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В основу сообщения положены материалы многолетнего исследова-

ния земельных отношений на территории Витебской области по литера-

турным, картографическим источникам и архивным данным Националь-

ного и Витебского областного архивов, которые позволили обобщить 

разрозненные сведения по землепользованию, впервые получить новые 

научные данные по освоению и преобразованию ландшафтов. Это ком-

плексное историко-географическое исследование, которое способствует 

накоплению и популяризации знаний о Витебщине. В результате выявле-

но ряд особенностей и проблем землепользования. 

С середины XVI века на территории Витебской области были 

произведены регистрация, учет и оценка земли. Первыми норматив-

ными документами земельно-правовых, кадастровых и землеустрои-

тельных действий как свидетельства государственного регулирования 

природопользования были акты, принятые сеймом Великого княжест-

ва Литовского (ВКЛ): Статуты ВКЛ (1529, 1566, 1588) и «Устава на 

волоки» (1557). Наиболее значительным с точки зрения истории зе-

мельных отношений и землеустройства является Статут 1588 года, 

действовавший более двух с половиной веков до 30-40-х годов XIX 

века. Из-за экономического спада в XVII веке, в связи с войнами, пре-

кращалось сельскохозяйственное освоение новых земель, а освоенные 

превращались в пустоши, зарастали лесом (более 50% пахотных зе-

мель). В XVIII-XIX веках в белорусских губерниях действуют норма-

тивно-правовые акты Российской империи. Витебская область стала 

частью России по первому (1772 г.) и второму (1793 г.) разделам Речи 

Посполитой. Перед включением Беларуси в состав Российской импе-

рии регулярных общегосударственных съемок и измерений земель не 

проводилось. В 1765 г. в Российской империи начато Генеральное 

межевание. На территории Беларуси им были охвачены восточные 

земли, сохранились документы конца XVIII века только восточно-

белорусских земель Полоцкого и Могилевского наместничеств. До 

1917 г. результаты межевания служили документальной основой об-

щественно-правовых отношений в земельных вопросах. Во времена 

Генерального межевания и до первой половины ХIХ века в восточно-

белорусских губерниях в видовой структуре землевладения господ-

ствовало помещичье, причем основные земельные ресурсы находи-

лись в руках латифундистов (88,6% помещичьей земельной собствен-
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ности (1877 г.) - одно из первых мест в Российской империи), хотя с 

конца ХVIII столетия до середины ХIХ века размеры их собственно-

сти сократились примерно в два раза и настолько же выросли земле-

владения мелких и средних помещиков. Латифундии, согласно зе-

мельной переписи Ко времени отмены крепостного права в Витебской 

губернии помимо помещиков, другими землевладельцами выступали 

церкви и монастыри, государство, очень незначительной была доля 

владений купцов, мещан и прочих землепользователей.  

Хлебопашцы Витебщины обрабатывали в конце XIX века больше зем-

ли, чем в Московии (Центральной России), и меньше, чем литовские кре-

стьяне. С 1881 года начал производиться учет земель по однообразной сис-

теме, где содержались сведения о распределении земель по угодьям. Основ-

ными угодьями являлись сельскохозяйственные (среди них пашня) и лес-

ные, занимавшие в сумме от 80% до 93% территории Витебской губернии.). 

В структуре пахотных угодий в среднем более 60% находились под посева-

ми, около 10% – под сенокосами, примерно 30% – под паром. В землеполь-

зовании с уменьшением площадей владений увеличивались площади, отво-

димые под пашню. Так, во владениях, имеющих меньшую площадь распа-

хивалось 50–60% территории, в крупных лишь 7–9%. Лесные массивы на-

ходились во владении частных лиц и казенного лесного ведомства. Приме-

чательно, что в этом периоде было обращено внимание на выполняемую ле-

сами защитную для природы функцию, в связи с чем разрабатывались и ут-

верждались планы хозяйств с указанием лесных массивов, признанных за-

щитными. В частных владениях использовались новейшие достижения аг-

ротехники. Значительные площади лесов были вырублены и превращены в 

сельскохозяйственные угодья. Принимаются первые природоохранные, 

главным образом, лесоохранные, меры. Кроме того, к XIX веку относится 

развитие работ по осушению земель. К концу века землепользование при-

обретает полифункциональный характер (сельское и лесное хозяйства, про-

мышленность, строительство, рекреация и т.п.).  

В период с XVI по XIX век наиболее освоенными были возвы-

шенные территории. Структура землепользования в ХIХ веке стала 

относительно устойчивой, однако территория Витебской области бы-

ла освоена неравномерно. В начале ХIХ века наиболее освоенными 

были территории Витебского, Лепельского, Дриссенского уездов. Это 

современные холмисто-моренно-озерные ландшафты Витебской воз-

вышенности и водно-ледниковые Лепельского, Ушачского, Верхне-

двинского районов Витебской области. Появились первые примеры 

нарушения природных ландшафтов. Часть земель холмистых районов 

из-за векового экстенсивного их использования под пашню была ис-

тощена, подвержена эрозии, в связи с чем на них прекратилось рас-

ширение посевных площадей. В этой связи требовалось государствен-

ное регулирование землепользования. 
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