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ИСТОРИОГРАФИЯ  ИПОТЕЧНОГО  КРЕДИТОВАНИЯ 
КРЕСТЬЯНСКОГО  НАСЕЛЕНИЯ  БЕЛОРУССКИХ  ГУБЕРНИЙ 

В конце XIX – начале XX в. деятельность финансовых учреждений 
стала приоритетным направлением исследования для многих известных 
ученых, которые связывали с ними возможное решение аграрного во-
проса в Российской империи. Историки, экономисты, юристы давали 
различные оценки кредитно-банковской системе и предлагали пути со-
вершенствования деятельности государственных и коммерческих бан-
ков. После того как кредитно-банковская система Российской империи 
была разрушена, она стала предметом исследования преимущественно 
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историков, которые ставили цель определить роль финансовых учреж-
дений в решении аграрного вопроса.  

Историографию по исследуемой проблеме можно условно разделить 
на досоветскую, советскую и современную. Хронологические рамки 
досоветской историографии охватывают период с первой половины 
1880-х гг. до 1917 г. Советская историография делится на два этапа: 
1917 – первая половина 1950-х гг.; вторая половина 1950-х – 1980-е гг. 
Современная историография берет свое начало с 1990-х гг. [4, с. 15].  

Первые работы, посвященные ипотечному кредитованию крестьян-
ского населения белорусских губерний, появились еще в первой поло-
вине 1880-х гг. Деятельность Крестьянского поземельного банка рас-
сматривалась в масштабе всей Российской империи без выделения ее 
региональных особенностей. Видя в создании банка продолжение ре-
формы 1861 г. и связывая с деятельностью банка возможное решение 
аграрного вопроса, исследователи давали разные оценки его деятельно-
сти. Эта разница в оценках была обусловлена тем, что каждый из иссле-
дователей имел свой взгляд на решение аграрного вопроса в Российской 
империи (В. И. Богословский, С. Ю. Витте, М. Я. Герценштейн, 
М. И. Горемыкин, В. И. Гурко, А. Н. Гурьев, А. С. Ермолов, А. Н. Зак, 
Н. П. Заломанов, А. В. Красик, С. К. Кузнецов, Н. Н. Кутлер, А. П. Ни-
кольский, Н. В. Пономарев, С. Н. Прокопович, А. А. Салтыков, 
П. Н. Семенов, В. Ю. Скалон и др.). 

В досоветской историографии ипотечное кредитование крестьянско-
го населения белорусских губерний не стало предметом специального 
исследования. Большинство работ носит публицистический характер. 
При рассмотрении отдельных аспектов деятельности финансовых учре-
ждений исследователи пытались выявить слабые стороны и предложить 
возможные пути совершенствования организации кредита для крестьян.  

Советская историография формировалась под влиянием негативной 
оценки деятельности Крестьянского поземельного банка, сформулиро-
ванной В. И. Лениным. Он раскритиковал банк за финансовую под-
держку дворянства посредством покупки у них земли по завышенным 
ценам: неслучайно, упоминая Крестьянский поземельный банк, слово 
«крестьянский» ставил в кавычки, а в скобках писал «читай: помещи-
чий» [6, с. 254]. Впоследствии этой оценки придерживались практиче-
ски все советские ученые.  

В 1917 – первой половине 1950-х гг. ипотечное кредитование кре-
стьянского населения белорусских губерний рассматривалось в рамках 
обобщающих работ по истории Беларуси и отдельных исследований по 
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крестьянскому движению и столыпинской аграрной реформе 
(М. В. Довнар-Запольский, Д. А. Дудков, В. М. Игнатовский, К. И. Кер-
нажицкий, В. И. Пичета, А. И. Цвикевич и др.). При этом финансовые 
учреждения белорусских губерний по-прежнему не представляли собой 
предмета отдельного изучения.  

Во второй половине 1950-х гг. повысился интерес к изучению про-
блем аграрной истории Беларуси пореформенного периода. Ипотечное 
кредитование крестьянского населения белорусских губерний рассмат-
ривалось не только в рамках обобщающих работ по истории Беларуси и 
отдельных исследований по крестьянскому движению и столыпинской 
аграрной реформе, но и стало предметом отдельного изучения 
(С. М. Байкова (Самбук), З. И. Гиаргидзе, Г. С. Евдокименко, А. И. Ко-
жушков, Л. П. Липинский, И. И. Саладков, Т. Е. Солодков, Э. Ф. Хро-
мова, К. И. Шабуня, З. В. Шибеко и др.).  

Современная белорусская историография, которая начинается с 
1990-х гг., качественно отличается от предшествующих периодов изу-
чения ипотечного кредитования крестьянского населения белорусских 
губерний. Несмотря на то, что белорусские ученые сумели отказаться от 
одностороннего подхода к исследуемой проблеме, в историографии ши-
роко распространен тезис о защите Крестьянским поземельным банком 
интересов помещиков в ущерб интересам крестьян.  

В. П. Панютич пришел к выводу, что деятельность Крестьянского 
поземельного банка привела к увеличению земельной собственности и 
укреплению хуторского хозяйства зажиточных верхов крестьянства, но 
не смогла решить аграрный вопрос на территории Беларуси. Вместе с 
тем ученый повторяет ошибочный тезис о защите банком интересов 
помещиков в ущерб интересам крестьян. Он сумел показать степень 
изученности проблемы ипотечного кредитования крестьянского населе-
ния белорусских губерний и развернул дискуссию вокруг работ 
Х. Ю. Бейлькина, С. В. Гаштольда и М. В. Довнар-Запольского, которые 
затрагивали вопрос дифференциации клиентов белорусских отделений 
Крестьянского поземельного банка [8].  

Влияние аграрного кризиса конца XIX в. и капиталистической 
трансформации сельского хозяйства Беларуси на ипотечное кредитова-
ние крестьянства удалось определить Х. Ю. Бейлькину. Ученый пришел 
к выводу, что ценовая политика Крестьянского поземельного банка 
должна была облегчить положение помещиков, не сумевших в ходе аг-
рарного кризиса конца XIX в. перестроить свои хозяйства на рыночные 
начала [1, с. 54].  
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Ю. Л. Грузицкий определил особенности становления и развития кре-
дитно-банковской системы Беларуси, а также выделил ее структурные 
элементы. Ученый уделил особое внимание ипотечному кредитованию 
крестьянского населения белорусских губерний. По его мнению, финан-
совые учреждения сыграли ведущую роль в политике правительства Рос-
сийской империи по разрешению давно назревшего аграрного вопроса 
путем формирования системы частного крестьянского землевладения в 
белорусских губерниях. Это вело к ликвидации феодально-сословных 
пережитков, утверждению рыночных начал в аграрном секторе [2].  

Социально-экономические условия формирования банковской сис-
темы Беларуси во второй половине XIX – начале XX в., становление и 
развитие банковской системы Беларуси, влияние банковской системы 
на социально-экономическое развитие Беларуси были показаны в рабо-
тах Е. А. Бруханчик (Дроздовой). Она ввела в научный оборот значи-
тельное количество архивных источников, а также применила матема-
тические методы их обработки [3]. В. Л. Носевич провел анализ земель-
ных покупок крестьян при содействии Минского отделения Крестьян-
ского поземельного банка на примере Кореньщины – микрорегиона в 
центральной части Беларуси. Автор не только определил условия за-
ключенных сделок, но и выявил особенности хозяйствования крестьян 
на землях, купленных с помощью банковской ссуды [7].  

Аграрный вопрос западно-белорусской деревни в контексте социаль-
но-культурных процессов второй половины XIX – первой трети XX в. 
удалось показать С. М. Токтю. Ученый выделил несколько «жизненных 
стратегий» крестьян, среди которых особое место заняла покупка кресть-
янами части помещичьей земли. Проанализировав земельные покупки 
крестьян Гродненской губернии, он пришел к выводу, что «использова-
ние ссуд Крестьянского поземельного банка на практике для большинст-
ва крестьян выглядело нереальным» [9, с. 58]. А. А. Кухаренко выделил 
периоды и направления деятельности белорусских отделений Крестьян-
ского поземельного банка, исследовал национально-конфессиональный 
состав клиентов банка, установил степень взаимодействия местных отде-
лений банка с землеустроительными комиссиями и земскими учрежде-
ниями. Было определено влияние деятельности белорусских отделений 
банка на рост крестьянского землевладения, стабилизацию земельного 
рынка и ход реализации столыпинской аграрной реформы [5, с. 53–60].  

Отдельного упоминания заслуживают авторы работ, в которых ана-
лизируется деятельность финансовых учреждений в рамках изучения 
истории губернских городов. Среди белорусских исследователей, при-
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нимающих участие в разработке этого направления, необходимо упомя-
нуть А. Н. Баюру, О. И. Бубновича, Т. В. Варонич, А. К. Гецевича, 
М. В. Жарского, Э. Г. Иоффе, А. Л. Киштымова и З. В. Шибеко.  

В современной российской историографии ипотечное кредитование 
крестьянского населения белорусских губерний рассматривается преи-
мущественно в контексте всей Российской империи. Особое внимание 
уделяется количественному анализу статистических источников деятель-
ности банков (С. А. Саломатина), определению особенностей работы ме-
стных отделений банков (О. С. Павлова, Н. А. Устина, С. А. Фролов), вы-
явлению роли кредитно-банковской системы в формировании земельного 
рынка (Т. П. Витвицкая, Е. В. Кисмина, С. С. Акманов, Е. П. Баринова), 
установлению степени влияния финансовых учреждений на мобилизацию 
индивидуальной земельной собственности крестьян (П. Н. Зырянов, 
И. Д. Ковальченко, С. А. Пахомчик, В. Г. Тюкавкин).  

Интерес к изучению ипотечного кредитования крестьянства в укра-
инской историографии активизировался во второй половине 1990-х гг. 
Исследователи по-разному оценивают деятельность Крестьянского по-
земельного банка как инструмента столыпинской аграрной реформы. 
В. В. Бочаров, И. Н. Власюк, О. Н. Приймак и В. Д. Терещенко положи-
тельно отзываются о проведенной банком работе. Ю. И. Вовк и 
Л. Р. Игнатова, наоборот, критикуют банк за трудные для крестьян ус-
ловия выдачи ссуд. Следует отметить, что географические границы 
большинства исследований охватывают только территорию Украины.  

В литовской и польской историографии отсутствует предметное 
изучение ипотечного кредитования крестьян белорусских губерний. 
Краткое упоминание о Крестьянском поземельном банке встречается в 
публикациях ученых из Великобритании (Д. Паллот.), Германии 
(Г. Аухаген), США (П. Грегори) и даже Японии (М. Кимитака). Как 
правило, эти работы затрагивают проблемы, связанные с подготовкой и 
реализацией столыпинской аграрной реформы в Российской империи.  

Таким образом, для досоветской историографии были характерны 
разносторонние подходы к исследованию ипотечного кредитования 
крестьян белорусских губерний, а советская историография основыва-
лась на негативной оценке Крестьянского поземельного банка. Совре-
менная историография вновь установила плюрализм исследовательских 
подходов. Во второй половине XX в. ипотечное кредитование крестьян 
белорусских губерний стало отдельным предметом исследования, что 
положило начало новому направлению в белорусской исторической 
науке. Ученые стали заниматься изучением деятельности различных 
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финансовых учреждений на территории Беларуси. Данная проблема 
представляет несомненный интерес для аграрной истории. Научные 
центры изучения аграрной истории Беларуси сформировались в Бело-
русском государственном университете, Белорусском государственном 
педагогическом университете им. М. Танка, Белорусском государствен-
ном экономическом университете, Гродненском государственном уни-
верситете им. Я. Купалы, Институте истории НАН Беларуси.  

Полученные результаты исследования ипотечного кредитования 
крестьянского населения белорусских губерний могут быть использова-
ны для изучения экономической истории Беларуси второй половины 
XIX – начала XX в., разработки учебных программ по истории для 
средней и высшей школы, подготовки обобщающих работ и пособий. 
Выводы исследования будут востребованы для практической работы 
руководящих органов банковского сектора экономики Республики Бе-
ларусь, научно-исследовательских и аналитических организаций, зани-
мающихся разработкой стратегии развития финансово-кредитных уч-
реждений Беларуси.  
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