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Метрические книги являлись не единственным источником информации о 

семейной истории. Для разных сословий Российской империи они имели свое 

отличие. Обратимся к самому массовому сословью – крестьянству. 

Очевидно, именно крестьянство составляло большинство населения страны, 

основу ее экономики и являлось главным налогоплательщиком. Следовательно, 

значительную информацию о его семейной жизни содержат, наряду с метриче-

скими книгами, переписи податного населения (т.н. ревизские сказки) [3]. 

В XIX веке было проведено 5 ревизий (последняя в 1851–1858 гг.) податного 

населения. Вместе с возможностью установления количества налогоплательщи-

ков ревизские сказки позволяют получить сведения о фамилии, сословной при-

надлежности, возрасте, месте жительства, наличии детей, имущественного поло-

жения, других факторах. 

В фондах наместнических правлений, казенных палат, мещанских старост, 

уездных временных ревизских комиссий, а также могут быть обнаружены и в 
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других фондах). Ревизские сказки являются весьма ценным источником генеало-

гических сведений [12]. 

Важный источник, касающийся семейной истории крестьян – посемейные 

списки, которые нашли свое отражение в документах волосных правлений и ка-

зенных палат с 1858 года. В некоторых из них содержится материал об опросе 

крестьян о составе их семей для возобновления посемейных списков [31]. По-

добного рода документы содержатся в материалах сельских обществ [15], ме-

щанских управлений [17]. Посемейные списки составлялись каждый год, но ис-

пользовались обычно для местных нужд. 

В архивах о крестьянах могут рассказать и документы уездного рекрутского 

присутствия. Крестьяне составляли большинство рекрутов в период с 1705 по 

1855 годы. Вопросы организации рекрутского набора была в ведении местных 

администраций, которые и составляли списки призывников [6; 12]. 

Вместе с тем, источники содержат в себе и материалы, касательно жизни 

семей военнослужащих [18]. Вопросы оказания благотворительной помощи се-

мьям лиц, призванным на войну, списки членов волостных попечительств по об-

следованию семейств запасных нижних чинов, списки семей, нуждающихся в 

пособии, дела о назначении и выдаче пособий на воспитание детей лиц, погиб-

ших в войну, списки сирот, получающих пособие и другие документы, подоб-

ного толка можно найти в делах Суражской квартирной комиссии Витебской го-

родской думы [25], Минского губернского комитета по призрению детей лиц, 

погибших в войну с Японией [30]. 

XIX век, в особенности его вторая половина, стал периодом роста городов 

и их населения. Актуальность учета городского населения была очевидной. В 

начале XIX века белорусские города попали под действие российского 

городского законодательства («Грамота на права и выходы городов Российской 

империи» от 25 апреля 1785 г.). Согласно с этим, горожанином являлся тот, кто 

постоянно там проживал и имел в городе недвижимую собственность. Каждый 

городской обыватель записывался в алфавитном порядке в городскую обыва-

тельскую книгу. В ней указывались: фамилия, имя, отчество, звание, чин, 
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сословие; семейное положение – имя, отчество жены; дети – пол, имена; место 

жительства, служба, промысел. Книга состояла из шести частей. 

В первую часть вносились данные о «настоящих городовых обывателях» – 

тех, кто владел недвижимостью в черте города независимо от их сословного по-

ложения. Во вторую часть – купцы трех гильдий (запись в гильдии была позво-

лена всем, объявившим капитал, независимо от происхождения или прежнего за-

нятия). В третью часть – все записавшиеся в цехи (цеховые ремесленники) – ма-

стера, подмастерья, ученики различных ремесел. В четвертую часть – иногород-

ние жители и иностранные гости, приписавшиеся к городам для мещанских за-

нятий и работ по разным промыслам. В пятую часть – именитые граждане, рас-

пределявшиеся на семь разрядов: а) служившие по выборам в городских долж-

ностях, получившие звание степенных и вновь занявшие определенные должно-

сти; б) ученые, имевшие академические и университетские аттестаты; в) худож-

ники, архитекторы, живописцы, скульпторы, композиторы, имеющие академи-

ческие свидетельства; г) капиталисты, объявившие капитал от 50 и более тысяч, 

банкиры, объявившие капитал от 100 до 200 тысяч; д) оптовые торговцы; е) ко-

раблехозяева. В шестую часть – посадские (старожилы) города, занимающиеся 

промыслами, рукоделиями и не принадлежащие ни к одному из предшествую-

щих разрядов. 

В 1846 г. было издано новое положение, касающиеся жизни городов и го-

родского населения. Лица, входящие в состав городского общества, разделялись 

на пять разрядов: а) потомственные дворяне, владеющие в столицах недвижимой 

собственностью; б) личные дворяне, почетные граждане и разночинцы (ученые, 

художники, артисты и другие лица, не имевшие ни личного дворянства, ни по-

четного гражданства, но имеющие с ними равные права), владеющие такой соб-

ственностью; в) купцы всех трех гильдий; г) столичные мещане (не записанные 

в цехи); д) столичные ремесленники или мещане, записанные в цехи на неогра-

ниченное время. К городскому обществу были причислены иногородние лица, 

занимающиеся в столице торговлей, промыслами, ремеслами [2]. 
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Городовая обывательская книга была отменена в 1870 году. Заведование де-

лами отдельных сословий было передано в соответствующие сословные управ-

ления: купеческое, мещанское и ремесленное [9; 12]. 

Наиболее интересной в плане изучения семейной истории является домовая 

книга, которая составлялась полицейскими чинами по каждому району и содер-

жала такие разделы как фамилия, имя, отчество, чин, звание, место жительства, 

состав семьи. Подобного рода документы содержатся, например, в фондах Мин-

ской мещанской управы [28], Гомельской городской управы [21]. Податное го-

родское население вносилось соответственно в ревизские сказки. 

Источниками в исследовании городского населения являются также издава-

емые губернскими статистическими комитетами памятные книжки губерний, а 

также адресные и справочные книги городов, в которых указывалось ФИО, ад-

рес, телефон [12]. Например, в Гродно памятные книги выпускались с 1847 года, 

с перерывами, до 1915 года. С 1911 года памятные книги Гродненской губернии 

именовались «Адрес-календарь и справочная книжка Гродненской губер-

нии» [1]. Список домовладельцев г. Витебска, адреса жителей можно найти и в 

делах Витебского городского полицейского управления Витебского губернского 

правления [26]. 

Начиная с 1832 года в городах появляется новое сословие – почетные граж-

дане. Права Почетного гражданства приобретались пожизненно или потом-

ственно. Манифест «Об установлении нового сословия под названием «Почет-

ных граждан» давал данной категории лиц значительные преимущества: они 

освобождались от подушного налога, воинской повинности, телесных наказа-

ний, а также имели возможность реализовать своё право на участие в выборах по 

недвижимой в городе собственности, избираться на городские общественные 

должности не ниже тех на которые избирались купцы первых двух гильдий. В 

архивных документах данная категория лиц фигурирует в списках лиц, имеющих 

право голоса на выборах в городскую думу [33]. 

Среди источников по истории данного сословия можно назвать, прежде 

всего, городские обывательские книги (в 5-у часть), куда потомственные 
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почетные граждане записывались до отмены книги в 1870 г., церковные записи, 

в которых отражены списки почетных граждан [35]. После 1870 года почетные 

граждане указывались в алфавитных книгах домовладельцев, которых хранились 

в городских управах. 

Значительную часть населения городов и местечек Беларуси занимали 

евреи. Отдельно остановимся на рассмотрении источников по вопросам еврей-

ской семейной истории. В результате трех разделов Речи Посполитой россий-

ским властям пришлось иметь отношения с еврейским населением, которое про-

живало на этих землях на протяжении нескольких веков. 

Все архивные фонды, содержащие материалы по истории евреев, можно 

условно разделить на 3 категории. К первой категории можно отнести комплекс 

документов, отложившихся в процессе функционирования еврейских религиоз-

ных, общинных, общественно-политических, научных, культурно-просветитель-

ских, благотворительных, педагогических учреждений, а также органов само-

управления [10]. Документы этих фондов имеют важное значение для генеало-

гических исследований, поскольку почти полностью состоят из книг регистра-

ций рождений, бракосочетаний и смертей и содержатся в национальных истори-

ческих архивах в Минске и Гродно [5]. 

Фонды еврейских политических партий, научных, культурно-просветитель-

ских обществ и учреждений содержат регистрационные документы, протоколы 

заседаний комитетов и правлений, ежегодные отчеты ведомости уплаты член-

ских взносов и внесения пожертвований, переписку с государственными учре-

ждениями [10; 13; 14]. 

Ко второй категории принадлежат фонды документальных материалов, об-

разовавшихся в процессе деятельности нееврейских по своей сути организаций 

и учреждений, основанных государством специально для решения вопросов жиз-

недеятельности еврейского населения и занимавшихся только ими. Таких фон-

дов сравнительно немного и к ним можно отнести различные центральные и гу-

бернские комитеты и комиссии по еврейскому вопросу, фонды казенных еврей-

ских училищ, приютов для крещенных детей [7; 10]. 
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Третью группу составляют фонды государственных и общественных учре-

ждений и организаций, не занимавшихся специально вопросами жизнедеятель-

ности еврейского населения [10]. К ним относятся фонды канцелярий генерал-

губернаторов и губернаторов, правителя Белостокской области, фонды губерн-

ских правлений, фонды губернских жандармских управлений, губернских по го-

родским делам присутствий, фонды казенных палат, фонды городовых и мещан-

ских управ, фонды городских и уездных полицейских управлений. Вне зависи-

мости от полноты содержащихся в делах названных фондов сведений и, не-

смотря на субъективизм их авторов, они являются одним из основных, а во мно-

гих случаях единственным источником по проблемам правового, социально-эко-

номического, религиозного и культурного положения евреев на территории Бе-

ларуси в период Российской империи. 

Довольно интересным представляется изучение семейной истории белорус-

ского купечества. Семейную историю купечества мы можем проследить по ряду 

документов. Первым из них можно назвать купеческие книги. Они представляют 

собой посемейные списки купцов, имеющих государственные свидетельства, ко-

торые и являлись обязательным условием причисления к данному сословию. 

В данных документах указывались фамилия, имя, отчество, возраст купца; 

имя, отчество и возраст его жены, а также имена и возраст детей. В случаях при-

числения к купеческому семейству других родственников обязательно оговари-

валась степень родства с главой семьи. Иногда в книгах встречается информация 

о кратности брака, вдовстве и месте проживания купцов, их заслуги (например, 

возведение в почетное гражданство или награждение). Купцу, попавшему в ку-

печескую книгу, выдавалось особое гильдейское свидетельство на гербовой бу-

маге. Информация, содержащаяся в купеческих книгах, позволяет исследовать 

довольно большой перечень вопросов семейной истории [38]. 

В 1863 году было введено новое гильдейское устройство, которое позволяло 

лицам всех сословий заниматься торговлей и промыслами, с условием оплаты 

всех торговых и промысловых свидетельств, но без сословных гильдейских прав. 

К первой гильдии была отнесена оптовая торговля, ко второй розничная. 
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Принадлежность к купеческому сословию определялась величиной объявлен-

ного капитала. Переход из гильдии в гильдию и в мещане был свободный [12]. В 

связи с этим, в документах городских управ, казенных палат появляется большее 

количество информации и материалов по купечеству. Например, документы Боб-

руйского уездного казначейства [29], Речицкого городового магистрата [19] со-

держат рапорты, объявления, прошения о зачислении разных лиц в купеческое 

сословие, а также информацию о купеческих капиталах. 

В фондах Витебской губернской казенной палаты [27], Могилевской город-

ской управы [20] сохранились различные ведомости и списки: ведомости о тор-

говых и промышленных заведениях, с указанием имен владельцев, списки куп-

цов, списки домовладельцев, списки плательщиков промыслового налога, адрес-

ные книги, а также прошения купцов на получение различных свидетельств и 

паспортов. Подобная документация отложилась и в фондах податных инспекто-

ров [4]. 

Сословие священнослужителей, как и остальные сословия, в основе своей 

было наследственным. Большинство представителей одного рода служили в 

церквях одного уезда или одной губернии. 

Основными архивными документами по истории священнических родов яв-

ляются клировые ведомости [12]. Клировые ведомости хранятся в фондах духов-

ных консисторий, епархиальных управлений, например, Управления Минского 

архиерейского дома[16], Могилевского городского благочинного Могилевской 

духовной православной консистории [22]; Гродненской православной духовной 

консистории [34] и еще порядка в более чем 200 фондах, имеющихся в НИАБ и 

НИАБГр. 

Кроме того, большую роль в изучении священнических родов может дать 

изучение журнала «Епархиальные ведомости», который издавался почти во всех 

епархиях Российской империи с начала 1860-х годов. В журнале печатались дан-

ные о назначениях, перемещениях и увольнениях всех служащих епархии, 

списки награжденных и учеников всех духовно-учебных заведений, биографии 
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и некрологи отдельных священников, исторические описания приходов 

[37, c. 91]. 

Подобного рода материалы содержаться и в фондах римско-католического 

костела. Назначении и увольнении духовных лиц с должностей, ведомости о чис-

ленности духовенства, капиталах духовенства находятся в делах Могилевского 

римско-католического деканата Могилевской римско-католической консисто-

рии [23], Минского римско-католического деканата [32], Гомельского римско-

католического деканата [24], Гродненского деканата [36]. 

Архивы содержат и материалы по истории греко-униатских общин Беларуси. 

В частности, рапорты деканов, приходских священников, лиц духовного звания, 

прошения их родственников, рукоположении выпускников Полоцкой духовной 

семинарии в сан священника, списки священно и церковнослужителей [8]. 

Фонды Национального архива Республики Беларусь содержат документы, 

отражающие историю татарской общности. В материалах канцелярии минского 

гражданского губернатора, минского губернского правления и минского губерн-

ского дворянского собрания имеются постановления губернского дворянского со-

брания об утверждении в дворянстве лиц татарского происхождения и алфавит-

ные списки татарских дворянских родов за 1819–1875 гг. [11]. 

Приведенные выше источники по семейной истории недворянских сосло-

вий позволяют применить их к изучению общества ХIХ – начала ХХ в., а также 

предоставляют возможность для генеалогических исследований. 
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