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Т Е М А 5  
АКТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Общая характеристика актовых материалов.
2. Актовые материалы X -X V III вв.
3. Основные публикации актовых материалов.

Источники
1. 1 августа 1503 г. Из жалованной грамоты короля Александра плебану 

Витебского костела о предоставлении иммунитетных прав над крестья
нами во владениях костела и других привилегий // Хрестоматия по исто
рии Беларуси : учеб. пособие : в 2 ч. / сост. Я.И. Трещенок [и др.]; под 
науч. ред. К.М. Бондаренко. -  Минск : Изд. центр БГУ, 2008. -  Ч. 1 : 
С древнейших времен до 1917 г. -  С. 181-182.

2. 1624 г. Завещание брестского мещанина Турина Федоровича с пере
числением книг его библиотеки // Хрестоматия по истории Беларуси : 
учеб. пособие : в 2 ч. / сост. Я.И. Трещенок [и др.] ; под науч. ред. 
К.М. Бондаренко. -  Минск : Изд. центр БГУ, 2008. -  Ч. 1 : С древнейших 
времен до 1917 г. -  С. 375-376.

3. 17 сентября 1386 г. Грамота смоленского князя Юрия Святославовича о 
присяге его польскому королю Ягайле и разрыве мирных отношений с 
полоцким князем Андреем Ольгердовичем // Хрестоматия по истории 
Беларуси : учеб. пособие : в 2 ч. / сост. Я.И. Трещенок [и др.]; под науч. 
ред. К.М. Бондаренко. -  Минск: Изд. центр БГУ, 2008. -  Ч. 1 : С древней
ших времен до 1917 г. -  С. 151-152.

4. 24 сентября 1540 г. Решение Гродненского замкового суда по жалобе 
крестьянина на боярыню Богданову, объявившую его жену своей крепо
стной // Хрестоматия по истории Беларуси : учеб. пособие : в 2 ч. / сост. 
Я.И. Трещенок [и др.] ; под науч. ред. К.М. Бондаренко. -  Минск : Изд. 
центр БГУ, 2008. -Ч . 1 : С древнейших времен до 1917 г. -  С. 214.

5. 28 марта 1533 г. Судебное решение полоцкого воеводы по иску боярина 
Романовича о признании крепостным ребенка, родившегося от брака 
крепостного со свободной II Хрестоматия по истории Беларуси: учеб. 
пособие : в 2 ч. / сост. Я.И. Трещенок [и др.]; под науч. ред. К.М. Бонда
ренко. -  Минск : Изд. центр БГУ, 2008. -  Ч. 1 : древнейших времен до 
1917 г. -С . 213.

6. 3 апреля 1399 г. Жалованная грамота литовского князя Витовта Виленс
ким каноникам на Березинскую землю между Стрешином и Рогачевом // 
Хрестоматия по истории Беларуси : учеб. пособие : в 2 ч. / сост. Я.И. Тре-
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щенок [и др.]; под науч. ред. К.М. Бондаренко. -  Минск: Изд. центр БГУ, 
2008. -  Ч. 1 : С древнейших времен до 1917 г. -  С. 161.

7. Актавая кніга полацкага магістрата 1650 г. : зборнік дакументаў / саст. 
М.Ю. Гардзееў. -  Минск: Бел. навука, 2006. -  270 с.

8. Магілеўскі магістрат 1580-1581, 1588 г. -  Минск : БелНИИДАД, 1999. -  
Вып. 1 : Беларусь у актавых кнігах XVI-XVIII стст. / саст. З.Я. Яцкевіч, 
А.А. Лашкевіч. -  Минск : БелНИИДАД, 1999.-462 с.

9. Хрестоматия по истории Беларуси : учеб. пособие : в 2 ч. / сост. Я.И. Тре
щенок [и др.]; под науч. ред. К.М. Бондаренко. -  Минск: Изд. центр БГУ, 
2008. -Ч . 1 : С древнейших времен до 1917 г. Глава V: Города Беларуси 
(XV-XVIII вв.).-С. 256-332.

Литература
1. Гардзееў, М.Ю. Полацкі магістрат у часы вайны 1654 -  1667 гг. / 

М.Ю. Гардзееў // Весці НАН Бепарусі. Сер. Гуманітарных навук. -  2000. -  
№ 3. -  С. 66-70.

2. Дагаворы і граматы як крыніцы беларускага феадальнага права : Да- 
пам. для студ. юрыдычнага фак. / Я.А. Юхо; А.А. Абрамовіч; У.М. Сатолін; 
Т.І. Доўнар. -  Мінск : БДУ, 2000. -  127 с.

3. Дзярновіч, А.І. Зямля Лівонія = “in nostra Livonia": дакументальныя кры- 
ніцы па гісторыі палітычных адносінаў паміж Вялікім Княствам Літоўскім 
і Лівоніяй у канцы XV -  XVI стст. : сістэматызацыя і актавы аналіз. -  
Минск : Athenaeum, 2003. -  Т. 1 : Зямля Лівонія = "in nostra Livonia’  /
A.I. Дзярновіч. -  374 с.

4. Каштанов, С.М. Актовая археография / С М. Каштанов. -  М. : Наука, 
1998.-318 с.

5. Каштанов, С.М. Русская дипломатика: учеб. пособие для вузов по спец. 
'история’  / С.М. Каштанов. -  М .: Высш. шк„ 1988. -  231 с.

6. Улащик, Н.Н. Очерки по археографии и источниковедению истории Бе
лоруссии феодального периода / Н.Н. Улащик. -  М.: Наука, 1973. -  300 с.

В белорусской правовой лексике термин «акт» стал использоваться 
с XVIII в. В настоящее время его употребляют в двух смыслах: так назы
вают все законодательные документы, а также только юридически 
оформленные сделки между частными лицами, частным лицом и 
государством. Первое значение считается широким, а потому в исто
рической науке чаще применяется узкое значение -  экономические или 
политические сделки.

Классификация актов очень разнообразна. Общепринятым является 
деление всех актов на публично правовые (исходящие о т  власти) и час
тноправовые (заключенные между частными лицами). Частноправовые 
акты требовали присутствия свидетелей, указания времени и обстоя
тельств заключения сделки. Все эти данные заносились в актовые кни
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ги, которые хранились в специальных сундуках в судах. В XVI -  XVIII вв. в 
ВКЛ актовые книги делились на «поточные», «записовые» и «декретовые» 
книги. В «записовые книги» судов вносили документы нотариального 
характера: завещания, дарения, договоры купли-продажи и пр.

Каждый акт состоял из грамматически законченных предложений, 
отделенных друг от друга точкой. Они называются «формулы», а их сум
ма -  «формуляр».

Актовый формуляр включает в себя три части:
1. Начальный протокол -  посвящение Богу (инвакация), приветствие 

(салютация), указание имен участников сделки и кому адресуется доку
мент (инскрипция).

2. Основная часть -  объявление высшей цели составления акта (пре
амбула), текст соглашения, подписи.

3. Канцелярский протокол -  формулы о том, когда и кем подписан 
акт, кто был свидетелем его заключения, печати.

Такая схема составления формуляра условна. На нее большое вли
яние оказывала практика составления документов. Со временем струк
тура формуляра усложнилась. Кроме того, необходимо помнить, что воз
никавшие в актах выражения-штампы надолго переживали свой век и 
не должны восприниматься исследователем буквально. Например, в 
западноевропейских актах, посвященных освобождению крестьян от 
крепостной зависимости, указывалось, что свобода была дарована кре
стьянам. Однако, в действительности к таким «дарениям» всегда при
лагались счета об оплате свободы.

При работе с рукописными актовыми материалами исследователь 
должен придерживаться следующей методики работы .

1. Анализ материала, на котором написан текст (бумага появилась 
на Беларуси в XIV в.), водяных знаков (филиграней), почерка составите
ля акта.

2. Определение вида акта -  публично правовой или частноправо
вой. Установление подлинности или подделки (фальшивки) текста.

Подлинные акты делятся на черновые (предварительный вариант), 
беловые (окончательная редакция текста), умноженные (писались в не
скольких экземплярах по числу участников сделки), восстановленные 
(восстановление ранее утраченных текстов.)

Подделки могут содержать полностью фальшивый текст, иметь под
чистки и исправления.

3. Анализ содержания и характера сделки. На этом этапе требуется 
перепроверка всех сведений акта и обязательно включение его текста в 
более широкий контекст. Необходимо помнить, что исторический ф акт- 
это научная конструкция историка.
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Актовые материалы X -  XIII вв. вошли в науку под названием <грус
ские акты » . Поскольку в этот период на Руси господствовало обычное 
право, публично правовые и частноправовые акты только зарождались. 
К их числу относятся договоры Руси с Византией 907,911,945,972 гг. 
Опираясь на знания, полученные по теме «Материалы законодатель
ства земель Руси X -  XIII вв.», студенты должны охарактеризовать со
держание этих договоров.

Актовые материалы ВКЛ (сер. XIV-  XVIII вв.) представлены обшир
ным комплексом источников:

• Дарственны е грам оты . Давались городам, церквям, монасты
рям, отдельным феодалам, цехам, когда за ними закреплялось недви
жимое имущество, главным образом земля. Зачастую феодалам земля 
давалась условно за несение службы.

•  И м м унитетны е грам оты . Освобождали от юрисдикции обыч
ных судов, таможенных пошлин, налоговых сборов.

• Купчие грам оты .
• Арендные ко н тр а кты .
• О ткупа  -  торговля таможенными и иными пошлинами.
• Междукняжеские договоры, когда удельный князь получал от 

великого князя земли в обмен на признание власти великого князя.
• Вено -  договор об условиях заключения брака и обеспечения иму

щественных интересов жены на случай вдовства.
• Т астам енты  -  завещания.
• Фундуши -  пожертвования феодалами и государством земель, 

денег и ценностей для материального обеспечения церкви.
На основе имеющейся в библиотеке университета научной литера

туры, хрестоматий и сборников документов студенты должны подобрать 
примеры перечисленных выше видов актовых материалов и прокоммен
тировать их.

Студенты должны также знать наиболее значимые для науки архе
ографические издания актовых материалов.

«Белорусский архив древних грам от»  1824 г. -  первое археогра
фическое издание документов, почти полностью посвященных истории 
Беларуси. Сборник содержит 3 тома  и охватывает период XVI -  XVIII вв. 
Подготовлен И.И. Гоигоровичем при поддержке М.П. Румянцева. В пер
вом томе помещено 57 грамот, найденных в архивах Могилева и Мстис- 
лавля. В их числе уставная грамота Могилеву от короля Сигизмунда 
Августа о вольностях, налогах и повинностях; привилей Могилеву на 
магдебургское право 1577 г.; привилей могилевским мещанам и купцам 
на беспошлинную торговлю в России 1618 г.; на местную юрисдикцию 
1672 г.
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«Акты , относящ иеся к  истории Западной России, собранные 
и изданные Археографическою комиссиею» (АЗР) 1846 -  1853 гг.
Сборник документов по истории Беларуси, Литвы и Украины XIV -  XVII 
вв. в 5 томах. Подготовлен И.И. Григоровичем, включает около 2 тыс. 
документов. Приоритет отдается политической и церковной тематике. 
Есть также привилеи Витебску, Полоцку и их землям, привилеи на маг- 
дебургское право, княжеские фундуши церкви, «Устава на волоки», уни
версалы и грамоты дарений Б. Хмельницкого.

«А кты  Виленской археографической комиссии» 1865- 1915 гг. 
в 39 томах. Документы относятся к истории Беларуси, Украины и Литвы 
X IV-XIX вв. Размещены документы по политической, социально-эконо
мической, церковной истории, этнографии, конфессиональной ситуации 
на Беларуси, состоянию правовой культуры, быта населения. Опублико
ваны материалы Гродненского, Брестского и Слонимского земских су
дов (сословный суд для шляхты); Гродненского, Минского и Брестского 
гродских судов (всесословный суд по гражданским и уголовным делам); 
магистратов  Бреста, Кобрина, Каменца, Могилева, Вильно; акты коп- 
ных судов (древний орган суда для сословия простых людей); акты и 
декреты Главного Литовского Трибунала (действовал с 1 марта 1581 г. 
и заседал поочередно в Вильно, Новогрудке и Минске).

«Акты, относящиеся к  истории Южной и Западной России, собран
ные и изданные Археографическою комиссиею» 1861 -  1892 гг. в 15 
томах. Подготовлены Н.И. Костомаровым и Г.Ф. Карповым. К истории Бе
ларуси относятся 1,2, 3,14 тома. В них опубликованы привилеи на земель
ную собственность, на крестьян, торги, ярмарки, корчмы, мыто, судебные 
решения, арендные и купчие «листы», «листы» про налоги и повинности на
селения, привилеи городам и местечкам на право беспошлинной торговли.

«А кты  Литовско-Русского государства» 1897- 1899 гг.  Сбор
ник документов по социально-экономической истории ВКЛ XIV -  XVI вв. 
Издан М.В. Довнар-Запольским. Содержит материалы из Метрики ВКЛ: 
великокняжеские привилеи на земельные владения, инвентарные опи
си, документы про сборы серебщизны, контракты на аренду великокня
жеских таможен, корчмы, приходно-расходные книги великокняжеских 
писарей, уставы крестьянам господарских владений.

«А кты  Литовской Метрики» 1896- 1897 гг. Изданы Ф.И. Леон- 
товичем  в Варшаве в двух выпусках одного тома. Охватывают период с 
1413 по 1507 гг. и включают более 750 документов, находившихся в Вар
шавском архиве. Материалы посвящены главным образом Беларуси и 
Литве, часть -  Украине и Подляшью. Преобладает социально-экономи
ческая и социально-правовая тематика.

«Археографический сборник документов, относящ ихся к  ис
тори и  Северо-Западной Руси, издаваемый при Управлении Вилен
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ского учебного округа» 1867-1904 гг.  в 14 томах. Серийное издание 
документов по истории Беларуси и Литвы, исполнителями которого были 
учителя средних школ. Только последние тома подготовила Виленская 
Археографическая комиссия и Комиссия по организации Виленской пуб
личной библиотеки. Основная масса документов посвящена социально- 
экономической истории: инвентари, люстрации, разных типов привилеи, 
фундуши, цеховые статуты, судебные дела.

«гИсторико-юридические материалы, взяты е из актовы х книг 
губерний Витебской и Могилевской, ч т о  сохранялись в Централь
ном архиве в Витебске»  в 32 выпусках. Изданы в конце XIX в. в Ви
тебске. Тогда же в Киеве в 8 частях вышел «Архив Юго-Западной Рос
сии», где много документов по истории Беларуси. Отдельные докумен
ты публиковались в периодических изданиях: «Русский архив», «Рус
ская старина», «Чтения в Обществе истории и древностей рос
сийских при императорском Московском университете», «Чте
ния в историческом  общ естве Нестора-летописца»  (Киев).

После Октябрьской революции издания актовых материалов продол
жались в Польше и Литве. « А кты  короля польского и великого кня
зя Л итовского»  были изданы в Кракове в 1927 г. Материалы охватыва
ют период 1501 -1506 гг. В 1932 г. в Кракове Польская АН опубликовала 
«А к т ы  унии Польши с Л итвою  1385 -  1791 гг.». В 1939 г. вышел 
сборник документов по истории профессионально-производственных 
корпораций в Вильно в 1495 -  1700 гг. « А кты  виленских цехов». 
В 1952 г. возобновилось многотомное серийное издание исторических 
источников « А кты  Томицкого», начатое 1852 г. в Познани.

Советская наука также занималась публикацией актовых материалов.
«Беларускі архіў» 1927 -  1930 гг. в 3 томах  был издан в Минске 

Археографической комиссией Инбелкульта под руководством Д. Довгя- 
ло. Содержит документы по социально-экономической истории Белару
си X V -X V III вв.

В 1936 г. вышел первый том «Г іс то р ы і Беларусі у  дакументах і 
матэрыялах», в котором содержались документы IX-XVIII вв. В 1940 г. 
увидел свет второй том -  «Д акум енты  і матэры ялы  па г іс то р ы і 
Беларусі». В нем документы охватывают период с 1722 по 1903 г.

В Ленинграде в 1936 г. вышли «Законодательные а кт ы  Велико
го  княж ества Л итовского  XV -  XVII вв.». Сборник предназначался 
студентам исторических и юридических факультетов.

Наиболее значительным изданием, опубликованным в советское вре
мя , является 4 томный сборник документов «Белоруссия в эпоху феода
лизма» 1959- 1979 гг., подготовленный Институтом истории АН БССР и 
Архивным управлением при Совмине БССР. 1 том включает материалы с 
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древнейших времен и до середины XVII в. 2 том начинается с периода вой
ны между Речью Посполитой и Россией и завершается концом XVIII в. 3 том 
посвящен воссоединению Беларуси с Россией и предреформенному пери
оду до отмены крепостного права. 4 том дополняет 3 том: здесь представ
лен материал, касающийся Отечественной войны 1812 г., политики царских 
властей, положения крестьянства, национально-освободительного движе
ния. В каждом томе в особом разделе собраны документы по социально- 
экономическому развитию Беларуси, в том числе и актовый материал.

В 1963 и 1972 гг. в Минске вышли сборники «Русско-белорусские 
связи 1570- 1667 гг.»  и «Русско-белорусские связи во второй  по
ловине XVII в. (1667- 1686 гг.)». Основной комплекс представленных в 
них документов -  война России с Речью Посполитой 1654 -  1667 гг., а 
также царские грамоты занятым россиянами белорусским городам, указ
ные грамоты по вопросам развития торговли, взимания пошлин.

В 1977 -  1985 гг. Институтом истории СССР АН СССР в Москве был 
издан сборник «Полоцкие гра м о ты  XIII -  начала XVI вв.» в 5 выпус
ках. Опубликовано 325 документов, из которых 110 впервые. Большая 
часть документов освещает отношения Полоцка с Ливонией, Московс
ким государством, ВКЛ, меньшая часть -  внутреннюю историю Полоцка. 
Сборник имеет большое значение для изучения социально-экономичес
кого положения крестьян, мещан, ремесленников, развития внутренней 
и внешней торговли Полоцкой земли.

Вопросы для самоконтроля и задания
1. Дайте определение понятия «актовые материалы» и опишите осо

бенности методики работы с ними.
2. Какие актовые материалы ВКЛ Вам известны? Проследите их эво

люцию во взаимосвязи с развитием законодательства ВКЛ.
3. Перечислите основные издания актовых материалов, предприня

тые в исторической науке XIX -  XX вв. Какие современные публикации 
актовых материалов Вам известны?

Т Е М А 6 
МАТЕРИАЛЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

1. Общая характеристика материалов делопроизводства.
2. Организация делопроизводства в ВКЛ. «Литовская Метрика».
3. Делопроизводство в Российской империи.
4. Делопроизводство новейшего времени.
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Делопроизводством называют деятельность учреждений и лиц, пе
редающих необходимую информацию. В настоящее время различают 
делопроизводство государственных и судебных учреждений, политичес
ких партий, частных хозяйств.

Официальные документы создаются организацией, учреждением или 
служащим лицом и оформляются в установленном порядке. Для созда
ния документов и работы с ними в учреждениях существуют специаль
ные отделы, которые называются канцелярия.

В течение столетий возникло множество типов и видов документов. 
На сегодняшний день их классифицируют на письменные, графические, 
фоно- и фотодокументы. Приоритет среди них принадлежит, конечно, 
письменным документам. Они могут называться приказы, распоряже
ния, инструкции, положения, протоколы  и т.д. По содержанию они 
могут быть организационно-распорядительные, финансово-расчетные, 
обеспечения материальной базы и сбыта продукции) по личному соста
ву служащих.

Документы по видам делят на типовые, индивидуальные, времен
ные. По месту составления документы делятся на внутренние и вне
шние, по гласности -  на секретные и несекретные, для служебного 
пользования (в этом случае они имеют специальные пометки). Докумен
ты имеют различные сроки хранения: постоянно, долговременно (более 
10 лет), временно (до 10 лет), до 1 года.

Особую группу документов составляют служебные письма, теле 
граммы, телефонограммы, которые служат средством передачи крат
ких известий, касающихся делопроизводства.

В создании документов выделяют особые стадии:
1. Черновик- документ в предыдущей редакции.
2. Оригинал (аутентик) -  первый экземпляр документа.
3. Копия -  точное воспроизведение оригинала со специальной от

меткой.
4. Дубликат -  отдельный вид копии, который выдается в том слу

чае, если оригинал утрачен. Дубликат имеет такую же юридическую силу, 
что и оригинал.

Все документы получают свой номер и дату регистрации. Они под
писываются руководителем учреждения и заверяются печатью. На ос-
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нове документов составляются реестры -  указатели документов в хро
нологическом порядке.

В ВКЛ организации делопроизводства особое внимание стали уде
лять в XV в. К этому времени уже существовали особые книги, куда за
носились официальные документы. Одни из них хранились в великокня
жеской резиденции (предположительно в Трокайском замке, а позднее-  
в Вильно), другие, не будучи законченными, возились за господарем. 
Туда и вносились юридические акты по мере их появления.

В июне 1486 г. при возникшей Канцелярии ВКЛ было начато регу
лярное ведение «книг» по трем актуальным категориям: «данин и судо
вых справ», «аренд», «посольств». В том же 1486 г. были составле
ны аналогичные сборники за предыдущие годы.

Особенностью этих книг был тот факт, что в них входили не оригина
лы, а копии документов. Они копировались на отдельных листах -  «ар
кушах», а затем сшивались в «сшитки», «книги». Документы никогда не 
хранились в россыпь.

Канцелярия ВКЛ копировала все документы, которые издавались от 
имени великого князя, Рады ВКЛ и сеймов. Такая работа получила на
звание М етрика ВКЛ (от лат. Matrikula -  канцелярская книга). В состав 
Метрики иногда входили побочные материалы -  переводы ярлыков крым
ских ханов, дипломатические документы, реестры актов и инвентарей. 
Независимо от своего происхождения все документы Метрики должны 
были храниться вечно.

Метрика стала основой великокняжеского архива. Она исполняла 
юридически-регистрационные функции, давала справки по интере
сующим вопросам, а также на основе письменных запросов выдавала 
юридически заверенные документы (копии копий). Оригиналы докумен
тов хранились в специальных сумках (саквах) и размещались по вое
водствам. Всего в конце 1570-х гг. было зарегистрировано 674 акта, боль
шинство из которых затем погибло.

Возглавлял Метрику ВКЛ канцлер -  начальник не только канцеля
рии ВКЛ, но панов-рады, хранитель великокняжеской печати. Офици
ально эта должность была введена в XV в. Канцлер назначался госпо
дарем пожизненно из числа феодальной знати. В 1566 г. была учрежде
на должность подканцлера ВКЛ. Как и канцлер, он вел внутренние и вне
шние дела ВКЛ, выдавал государственные документы за своей подпи
сью, имел малую государственную печать. Должность подканцлера воз
никла в связи с расширением делопроизводства в великокняжеской кан
целярии и необходимостью нахождения канцлера в столице (Кракове) 
для утверждения наиболее важных государственных документов. Таким 
образом, Метрика была разделена на большую и малую. Книги про
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должали путешествовать с канцлером за великим князем и коро
лем в Польшу.

Содержание книг Метрики было таково:
1. «Книги данин и судовых справ» содержали документы законо

дательного характера -  привилеи общегосударственные, областные, 
городам, представителям различных этносов и конфессий. Большинство 
документов касалось вопросов земельной собственности, но имелись 
также «данины» на торги и кирмаши, на сбор таможенных пошлин и т.д. 
Здесь же помещались материалы судов.

2. В начале княжения Сигизмунда I с ноября 1506 г. отдельно стали 
вестись «книги справ судовых». Они содержали в себе документы двух 
видов делопроизводства -  «листы» и записи «про память». «Листы» 
писались от имени великого князя. Это были листы-приговоры по реше
нию судебного вопроса, принятые князем единолично или с панами-ра- 
дой, листы-известия о ходе рассмотрения дела, листы об отсрочке дела. 
Записи «про память» -  это протоколы разбора дела в суде.

3. «Книги аренд» включают в себя документы о передаче в аренду 
земли, таможни, корчмы. Это были «листы» администрации с переска
зом содержания «продажи» (т.е. сдачи в аренду), отчеты арендаторов. 
Помимо этих записей велись реестры «отправ» -  перечислений пожа
лований деньгами, продовольствием и вещами со средств казны госу
дарства. Такие пожалования (данины) давались также из местных ис
точников -  местных пошлин и пр. В записях говорилось кому что выдано 
и из какого источника.

4. «Книги посольств»  содержали документы об отношениях ВКЛ с 
другими государствами: речи литовских и иноземных послов, «верующие» 
(сегодня -  верительные) грамоты, «глейтовные» (охранные) листы, отве
ты послам, дипломатическая переписка. Показательно, что дипломатия 
ВКЛ вела непосредственные отношения с Московским государством, Крым
ским ханством, Инфлянтами. Польское Королевство специализировалось 
на Западной Европе. Однако дипломатические документы, важные для 
двух стран, направлялись как в Коронную канцелярию Польши (она воз
никла одновременно с Метрикой ВКЛ в XV в.), так и в ВКЛ.

На протяжении XVI -  XVIII вв. вся Метрика ВКЛ подверглась рекон
струкции. Поскольку книги Метрики постоянно находились в эксплуата
ции, перевозились с места на место, они обветшали. По приказу канц
лера ВКЛ Льва Сапеги с 1594 г. книги Метрики стали переписывать. 
В результате появилось около 190 новых книг -  копий Метрики. Эта пе
реписка проводилась без предварительной обработки и систематиза
ции текстов. Поэтому для переписанных книг характерна видовая и хро
нологическая непоследовательность.
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Вместе с тем, появление новых видов текущей документации привело к 
тому, что изменилась структура Метрики. Теперь она состояла из «Книг 
записей», «Книг судовых справ», «Книг публичных справ», «Книг переписей».

«Книги записей» содержали очень разнообразный материал. В них 
вошли книги данин, судовых справ и посольств времен Казимира, Алек
сандра и Сигизмунда I Старого. При этом продолжалось ведение теку
щих книг. В них включались листы-распоряжения великого князя адми
нистрации на местах по хозяйственным и финансовым вопросам, при
вилеи великого князя.

«Книги судовых справ» также содержали разнообразные матери
алы судов. Здесь находились такие документы как «отложенье» -  пере
нос судебного дела, «припоминанье» -  исковое заявление, «вызнанне» -  
показания свидетелей, «вырок» -  приговор по делу великого князя или 
от его имени панов-рады и трибунала.

В «Книги публичных справ» вносились решения сеймов и конфе
дераций, материалы посольств, грамоты и дипломы назначений на го
сударственные должности. Здесь же находился «Попис войска» -  фак
тически перепись населения.

«Книги переписей» включали люстрации (периодические описи го
сударственного имущества с целью выяснения его доходности), описи 
замков, староств, границ с другими государствами.

Переписанные в конце XVI -  начале XVII в. книги Метрики вместе с 
позднейшими дополнениями использовались в княжеской канцелярии
XVII -  XVIII вв. Они составили основу современных архивных фондов 
Метрики. Однако в целом ее судьба оказалась не простой, что затрудня
ет работу современных исследователей.

В середине XVII в. после битвы войска Речи Посполитой с казаками 
Б. Хмельницкого под Зборовом часть книг Метрики, находившихся в обо
зах, захватили татары, после чего книги исчезли. В 1655 г. накануне захвата 
Вильно российскими войсками Метрику отправили в Пруссию. По дороге 
часть материалов пропала. Во время оккупации Речи Посполитой шведами 
Метрика была вывезена к ним. В 1659 г. по условиям Оливского мира ее 
попытались вернуть, однако часть документов утонула в Балтийском море.

Полностью выявить масштабы утрат Метрики не удалось, хотя на 
сеймах 1667 и 1673 гг. такие решения принимались. Частично представ
ления об утраченном дает сохранившийся реестр  1623 г. -  список до
кументов, которые Лев Сапега передавал новому канцлеру Альбрехту 
Станиславу Радзивиллу.

В середине XVIII в. Метрика ВКЛ вместе с Коронной Метрикой Польши 
была перевезена из Кракова в Варшаву. Здесь были составлены регес- 
т ы  -  короткие пересказы содержания документов.
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В 1777 г. учрежденная в Варшаве после первого раздела Речи По
сполитой Постоянная Рада приняла специальное постановление, на 
основе которого началось переписывание Метрики ВКЛ латиницей. 
В 1786 г. под надзором королевского секретаря и историка Адама Нару- 
шевича Метрику переплели. Она получила напечатанные латиницей ти
тульные листы, дополнительные реестры и внутреннюю нумерацию книг. 
Благодаря А. Нарушевичу Метрика до сегодняшнего дня называется 
Литовской (в противовес Коронной, Польской Метрике).

После подавления восстания 1794 г. Метрика ВКЛ из Варшавы была 
перевезена в Гродно, а затем в Петербург. В Российской империи ее 
разделили между Сенатом, Коллегией иностранных дел и Публичной 
библиотекой. Произошел также обмен части материалов Метрики с Прус
сией. После Тильзитского мира 1807 г. часть книг Метрики была переда
на Варшавскому княжеству и его архиву.

В 1835 -  1837 гг. книги Метрики были проверены, переплетены и 
описаны специально созданной комиссией министерства юстиции. Ма
териалы Метрики были разбиты на 12 отделов: 1) книги записей; 2) книги 
судовых справ; 3) книги публичных справ; 4) книги переписей; 5) книги 
выписок; 6) силигата (реестры актов, заверенные канцелярской печа
тью); 7) книги Постоянной Рады и новейшего делопроизводства; 8) ин- 
вентари (описи книг Метрики, реестры); 9) новые книги (переплетенные 
сборники оригинальных актов разного времени, вывезенные из Варша
вы); 10) древние акты; 11) родоводы; 12) чертежи и планы.

В 1887 г. Метрика была перевезена из Петербурга в Москву. Хоро
шая сохранность и упорядоченность материалов позволила в конце XIX
в. начать публикацию материалов Метрики. Одновременно в конце XIX -  
середине XX вв. шел процесс возврата в Польшу книг и отдельных мате
риалов, которые специально создаваемыми комиссиями признавались 
коронными.

В настоящее время Литовская Метрика находится в Российском го
сударственном архиве древних актов (Москва), в Варшавском архиве 
древних актов, в Государственном историческом архиве Литвы, в биб
лиотеке Академии Наук Литвы. Сегодня ставятся задачи составления 
современных тематических, именных, географических и иных указате
лей Метрики; публикации материалов; их изучения, поскольку Литовс
кая Метрика представляет собой основной и самый богатый комплекс 
источников по истории Беларуси.

Еще одним важным источником по истории ВКЛ являются м ы тны е  
книги. Они создавались в мытных каморах на границе Речи Посполи
той с Россией в Полоцке, Могилеве, Витебске; на внутренней границе 
ВКЛ с Польшей в Бресте, Гродно, Каменце, Вержболово; на внутренних
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торговых путях в Минске и Борисове. Сохранившиеся мытные книги ох
ватывают период с 1583 по 1764 гг. (Могилев -  1612 и 1708 гг.).

Мытные книги ВКЛ составлялись в одном черновом варианте, пи
савшемся неряшливо, имевшем пометки и исправления. По структуре 
мытные книги были приходно-расходными. В приходной части фиксиро
вались имена и фамилии купцов, их постоянное место жительства, на
звание и количество товара, суммы торговых и проезжих пошлин. В рас
ходной части отмечались расходы таможенного учреждения на свои нуж
ды: постройку мытных камор, бумагу для книг, дрова и свечи.

Мытные книги ВКЛ XVII в. находятся в рукописном отделе библиоте
ки Вильнюсского университета, XVIII в. -  в рукописном отделе Народной 
библиотеки в Варшаве.

Делопроизводство в Российской империи, так же как и законодатель
ство, система государственного устройства, было подчинено идее абсо
лютной монархии. Начиная с эпохи Петра I, деятельность Сената, Сино
да, коллегий и губернаторов обеспечивалась специальными инструкци
ями по организации делопроизводства. Эти инструкции назывались рег
ламенты, а их иерархию замыкал «Генеральный регламент».

В начале XIX в. в сфере государственного управления и делопроизвод
ства были проведены реформы. Коллегии заменили на министерства. 
Министры подчинялись уже не Сенату, а непосредственно императору. Ап
парат министерств разделялся на департаменты и канцелярии, возглав
лявшиеся директорами. Был образован Государственный совет, состо
явший из 5 департаментов (дел военных, гражданских, духовных, государ
ственной экономии, царства Польского). Здесь делопроизводство велось 
канцелярией, которую возглавлял государственный секретарь. В эпоху 
царствования Николая I главную роль стала играть «Собственная его им
ператорского величества канцелярия», состоявшая из 6 отделений. Они 
разбирали бумаги, поступавшие на высочайшее имя, контролировали дея
тельность министерств, полиции, благотворительных учреждений и женс
ких учебных заведений, занимались кодификацией законов, разработкой 
реформы в государственной деревне, управлением Кавказом.

В ходе этих реформ сложилась разветвленная, но достаточно четкая 
система российского дореволюционного делопроизводства. Последовав
шие во второй половине XIX в. буржуазные реформы и установление в 
начале XX в. конституционной монархии лишь дополнили ее, но не измени
ли сущностных характеристик. Из-за своего обилия документы делопроиз
водства составляют самый большой по численности и разнообразию кор
пус исторических источников по истории России конца XVIII -  начала XX вв.

Общая характеристика документов делопроизводства в Российской 
империи такова. Всю делопроизводственную документацию делят на 5 групп:

15

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



1. Протокольная группа  -  протоколы различных заседаний, жур
налы делопроизводства, стенографические отчеты;

2. О тч е тн а я  гр у п п а -  годовые отчеты, отчеты-обзоры за несколь
ко лет деятельности центральных и высших государственных учрежде
ний, доклады и докладные записки;

3. Г руппа переписки высших органов управления с подчинен
ными им учреждениями -  предписания, распоряжения, приказы, цир
куляры, запросы;

4. Группа переписки равных государственных учреждений -  
официальные письма, отношения, уведомления;

5. Группа переписки подчиненных учреждений с выш естоящ и
ми -  рапорты, донесения, представления, прошения, жалобы.

Все эти документы относятся к внешнему корпусу делопроизводства. 
Однако подобные документы циркулировали и внутри отдельных под
разделений одного ведомства, составляя внутренний корпус делопро
изводства.

Отличительной чертой внешних и внутренних документов является их 
оформление по установленному образцу. Он называется формуляр и вклю
чает в себя отдельные реквизиты, т. е. отдельные элементы документа. К 
ним относятся заголовки документа, установленные властью разделы тек
ста, указания авторства, адресата, обязательная подпись и дата.

В начале XIX в. сформировался канцелярский язык -  устойчивые 
формулы обращений, высказываний, терминов. В конце XIX в. распрос
транение получили изготовленные типографским способом бланки с уже 
готовым текстом, в который надо было лишь вписать отдельные слова. 
В этот же период чиновников с «канцелярским» каллиграфическим под
черком сменяет машинопись.

Отдельными документами регламентировалось движение докумен
тов внутри и вне ведомств, их исполнение и передача на хранение в 
архив. Архивная сохранность документов интересовала как власти, так 
и чиновников. Однако и в этой области делопроизводства ситуация была 
не менее сложной.

С созданием в 1811 г. министерств архивы оказались раздробленны
ми. Свой архив имело каждое министерство. Возникла необходимость 
централизации архивов. Одновременно встал вопрос их разгрузки от 
возрастающего бумажного потока.

Особенно активно эта проблема решалась в эпоху Николая I. Архе
ографические экспедиции соседствовали с создававшимися ежегодно 
комиссиями для «разбора» документов и уничтожения тех из них, кото
рые по окончании 10-летнего срока давности считались «ненужными 
более для справок».
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С 1867 г. созданием таких комиссий занимались местные власти. 
В комиссии входили представители губернской управы, прокуроры, ди
ректора учебных заведений, судьи. В итоге -  массовое уничтожение цен
ных документов.

Оставшиеся архивные документы упорядочивались. Делалось это с 
целью решения практических нужд. Например, для «разбора» шляхты 
после восстания 1830 -  1831 гг. и определения подлинных документов, 
удостоверяющих шляхетство, от подделок. Уже в XVII -  XVIII вв. таких 
подделок появилось великое множество. Сейм 1726 г. даже ввел пока- 
рание смертной казнью за такие преступления. В первой половине XIX в. 
Минск стал столицей фальшивок. Однако и в этот период борьба с ними 
имела малый успех в связи со слабой исторической подготовкой членов 
архивных комиссий.

С целью сохранения древних документов западных губерний, кото
рые имели серьезное политическое значение, в 1852 г. были основаны 
Виленский и Витебский архивы древних актов . Они собрали акто
вый материал и документы до 1799 г. включительно. Обязанность конт
роля за концентрацией этих источников была возложена на виленского 
генерал-губернатора. В обязанности архивов входило: 1) составлять, 
публиковать и рассылать во все губернские и поветовые судебные уч
реждения и выборные шляхетские сходы западных губерний описи; 
2) составлять и публиковать каталоги на документы, которые хранятся в 
архиве.

В 1869 и 1871 гг. состоялись I и II Археологические съезды. По 
итогам их работы была создана Комиссия по подготовке архивной ре
формы. Ее деятельность оказалась мало эффективной из-за нехватки 
денежных средств и помещений. Это привело к гибели архивных фон
дов в Первую мировую войну.

Одним из основных исторических источников по истории Беларуси 
являются о т ч е т ы  губернаторов 5 белорусских губерний. Они еже
годно предоставлялись императору и включали в себя статистические 
данные, личные мысли и предложения губернаторов о путях улучшения 
местного управления. В 1853 г. губернаторам был представлен форму
ляр для отчета. Он включал:

1. Природные и производственные характеристики губернии -  мест
ность, население, дворянство, промышленность, торговля, сельское хо
зяйство.

2. Налоги и повинности.
3. Общественный добробыт-дороги, мосты, почта, охрана здоровья, 

народное образование, местная администрация и судопроизводство, рас
кольники, беглые, лица, находящиеся под присмотром полиции.
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Эти сведения дополнялись статистическими таблицами. Отчеты со
здавались в четырех экземплярах. Первый шел в качестве раппорта 
императору, второй -  в МВД, третий -  генерал-губернатору, четвертый 
оставался на местах и попадал в губернский архив Вильно, Гродно, Мин
ска, Могилева и Витебска.

Знакомство с этими документами требует от историка осторожности, 
т.к. не все сведения, приводившиеся в отчетах, соответствовали действи
тельности. Одни данные завышались (то, что свидетельствовало о дея
тельности губернатора), другие -  занижались (как правило, сведения о 
собранных налогах). Центральная власть зачастую закрывала на это гла
за. Главное, что требовалось от губернаторов -  политический покой и сво
евременное перечисление средств в государственный бюджет.

Важным источником по изучению истории Беларуси XIX -  начала XX вв. 
являются также документы местных комитетов и комиссий, подчиняв
шихся центральным органам государственного управления. В частно
сти, в первой половине XIX в. в Вильно действовал цензурный коми
т е т .  Его работу отражают такие материалы делопроизводства:

• Регистрационные книги, или описи произведений, поступивших 
на цензуру. Они представляют собой списки рукописей и уже напечатан
ных книг с пометкой цензоров об одобрении -  запрещении.

• «Билетные книги»  содержали перечень произведений уже из
данных и допущенных по решению цензуры к продаже.

• Журналы губернских правлений белорусских губерний, в ко
торых фиксировалось обсуждение различных вопросов жизни губерний, 
в том числе и цензуры.

• Циркуляры. Они разъясняли законодательные акты в вопросах 
применения законов в местных условиях и часто носили негласный ха
рактер.

• Ведомственная переписка: предписания и отношения опреде
ляли характер общения равных между собой структур, донесения и ра
порты отражали деятельность подчиненных пред начальством.

• Послужные списки (формуляры) чиновников Виленского цен
зурного ко м и те та .  Списки фиксируют служебную карьеру чиновни
ков, их образовательный уровень, семейное положение.

Все эти документы содержат не только ценные сведения о цензур
ной практике в Беларуси, но и касаются социальной истории края в це
лом. Местные материалы цензурного комитета сохранились хуже, но в 
них содержится большое число фактов, не отраженных в центральных 
источниках.

То же можно сказать и о документах делопроизводства учебных за
ведений, находившихся на территории Беларуси. Пример-документы 
18
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делопроизводства Полоцкого и Александровско-Брестского кадетско
го корпусов. Это были военно-учебные заведения закрытого типа, на
чавшие работать во времена правления Николая I.

Все документы, которые велись в кадетских корпусах, условно мож
но разделить на три большие группы. К первой относятся материалы, 
касающиеся внутреннего состояния кадетского корпуса -  «Годовой ра
п о р т  о прибавлении и уб ы ти и  лошадей в корпусе» и «Ведомость  
о числе воспитанников и кандидатов в кадетском  корпусе». Все 
эти документы составлялись директором.

Ко второй группе относились документы, характеризовавшие про
хождение учебы в кадетском корпусе. При поступлении кандидаты пре
доставляли ряд документов: свидетельство о дворянском происхожде
нии, о времени рождения и крещения, о состоянии здоровья. Все эти 
документы объединялись в «Дело о дворянском происхождении», ко
торое хранилось после зачисления в корпусе.

К третьей группе относятся документы о личном составе служащих 
кадетских корпусов. Это были формуляры (послужные списки): сведе
ния о происхождении, вероисповедании, образовании, сословной при
надлежности, имущественном состоянии, семейном положении офице
ра. Указывались все изменения, произошедшие за время службы (пере
вод из одной части в другую, повышение по службе, награды), а также 
участие в военных действиях. В отдельной графе отмечались мнения 
командиров. Формулярные списки заверялись директором.

Требования к формулярам были очень высоки, т.к. они определяли права 
офицера (на дворянство и пр.). Формулярные списки предоставлялись раз 
год, а с 1849 г. -  раз в пять лет. В случае перевода или отставки послужные 
списки представлялись обязательно. Подделка каралась законом.

В советскую эпоху делопроизводство, как это ни парадоксально, про
должало дореволюционные традиции. Пролетарско-крестьянская бюрок
ратия, а затем и сформировавшаяся партийно-советская номенклатура, 
начиная с эпохи «военного коммунизма», стремилась установить пол
ный контроль над советскими людьми. Это в свою очередь порождало 
активное бумаготворчество.

Документы советского делопроизводства делят на комплексы:
1. Организационно-распорядительная документация -  положе

ния, уставы, резолюции, решения съездов и собраний, приказы, распо
ряжения, поручения, предписания,наказы,инструкции, циркуляры.

2. Информационно-справочные материалы -  объявления, бюл
летени, плакаты, афиши. Сюда же можно отнести протоколы и стеног
раммы заседаний коллегиальных и коллективных органов, конферен
ций, съездов.
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3. М атериалы переписки учреждений и организаций между со
бой, а та кж е  с гражданами. В учреждениях существовали специаль
ные отделы писем. Решения по ним фиксировались в протокольной до
кументации.

4. Дипломатическая переписка- международные ноты, меморан
думы, послания и декларации.

5. М атериалы планирования народного хозяйства  -  ГОЭЛРО, 
планы заготовок, годовые планы, пятилетние планы.

6. Учетно-контрольная документация -  материалы ревизий и 
проверок, журналы и книги учета, реестры, табели, счета, балансы. Су
ществовал партийный и народный контроль, действовали рабоче-крес
тьянская инспекция, а затем финансовое контрольно-ревизионное уп
равление.

7. О тч е тн а я  документация  -  трудовые рапорты, сводки, докла
ды, обзоры, отчеты перед заседаниями и съездами.

Вопросы для самоконтроля и задания
1. Дайте определение понятия «материалы делопроизводства». При

ведите примеры современных документов делопроизводства и охарак
теризуйте их.

2. Какие материалы делопроизводства ВКЛ Вам известны? Просле
дите их эволюцию в связи с политической и социально-экономической 
историей ВКЛ.

3. Какие делопроизводственные документы периода российской ис
тории Вам известны? Приведите примеры, касающиеся всех основных 
групп документов делопроизводства.

4. Какие Вы знаете советские делопроизводственные документы? 
Приведите примеры для каждого комплекса таких материалов.

ТЕ М А 7
ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

ОПИСАНИЯ, СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Хозяйственные и статистические описания XVI -XVIII вв. Карты ВКЛ.
2. Хозяйственные и географические описания, статистические ма

териалы конца XVIII -  начала XX вв.
3. Статистические источники по истории Беларуси новейшего вре

мени.
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Статистика (позднелат. status -  государство) направлена на получе
ние и обработку количественной информации, в которой отражаются 
закономерности жизни общества. Статистика возникла вместе с появ
лением государства. Первым ее видом стали переписи населения и 
земельных угодий. Они периодически проводились в древнем Египте, 
Китае, Индии, Греции, Риме. В средневековье появились описания ко
ролевских имений и церковного имущества. С XVI в. стали регулярно 
вестись торговая статистика, таможенный учет. В церковных метричес
ких книгах фиксировались браки, рожденные и умершие. Стали выхо
дить описания отдельных государств, где было много статистического 
материала.

Все эти виды статистики были представлены в ВКЛ. Здесь регуляр
но проводились пописы войска BKJ1. Они являются важным источни
ком по изучению шляхты и шляхетского землевладения, а также воен
ной мощи ВКЛ. Первым дошедшим до нас пописом войска являются 
материалы 1528 г. Они обязывали бояр-шляхту выставлять в войско 1 
конника с 8 служб (земельных участков, объединявших обычно 3-4 дыма 
(двора)). Первым конным воином был сам шляхтич. Всего по данному 
списку насчитывалось 19842 конника.

В дальнейшем решения о времени проведения полисов и количе
стве служб, с которых выставлялись вооруженные вины, принимались 
ухвалами (уфалами) сеймов, а также С та тута м и . Так, Статут 1529 г. 
обязывал шляхту участвовать в полисах и определял, что безземельная 
шляхта обязана лично являться в войско. Статут 1588 г. говорил о том, 
что пописы шляхты должны проводиться во время сбора ее на войну.

Сеймовая Конституция 1607 г. уточняла, что пописы в поветах долж
ны проходить каждый год. Конституция 1613 г. постановила проводить 
пописы каждые 2 года. Неявка на попис каралась штрафом 200 коп. гро
шей.

Результаты пописов в поветах в виде реестров заносились в по
ветовы е актовы е  книги. Общегосударственных пописов ВКЛ было 
не много. Наиболее полным из них является попис 1765 г. Он до сих 
пор является основным источником по изучению шляхетских РОДОВ ВКЛ.
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В хозяйственной жизни княжества основная масса статистических 
материалов касалась проведения в жизнь «Уставы  на волоки» 1557 г. 
Так, 1559 г. по поручению Сигизмунда II Августа был составлен «Реистр  
списанья и выведанья пущ и переходов звериных». Документ был 
опубликован в 1867 г. Виленской археографической комиссией под на
званием «Ревизия пущ и переходов звериных в бывшем Великом княже
стве Литовском, с присовокуплением грамот и привилегий на входы в 
пущи и на земли, составленная старостою мстибоговским Григорием 
Богдановичем Воловичем в 1559 г., с прибавлением другой актовой кни
ги, содержащей в себе привилегии, данные дворянам и священникам 
Пинского повета, составленной в 1554 г.».

В реестре дано описание государственных пущ в юго-западной Бе
ларуси, Литве, северной Украине с обозначением их на карте. В ходе 
описания выявлялись земли, незаконно захваченные шляхтой. В этой 
связи шляхту обязывали документально обосновать свои земельные 
права, а также права пользования пущами.

В 1563 г. состоялась «Ревизия Кобри некой экономии». Ее целью 
был подсчет хозяйств в городах Кобрин, Пружаны, Городец, а также в 
волостных селах с указанием количества приусадебной, огородной и 
полевой земли, повинностей населения. Всего было перечислено 98 
княжеских сел. За крестьянами закрепили 612 волок пахотной земли, за 
великокняжескими фольварками -  89 волок.

Такие же ревизии были проведены в Гродненской экономии (1558 г.), 
Пинском и Клецком княжествах (владения королевы польской и великой кня
гини ВКЛ Боны, 1552-1555 г.), Пинском старостве (1561 -1566 г.). документы 
этих ревизий Виленская археографическая комиссия ошибочно назвала «Пис
цовыми книгами», по аналогии с российскими писцовыми книгами этого пе
риода. Однако это были именно ревизии, в ходе которых земля перемеря
лась на волоки и морги, в зависимости от ее качества определялись налоги и 
повинности зависимого населения, ликвидировалась чересполосица.

Настоящие писцовые книги  в ВКЛ также были составлены. Они 
включали в себя описание местности по населенным пунктам и указа
ния принадлежности крестьян определенному владельцу. В Московском 
государстве писцовые книги составляли писцы и подьячие, которых пра
вительство посылало на места. В ВКЛ писцовые книги были составлены 
на захваченной московскими войсками белорусской территории. В част
ности, в ходе Ливонской войны 1558 -  1582 гг. была составлена «Тет
радь, в ней писаны рубежи городу Полотцку и Полотцкому повету...». 
В ходе войны России с Речью Посполитой 1654 -1667 гг. были составле
ны «переписные книги» с поименным перечислением мужского населе
ния занятых россиянами территорий ВКЛ.
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Еще одним видом описаний феодальных владений в ВКЛ были ин- 
вентари. Это название документов прочно утвердилось в XVII в., а в 
XVI столетии наряду с этим названием употребляли слова «попис», «ре
естр». До XVII в. инициатива в статистических исследованиях принад
лежала государству. Затем статистические подсчеты стали вестись и в 
частных хозяйствах.

Содержание инвентарей зависело от целей их создания. В случае пе
редачи имения в аренду, при купле-продаже земли, получении ее по заве
щанию инвентарь составлялся как юридический документ. Если же инвен
тарем пользовались, исходя из внутренних потребностей жизни земельно
го владения, то он составлялся как учетно-хозяйственный документ.

Инвентари различают также по количеству охваченной в них террито
рии -  инвентари княжеств, фольварков, деревень, маентков. По объему 
сведений, содержащихся в инвентарях, их делят на полные и короткие.

Самые полные инвентари составлялись при передаче земель в арен
ду или при возврате таких земель владельцу. Такие инвентари обычно 
имели титульный лист. Он содержал название документа, сведения кто 
кому и когда составил документ и по какой причине это сделал.

Основной текст начинался с описания центра владения -  панского 
двора. Отмечалась его архитектура и планировка, перечислялись жи
лые и хозяйственные помещения, указывалось наличие церкви или кос
тела. Далее шло описание доходности владения: земельной площади и 
сколько на ней высевалось зерна, количество огородной земли, сеноко
сов. Отмечалось наличие реки или пруда, корчмы. Затем шло описание 
сел, городов и местечек, которые относились к владению. В деревнях 
XVI -  первой половины XVII в. перепись велась по волокам, затем -  по 
дворам. Указывалась фамилия владельца крестьянского двора, пере
числялись члены его семьи, рабочий скот, фиксировались повинности 
крестьян. Говорилось о землях, принадлежавших всей деревне (сеноко
сы), о годовых доходах всей деревни. В городах и местечках перепись 
шла по улицам с перечислением фамилий хозяев домов и уплачивае
мых ими налогов.

Иногда инвентари содержали инструкции администрации по управ
лению владением, чертежи и рисунки.

Короткие, неполные инвентари описывали только одну сторону 
жизни владения -  панский двор, либо села, города и местечки, либо по
винности разных групп населения в пользу феодала. Зачастую в таких 
инвентарях имеется больше информации по рассматриваемому вопро
су, чем в полных. Короткие инвентари составлялись для нужд феодала.

Такую же цель преследовали инвентарные описи, составлявшие
ся магнатами, церковью и государством во второй половине XVII в. Они
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писались крупными светскими и церковными собственниками, т.к. мел
кая и средняя шляхта, как правило, и без инвентаря хорошо владела 
ситуацией в своем маентке. Магнаты и церковь сами выбирали перио
дичность составления инвентарных описей. Инвентарные описи госу
дарственных земель регулировались сеймом: в 1562 г. было решено, 
что описи будут проводиться раз в пять лет; в 1601 г. был регламентиро
ван порядок составления описей.

Современные исследователи инвентарей должны помнить, что к со
держащейся в таких статистических документах информации надо от
носиться критически. При передаче земель в аренду или при возврате 
ее хозяину в инвентарях могли занижаться или завышаться сведения о 
доходности имения. Могли быть просто ошибки в вычислениях и дати
ровках. Тем не менее, инвентари являются массовыми статистически
ми источниками XVI -  XVIII вв. и должны обязательно включаться в ис
торические исследования.

В XVIII в. появились государственные органы, которые вели специ
альный статистический учет. В 1764- 1794 гг. действовала Скарбовая 
комиссия. Она управляла финансами и казной ВКЛ. Комиссия контро
лировала деятельность литовского подскарбия, интендантов, реви
зоров, стражников и писарей, которые до создания комиссии вели в 
государстве хозяйственный учет. В сферу деятельности комиссии вхо
дили таможни, почта, торговые речные и сухопутные пути, сбор поголов
ного (с евреев) и подымного налогов, налогов с винокурения, наблюде
ние за соответствием мер и весов.

В 1765 -  1769 гг. комиссия проводила люстрацию великокняжеских 
земельных владений (королевщин), размежевание земель. Для выпол
нения своих распоряжений комиссия имела войско и могла требовать 
помощи у гетманов. О своей работе комиссия отчитывалась перед сей
мом.

Наиболее известной картой ВКЛ является Карта Великого княже
ства  Литовского, Русского и Ж емойтского, составленная в конце 
XVI в. под руководством и на средства Миколая Крыштофа Радзивил- 
ла. Впервые она была напечатана в 1603 г. В историографии она при
знана выдающимся трудом своего времени и до сих пор широко исполь
зуется как источник по истории населенных пунктов.

В конце 1990-х гг. была предпринята попытка выяснить степень ее 
соответствия другим историческим источникам данного времени. На ос
нове анализа сведений о всех поселениях была создана база данных, в 
которую вошла информация о 1039 существующих и исчезнувших насе
ленных пунктах (52,3% всех населенных пунктов ВКЛ в границах 1600 г.). 
Изучение около 1000 разнообразных источников позволило идентифи-
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цировать и локализовать все населенные пункты, обозначенные на со
временной карте Беларуси. Ряд населенных пунктов карты Радзивилла 
остались не идентифицированными. Выяснилось, что польская транс
крипция «русских» названий населенных пунктов значительно исказила 
оригинал. Ряд местечек на карте в действительности были селами, а 
некоторые села -  местечками. Часть существовавших в конце XVI в. 
местечек вообще не обозначена на карте.

С включением земель Беларуси в состав Российской империи госу
дарственное управление статистикой изменилось. До 1811 г. сбором и 
обработкой статистических данных занималась камер-коллегия. Под ее 
руководством в 1772- 1774 гг. проходило камеральное описание (от 
позднелат. camera -  казна) восточных белорусских земель с целью оп
ределения их доходности.

В 1783 - 1785 гг. осуществлялось генеральное межевание земель. 
Оно коснулось только территорий, присоединенных к России по перво
му разделу Речи Посполитой. В ходе этой реформы решались следую
щие задачи:

• Межевые -  закреплялись и фиксировались на специальных пла
нах границы земельных владений. Межевая документация объявлялась 
единственно законной. Предыдущие привилеи и грамоты на землю ста
новились недействительными.

• Землеупорядочивания -  определялись земли под частные и госу
дарственные хозяйства, земли под мельницы, пастбища, промышлен
ные предприятия.

• Земельно-учетные -  измерение площади земель в русских деся
тинах и саженях.

• Статистические -  сбор экономических, географических и истори
ческих сведений.

• Картографические -  обеспечение владельцев земель картографи
ческим материалом и создание Атласа империи.

А тла сы  губерний  создавались царской администрацией для ис
полнения текущих мероприятий внутренней политики -  планировки го
родов, упорядочения дорог, организации почтовой службы, раскварти
рования войск. Карты имели сопроводительный текст, в котором дава
лось краткое историко-географическое и социально-экономическое опи
сание административных единиц.

Первые атласы белорусских губерний были составлены в 1777 г., но 
наиболее подробные, в цвете появились в результате генерального ме
жевания в 1786 г. -  Атласы Могилевской и Полоцкой губерний. После 
изменения административного деления в 1798 -1806 гг. был создан Ат
лас Белорусской губернии, в 1800 г. -  Атлас Минской губернии. Недо-
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статками этих атласов являются неточность локализации и названий 
населенных пунктов, условность конфигурации лесных территорий.

В 1820-х и 1850-х гг. предпринимались попытки обновить атласы и 
межевые материалы. Наиболее успешными были военно-топографичес- 
кие снимки. В период с 1848 по 1863 г. Генеральный штаб подготовил 18- 
томное «В оенно-статистическое описание губерний и областей  
Российской империи». Это было фундаментальное издание, охваты
вавшее все аспекты жизни губерний.

В 1861 -1863 гг. были подготовлены «Материалы для географ ии и 
с та ти с ти ки  России, собранные офицерами Гзнерального штаба». 
В этом издании также приводились исторические сведения, но из-за спешки 
подготовки к публикации здесь содержится много неточностей.

Большое значение для сбора статистических материалов в первой 
половине XIX в. имели ревизии населения Российской империи и со
ставлявшиеся на их основе ревизские сказки -  именные списки на
селения страны. Эту работу курировали министерство внутренних дел, 
занимавшееся статистикой перемещения населения по стране, и мини
стерства государственных имуществ и финансов. Они отслеживали 
статистику развития государственной деревни, промышленности и тор
говли, сбора налогов. На основе сведений этих министерств стали вы
ходить сборники статистических материалов -  «Сборник с т а т и с т и 
ческих сведений по России», « С та тистиче ский  обзор государ
ственны х имущ еств за ... год» и др.

Ревизии в Российской империи стали проводиться со времени нало
говой реформы Петра I. Он заменил подворное налогообложение по
душным. Лица, уплачивавшие этот налог и подлежавшие переписи, на
зывались ревизскими душами. Ревизии учитывали в основном мужс
кое податное население без Польши, Финляндии и Закавказья. Иногда 
ревизии охватывали и женщин, часть неподатных групп населения -  ду
ховенство, отставных солдат, ямщиков и др.

Ревизские сказки как материалы ревизий включали в себя все насе
ление определенного населенного пункта. В документ вносились сведе
ния про количество, географическое размещение, сословный и нацио
нальный состав населения, возраст людей и их семейное положение. 
Затем основные сведения ревизских сказок, касающиеся в первую оче
редь налогообложения, обобщались по уездам и губерниям.

Всего в России было проведено 10 ревизий. Первая из них прошла в 
1719 г., последняя -  в 1857 г. На Беларуси ревизии проводились с 1772 г., 
начиная с третьей общероссийской ревизии. По данным этой ревизии 
население Беларуси составило 1,2 млн человек, по десятой ревизии -  
4,5 млн человек.
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Материалы ревизий дают возможность получить сведения о сослов
ном и национальном составе населения, количестве горожан и сельчан. 
Например, количество крепостных крестьян мужского пола в белорусских 
губерниях по десятой ревизии 1857 г. снизилось по сравнению с пятой 
ревизией 1795 г. с 75,7% (1527699 чел.) до 55,7% (1264400 чел.), что сви
детельствовало о кризисе феодально-крепостной системы в России.

Вместе с тем, значительная часть исследователей, признавая реви
зии ценным историческим источником, указывает, что к ним нужно отно
ситься критически. Ревизии проводились в течение нескольких лет. В 
этой связи выделяют «основной год» каждой ревизии, когда было пере
писано набольшее количество населения. После окончания ревизии 
всегда находилось большое количество тех, кто от нее уклонился: бег
лые крестьяне, еврейское население, уклонявшееся от переписки из-за 
нежелания платить налоги. Зачастую сами чиновники царской админис
трации проводили ревизии в спешке. Так, шестая ревизия проходила в 
период войны 1812 г., что сказалось на ее результатах. Поэтому в науч
ной работе материалы ревизий требуют перепроверки. Это можно сде
лать при помощи учета населения духовенством: метрические книги, 
кпировые ведомости.

С не меньшей осторожностью следует относиться к инвентарям по
мещичьих имений первой половины XIX в. В этот период инвентари Речи 
Посполитой уже не имели юридической силы, а потому составлялись в 
небольшом количестве при передаче помещичьих имений в аренду. Пос
ле подавления восстания 1830-1831 гг. царское правительство органи
зовало инвентарную реформу, проводившуюся в Правобережной Ук
раине и Беларуси в 1847 -  1848 гг.

В ходе реформы составлялись описи помещичьих имений, фикси
ровались повинности и размер налогов крестьян. На эту работу оказы
вали влияние субъективные факторы -  подготовленность чиновника, 
пожелания помещика, полнота вотчинного архива. Поэтому данные ин- 
вентарей требуют перепроверки. Косвенными свидетельствами могут 
стать жалобы крестьян, документы арендаторов.

Во второй половине XIX в. принципы учета количества жителей Рос
сийской империи изменились. После отмены крепостного права и по
душного налогообложения ревизии были отменены. Вместо них осуще
ствлялся административно-полицейский учет, когда население им
перии регистрировала местная администрация. Всего было проведено 
6 таких подсчетов: 1859, 1863, 1867,1870, 1885, 1896 гг. Они затронули 
все население империи за исключением Финляндии.

Однако этих сведений для объективной картины демографической 
статистики Российской империи было явно не достаточно. Поэтому уже 
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с 1870-х гг. началась подготовка к первой общероссийской переписи на
селения. Она преследовала и важную прагматическую задачу -  в 1874 г. 
по новому Воинскому уставу была введена всеобщая воинская повин
ность.

Недостаток финансовых средств в ходе буржуазных реформ и войн, 
которые вела Россия, привели к тому, что первая всероссийская пере
пись населения состоялась лишь 28 января 1897 г. Программа пере
писи была такова: Ф. И. О., пол, отношение к главе семьи и главе хозяй
ства, возраст, семейное положение, сословие, место рождения, место 
приписки, место жительства, отметка о временном местонахождении, 
родной язык, умение читать и писать, занятия основные и дополнитель
ные (ремесло, служба и пр.), место работы (по месту жительства или в 
другом месте), наличие физических недостатков, отношение к воинской 
повинности И Т.Д.

Итоги переписи для белорусских земель показали, что на террито
рии Беларуси в современных границах проживало 6,7 млн человек. Де
тей в возрасте до 16 лет было 43%. В городах жило 13,5% населения. 
На территории пяти белорусских губерний проживало более 80 нацио
нальностей: 65,6% белорусы, 14,6% -  евреи, 6% -  русские, 5,2% -  поля
ки, 4,6% -  украинцы, а также литовцы, латыши, цыгане, татары, немцы и 
др. В возрасте от 9 до 49 лет писать умели 32% населения, среди муж
чин -  43,5%, среди женщин -  20,7%.

Итоги переписи 1897 г. были опубликованы по каждой губернии. Выш
ли в свет тематические сборники: «Города и население в поветах, 
которы е им ею т 2000 и более жителей» (1904), «Населенные мес
т а  Российской империи в 500 и более жителей» (1905) и др.

На рубеже XIX -  XX вв. российское общество было уже очень мо
бильным. Население мигрировало в США, Канаду, Австралию, времен
но переезжало на заработки в Петербург и другие крупные промышлен
ные центры. Осуществлялась столыпинская аграрная реформа. Россия 
вела войны. В этой связи в декабре 1915 г. началась подготовка к прове
дению новой переписи. Частично ее осуществили в мае-июне 1916 г., 
частично -  летом  1917 г. Однако организация этой переписи оставля
ла желать лучшего.

Помимо демографической статистики во второй половине XIX в. ак
тивно развивалась статистика сельского хозяйства и промышленности. 
В 1852 -  1859 гг. для этих целей был создан Центральный с та ти с ти 
ческий комитет. Он являлся самостоятельной государственной структу
рой, занимавшейся сбором, проверкой, обработкой и публикацией стати
стических сведений. Все государственные ведомства обязаны были по
давать в ЦСК необходимые ему сведения, за исключением секретных.
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В губерниях создавались губернские статком итеты .  В них стека
лась вся местная информация, на основе которой издавались памят
ные книжки губерний за определенный год и обзоры губерний. Памят
ные книжки губерний  содержали статистические сведения, касающи
еся землевладения, сельского хозяйства, промышленности, медицины, 
образования и других социально-экономических показателей. Обзоры 
губерний  дополняли собой ежегодные отчеты губернаторов про адми
нистративную и хозяйственную деятельность губерний.

В Могилевской губернии памятные книжки стали выходить с 1861 г., 
обзоры губерний -  1878 г. Кроме того, статкомитеты губерний публико
вали географические и историко-статистические описания губерний, 
поветов, отдельных городов и других населенных пунктов. Среди таких 
публикаций особенно выделяется «О пы т описания Могилевской гу 
бернии в историческом, физико-географическом, этнограф ичес
ком, промышленном, сельскохозяйственном, лесном, учебном, 
медицинском и с та ти сти ч е ско м  отношениях»  в трех книгах, из
данных в Могилеве в 1882- 1884 гг. Автором этого произведения был 
губернатор и глава могилевского статкомитета Александр Станиславо
вич Дембовецкий.

Во второй половине XIX в. в связи с бурным развитием капиталисти
ческих отношений количество статистических материалов резко возрос
ло. Сбор статистических сведений стал обязательной задачей всех ве
домств и отраслей хозяйства Российской империи. Появились новые 
печатные издания: «С та ти сти ка  Российской империи» (т . 1-113, 
1887- 1917), «Временник Центрального ста ти сти ч е ско го  коми
т е т а »  (№ 1-52, 1888 -  1903) и др.

Статистика сельского хозяйства велась в России по трем основным 
направлениям: земельная собственность, поголовье скота, количество 
урожая.

Земельная собственность учитывалась посредством ее переписей. 
Первая из них была осуществлена в 1877 г. и опубликована в восьми 
выпусках « С та ти с ти ки  поземельной собственности и населен
ных м е с т  Европейской России» (1880- 1886), где Беларуси был по
священ 5-й выпуск. Затем переписи земельной собственности проходи
ли в 1892, 1905, 1916 и 1917 гг. В этих переписях имеются сведения о 
том, в чьей собственности находилась земля -  частной, государствен
ной, церковной, сельских общин. Указывались размеры каждой катего
рии земель, их распределение по душам и сословиям, давались сведе
ния о населенных пунктах, о наличии жилых строений.

Поголовье скота в России до 1917 г. пересчитывали 10 раз. Особое 
внимание правительства вызывало поголовье коней, которые также, как
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и люди, подлежали мобилизации в годы войны. Военно-конные перепи
си, в отличие от учета другого скота, являются самыми точными.

Количество урожая отдельно от отчетов губернаторов стало учиты
ваться с 1883 г. На Беларуси подсчитывали количество собранных зер
новых культур и картофеля. С 1893 г. сведения о количестве сельского 
населения и размеров посевов стали собирать ежегодно.

Большую роль в изучении статистики сельского хозяйства и в целом со
циально-экономического развития Российской империи играла земская ста 
тистика . В Могилевской, Витебской и Минской губернии статистические 
комитеты при земских управах начали действовать в 1911 г. Земства собира
ли статистические сведения с целью распределения и сбора земских повин
ностей, т.к. государство не выделяло земствам финансовых средств.

Земская статистика делилась на основную и текущую. Основная ста
тистика заключалась в изучении экономического положения крестьян
ства. Для этого осуществлялась подворная перепись, включавшая све
дения о количестве надельной земли, скота, доходов от земли, образо
ванности крестьян. Текущая статистика регистрировала положение кре
стьянских хозяйств каждый отчетный год.

Статистические комитеты при земствах на Беларуси провели доста
точно большую работу. Они осуществили перепись скота в Минской и 
Витебской губерниях (1915 г.), перепись городского населения в Могиле
ве (1917 г.), участвовали во Всероссийской сельскохозяйственной и по
земельной переписях 1916 и 1917 гг.

Промышленная статистика в России возникла в середине 1880-х гг. 
В этот период вышел вУказатель фабрик и заводов», в котором пере
числялись предприятия и указывался характер их производства. В нача
ле XX в. стала осуществляться перепись промышленности -1900,1908 
и 1910 гг. В ходе переписи выяснялось количество рабочих, занятых на 
основном и вспомогательном производствах, структура и энергетичес
кая мощность предприятия, стоимость производства и другие вопросы.

В новейшее время первой белорусской статистической организаци
ей стало Центральное статистическое бюро. Оно было создано в 1920 г. 
и в 1924 г. реорганизовано в Центральное статистическое управле
ние (ЦСУ) БССР. ЦСУ выпускало несколько периодических изданий -  
«Бюллетень Центрального статистического  управления» (1925 -  
1926 гг.), «гС татистически й  листок»  (1926 -  1927 гг.), «С т а т и с 
тический справочник на ... год» и др. В 1929 г. к 10-летию создания 
БССР вышел справочник «Белорусская ССР в цифрах». Такие спра
вочники стали периодически выходить в свет.

1929 г. -  год «великого перелома» в социально-экономическом раз
витии СССР стал знаковым для методологии социалистической статис-
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тики. В 1930 г., как и во всем СССР, ЦСУ БССР было ликвидировано. Его 
функции были переданы государственной плановой комиссии при СНК 
БССР. В 1932 г. при ней было создано Управление народно-хозяйствен
ного учета, которое с 1933 г. стало самостоятельным статистическим 
органом. Его главной задачей была помощь в составлении пятилетних 
планов и контроль за цифрами их исполнения.

До 1929 г. в центре внимания советской сельскохозяйственной ста
тистики находились индивидуальные хозяйства. Они изучались двумя 
способами: динамической (или гнездовой) переписью и осеннее-весен- 
ними опросами.

Гнездовая перепись проводилась ежегодно с 1921 по 1929 г. в одних 
и тех же типичных для определенной природно-хозяйственной зоны се
лениях (гнездах). Опрос велся по широкой программе: посевная пло
щадь, количество скота, наличие машин, найм рабочей силы и т.д. Оп
росы имели целью выявить уровень развития земледелия и животно
водства для определения размеров подоходного налога. Все получен
ные сведения публиковались в сборниках ЦСУ СССР и республик.

После проведения коллективизации статистические сведения соби
рались по отчетам колхозов и совхозов. На основе этих сведений совет
ские историки подготовили сборники документов: «гКооперативно-кол
хозное с т р о и т е л ь с т в о  в Белорусской ССР (1917 -  1927)» (Мн., 
1980), «гП одготовка сплошной коллективизации сельского хозяй
ств а  Белорусской ССР (ноябрь 1927 -  ноябрь 1929)» (Мн., 1976), 
«Проведение сплошной коллективизации сельского хозяйства  
Белорусской ССР (ноябрь 1929- 1932)» (Мн., 1973), «Завершение 
коллективизации сельского хозяйства и организационно-хозяй
ственное укрепление колхозов Белорусской ССР (1933 -  июнь 
1941)» (Мн., 1985).

Однако к материалам этих сборников, как и к архивным документам, 
надо относиться критически. В них часто встречаются фальсификации с 
целью подогнать отчетные цифры под плановые задания, приписки, под
счеты урожая на корню, а не в собранном виде и т. д.

В 1918, 1920 и 1923 гг. ЦСУ БССР публиковало переписи промыш
ленности. После начала индустриализации в 1925 г. они были заменены 
на ежегодные обследования фабрик и заводов. Учитывалось также ко
личество мелкой промышленности. На сегодняшний день статистика 
социалистической промышленности опубликована в сборниках «Эконо
мические отнош ения советской России с будущими союзными 
республиками (1917-1922)»  (М., 1996), «Восстановление народно
го  хозяйства  БССР (1921 -  1925)» {Мн., 1981), «Развитие социалис
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тического  соревнования в Белорусской ССР (1919 -  1941)» (Мн., 
1980).

При знакомстве с этими документами необходимо помнить, что под
счет результатов работы советской промышленности велся по валовым 
показателям, а не по количеству проданной продукции. Такая методика под
счета создавала иллюзию успешного развития промышленности и роста 
уровня жизни советских людей в условиях нарастающего дефицита.

Управление народно-хозяйственного учета не проводило статисти
ческий анализ поступавших материалов, а потому после окончания Вели
кой Отечественной войны вновь встал вопрос об открытии ЦСУ. В 1948 г. 
при Совете Министров БССР возникло Статистическое управление. 
С 1960 г. оно называлось ЦСУ. Стали издаваться сборники <гБелорус
ская ССР в цифрах за ... год», «Достижения Советской Беларуси 
за 40 лет»  и др.

Демографическая статистика советского периода представлена пе
реписями населения, проводившимися в 1920,1923,1926,1937,1939, 
1959, 1970, 1979, 1989 гг. Эти переписи свидетельствуют о том, что за 
период 1918-1920 гг. Беларусь потеряла около 1,4 млн человек. В 1939
г. население республики составляло 9 млн человек, а после Великой 
Отечественной войны численность населения восстановилась лишь в 
1971 г. В 1989 г. в БССР проживало более 10 млн человек.

Переписи населения показывают изменения, проходившие в бело
русском обществе: процесс урбанизации (в 1979 г. уже было 55% горо
жан), снижение рождаемости (в 1989 г. детей до 16 лет насчитывалось 
24,5%), рост образованности (в 1989 г. только 0,2% людей в возрасте от 
9 до 49 лет были неграмотными).

Вместе с тем, советская демографическая статистика требует су
щественных уточнений на основе других источников. Так, с 1973 г. со 
страниц статистических изданий постепенно исчезают сведения о детс
кой смертности. Перестают публиковаться таблицы средней продолжи
тельности жизни, повозрастные коэффициенты смертности. Идеология 
построения развитого социализма не позволяла проводить сравнение 
развития здравоохранения, уровня жизни советских людей в пользу ка
питалистического общества.

После распада СССР в 1992 г. в республике была принята програм
ма перехода на международную систему статистики и учета. В 1994 г. 
было создано министерство статистики  и анализа Республики Бе
ларусь. С 26 августа 2008 г. оно преобразовано в Национальный статис
тический комитет РБ, подчиняющийся непосредственно Президенту Бе
ларуси. Он издает журнал «Статистика Беларуси», периодические спра
вочники и ежегодники: «Республика Беларусь в цифрах», « С та ти с 
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тический  обзор Беларуси». Выходят тематические статистические 
сборники: «Население Республики Беларусь», «Дети Республики Бе
ларусь», «Транспорт и связь Республики Беларусь», «Агропро
мышленный комплекс Республики Беларусь» и др.

В феврале 1999 г. прошла первая в истории независимой республи
ки перепись населения. Итоги минувшего десятилетия подвела вторая 
перепись населения, проведенная в октябре 2009 г. Все эти данные 
включаются в научный оборот, равно как и другие малодоступные ра
нее исследователям виды статистических документов, например, 
польские переписи населения Беларуси в 1919 и 1921 гг. Эта научная 
работа еще ждет своих исследователей.

В новейшее время началось активное создание исторических ка р т  
Беларуси. В СССР в 1928 г. вышел «Русский исторический атлас» 
К.В. Кудряшова, в 1948 -  1950-х гг. в трех томах вышел «Атлас истории 
СССР» К.В. Базилевича, И.А. Голубцова, М.А. Зиновьева. Различные по 
тематике карты вошли в 5-томную «Гісторыю Беларускай ССР» (1972 -  
1975), «Беларускую Савецкую Энцыклапедыю» в 12 томах (1969-1975), 
энциклопедию «Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне, 1941 -1945» (1990), 
атлас «Беларусь: Русь Белая, Русь Чорная і Літва у картах» Я .Я. Ширяе
ва (1991).

В настоящее время работа по составлению исторических карт ве
дется при отделе специальных исторических дисциплин Института ис
тории АН Беларуси.

Вопросы для самоконтроля и задания
1. Дайте характеристику демографической статистики и хозяйствен

ного учета, проводившегося в ВКЛ. Сравните уровень развития статис
тики в ВКП и соседних государствах.

2. Как изменились статистические изыскания после включения Бела
руси в состав Российской империи? На основе знакомства с исторически
ми источниками проанализируйте имеющийся цифровой материал.

3. Какие виды статистики развиваются в новейшее время? Приведи
те примеры анализа статистических источников XX -  начала XXI веков.
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ И КОЛЛОКВИУМАМ

1. Дарственные и иммунитетные грамоты ВКЛ как исторический ис
точник.

2. Вено, тастаменты и фундуши ВКЛ: содержание и источниковед
ческий анализ.

3. Н.Н. Улащик -  археограф и источниковед истории Беларуси фео
дального периода.

4. Источниковедческая характеристика сборника документов актовых 
материалов (по выбору студента).

5. Основные методы источниковедческой работы с актовыми мате
риалами.

6. Современные материалы делопроизводства как исторический ис
точник.

7. Основные этапы становления Метрики ВКЛ.
8. Источниковедческая характеристика книг Метрики ВКЛ (по выбо

ру студента).
9. Мытные книги ВКЛ как исторический источник.

10. Ведение делопроизводства в Российской империи.
11. Источниковедческая характеристика одного из комплексов совет

ской делопроизводственной документации (по выбору студента).
12. Основные методы источниковедческой работы с материалами 

дел оп роизвод ства.
13. Попис войска ВКЛ 1528 г. как исторический источник.
14. Инвентари ВКЛ как исторический источник.
15. «Опыт описания Могилевской губернии» А. Дембовецкого как ис

торический источник.
16. Статистические материалы первой всероссийской переписи населе

ния 28 января 1897 г. -  исторический источник по истории Беларуси.
17. Советские переписи населения в истории Беларуси: сравнитель

ный анализ методик и результатов.
18. Переписи населения в современной Республике Беларусь: резуль

таты и их оценки.
19. Эволюция промышленной статистики на Беларуси в новейшее 

время.
20. Эволюция сельскохозяйственной статистики на Беларуси в но

вейшее время.
21. Основные методы проведения современных статистических ис

следований.
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
1. Дайте определение понятия «актовые материалы».
2. Дайте характеристику трем основным частям актового формуля

ра.
3. Назовите основные этапы работы исследователя с актовыми ма

териалами.
^.Охарактеризуйте актовые материалы по истории Беларуси X -  

XIII вв.
5. Иммунитетные грамоты это - . . .
6. Вено это -  ...
7. Фундуши это - ...
8. Акты Виленской археографической комиссии вышли в свет в ... гг. 

и содержат документы следующего содержания ...
9. «Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и из

данные Археографическою комиссиею» были опубликованы в ... 
гг. и содержат документы следующего содержания ...

10.Основными публикациями актовых материалов по истории Бела
руси в новейшее время являются ...

11. Метрика ВКЛ начала создаваться с ... г.
<^12)Метрика ВКЛ включает в себя следующие книги ...

13.В настоящее время Метрика ВКЛ находится в таких архивах как...
14.Сравните мытные и таможенные книги ВКЛ и России XVI -

XVIII вв.
(15)«Генеральный регламент» -  это ...
^.Охарактеризуйте основные группы делопроизводственной доку

ментации периода Российской империи.
17.Формуляр ежегодного отчета губернаторов императору включал в 

себя сведения о ...
18. Перечислите комплексы документов, на которые делилось совет-
^с ко е  делопроизводство.

U9JB настоящее время в организациях делопроизводством занима
ются отделы, которые называются ...

20. Дайте источниковедческую характеристику современному делоп
роизводству.

21)С момента своего появления статистика делится на следующие 
основные отрасли ...

22.В настоящее время сбором и обработкой статистических сведе
ний занимается ...

23.В ВКЛ сбором и обработкой статистических сведений занимались 
такие государственные структуры как ...
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24.Перечислите названия документов и кратко охарактеризуйте хо
зяйственную статистику ВКЛ.

25.Ревизские сказки -  это ...
26.Опишите биографию А. Дембовецкого и его статистическое науч

ное сочинение.
27.Первая российская всеобщая перепись населения была прове

дена в ... г.
28.Советская сельскохозяйственная статистика представлена следу

ющими документами ...
29. Назовите дату проведения последней переписи населения в Рес

публике Беларусь. Охарактеризуйте ее итоги.
30. Назовите и кратко проанализируйте основные картографические 

издания по истории Беларуси.
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