
156 

паровоза Инициаторы соревнования, комсомольцы–пятисотники за пробег паровоза в 

сутки 500 км обязались довести среднесуточный пробег паровоза в 1949 г. уже до 

600 километров и вызвали на социалистическое соревнование бригаду стахановца, 

старшего машиниста депо Барановичи коммуниста Павла Покарева. Данное обязатель-

ство было успешно достигнуто. 

Заключение. Молодежная политика на транспортных предприятиях Белорусской 

ССР во многом была направлена на активизацию участия молодых работников, комсо-

мольцев в разного рода инициативах, которые позволяли во внеурочное время выпол-

нять ценные трудовые задачи по ремонту и оборудованию подвижного состава, дости-

гать и перевыполнять трудовые нормы, экономить топливо и материалы. Успехи моло-

дежи отмечались переходящими Красными знаменами, практиковались комсомольские 

вахты в честь юбилеев организации. В целом молодежная политика помогала успеш-

ному экономическому развитию республики.  
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В 1860 г. российским императором Александром II на основе реорганизации Гос-

ударственного коммерческого банка был создан Государственный банк как кредитное 

финансовое учреждение нового типа. Согласно ст. 1 Устава 1860 г. Государственный 

банк создавался для «оживления торговых оборотов и упрочения денежной кредитной 

системы». С созданием Государственного банка были связаны преобразования финан-

совой системы Российской империи в целом. 

Цель работы – проследить деятельность Витебского отделения Государственного 

банка по делам местного приказа общественного призрения и Могилёвской сберега-

тельной кассы № 138 во второй половине XIX в. 

Материал и методы. Исследование базируется на материалах Национального ис-

торического архива Беларуси. Использованы общенаучные (анализ, сравнение, индук-

ция, обобщение) и специально-исторические методы (историко-генетический, истори-

ко-сравнительный, историко-системный). 

Результаты и их обсуждение. Сразу после образования Государственного банка не 

были ликвидированы все созданные ранее финансовые структуры. К примеру, в Северо-

Западных губерниях, как и во всей Российской империи, продолжали работать сберега-

тельные кассы, учреждённые ещё Николаем I указом от 30 октября 1841 г. «Об учрежде-

нии в Российской империи сберегательных касс» с целью «доставления недостаточным 
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всякого звания людям средств к сбережению верным и выгодным способом» [1, с. 67]. 

Первые сберегательные кассы открылись при Сохранных казнах и занимались приёмом и 

выдачей денежных вкладов от населения с начислением процентов.  

Финансово-кредитную деятельность осуществляли также приказы общественного 
призрения, которые были открыты на территории Беларуси во время правления Екате-
рины II в Полоцке и Могилёве, а в 1796 г. объединены в Белорусский приказ обще-
ственного призрения. Однако вскоре он был упразднен в связи с разделением в 1802 г. 
Белорусской губернии на Витебскую и Могилевскую, а бывший Полоцкий приказ ре-
организован в Витебский [2, с. 399]. Эти учреждения создавались для решения проблем 
брошенных и покинутых детей, существовали на принципах самофинансирования 
и имели некоторые льготы при проведении банковских операций [3, с. 62].  

На примере Северо-Западных губерний можно видеть, что деятельность сберега-
тельных касс тесно переплелась с деятельностью приказов общественного призрения, 
очевидно потому, что основой их работы был принцип взаимодействия с малоимущими 
слоями населения. К 1860 г. в Витебске, Гродно, Минске и Могилёве сберегательные 
кассы были образованы при губернских Приказах общественного призрения. 

Еще 10 июля 1859 г. Комитет министров принял распоряжение о передаче кре-
дитных операций из приказов в Государственный банк. Приказы должны были все рас-
ходы оформлять через банк, им оставили только средства на содержание своих учре-
ждений [2, с. 401]. Очевидно, результатом этого стало создание отделений Государ-
ственного банка по делам местных приказов общественного призрения.  

В статье о Государственном банке исследователь В. Лиходедов обращает внима-
ние на то, что в Национальном историческом архиве Беларуси сохранились ведомости 
Витебского отделения Государственного банка по делам местного приказа обществен-
ного призрения, датируемые 1861 г. «Из текста документа следует, что отделение банка 
работало и до 1861 г., а первый вклад был внесён в 1843 г.» [4, с. 64]. «Этот аргумент, 
безусловно, в пользу тех, кто считает датой образования Государственного банка 
1817 г.» – добавляет исследователь. Однако здесь имеет место определенная подмена 
понятий, ведь в 1817 г. был создан именно Государственный коммерческий банк, а с 
1861 г. существовало именно Витебское отделение Государственного банка по делам 
местного приказа общественного призрения в качестве структурного подразделения 
Государственного банка Российской империи. Хотя, как видим, возникло оно не на пу-
стом месте. А собственно Витебское отделение Государственного банка было открыто 
лишь 11 апреля 1883 г. [5, с. 51]. 

В Национальном историческом архиве Беларуси имеются ведомости Витебского 
отделения Государственного банка по делам местного приказа общественного призре-
ния периода с 1862 по 1870 г. [6]. Анализ этих документов позволяет утверждать, что 
через Витебское отделение Государственного банка по делам местного приказа обще-
ственного призрения осуществлялись выдачи кредитных сумм, ссуд под залог про-
центных бумаг, денежных вкладов клиентов. К примеру, ведомости дел за 1861 и 
1862 гг. свидетельствуют о проведённых финансовых операциях с последующей отчёт-
ностью о совершённых операциях Государственному банку [7]. В отчётных ведомостях 
означается, что суммы для выдачи денежных вкладов клиентам «позаимствованы из 
Витебского Губернского Казначейства по удовлетворению вкладчиков» [8, л. 10].  

В контексте финансово-кредитной реформы был разработан новый Устав «О го-
родских сберегательных кассах», утвержденный императором 16 октября 1862 г. и вве-
денный в действие с 1 января 1863 г. Уставом разрешалось открытие сберегательных 
касс при уездных казначействах, городских ратушах, общественных банках и, согласно 
Высочайшему повелению от 27 марта 1864 г., – при отделениях и конторах Государ-
ственного банка [9, с. 68].  
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Деятельность сберегательных касс в Северо-Западных губерниях можно прояс-

нить на примере кассы № 138, работавшей в Могилёве. Могилёвское отделение Госу-

дарственного банка открылось 16 февраля 1883 г. [9, с. 66], после чего данная касса 

сделалась его структурным подразделением. 

К 1 января 1886 г. число вкладчиков кассы составляло 828 клиентов. Осуществле-

ние денежных вкладов на счёт кассы велось после получения ими сберегательной 

книжки. Из общего числа клиентов 367 человек открыли собственные вклады в 1885 г. 

и лишь 1 человек был приписан по переводу из другой сберегательной кассы, что сви-

детельствует о постоянстве клиентуры в финансовых отношениях с кассой. За 1886 г. 

касса выдала денежные вклады 160 клиентам. Сумма вкладов 668 клиентов, оставших-

ся к концу 1886 г. на счёте кассы, составила 71305 рублей 73 копейки. Из них 453 кли-

ента имели вклады не более 100 рублей; 154 клиента – от 100 до 300 рублей; 46 клиен-

тов – от 301 до 600 рублей; 12 клиентов – от 601 до 900 рублей; 3 клиента – от 901 до 

999 рублей. На вклады, достигшие 1000 рублей, кассой проценты не начислялись. Ви-

димо, поэтому таких не имелось [10, л. 88, 89]. 

Примечателен социальный состав 367 человек, ставших клиентами кассы № 138 

в 1885 г. Из них 33 человека отмечены как «работники» с общей суммой вкладов 

1510 рублей 81 копейка; 81 ремесленник и лица, занимающиеся торговлей с общей 

суммой вкладов 2525 рублей 91 копейка; 35 вкладчиков из разряда домашней прислуги 

с общей суммой вкладов 1514 рублей 65 копеек; 67 служащих (гражданских и военных) 

с общей суммой вкладов 2618 рублей 10 копеек; 34 нижних чинов (военных и морских) 

с общей суммой вкладов 1524 рубля 05 копеек; 50 лиц свободных занятий с общей 

суммой вкладов 2075 рублей 82 копейки; 19 лиц, живущих доходами, с общей суммой 

вкладов 738 рублей; 48 обществ, учреждений и т.д. с общей суммой вкладов 1735 руб-

лей 54 копейки [10, л. 90–92]. 

По половой принадлежности среди новоявленных клиентов кассы преобладали 

мужчины – 190 человек, но и женщин было достаточно – 129 человек. Их вклады со-

ставляли 7327 рублей 51 копейка и 5179 рублей 02 копейки соответственно [10, л. 92]. 

Кроме того, по уставу деятельности сберегательных касс не запрещалось прини-

мать денежные вклады от «малолетних лиц», что практиковалось и в сберегательной 

кассе № 138. За 1885 г. её клиентами стали 43 «малолетних лица» с общей суммой 

вкладов 1575 рублей [10, л. 92]. 

Вызывают интерес и вклады в сберегательную кассу № 138 от различных об-

ществ, учреждений и других организаций, среди которых в 1886 г. было губернское 

правление, уездные полицейские управления, Могилёвское дворянское депутатское со-

брание, городские думы различных губернских городов, дворянские опеки различных 

уездов губернии, мировые суды, сиротские суды губернских городов, православные 

губернские епархии и церкви, могилёвская лютеранская церковь, правление ссудо-

сберегательной кассы чиновничьей почтово-конной службы, Могилёвское управление 

Общества Красного Креста, а также Могилёвский приказ общественного призрения [10, 

л. 93–107]. 

В ведомостях сберегательной кассы № 138 за 1886 г. мировые и сиротские суды 

губернских городов, а также Могилёвский приказ общественного призрения встреча-

ются как организации, которые делали вклады, составляющие сбережение и наследие 

умерших людей. Так, к примеру, в кассовой ведомости за 1886 г. под №731 числится 

капитал умершей Матвеевой в размере 45 рублей, помещённый в сберегательную кассу 

Могилёвским приказом общественного призрения [10, л. 107]. 

Заключение. Таким образом, создание в 1860 г. Государственного банка подра-

зумевало использование им финансового потенциала и опыта деятельности существо-

вавших ранее кредитно-финансовых учреждений. Так уже с 1861 г. на территории  
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Беларуси действовали отделения Государственного банка по делам местных приказов 

общественного призрения, в частности Витебское, которые взяли на себя финансовые 

функции приказов. С созданием в первой половине 1880-х гг. в губернских городах Бе-

ларуси отделений Государственного банка в его структуру были интегрированы город-

ские сберегательные кассы, как это произошло с кассой № 138 в г. Могилеве.  
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Устойчивое развитие Беларуси неразрывно связано с осуществлением действен-

ной государственной региональной экономической политики, направленной на обеспе-

чение рационального использования региональных экономических потенциалов и пре-

имуществ территориального разделения труда с учетом их исторически сложившихся 

особенностей. В связи с этим особо важным представляется не только видение соци-

ально-экономических процессов в исторической динамике, но и понимание их значе-

ния, осознание того, какие из них оправдали себя и выдержали испытание временем. 

Такой подход, несомненно, позволит найти новые, нетрадиционные решения экономи-

ческих проблем, в том числе и на региональном уровне, что так необходимо в условиях 

формирования рыночной экономики в Республике Беларусь.  

Данное обстоятельство предопределило актуальность проведенного исследова-

ния, целью которого является исторический экскурс в экономическое развитие Витеб-

ской области.  

Материал и методы. Материалом для исследования послужили научные и спе-

циальные литературные источники, касающиеся вопросов экономической истории 

и функционирования национальной и региональной экономики. Его методологическую 

основу составили: логико-дедуктивный метод, методы восхождения от абстрактного 

к конкретному, анализа и синтеза, логического и исторического.  

Результаты и их обсуждение. Проведенное исследование показало, что Витеб-
ская область расположена на севере Беларуси, в среднем течении Западной Двины 
и верховьях Днепра. На юге региона берут начало реки Березина – один из крупных при-
токов Днепра, и Вилия – крупнейший приток Немана, а на северо-востоке – река Ловать, 
впадающая в озеро Ильмень. Таким образом, по территории Витебщины пролегает важ-
нейший в Европе водораздел между реками Балтийского и Черноморского бассейнов.  

Границы Витебской области проходят в основном по равнинным местностям и не 
имеют ярко выраженных природных рубежей, что способствовало и способствует  


