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АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КРЕСТЬЯНСКОГО ПОЗЕМЕЛЬНОГО БАНКА НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

 

После отмены крепостного права земельный вопрос по-прежнему стоял на повестке дня и 

требовал незамедлительных действий со стороны власти в сельском хозяйстве Российской им-

перии. Первым таким шагом стало создание в 1882 г. Крестьянского поземельного банка, мест-

ные отделения которого были открыты в каждой белорусской губернии. Кроме выдачи ссуд на 

покупку земли банк занимался активной землеустроительной деятельностью и широкими бла-

готворительными акциями, что позволило ему стать одним из главных инструментов аграрной 

политики самодержавия [1, с. 15]. Опыт банковского участия в решении аграрного вопроса яв-

ляется без преувеличения уникальным в мировой практике. Поэтому исследование деятельно-

сти банка приобретает особый научный интерес. 

Изучение деятельности белорусских отделений Крестьянского поземельного банка невоз-

можно представить без обращения к архивным документам. Основные источники по данной 

проблеме хранятся в Национальном историческом архиве Беларуси в г. Минске, Национальном 

историческом архиве Беларуси в г. Гродно, Литовском государственном историческом архиве в 

г. Вильнюсе и Российском государственном историческом архиве в г. Санкт-Петербурге. 

В Национальном историческом архиве Беларуси хранится множество документов, которые 

могут быть использованы для исследования деятельности Крестьянского поземельного банка 

на территории Минской, Могилевской и Витебской и Виленской губерний. Главным образом, 

эти документы находятся в составе следующих фондов: «Минское отделение Крестьянского 

поземельного банка» (фонд № 1050), «Могилевское отделение Крестьянского поземельного 

банка» (фонд № 2181), «Витебское отделение Крестьянского поземельного банка» (фонд  

№ 2510), «Минская губернская землеустроительная комиссия» (фонд № 47), «Могилевская гу-

бернская землеустроительная комиссия» (фонд № 2191), «Витебская губернская землеустрои-

тельная комиссия» (фонд № 2611) и др. Кроме этого, имеется коллекция микрофотокопий до-

кументов Литовского государственного исторического архива, которая поступила в 1967 г. 

(коллекция № 6. «Поверочные описания имений белорусских губерний из фонда Виленского 

отделения Государственного дворянского земельного банка, сведения об имениях белорусских 

губерний из фонда Виленского отделения Крестьянского поземельного банка Государственного 

исторического архива Литвы». 5723 кадра). 

Фонд № 1050 состоит из двух описей, в которые входят 1956 дел. Главная особенность этого 

фонда заключается в том, что он дает возможность проанализировать землеустроительную дея-

тельность Минского отделения Крестьянского поземельного банка, которая имела несколько 

основных направлений: парцелляция земли, мелиоративные работы, водоснабжение, улучше-

ние путей сообщения, устройство показательных полей и хуторов, ведение лесного хозяйства и 

сдача свободных земель в аренду. Все эти направления считались приоритетными и осуществ-

лялись отделением банка за свой собственный счет. 

Фонд № 2181 представлен четырьмя делами. Отдельного упоминания заслуживает финансо-

вая отчетность Могилевского отделения Крестьянского поземельного банка, которая является 

довольно сложным и несистематизированным блоком информации и поэтому нуждается в 

предварительной классификации. В данном случае критерием может служить временной ин-

тервал, так как итоги основных банковских операций подводились за равные промежутки вре-

мени. В связи с этим можно выделить ежедневные (кассовые книги), ежемесячные (оборотные 

ведомости) и ежегодные (денежный отчет) документы. 

Из всех фондов Национального исторического архива Беларуси в г. Минске лучше других 

сохранился фонд № 2510, который насчитывает 11082 дела. Большинство документов пред-

ставлено материалами официального делопроизводства, которые отражают работу Витебского 

отделения Крестьянского поземельного банка: деловая переписка с органами государственной 

власти и клиентами, арендные договоры, дела о выданных банком ссудах и т.д. 

Для изучения проблемы взаимодействия отделений Крестьянского поземельного банка с гу-

бернскими землеустроительными комиссиями необходимо обратиться к фондам №№ 47, 2191, 

2611. Архивные дела свидетельствуют о том, что рассматриваемое сотрудничество способство-
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вало мобилизации крестьянской земельной собственности в форме хуторского и отрубного 

владения землей и сведению к минимуму рисков долгового банкротства крестьян. 

В Национальном историческом архиве Беларуси в г. Гродно находится фонд № 29 «Гроднен-

ское отделение Крестьянского поземельного банка», который состоит из трех описей и насчитывает 

2351 дело. Этот фонд содержит дела, необходимые для изучения банковской благотворительности, 

которая включала несколько основных направлений: передача в собственность или безвозмездное 

пользование строений, земель и другого имущества; льготы при выдаче и возврате ссуд; выделение 

денежных средств на распространение агрономических знаний путем открытия бесплатных сель-

скохозяйственных курсов и организации показательных полей и хозяйств. 

В годы столыпинской аграрной реформы белорусские отделения Крестьянского поземельного 

банка и местные землеустроительные комиссии оказывали денежную помощь хуторянам. Напри-

мер, постановление Гродненского ликвидационного отдела № 263 от 26 июля 1913 г. определило 

сумму в размере 300 руб. для оказания денежного пособия хуторянам имения Ляховичи Кобрин-

ского уезда на устройство маслодельни на одном из хуторов этого имения [2, л. 29]. 

В Литовском государственном историческом архиве хранятся документы, которые могут быть 

использованы для исследования деятельности Крестьянского поземельного банка на территории 

Виленской губернии. Главным образом, эти документы находятся в составе фонда № 543 «Вилен-

ский отдел Крестьянского земельного банка 1874–1918», который состоит из двух описей и насчи-

тывает 1492 дела. 

Рассматриваемый фонд позволяет проанализировать деятельность Крестьянского поземель-

ного банка в контексте национальной политики Российской империи. Журналом Комитета по 

землеустроительным делам № 75 от 28 мая 1908 г. был установлен ряд льгот, направленных к 

более успешному устройству «коренного русского населения» (православные и старообрядцы) 

в Ковенской губернии на землях Крестьянского поземельного банка. Им разрешались банков-

ские ссуды и пособия на обзаведение хозяйственным инвентарем, а также льготный отпуск 

лесных материалов из казенных дач. Впоследствии был проработан вопрос о предоставлении 

этих льгот «коренному русскому населению» Виленской и Гродненской губерний. Данное 

предложение высказывалось в письмах виленского, ковенского и гродненского генерал-

губернатора К.Ф. Кршивицкого. После обсуждения этого вопроса с виленским и гродненским 

губернаторами он признал необходимым распространить правила о порядке ликвидации земель 

на Виленскую и Гродненскую губернии [3, л. 5]. 

В Российском государственном историческом архиве находится фонд № 592 «Государ-

ственный Крестьянский поземельный банк Министерства финансов», который состоит из 47 

описей и насчитывает 110352 дела. Этот фонд содержит дела, необходимые для изучения те-

кущей статистической отчетности, которая производилась при помощи особых купонных ли-

стов, отчетных книг и сводных статистических карточек. 

К каждому делу по покупке имения за счет банка или назначению ссуд в отделении приши-

вался соответствующий купонный лист, сопровождающий затем дело по всем стадиям его 

дальнейшего развития. Для каждого рода дел купонный лист был отпечатан на бумаге особого 

цвета. Листы для дел по покупке имений за счет банка имели оранжевый цвет, по продаже зем-

ли из имений банка – красный цвет, по посредническим сделкам – белый, по назначению ссуд 

под надельные земли – зеленый и по назначению ссуд под земли, купленные крестьянами без 

содействия банка, – синий цвет. Все купонные листы состояли из корешка и отрывных купо-

нов, приспособленных для отдельных моментов операций. По мере движения дела по отдель-

ным моментам производства (заявление, разрешение, назначение к выдаче ссуды, расстройство 

сделки и пр.) соответствующие купоны и корешки к ним заполнялись надлежащими сведения-

ми, причем купоны отрывались для подсчета месячной отчетности. Купоны представлялись в 

Центральное управление банка вместе с месячной статистической карточкой, а в отделениях 

оставались их дубликаты. Для составления месячной отчетности в отделениях заводились осо-

бые отчетные книги, в которые после подсчета содержащихся в купонах статистических сведе-

ний заносились их месячные итоги по категориям сделок и моментам операций. Из отчетных 

книг месячные губернские итоги вносились в сводные статистические карточки для представ-

ления в Центральное управление банка. Для каждого рода операций предназначалась особая 

карточка того же цвета, как и купонные листы. Заполнение купонов и корешков к ним, ведение 
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отчетных книг и составление сводных месячных карточек возлагалось на заведующего стати-

стикой отделения банка. 

В Российском государственном историческом архиве хранятся письма П.А. Столыпина, ко-

торые позволяют проследить ход подготовки и реализации столыпинской аграрной реформы. 

Примером может служить столыпинское письмо от 3 октября 1910 г., адресованное А.В. Кри-

вошеину: «Мое мнение, что неуспех или задержка землеустройства в некоторых губерниях за-

висит от применения землеустроительными комиссиями слишком огульного приема – отнесе-

ния единичных выделов в третью очередь, т.е. «ad calendas graecas». Они пропустили между 

ушей рекомендацию Землеустроительного комитета не брезгать единичными выделами там, 

где они могут пробить брешь в деревенской косности, и во многих местах… дело остановилось. 

Я почерпнул это убеждение из бесед в экипаже с землеустроителями и предводителями, когда 

нам пускали пыль (черноземную) в глаза» [4, л. 20–21]. 

Таким образом, архивные источники по данной проблеме носят репрезентативный характер. 

С их помощью было установлено, что Крестьянский поземельный банк играл определяющую 

роль при попытке решения земельного вопроса в рамках столыпинской аграрной реформы. Де-

ятельность банка во многом объясняет активную позицию крестьянского населения при созда-

нии единоличной собственности в форме хуторского и отрубного владения землей. Можно 

утверждать, что именно деятельность банка способствовала укреплению финансового положе-

ния крестьян накануне Первой мировой войны. 
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КРЫНІЦЫ ПА ГЕНЕАЛОГІІ СЯЛЯНСКІХ РОДАЎ ХІХ – ПЕРШАЙ ТРЭЦІ ХХ ст.  

(на прыкладзе роду Загурскіх з Лёзненшчыны) 
 

Пераважная большасць генеалагічных даследаванняў, ажыццёўленых беларускімі гісторыкамі, 

тычыцца шляхецкіх і дваранскіх родаў. Пра гэта сведчыць дастаткова актыўнае выданне рознага 

кшталту гербоўнікаў, якое пачалося з 1990-х гг. [1; 20]. Разам з тым неабходна заўважыць, што ў 

перыяд уваходжання беларускіх земляў у склад Расійскай імперыі і ў першыя паслярэвалюцыйныя 

дзесяцігоддзі ад 70 да 85% насельніцтва складалі сяляне. У сувязі з гэтым зусім заканамерна 

паўстае праблема вывучэння генеалогіі сялянскіх родаў як самага шматлікага саслоўя. 

Мэта дадзенага даследавання – прааналізаваць дакументы генеалагічнага характару, якія 

тычацца сялянскіх родаў ХІХ – першай трэці ХХ ст. 

У артыкуле аналіз крыніц ажыццёўлены на прыкладзе сялянскага роду Загурскіх, 

прадстаўнікі якога пражывалі на тэрыторыі Лёзненскай воласці Аршанскага павета 

Магілёўскай губерні (зараз – Лёзненскі раён Віцебскай вобласці). 

Паводле агульнапрынятай класіфікацыі, да прамых генеалагічных крыніц па гісторыі сялян-

ства адносяцца метрычныя кнігі, рэвізскія сказкі ды інвентары ўладанняў [19, с. 5]. Для 

аднаўлення радаводу спецыяльна выбраны род з Паўночна-Усходняй Беларусі, бо крыніцы па 

дадзеным рэгіёне ў архівах захаваліся не дастаткова добра, але ў той жа час страчаны не 

цалкам. Такім чынам, мы маем справу з сярэднестатыстычным выпадкам. У цэлым спе-

цыялісты ацэньваюць ступень захаванасці дакументаў па Аршанскім павеце наступным чынам: 

рэвізскія сказкі памешчыцкіх сялян – 19% ад першапачатковага аб’ёму, метрычныя кнігі пра-

васлаўных цэркваў – 13,2% [18, с. 94]. 

На працягу даследуемага перыяду большасць прадстаўнікоў роду Загурскіх пражывала ў в. За-

мошша, якая адносілася да прыходу Нова-Бельскай Успенскай царквы. Рэвізскія сказкі па згаданай 

вёсцы зусім не захаваліся, інвентароў памешчыцкіх маёнткаў, да якіх яна магла адносіцца (Аль-

хімкава, Прудзішча ці Станіславова), таксама не выяўлена. Іншымі словамі, з прамых генеалагіч-

ных крыніц у распараджэнні даследчыкаў маюцца толькі метрычныя кнігі, але комплекс гэтых 
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