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награды чиновнику; 8) рапорт преосвященного обер-прокурору о выдаче награды; 9) уплата 

пошлины за награду; 10) рапорт служителя ТДК об уплате взноса. Процедура часто затягива-

лась больше чем на год в силу отдаленности ТДК от Синода и избыточного документооборота. 

К положительным чертам наградного делопроизводства можно отнести унификацию докумен-

тов, сопровождающих процедуру поощрения, и применение трафаретных форм. Тобольские 

епархиальные архиереи следили за аккуратным ведением бумаг, исправляли написанные их 

подчиненными тексты, и нередко велели их переписывать. В архивных делах сохранилось 

множество черновиков документов, беловые же документы были отправлены обер-прокурору. 
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Отмена крепостного права стала одним из важнейших событий истории ХІХ в. За реформой по-

следовал ряд преобразований во всех сферах жизни общества. Для управления пореформенной де-

ревней создавались местные органы власти – губернские по крестьянским делам присутствия. 

Вопросам формирования структуры и деятельности губернских по крестьянским делам при-

сутствий посвящен ряд трудов юристов– современников реформы 1861 г. [4, 5]. Они использо-

вали в своих исследованиях в качестве источников законодательные акты Российской империи 

и проанализировали широкий спектр документов, которые регламентировали полномочия, кад-

ровый состав и пути формирования органов местной власти. Однако, исследовав правовой ме-

ханизм формирования губернских по крестьянским делам присутствий, правоведы проигнори-

ровали вопросы деятельностиэтих учреждений. 

Иной базой источников пользовались советские историки. Их, как правило, интересовали 

документы, проливающие свет на процесс наделения крестьян землей, основные принципы ре-

формы, размеры наделов и повинностей крестьян, сервитуты, положение крестьянских масс, 

развитие крестьянского движения. Лишь изредка ученые советского периода делали попытки 

выйти за рамки общей концепции того времени о Присутствиях как о угнетающем и фискаль-

ном механизме. Так, изучая правительственный аппарат Российской империи, П.А. Зайончков-

ский предложил свою классификацию источников, разделив их на группы: 1) материалы офи-

циального делопроизводства, 2) дневники и воспоминания, 3) статистические материалы [3]. 

Документы, которые он ввел в научный оборот, стали важным звеном в изучении органов 

управления крестьянами после отмены крепостного права. 

На современном этапе произошли важные изменения во введении в научный оборот и ана-

лизе источников, посвященных органам местного управления. Сегодня историки рассматрива-

ют и привлекают к исследованию не избранные документы или отдельные группы источников, 

а комплекс документов по проблеме [14, 15]. 

Таким образом, анализ документальной базы историографии учреждений по крестьянским де-

лам свидетельствует о постепенном введении в научный оборот новых видов и типов источников, 

опираясь на которые историки, юристы, общественные деятели, публицисты разных эпох раскры-

вали некоторые аспекты деятельности губернских по крестьянским делам присутствий. Однако, в 

настоящее время отсутствует целостное и системное представление о роли и месте губернских по 

крестьянских делам присутствий в системе управления крестьянами в белорусско-литовских гу-
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берниях. Эти пробелы можно заполнить, привлекая к исследованию новые и систематизируя ранее 

выявленные архивные данные, а также опубликованные документы. 

В данной статье предлагается модель структуризации комплекса письменных исторических 

источников, касающихся проблемы формирования, структуры и деятельности губернских по 

крестьянским делам присутствий в белорусско-литовских губерниях. 

Комплекс письменных документальных источников, посвященных проблемам формирования, 

структуры и деятельности губернских по крестьянским делам присутствий, можно разделить, со-

гласно форме фиксирования информации в них, на две группы: 1) рукописные; 2) печатные. Ис-

точники каждой групы по их форме, происхождению, предназначению и содержанию можно раз-

делить на виды. В первой группе (рукописных источников) имеются делопроизводственные и за-

конодательные материалы. Во второй – законодательные, мемуарные и публицистические. 

Рукописные письменные источники делопроизводственного назначения, исходя из специ-

фики исследования, целесообразно разделить на подвиды: 1) распорядительная документация; 

2) отчетная документация; 3) журналы заседаний органов крестьянского управления; 4) акто-

вые документы; 5) просительная документация. 

К документам распорядительного характера относятся циркуляры министра внутренних 

дел, адресованные гражданским губернаторам и губернским по крестьянским делам присут-

ствиям; постановления как самих по крестьянским делам присутствий и гражданских губерна-

торов белорусско-литовских губерний, так и вышестоящих инстанций: Министерства внутрен-

них дел и Земского отдела МВД; урочные положения, составляемые губернскими по крестьян-

ским делам присутствиями. Они дают возможность исследовать функции и полномочия учре-

ждений по крестьянским делам; механизмы реагирования на трудности, возникающие в ходе 

реализации реформы; определить иерархию органов местного крестьянского управления и ме-

сто губернских по крестьянским делам присутствий в ней. 

К подгруппе отчетной документации относятся отчеты мировых посредников и поверочных 

комиссий, ежегодные отчеты губернских присутствий министру внутренних дел. Отчетная доку-

ментация зафиксирована не только в группе рукописных источников, но и среди печатных доку-

ментов, например, в Памятных книжках губерний и адрес-календарях [10]. Документы этой под-

группы содержат информацию о личном составе учреждений по крестьянским делам; о деятельно-

сти волостных правлений; мировых посредников; мировых уездных съездов, преобразованных 

впоследствии в уездные по крестьянским делам присутствия, и, в целом, о положении в деревне. 

Журналы заседаний органов крестьянского управления отражают внутреннюю работу губерн-

ских по крестьянским делам присутствий. Несмотря на особые полномочия председателя присут-

ствия, которым, как правило, являлся начальник губернии, большинство решений в губернских по 

крестьянским делам присутствиях принимались коллегиальным способом. В журналах заседаний 

присутствий протокольно фиксировался ход обсуждения вопросов и процедура принятия решений. 

Деятельность учреждений по крестьянским делам по реализации крестьянской реформы за-

фиксирована в актовых источниках – уставных грамотах, выкупных актах. Документы этой 

подгруппы дают представление о взаимоотношениях органов управления деревней с крестья-

нами, помещиками, мировыми посредниками, сельской администрацией. В уставных грамотах 

и выкупных актах содержатся статистические сведения, проливающие свет на экономическую 

и социальную ситуацию в пореформенной деревне. 

К группе просительных документов относятся прошения помещиков и крестьян, а также жало-

бы крестьян на помещиков, помещиков на крестьян, крестьян, помещиков на деятельность миро-

вых посредников и местной администрации. Эта группа документов является самой многочислен-

ной, что свидетельствует о большом количестве погрешностей в аграрном законодательстве, а так-

же о том, что решение споров и жалоб между всеми участниками аграрных отношений было воз-

ложено на губернские по крестьянским делам присутствия. Большинство жалоб крестьян сосредо-

точено вокруг произвола помещиков и мировых посредников. Жалобы помещиков чаще всего от-

ражали их несогласие с новый ситуацией в деревне, связанной с личной свободой крестьян. Многие 

помещики направляли в губернские по крестьянским делам присутствия прошения с целью устано-

вить, как согласно новому законодательству должны решаться те или иные вопросы в деревне. 

База печатных письменных источников не так широка. Эти источники стоит разделить на 

три вида: 1) законодательные; 2) публицистические; 3) мемуарные. 
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Наиболее многочисленным видом печатных письменных источников являются законода-

тельные акты – указы и положения, зафиксированные в Полном собрании законов Российской 

империи, а также в других сборниках законоположений. Важнейшими источниками, сконцен-

трировавшими в себе сведения о механизме формирования и полномочиях губернских по кре-

стьянским делам присутствий, являются «Общее положение о крестьянах, вышедших из кре-

постной зависимости» и «Положение о губернских и уездных по крестьянским делам учрежде-

ниях» [9, 12]. Специфические полномочия сельской администрации белорусско-литовских гу-

берний очерчены также в местных Положениях [6, 7]. Структура Присутствий, как и всех про-

чих государственных и местных органов власти, формировалась на основе «Свода учреждений 

губернских» от 1857 г. [13]. Документы этого вида дают представление о процессе формирова-

ния губернских по крестьянским делам присутствий, об их полномочиях и структуре. 

Важным источником публицистического характера является официальное периодическое 

издание «Губернские ведомости» – правительственные газеты, которые издавались по распо-

ряжению царских властей с 1838 г. во всех губерниях Российской империи. Газета состояла из 

официального части, – распоряжений и приказов губернских властей, – и неофициальной части, 

которая содержала труды по истории, географии, этнографии и статистике губерний. «Губерн-

ские ведомости» содержат богатый материал по региональной истории и отражают некоторые 

результаты деятельности губернских по крестьянским делам присутствий [8, л. 16]. 

В изучении столь важных исторических событий, как отмена крепостного права и последо-

вавшие за ней изменения в системе управления крестьян, важную роль играют письменные пе-

чатные источники личного происхождения – мемуары. Воспоминания современников событий 

интересны тем, что позволяют понять общественные настроения времени, в котором жил автор. 

Так, большой интерес представляют мемуары помещика Э.А. Войниловича и русских чиновни-

ков, прибывших на службу в белорусско-литовские губернии – Н.К. Полевого и В.П. Березина 

[2; 11; 1]. Вместе с тем, этот вид источников имеет существенный налет субъективности, по-

этому требует верификации с опорой на архивные документы. 

Таким образом, опираясь на источники, можно заполнить пробелы и недостатки в историо-

графическом изучении темы. Анализ документов предоставляет возможность проследить про-

цесс формирования органов крестьянского управления, показать структуру и кадровый состав 

учреждений по крестьянским делам, определить место губернских по крестьянским делам при-

сутствий в системе органов управления деревней. Использование архивных материалов позво-

ляет реконструировать деятельность губернских по крестьянским делам присутствий и просле-

дить их взаимоотношения с нижестоящими и вышестоящими инстанциями, с органами кре-

стьянского самоуправления, с сельскими жителями – крестьянами и помещиками. 
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