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DISCRIMINATIVE ECONOMIC POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT
TOWARDS THE CATHOLIC NOBILITY OF BELARUS
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Abstract. Introduction. The upper class of Belarus within the Russian Empire attracted the attention of
researchers. However, the restrictive economic policy of the Russian government towards the nobility of the
Roman Catholic faith has not been the subject of special study. The aim of the article is to identify the main aspects
of the discriminative policy of the autocracy against the Catholic nobility of Belarus in the second half of the 19th –
early 20th centuries. Methodology. The study is based on the fundamental principles of historical knowledge –
historicism, objectivity, value-based approach, and traditional general scientific and concrete historical methods
were used to implement the research tasks. Results. In 1858 in the Belarusian provinces the hereditary nobility made
up one third of the upper class of the European part of Russia. The implementation of the “parsing the shliahta”
policy led to a sharp reduction in the Catholic nobility by 1865. The government sought to economically undermine
the economic activities of the Catholic nobility and equalize Russian and Catholic land ownership in the Belarusian
region. This was reflected in the preferential sale of sequestered and confiscated estates, the prohibition of land
purchases by Catholics, all kinds of fines and especially through contribution fee and a tax to support the Orthodox
clergy. Conclusion. The government’s discriminative policy towards Catholic nobility was aimed at curbing the
economic activity of “the Poles” in Belarus. The main elements of its implementation were the sequestration and
confiscation of the estates of Catholics who directly or indirectly participated in the uprising of 1863–1864, various
fines, the prohibition of the purchase of land holdings, contribution fee, taxes on maintaining the Orthodox Church,
etc. At the same time, this policy did not lead to the expected results. At the beginning of the 20th century the
Catholic nobility outnumbered the Russian nobility in land ownership.
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Аннотация. Введение. Высшее сословие Беларуси в составе Российской империи привлекало внимание
исследователей. Однако ограничительная экономическая политика российского правительства в отношении
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дворян римско-католического вероисповедания не являлась предметом специального изучения. Цель ста-
тьи – выявить основные аспекты дискриминационной политики самодержавия в отношении дворян-католи-
ков Беларуси во второй половине XIX – начале ХХ века. Методология. Исследование базируется на осново-
полагающих принципах исторического познания – историзма, объективности и ценностного подхода, а для
реализации исследовательских задач использовались традиционные общенаучные и конкретно-историчес-
кие методы. Результаты. В 1858 г. в белорусских губерниях потомственное дворянство составляло третью
часть от высшего сословия европейской части России. Реализация политики «разбора шляхты» привела к
резкому сокращению численности католического дворянства к 1865 году. Правительство стремилось эконо-
мически подорвать хозяйственную деятельность дворян-католиков и уровнять русское и католическое зем-
левладение в белорусском крае. Это выразилось в льготной распродаже секвестрированных и конфискован-
ных имений, запрещении покупки земель католикам, всевозможных штрафных санкциях и особенно посред-
ством контрибуционного сбора и налога на поддержание православного духовенства. Заключение. Дискри-
минационная политика правительства в отношении дворян-католиков была направлена на сдерживание эко-
номической активности «поляков» в Беларуси. Основными элементами ее реализации были секвестр и кон-
фискации имений католиков, напрямую или опосредованно участвовавших в восстании 1863–1864 гг., раз-
личные штрафы, запрещение покупки земельных владений, контрибуционный сбор, налоги на поддержание
православной церкви и др. Вместе с тем эта политика не привела к ожидаемым результатам. И в начале ХХ в.
дворянское католическое землевладение превосходило русское.

Ключевые слова: Беларусь, правительственная политика, дворяне-католики, секвестр, конфискация,
землевладение, контрибуционный сбор, налоги.
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Введение. История дворянства Бела-
руси к началу 90-х гг. XX в. не являлась пред-
метом специального изучения в белорусской
историографии. В социально-классовой
структуре общества исследованию подвер-
гались рабочий класс и крестьянство, а так-
же помещики в связи с аграрной проблема-
тикой. Такой подход был обусловлен марк-
систско-ленинской методологией, в основе
которой лежал классовый подход в истори-
ческом познании. Поэтому вне поля зрения
оставалось «реакционное», «консерватив-
ное» дворянское сословие как опора само-
державия. Разумеется, чтобы опровергнуть
такой однолинейный подход по отношению
к нобилитету белорусского общества в пе-
риод модернизации социально-экономичес-
ких отношений, складывания белорусской
нации, необходимо рассмотреть всю палит-
ру, характеризующую высшее сословие.
Однако ограниченность статьи не дает воз-
можности осуществить этот план. Поэтому
мы остановимся только на отдельных ас-
пектах дискриминационной экономической
политики самодержавия в отношении дво-
рян-католиков, которая тесно связана и с
другими проблемами.

В Беларуси высшее сословие было мно-
гонациональным и неоднородным по конфес-
сиональной принадлежности. Вопрос о веро-
исповедании и национальности дворянства
белорусского края не такой простой, как мо-
жет показаться на первый взгляд. Он несет
на себе не только и не столько религиозный,
сколько политический и культурно-нацио-
нальный оттенок. Высшее сословие было
расколотым на две основные части – право-
славную и католическую, что не способство-
вало его консолидации. Этот раскол обуслов-
ливал, как правило, и политическую ориен-
тацию дворянства края: католики – на запад,
к католической Польше, а православные – на
восток, к России. С другой стороны, разде-
лы Речи Посполитой и включение белорус-
ских земель в состав Российской империи
привели к религиозному и политическому
ущемлению белорусской шляхты. Борьба
Польши в конце ХІХ – начале ХХ в. за наци-
ональное освобождение, а вместе с ней и
населения территорий, входивших в состав
бывшей Речи Посполитой (в том числе и
белорусов), явилась одной из политических
предпосылок формирования национального
самосознания белорусского нобилитета ка-
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толического, за очень редким исключением
православного, вероисповедания.

Дворянство Беларуси, как и католичес-
кое духовенство, было самой образованной
частью белорусского общества [8, c. 64].
Поэтому и не случайно, что именно оно рек-
рутировало из своей среды национальную ин-
теллигенцию, которая, как доказывает исто-
рический опыт, в отличие от других соци-
альных групп, может подняться выше своих
классовых интересов. Именно в ее среде выз-
ревала идея борьбы за культурно-националь-
ное возрождение.

На современном этапе в белорусской
исторической науке высшее сословие иссле-
дуется на разных исторических этапах, а так-
же по основным направлениям его жизнедея-
тельности. Что касается второй половины
XIX – начала ХХ в., то из обширной научной
литературы следует выделить монографии
А.Г. Кохановского [11], А.Ф. Смоленчука [26],
С.А. Толмачевой [29]. В российской истори-
ографии накоплен богатый опыт изучения дво-
рянского сословия как по империи в целом, так
и отдельным регионам. Касательно изучения
высшего сословия белорусского края необхо-
димо отметить исследования Л.Е. Горизонто-
ва [4] и А.А. Комзоловой [12]. Среди много-
численных публикаций польских историков
данная проблема более полно рассматрива-
ется в работах В. Родкевича [31] и Д. Файн-
гауза [30]. Национальный состав дворянства
в белорусских губерниях в англоязычной ис-
ториографии попытался определить С. Бек-
кер [2]. Вместе с тем по этому показателю
он не развел потомственных и личных дворян
по отдельным группам, что несколько иска-
зило национальный образ представителей это-
го сословия.

Следует отметить, что в указанных пуб-
ликациях высшее сословие Беларуси рассмат-
ривается в целом или же в связи с кадровой
политикой самодержавия в западных губер-
ниях. Однако ограничительная экономическая
политика российского правительства в отно-
шении дворян римско-католического вероис-
поведания не являлась предметом специаль-
ного изучения.

Методы и материалы. Исследование
базируется на основополагающих принципах
исторического познания – историзма, объек-

тивности и ценностного подхода, а для реали-
зации исследовательских задач использова-
лись традиционные общенаучные и конкрет-
но-исторические методы.

В качестве информационной базы иссле-
дования в статье использованы архивные и
опубликованные документальные материалы.
Для выявления сущности и особенностей пра-
вительственной политики в 9 западных губер-
ниях анализу подверглись архивные источни-
ки центральных органов власти из фондов
Российского государственного исторического
архива – Министерства внутренних дел (фон-
ды 1282, 1283, 1284), Совета министров
(ф. 1276), Западного комитета, действовав-
шего в 1861–1868 гг. (ф. 1267), а также лич-
ный архив П.А. Валуева (ф. 908). В после-
днем отложились письма Виленского гене-
рал-губернатора П.П. Альбединского мини-
стру государственных имуществ П.А. Валу-
еву о снижении 10 %-го сбора с помещиков
римско-католического вероисповедания за
1878–1879 годы.

К опубликованным официальным доку-
ментальным источникам относятся норматив-
но-правовые акты, отложившиеся в «Полном
собрании законов Российской империи», «Ис-
торический обзор деятельности Комитета
министров: к столетию Комитета министров
(1802–1902): в 5 т.», «Доклад Высочайше уч-
режденной Комиссии для исследования ны-
нешнего положения сельского хозяйства и
сельской производительности в России»
(1872 г.), «Памятная книжка Виленской губер-
нии», «Памятная книжка Витебской губер-
нии», «Памятная книжка Гродненской губер-
нии», «Памятная книжка Минской губернии»,
«Памятная книжка Могилевской губернии» за
1861–1913 гг. и др.

Анализ. Беларусь отличало от других
регионов Российской империи наличие значи-
тельного количества потомственного дворян-
ства. В 1858 г. в пяти белорусских губерниях
(Виленской, Витебской, Гродненской, Минской
и Могилевской) проживало 200 626 потом-
ственных дворян, или 4,5 % от всего населе-
ния. В то же время в 50 губерниях Европейс-
кой России их численность составляла
611 973 чел. (1,0 % в составе всех сословных
групп). Таким образом, на территории бело-
русского края было сосредоточено 32,8 % всех
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потомственных дворян Европейской России [8,
c. 43]. Абсолютное большинство его состав-
ляли представители римско-католического ве-
роисповедания, желавшие восстановить Речь
Посполитую в границах 1772 года. Поэтому
правительство стремилось сократить числен-
ность потомственного дворянства в крае. Это
проявилось в реализации политики «разбора
шляхты», начало которой положило восстание
1830–1831 годов.

Основной движущей силой восстания
1863–1864 гг. в Польше, Беларуси и Литве яв-
лялась мелкоземельная шляхта (высшее со-
словие в бывшей Речи Посполитой) римско-
католического вероисповедания. Часть вос-
ставших погибла в боях, была казнена, отправ-
лена в Сибирь или арестантские роты, часть
эмигрировала. По нашим подсчетам, Беларусь
потеряла приблизительно 20 тыс. шляхти-
чей [8, c. 43–44]. Однако основные потери яви-
лись следствием указа от 23 сентября 1864 г.,
по которому шляхта, документально не под-
твердившая свою принадлежность к высше-
му сословию Речи Посполитой, с 1 января
1865 г. переводилась в податные сословные
группы крестьян или же мещан. Указанные
причины привели к резкому сокращению по-
томственного дворянства Беларуси. Так, если
в 1863 г. число потомственных дворян в бело-
русских губерниях составляло 229 495 чел.,
то в 1867 г. – только 121 708 чел., или 53,0 %
от 1863 г. [8, c. 42].

Следует отметить, что в ХІХ в. среди
официальных лиц существовала путаница по
вопросу, кого же относить к «русским дво-
рянам», «лицам русского происхождения»,
«непольского» и «лицам польского происхож-
дения». На практике белорусов-католиков
причисляли к полякам, а православных – к
русским.

Впервые юридический термин «лицо
польского происхождения» зафиксирован в
законе от 10 декабря 1865 г., по которому им
было запрещено приобретать земли в 9 запад-
ных губерниях любым иным способом, кро-
ме как по наследству [19]. Буквальный смысл
этого термина означал принадлежность к
польской национальности. Однако насчет того,
кто в Западном крае является поляком – или
только поляк, выходец из Царства Польского,
или это и местные дворяне католического ве-

роисповедания, причислявшие или не причис-
лявшие себя к соответствующей коренной
национальности, – об этом в законе ничего не
говорилось.

С течением времени в административ-
ной практике наблюдалось отождествление
понятий «польское происхождение» и «римс-
ко-католическое вероисповедание». По сути,
всех белорусских дворян-католиков подводи-
ли под термин «лицо польского происхожде-
ния». Только в конце 1904 г. П.Д. Святополк-
Мирский, назначенный министром внутренних
дел (до этого являлся Виленским генерал-гу-
бернатором), предпринял попытку обособить
местных дворян-католиков 9 западных губер-
ний от поляков. В записке, подготовленной его
ведомством, говорилось: «В то время, как за-
дача правительства по отношению к западно-
му краю должна была бы иметь целью разъе-
динение понятий, или более правильно, явле-
ний католицизма и полонизма, иными слова-
ми, развитие в сознании местного населения
мысли, что оно хотя и католическое, но не
польское, наши законы стремятся убедить
непольские народности в том, что раз они ка-
толики, то значит и поляки» [13, л. 51а]. Хотя
МВД и предложил уравнять в правах всех
дворян-католиков Западного края с русским
высшим сословием, однако Кабинет мини-
стров, разработавший законопроект по этому
вопросу, ввел определенные ограничения. Так,
по закону от 1 мая 1905 г. процедура выявле-
ния национальности дворян-католиков была
сложной. Например, чтобы купить землю,
католик должен был обратиться с письмен-
ной просьбой к губернатору. Тот поручал зем-
скому начальнику по месту жительства дво-
рянина составить анкету, включавшую следу-
ющие пункты: 1) народность просителя по его
происхождению; 2) разговорный язык семьи
просителя; 3) заявление просителя о том, к
какой народности он сам себя причисляет;
4) заключение лица, собиравшего сведения, о
народности просителя по всей совокупности
полученных данных; 5) вероисповедание про-
сителя [14, л. 53, 57].

Понятно, что такой порядок выявления
национальности был сложным и приводил к
злоупотреблениям со стороны местной адми-
нистрации. Однако это был шаг вперед по
сравнению с предшествующей практикой, ког-



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2021. Vol. 26. No. 4 93

А.П. Житко. Дискриминационная экономическая политика российского правительства

да национальность дворянина определялась
только по вероисповеданию. Вместе с тем в
толковании Сената от 21 июня 1910 г. отме-
чалось, что в законе от 1 мая 1905 г. «нет чет-
ких признаков понятия “лицо польского проис-
хождения”. Поэтому только представители
местной высшей администрации в лице гене-
рал-губернатора или губернатора в состоянии
решить подобные дела, тем более, что они
носят не юридический, а политический харак-
тер. Понятие “лицо польского происхождения”
необходимо понимать не в смысле этногра-
фическом, а культурно-политическом. С этой
точки зрения местные уроженцы литовцы,
жмудины, белорусы и т. д. могут являться ли-
цами польского происхождения, если они ус-
воили польскую национальность» [8, с. 78].

Таким образом, в течение рассматрива-
емого периода царским правительством не
были выработаны однозначные критерии, на
основании которых определялась бы нацио-
нальность дворян-католиков. В связи с этим
и политика царизма в отношении дворян-ка-
толиков была неоднозначной и противоречи-
вой. По нашим подсчетам, в конце ХIX в. на
современной территории Беларуси прожива-
ло 149 188 потомственных дворян. Среди
них – 77 364 (51,8 %) белорусов, 17 168 (11,5 %)
русских и 49 042 (32,9 %) поляков. В сельской
же местности белорусы составляли 60,3, по-
ляки – 32,1, а русские – 4,8 % [8, с. 88].

Абсолютное большинство дворян като-
лического вероисповедания (а по националь-
ности белорусов и поляков) проживало в уез-
дах и занималось сельскохозяйственным про-
изводством. В связи с этим ограничительная
политика царизма в основном касалась этой
категории высшего сословия. Так, в 1862 г. в
Виленской, Витебской, Гродненской, Минской
и Могилевской губерниях проживало 9 929 по-
мещиков (без членов семьи), владевших на-
селенными землями. 9 261 чел. (93,3 %) яв-
лялись дворянами-католиками [8, с. 80]. Их
активное участие в восстании 1863–1864 гг.
на долгие годы предопределило политику са-
модержавия к этой части высшего сословия
в Западном крае.

Как известно, в результате проведения
аграрной реформы 1861 г. помещики Россий-
ской империи потеряли часть своих земель,
труд крепостных, а выкупная операция лишь

частично компенсировала издержки помест-
ного дворянства. В отличие от великорусских
губерний, временнообязанное состояние кре-
стьян в белорусских губерниях было оконча-
тельно ликвидировано с 1 января 1864 г., что
отрицательно сказалось на состоянии помес-
тного хозяйства.

На основании закона от 10 декабря
1865 г. владельцы секвестрированных имений,
как и все лица, высланные из края за участие
в восстании, должны были продать их в тече-
ние двух лет лицам русского происхождения
православного или протестантского вероиспо-
ведания. Они могли и обменять их на имения,
находившиеся на территории великорусских
губерний [19, c. 326]. Секвестрированные име-
ния, которые не были проданы по доброволь-
ному соглашению, продавались властями с
публичных торгов. В случае если торги не
состоялись, то имения переходили в казну с
выплатой владельцу 5 % ренты [20, c. 328].
Для русских покупателей секвестрированных
имений представлялись значительные льготы.
Так, если такое имение было заложено в кре-
дитных учреждениях либо на нем лежали ка-
зенные долги, то покупателю представлялось
право взять на себя тот или иной долг в разме-
ре, не превышающем оценочную стоимость
поместья. При этом он обязан был выплачи-
вать первый по правилам, существовавшим для
кредитных учреждений, а долги – в течение
37 лет, внося 6 % ежегодно [20, с 328].

За участие в восстании в пяти белорус-
ских уездах Витебской губернии было конфис-
ковано 17 имений (15 746 дес. земли) и столько
же секвестрировано (31 136 дес. земли) [15,
с. 206–212]. В шести уездах Гродненской гу-
бернии секвестру подлежали 58 поместий с
общей площадью земли в 84 999 дес. [28, с. 6–
9]. Всего в 5 белорусских губерниях к казне
отошло 256 конфискованных имений. Из них
образовывались земельные участки в 50–
1 000 дес. земли для продажи их лицам рус-
ского происхождения, а также участки в 20–
50 дес. для раздачи русским учителям и сель-
ским писарям [9, с. 212].

Для организации покупки имений в 1866 г.
было основано Общество покупателей име-
ний в западных губерниях с уставным капи-
талом 5 млн рублей. Перед обществом была
поставлена задача уравнять в Западном крае
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русское землевладение с католическим. Но
дело практически не двигалось, так как сре-
ди русских почти не находилось желающих
покупать землю с публичных торгов. Поэто-
му секвестрированные имения были переда-
ны под юрисдикцию Министерства государ-
ственных имуществ, которое начало продавать
их на более льготных условиях без торгов.
Таким образом министерство смогло продать
1 092 лицам имения площадью 516 200 деся-
тин [8, с. 105].

В дальнейшем политика царизма по от-
ношению к дворянам-католикам ужесточа-
лась, а русским покупателям представлялись
новые льготы. Дело в том, что планы по на-
саждению русского землевладения срыва-
лись. Комитет министров, проанализировав это
положение, пришел к выводу, что одной из
причин такого явления были определенные
ограничения: запрет сдавать купленные име-
ния в аренду евреям и католикам, и вместе с
этим иметь их в качестве управляющих.
С 1867 г. в имениях евреи не могли быть ви-
нокурами, арендаторами карчмы, а также уп-
равляющими мельниц и заводов [9, с. 212–
213]. Для дворян-католиков же появились но-
вые ограничения в землевладении. 14 апреля
1866 г. циркуляром генерал-губернатора Се-
веро-Западного края запрещалось приобре-
тать недвижимость в городах католикам, в
которых имения были секвестрированы. Даже
дворянам-католикам, перешедшим в право-
славие, с 1868 г. не разрешалось покупать зем-
ли. С 17 октября 1869 г. такой запрет касался
и лиц протестанского вероисповедания, жена-
тых на католичках, дети которых были римс-
ко-католического вероисповедания. Например,
в 1870 г. на основании этого законоположения
Виленским генерал-губернатором было от-
клонено ходатайство на покупку земли круп-
ному помещику Минского уезда, владельцу
имения Станьково, дворянину-протестанту
К. Гартингу [14, л. 54].

В 1875 г. Комитет министров проанали-
зировал опыт деятельности по внедрению рус-
ского землевладения и пришел к неутешитель-
ным результатам. Он вынужден был конста-
тировать, что «имения, приобретенные рус-
скими, пришли к упадку, потому что владель-
цы их часто менялись, вести хозяйство само-
стоятельно не желали» [9, с. 213]. Как только

источники льготной распродажи земель были
исчерпаны (конфискованные, секвестрирован-
ные, казенные), Министерство госимуществ
с 1887 г. перестало выдавать свидетельства
на право получения льгот и займов при покуп-
ке земли в Западном крае. Одновременно
было упразднено и Общество покупателей
поместий. По закону от 1 ноября 1886 г. право
выдачи удостоверений было передано гене-
рал-губернаторам и губернаторам. Эта мера
привела к неограниченному произволу со сто-
роны губернаторов. Они действовали по сво-
ему усмотрению, и их решения не подлежали
обжалованию [14, л. 54]. Дворяне-католики
стремились обойти ограничительные законы.
Нередко они приобретали земли на имя акци-
онерных обществ либо подставных лиц. Иной
раз они давали займы русским землевладель-
цам под залог поместий и по сути станови-
лись их собственниками. Чтобы перекрыть и
эти каналы, по новым правилам от 27 декаб-
ря 1884 г. запрещалось делать залоговые (под
залог имущества брать деньги у частного
лица) на имя лиц польского происхождения.
Закладные, сделанные до появления новых
правил, имели силу до истечения срока, а бес-
срочные – в течение 10 лет. Для акционер-
ных компаний и обществ право приобрете-
ния земельной собственности в Западном
крае ограничивалось размером не свыше
200 десятин. Еще раз подчеркивалось, что
сдача имений в аренду католикам запреща-
ется. Хотя было и одно исключение. Так, в
случае, если арендатор-католик обещал в те-
чение первых 12 лет построить фабрику или
завод в арендуемом им имении, то арендный
контракт мог заключаться на срок до
30 лет [22, с. 602–604].

В связи с тем, что действия властей по
насаждению русского землевладения в крае
не привели к положительным результатам,
Комитет министров в 1891 г. решил ужесто-
чить правила 1884 года. Отныне для католи-
ков-дворян запрещалась передача имений в
пожизненное владение супругов, когда име-
лись дети или иные наследники. Это дополне-
ние и правила 1884 г. получили силу закона
7 февраля 1891 г. [10, с. 216].

Постепенно ослабевала вера властей в
возможность увеличения русского землевла-
дения в западных губерниях только лишь с
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помощью предоставления всевозможных
льгот русским покупателям. Так, на отчете
Витебского губернатора за 1891 г., предложив-
шего выдавать ссуды русским покупателям
в размере 3/5 стоимости приторгованной земли
и выплаты уменьшенных процентов, Алек-
сандр III написал: «Можно представить мне-
ния, но я сомневаюсь, что это принесет
пользу» [10, с. 219]. Результатом всех этих
ограничений явился полный запрет приобре-
тения земли лицами католического вероиспо-
ведания, за исключением крестьян. За после-
дние 30 лет после принятия закона от 10 де-
кабря 1865 г. лишь несколько ходатайств дво-
рян-католиков были удовлетворены с лично-
го разрешения монарха. Абсолютное боль-
шинство таких дворян вели крестьянский об-
раз жизни и лично занимались хозяйством.
Часть дворян-католиков получила разрешение
на приобретение земли за активное участие в
Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. [13, л. 44–
45]. До конца ХІХ в. в канцелярии императора
накопилось значительное количество хода-
тайств католиков на право покупки земли.
Поэтому с 4 марта 1899 г. министру внутрен-
них дел было поручено рассматривать лично
эти дела и давать разрешение на приобрете-
ние земли местным уроженцам католическо-
го вероисповедания, которые вели крестьянс-
кий образ жизни и сами хозяйничали. Но ко-
личество земли, находившейся в собственно-
сти просителя, вместе с купленной, не долж-
но было бы превышать 60 дес. на семью [13,
л. 45]. Казалось бы, новые правила стали не-
которой льготой по сравнению с законом от
10 декабря 1865 года. Однако на самом деле
получилось обратное, потому что по упомяну-
тому закону запрещалось приобретать земли
лицам польского происхождения, то есть ранее
в некоторых случаях под этот ограничитель-
ный закон не попадали белорусские дворяне-
католики, которые могли покупать любые раз-
меры земли. По новым же правилам всем ка-
толикам, включая белорусов, запрещалось при-
обретать свыше 60 десятин.

Позже при министре внутренних дел
В.К. Плеве область применения закона от
4 марта 1899 г. стала еще больше ограничен-
ной. В.К. Плеве решил, что новый закон не-
сет опасность русскому землевладению в
крае. Он увидел процесс рождения нового

класса мелких дворян-католиков, враждебно
настроенных против царских властей. По ини-
циативе В.К. Плеве, с февраля 1903 г. была
временно приостановлена выдача этой кате-
гории дворян удостоверений на покупку зем-
ли, за крайне редким исключением. Так, ког-
да с 1865 по 1876 г. право на приобретение
земли получили 25 дворян-католиков Минской
губернии на общую площадь 105 435 дес., то
за 5 месяцев 1904 г. – 6 дворян на 58 дес. зем-
ли [3, л. 1; 27, с. 1–185].

21 июля 1904 г. Николай II утвердил ос-
новные положения доклада В.К. Плеве о по-
рядке приобретения земли католиками в За-
падном крае. Эти положения еще больше ог-
раничивали закон от 4 марта 1899 года. Так,
теперь земельная собственность могла поку-
паться католиками только если: 1) приобре-
таемая земля была определенное время в
фактическом владении покупателя и то при
условии, что она была облагорожена; 2) суп-
руга и дети придерживались православной
веры; 3) земля приобреталась в составе об-
щества. При этом остальные члены общества
уже получили удостоверения на право покуп-
ки земли от местных властей [13, л. 45–46].
Таким образом, новый закон практически зап-
ретил приобретение земли в крае всеми като-
ликами, за исключением крестьян.

Ограничительная политика к дворянам-
католикам при приобретении земли привела к
сокращению земельной собственности в их
руках. С 1862 по 1904 г. численность православ-
ных потомственных дворян-землевладельцев
в 5 белорусских губерниях значительно увели-
чилась. По их количеству в 1904 г. губернии
распределились следующим образом: Минс-
кая – 1 760 чел., Могилевская – 1 551, Виленс-
кая – 648, Витебская – 591 и Гродненская –
342 человек. Католиков больше всего было в
Виленской (4 071 чел.) и Минской (3 013 чел.)
губерниях. Несмотря на это, и в начале ХХ в.
католическое землевладение превосходило
православное. Наибольшим количеством зем-
ли владели дворяне-католики Минской губер-
нии – 1 621 337 дес. и Виленской губернии –
1 050 011 десятин. Наименьшим было земле-
владение дворян этой группы в Гродненской
губернии – 513 338 дес. [14, л. 65]. Но, несмотря
на принимаемые правительством меры по на-
саждению русского землевладения в крае, и
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в 1904 г. количество дворян-землевладельцев
католического вероисповедания во всех гу-
берниях оставалось доминирующим. Так, в
Виленской губернии они составляли 86,3, Грод-
ненской – 80,3, Витебской – 67,0, Минской –
63,1 и Могилевской – 53,2 % [14, л. 66].

Политические события Первой россий-
ской революции, стремление правительства
ограничить сепаратизм поляков, а также ото-
рвать от них значительную часть белорусских
дворян-католиков привели к принятию нового
закона от 1 мая 1905 года. По этому закону
лица польского происхождения могли арендо-
вать земли в крае на тех же основаниях, что и
русские, без ограничения срока. Они получи-
ли право покупать земли в пожизненное вла-
дение, но только у поляков, как и брать их в
залог. Лица, считавшиеся поляками, с разре-
шения местных высших властей могли поку-
пать земли не только у поляков, но и предста-
вителей других национальностей в случаях не-
обходимости упразднения чересполосицы
либо хозяйственного округления границ вла-
дения. Им разрешалось также приобретать
землю для промышленных целей, но не свы-
ше 60 дес. земли. При этом положения закона
от 1 ноября 1886 г. о выдаче удостоверений
отменялись [24, c. 285].

Однако после Первой революции, когда
угроза существованию империи отпала, царс-
кие власти начали ограничивать основные
положения закона от 1 мая 1905 года. Так,
4 ноября 1909 г. последовали разъяснения МВД
губернаторам о порядке применения статьи 3
указанного закона, по которому полякам раз-
решалось покупать до 60 дес. земли в крае
для строительства фабрик. В этих объясне-
ниях, в частности, отмечалось, что закон от
1 мая 1905 г. был направлен на удовлетворе-
ние нужд только местной промышленности.
Это не означало давать право каждому поже-
лавшему поляку покупать земли с промыш-
ленной целью. Оплетение Западного края се-
тью «польских» торгово-промышленных пред-
приятий противоречило политике правитель-
ства. Поэтому премьер-министр П.А. Столы-
пин отмечал, что подобные ходатайства о по-
купке земли необходимо удовлетворять «не в
интересах просителя, а местных торгово-про-
мышленных нужд. При отсутствии же у гу-
бернского начальства полной убежденности в

том, что земля приобретается именно для
промышленных целей, и что эксплуатируемый
промысел отвечает местным нуждам, я счи-
таю более осторожным – возбужденные хо-
датайства отклонять. Общее направление
моей мысли сводится к следующему – при-
менение статьи три должно быть не прави-
лом, а исключением» [8, с. 109].

В связи с тем, что в законе от 1 мая
1905 г. не конкретизировалось, кого же пони-
мать под термином «лицо польского происхож-
дения», Сенат 21 июня 1910 г. пояснил, что
«под выражением “лицо польского происхож-
дения” необходимо понимать не вообще ка-
толиков, а только поляков и тех западных уро-
женцев, которые усвоили польскую националь-
ность» [8, с. 109]. Таким образом, закон от
1 мая 1905 г. значительно урезался. Эти объяс-
нения по существу возвращали российское за-
конодательство к печально известному зако-
ну от 10 декабря 1865 года.

На развитии сельскохозяйственного и
торгово-промышленного предприниматель-
ства негативно сказались всевозможные ог-
раничения на передвижение представителей
римско-католического вероисповедания (за
исключением крестьян), а также различные
штрафы и поборы, введенные царскими влас-
тями во время восстания 1863–1864 гг. и пос-
ле него. Законы военного положения имели
отношение в первую очередь к дворянству с
целью удержать его от участия в восстании и
оказании помощи повстанцам. В частности,
мужчины не имели права отдаляться от сво-
его места жительства более 30 верст без раз-
решения начальства, как и собираться груп-
пами [18, с. 380]. Этот запрет действовал и
после подавления восстания. Так, в 1867–
1868 гг. в Гродненской губернии был начат ряд
административных дел за участие помещиков
в «нелегальных съездах». Например, 1 янва-
ря 1867 г. в имении Куплин дворянина Корса-
ка Пружанского уезда собрались 11 помещи-
ков. Майор корпуса жандармов расценил это
как нелегальное собрание. Все участники
были оштрафованы на сумму от 20 до 150 руб-
лей. Один из них, ввиду отсутствия денег, вы-
нужден был трое суток отсидеть в тюрьме.
2 февраля 1868 г. жандармское управление
этого же уезда донесло, что у помещика Тром-
бицкого собрались три дворянина. Как позже
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выяснилось, они съехались для игры в карты.
Такая забава стоила им предупреждения гу-
бернатора [8, с. 110].

В начале штрафы ничем не регламенти-
ровались. В результате местная администра-
ция всех уровней превратила их в источник
своих дополнительных доходов. Вымогатель-
ства, видимо, приобрели всеобщий характер,
что вынудило Виленского генерал-губернато-
ра К.П. Кауфмана упорядочить систему
штрафов. Распоряжением от 4 февраля 1866 г.
уездные власти могли подвергать штрафам
лиц только с разрешения губернаторов. Были
очерчены и проступки, за которые местные
жители могли быть наказаны. Это – употреб-
ление польского языка в общественных мес-
тах и официальной переписке, ношение траур-
ной одежды, а также различных польских знач-
ков, оскорбление православной церкви и духо-
венства, негативные отзывы на действия пра-
вительства и т. д. Штрафы за эти провиннос-
ти касались всех лиц римско-католического
вероисповедания. Губернаторам предоставля-
лось право налагать штрафы в размере от 1 до
100 руб., а свыше этого – только с разреше-
ния генерал-губернатора [8, с. 111].

Одним из инструментов экономическо-
го давления на поместное дворянство като-
лического вероисповедания стал введенный в
1863 г. контрибуционный сбор. Дворяне, вла-
девшие недвижимым имуществом в городах,
выплачивали сумму в 1 % от его стоимости.
Сбор с имений помещиков составлял 10 % от
их доходов [1, с. 296]. Изначально сбор вво-
дился для всех местных помещиков, незави-
симо от их вероисповедания. Русские зем-
левладельцы выразили недовольство такой
политикой. На что М.Н. Муравьев ответил,
что эта мера – не тип наказания, а одна из
форм содействия правительству, которое вы-
нуждено тратить огромные средства на за-
щиту сторонников России от мятежников [1,
с. 299–300]. Но уже через несколько месяцев
царские власти заметили враждебные отно-
шения русских помещиков к национально-ос-
вободительному движению в крае. В связи с
такой позицией Западный комитет в июле
1863 г. снизил до 2,5 % контрибуционный сбор
с имений русских помещиков, а весной 1864 г.
полностью освободил их от этой повиннос-
ти [7, л. 217–221].

Чтобы представить, в каком сложном
положении оказались дворяне-католики пос-
ле введения контрибуционного сбора, обра-
тимся к результатам, представленным специ-
альной комиссией по исследованию сельско-
го хозяйства в России. Так, комиссия отмети-
ла, что в Речицком уезде Минской губернии у
одного крупного землевладельца ранее содер-
жалось 20 тыс. тонкорунных овец. До 1869 г.
все они были дешево проданы на мясо, что-
бы выплатить размер первой контрибуции [6,
с. 128]. Вообще же в 1869 г. десятипроцент-
ный сбор с поместий помещиков в Виленской
губернии составлял 255 430, Витебской –
143 600 – Гродненской – 307 460, Минской –
281 380 и Могилевской – 129 800 рублей. Та-
ким образом, помещики-католики пяти бело-
русских губерний заплатили 1 118 тыс. руб.
серебром [8, с. 112]. Кроме этого, они плати-
ли и обычные налоги, как и русские дворяне:
губернский земский, государственный позе-
мельный, частный дворянский. Сумма их рас-
считывалась с площади удобной земли и леса.
Размеры этих налогов постоянно увеличива-
лись. Когда в 1866–1869 гг. землевладельцы
Чаусского и Горицкого уездов Могилевской
губернии платили по 4,18 коп. с десятины зем-
ли, то в 1869 г. – 7,0 коп., а в 1871 г. – 9,24 коп.
В 1872 г. все частные землевладельцы Ви-
тебской  губернии платили налоги по 16 коп. с
дес. земли, а дворяне-католики, с учетом 10 %
сбора, – 35,7 коп. с десятины земли и 9,0 коп.
с десятины леса [6, с. 162].

По распоряжению Виленского генерал-
губернатора А.Л. Потапова дворяне римско-
католического вероисповедания с 1868 г. дол-
жны были отбывать и натуральные повинно-
сти, как и крестьяне. С 1842 г. на них была
возложена обязанность ремонтировать и стро-
ить православные храмы. Дворяне-католики
должны были уплачивать налог и на содер-
жание православного духовенства. Так, поме-
щики Минской губернии в 1869 г. на эти цели
уплатили налог в размере 1,25 коп. с десяти-
ны земли [6, с. 157]. Со временем выплаты
постепенно увеличивались. Например, в 1872–
1883 гг. дворяне Витебской губернии платили
уже 2,3 коп. с десятины удобной земли и
0,6 коп. с десятины леса [16, с. 289].

В скором времени оказалось, что такая
дискриминационная политика к дворянам За-
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падного края не принесла дивидендов цариз-
му. Обострялся сепаратизм дворян-католиков.
В конце 60-х гг. ХIX в. при Министерстве фи-
нансов была создана специальная комиссия
для пересмотра контрибуционных сборов. Она
исходила из желания правительства экономи-
чески подчинить католиков и в то же время
не уменьшить доходы казначейства. Дело в
том, что из контрибуционных сумм в крае вы-
давались 50 % надбавки к жалованью рус-
ским чиновникам, содержались жандармские
части. Упразднение процентных сборов озна-
чало сокращение денежных поступлений в
казну. Поэтому министерство решило посте-
пенно освобождать от сбора тех помещиков,
которые демонстрировали свою политичес-
кую благонадежность [5, л. 93; 21, с. 187]. Это
решение было использовано в пропагандист-
ских целях и первоначально касалось мало-
численных групп: психически больных поме-
щиков, малолетних сирот, офицеров-пенсио-
неров по ранению, а также раненых во время
Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. [13,
л. 13; 17, л. 34].

Контрибуционный сбор был окончатель-
но упразднен только в 1897 г., а налог на под-
держку православного духовенства так и ос-
тался [23, c. 143]. При раскладке сборов на
1911–1913 гг. дворяне-католики Виленской и
Гродненской губерний на поддержку право-
славного духовенства должны были внести
соответственно 54 460 и 49 160 рублей. В то
же время сословные взносы дворян всех кон-
фессий на содержание канцелярий предводи-
телей дворянства, депутатских собраний, дво-
рянских опек и т. д. составили 38 834 руб. для
Виленской и 41 354 руб. для Гродненской  гу-
берний [25, c. 516–519]. Такая политика не мог-
ла не вызвать неудовлетворения высшего со-
словия римско-католического вероисповеда-
ния края.

Результаты. Итогами политики россий-
ского правительства по отношению к помест-
ному дворянству католического вероиспове-
дания стали сдерживание свободной мобили-
зации земельной собственности, рыночного
перераспределения земли. Это не могло не
сказаться на земельных мобилизационных
процессах, переходе от сословного к всесос-
ловному землевладению. Главная задача пра-
вительства – уравнять православное и като-

лическое землевладение в крае – не была ре-
шена в полной мере. Секвестр, конфискации
имений, всевозможные штрафные санкции, кон-
трибуционный сбор, дополнительные налоги,
ограничения территориальной мобильности
экономически подрывали хозяйственную дея-
тельность католического дворянства. В конеч-
ном итоге такой подход объективно способство-
вал углублению оппозиционности к самодержа-
вию как дворян-поляков, так и дворян-белору-
сов католического вероисповедания.
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