно–Петербург, 1831−1833). 

В романе «Пан Подстолич» автор упомянул прядильную машину Вурма, механические ткацкие 

станки, машины для отбеливания хлором, механические мешалки для хлеба [18, с. 101, 106]. 

По мнению Э. Масальского, задача экономического развития помещичьего хозяйства могла 

быть решена при внедрении передовых агрохимических технологий, экономном использова-

нии трудовых ресурсов и стимулировании промыслов [19, с. 91]. 
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Также издавалась литература по отдельным направлениям хозяйственной деятельности. 

Например, рекомендации по уходу за пчелами составлялись И. Хрептовичем (1785), Ю. Стру-

миллой (1837), Я. Сикорским (1854) [20; 21; 22]. Широко издавались переводные хозяйствен-

ные справочники [23]. 

Информация о новых, более эффективных средствах механизации становилась доступ-

ной широкому кругу помещиков благодаря поляризационной деятельности экономических 

товариществ и отдельных публицистов, рекламе через прессу и работе выставок [24; 25; 26]. 

Открывались курсы, где можно было получить знания, необходимые в сельскохозяйственной 

практике [27, л. 2]. Многие публицисты ХІХ в. писали о важности механизации в развитии эко-

номики региона. Так, по мнению П. Бобровского, рационализация сельскохозяйственной де-

ятельности предполагает, прежде всего, механизацию крестьянского труда. П. Бобровский оце-

нивал уровень механизации местного сельского хозяйства как низкий – локомобили (пере-

движные паровые машины, используемые в сельскохозяйственных целях), овощерезки, мо-

лотилки, сеялки, экстирпаторы (разновидность культиваторов) и даже железные плуги и бо-

роны можно было найти лишь в хозяйствах самых богатых помещиков [28, с. 52; 7, с. 373]. 

Просветительская деятельность ученых и публицистов постепенно приносила свои плоды. 

Уже в конце ХІХ – начале ХХ в. жатки, молотилки, веялки, сепараторы молока стали появляться 

даже в небольших фольварках [29, л. 74; 30, л. 2]. Некоторые машины изготовлялись кустарно 

на местах [31, с. 50]. В помещичьих кругах стал активно обсуждаться вопрос об открытии агро-

номических школ [32, с. 198–199]. Для получения знаний некоторые помещики отправились 

в сельскохозяйственные школы и образцовые хозяйства за пределами региона [7, с. 373]. 

Организационная работа, направленная на распространение передовых знаний, про-

водилась как общественными, так и государственными учреждениями. Например, информа-

ция о методах борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур доводилась до сельских 

хозяев при посредничестве уездных предводителей дворянства и чиновников волостных 

правлений [33, с. 467]. Значительная роль в распространении сельскохозяйственных знаний 

принадлежала земледельческой школе в Горках, где располагались учебная ферма, предпри-

ятие по производству сельскохозяйственных машин и оборудования, конный завод, фрукто-

вый сад и питомник [34; 35, с. 69]. 

Таким образом, информационное сопровождение инновационных преобразований 

в белорусском помещичьем хозяйстве обеспечивалось благодаря просветительской деятель-

ности отдельных волостных правлений, земледельческих школ, образцовых хозяйств, эконо-

мических товариществ и передовых публицистов, рекламе в прессе и работе сельскохозяй-

ственных выставок. 

Содержательным источником информации, позволяющим реконструировать экономи-

ческие технологии прошлого и проследить динамику изменения культуры быта местного дво-

рянства второй половины XVIII – начала ХХ в., является научно-популярная и справочная лите-

ратура хозяйственной тематики рассматриваемой эпохи. 
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