
Кисляков, А. Инвентари: следы прошлого / А. Кисляков // Голас Сенненшчыны. – 2024. – 25 
чэрв. – С. 5. 

 
Инвентари: следы прошлого 

 
При изучении прошлого историки используют разные исторические источники: летописи, судебные и 

законодательные акты, мемуары, археологические памятники и др. Одним из важных источников по экономической 
и повседневной истории Беларуси являются инвентари собственных владений. Благодаря этим документам мы 
открываем новые страницы истории Сенненщины. 

 
Что такое инвентари и о чем они могут нам рассказать? 
Инвентари (от лат. inventarium – опись) – описи магнатских владений 16–18 веков Речи 

Посполитой. В этих документах описывались усадебные постройки, фиксировались сведения об 
имуществе, доходах, давались сведения по каждому крестьянскому двору, количеству земли, налогов на 
каждый двор, сроки выплат, имена крестьян, условия земле- и лесопользования. 

До наших дней дошло 9 инвентарей, которые описывают территорию Сенненщины: инвентарь 
имения Сенно (1594 г.), имения Смольяны (1594 г.), Вейно (1641 г.), Полонное и Немойты (1665 г.), три 
инвентаря имения Белицы (1673, 1690, 1693 гг.), имения Русиново (1764 г.), Вядец (1793 г.). Каждое из 
этих имений состояло из центра и деревень, которые входили в состав владения. Таким образом, из 
инвентарей можно узнать первый год упоминания того или иного населенного пункта. Например, деревни 
Богданово (Немойтовский с/с), Заполье, Красное Село, Комарово входили в состав имения Вейно. 
Инвентарь составлен в 1641 году. Таким образом, этот год является годом первого упоминания 
перечисленных населенных пунктов. В этой связи интересна запись про деревню Нерейша (Коковчинский 
с/с). В инвентаре имения Смольяны приводятся следующие сведения: «слобода над рекой Нерейша». 
Слобода – тип поселения, жители которых пользовались временным освобождением от налогов. Далее 
сообщается: «... начали селиться в том 1594 году, построили 4 дыма (т.е. двора), там же карчма 
дворная, которая на будущий год 1595 Анания Самстонѐнек арендовал.... При том фольварке 5 
огородников, не платят, 1 служба до фольварка и на посылках с письмами за несколько миль». 
Перед нами свидетельство не просто упоминания населенного пункта, но сведение об его основании. 
Такого рода информация редко встречается. Также сохранилось имя хозяина первого крестьянского 
двора – Ананий Самостоѐнок. Основал же деревню владелец имения Смольяны, куда входила Нерейша, 
князь Андрей Сангушко. Также сообщается: «Мельница на реке Нерейша, построенная теперь на 
владение его милости пана подкоморого на двух колесах, еврей Абрам арендовал на рок». В 
остальных инвентарях приводятся первый год упоминания более 70 населенных пунктов Сенненского 
района. 

В документах упомянуты уже несуществующие поселения, например, застенки, притом в 
большом количестве. Это тип сельского поселения, где проживала мелкая шляхта, которая сама же 
обрабатывала землю. Так, в инвентаре имения Немойта за 1665 г. упомянуты следующие застенки: 
Волковщина, Пенне, Туковский, Скоблевщина, Колпино, Совино, Чешковщина, Горбуновский. Они 
принадлежали мелким владельцам. До наших дней дошло несколько имен: пан Греневецкий (владел 
застенком Колпино, Совино, Чешковщиной), пан Степан Довбровский (владел застенком Горбуновский). 
Установить местоположение этих поселений сейчас уже невозможно. Не все застенки исчезли. Так, 
застенок Комаровщина, который входил в имение Вейно на 1641 г., со временем стал деревней 
Комарово; застенок Костельщина (входил в состав имения Вядец, 1793 г.) разросся до деревни 
Костелище, уничтоженной фашистами в годы Великой Отечественной войны. 

В инвентарях упомянуты большие имения, которые были центрами владений. Многие из них не 
существуют. Такими имениями являются Полонное и Вядец. Местоположение имения Полонное 
установить сложно. Оно располагалось примерно в районе населенных пунктов Буй и Немойта. Тем не 
менее, это было древнее и крупное владение. Впервые оно упоминается в 1446 году в завещании князя 
Андрея Владимировича (внук великого князя Ольгерда). Этим имением владели такие богатые роды, как 
Сапеги и Сангушки. В 1591 году здесь была православная церковь, в 1665 – мельница. Последний год 
упоминания – 1721-й. Почему оно исчезло – неизвестно. На картах 2-й пол. 18 века имение еще 
обозначено, но в письменных источниках сведений нет. Имение Вядец датируется серединой 16 века. 
Оно находилось в районе деревни Большой Озерецк. Там были костел и православная церковь. 
Просуществовало имение до нач. 20 века. Сохранился фотоснимок усадебного дома. 

Большую часть подобных описей составляют имена крестьян, которые проживали в деревнях, и 
повинности, которые они должны выполнять в пользу феодалов. В списках до наших дней дошло много 
интересных и устаревших имен и фамилий. Можно выделить такие имена как Ивашута, Проня, Осташко, 
Мамон, Гурко, Левошко, Свирид, Есько, Онупрей, Хроль и др. В инвентаре имения Сенно 1594 года 
сохранились полные имена жителей нашего местечка. Вот примеры наиболее необычных с точки зрения 
современности: Ходар Голуб, Левошко Боранко, Оникий Буневец, Ходор Седун, Прокоп Глядович, 
Дмитрок Бовтута, Иван Петак, Васко Седельник и др. В каждом инвентаре приводятся сотни имен наших 
предков. Среди фамилий встречаются имена, тем или иным образом характеризирующие человека. 



Например, могли обозначать профессию: Павел Бортник, Грышко Лаптенок, Стас Кравец, Федко Коваль 
и др. Также фамилия могла обозначать место, откуда пришел человек, его социальное положение, время 
рождения и даже его характер: Кузьма Москаль, Демьян Толочинец, пан Андрей Лемницкий, Ян Кисель 
Козак, Стефан Колядник, Левон Мошенин, Яшко Гнида, Павел Бестик. Очень часто в описях в каждом 
населенном пункте была распространена одна фамилия. Например, деревня Климовичи по документам 
1665 года была заселена людьми, каждый из которых обозначен как Козак, в деревне Чудски (сейчас 
Чутьки) – Оникиевичи. Встречаются случаи, когда название деревни и фамилии жителей совпадают: в 
селе Горбуны жили люди с фамилией Горбун, в Хоминичах – Хоминич, Рокитах – Рокиты, в деревне 
Володьки – Володько и др. Многие из фамилий до сих пор встречаются (либо встречались до недавнего 
времени) на Сенненщине: Прокоповичи, Кацеры, Шлыки, Руколь, Шидловские, Головачи, Кучко, Скопа, 
Аникиевичи и др. Эти фамилии на Сенненщине существуют с кон. 16–18 вв. 

 

 
Усадебный дом имения Вядец. Начало 20-го столетия. 

 
Инвентари являются важным источником по экономической истории. В 16–19 веках крестьяне 

лично зависели от феодала. Фактически они были личной собственностью магнатов и шляхты. Крестьяне 
за право пользования выполняли различные повинности. Самые распространенные были чинш и тягло. 
Чинш – денежная повинность; тягл – отработочная повинность на землях феодала. Однако были и 
специфические повинности: дякло – плата продукцией (например, крестьяне имения Вейно должны были 
платить феодалу 1 гуся, 2 кур и 20 яиц), серебщина – военный налог, подымное – также денежный налог, 
сгоны – срочные работы на земле феодала, вепровщина – повинность, связанная с правом выпаса 
свиней в лесах феодала, поконщина – повинность владельцев лошадей, медовщина – повинность меда и 
др. Также были и ограничения для крестьян. Например, крестьяне не имели право уходить с имения, 
жениться/выходить замуж с людьми из других земель (за это надо было платить отдельный налог). 
Также, судя по всему, запрещалось покупать алкоголь за пределами имения. В этой связи интересный 
момент содержит инвентарь имения Вейно: «...зато им разрешено на стороне горелку брать, а его 
милость пан Шванский, когда раздает им в шинке горелку, на их выбор – покупать или нет». Т. е. 
владелец имения дает разрешение своим крестьянам покупать водку за пределами имения. Для лично 
независимых крестьян, путных бояр была особая повинность «конем служить», т. е. служить, как воины 
либо как посыльные. 

 

 
Внешний вид типичной корчмы на территории Беларуси 16–18 вв. 

 
В описях также перечислялись все строения усадьбы. Очень подробно приводилось описание 

усадебного дома изнутри. Перечисляется количество комнат, окон, печей, мебели и т.д. Также 
описывались все строения в составе имения: амбары, корчмы, бровары, гумна, мельницы и др. 
Например, в составе имения Вядец (1793 г.) был бровар и несколько корчевен, а также мельница «со 
шлюзом и дамбой...на реке, которая называется Швец». Интересно описание одной корчмы: «...за 
Вядцом, возле окопа, граничащим с Москвой, старая корчма. В ней комната с тремя окнами, 
печью, а через сарай пекарня..., с простыми окнами, из бревен построенная, соломой покрытая». 
Также упомянут «шинок» в имении Вейно – 1641 г. 

Из экономической истории можно выделить названия единиц измерения, которые были на наших 
землях. Дело в том, что в 16–18 вв. не было единой системы мер и весов. В каждой местности были свои 
меры. Например, на Сенненщине упоминается такая мера, как «смольянская бочка или осмина». 
Сколько она составляла, неизвестно. Однако, были и другие системы измерения объема и веса: пуд, 
гарнец и др. Основной денежной единицей была копа, которая равнялась 10 пенязям, 1 пенязь – 2, 54 



грамма серебра. Например, жители Сенно должны были платить от 1 копы до 3 коп. В других деревнях 
это зависело от качества земли. Некоторые крестьяне должны были платить до 6 коп. Также были 
литовские гроши и злотые. 

Инвентари могут выступать как источник по демографической истории. По инвентарю имения 
Полонное и Немойты (1665 г.) можно судить о последствиях войны Речи Посполитой с Московским 
царством в 1654–1667 гг. В этом документе есть информация об общем количестве волок в каждой 
деревне, и сколько из них заняты крестьянами на момент составления инвентаря, т. е. на момент 
окончания войны. На основании этой информации можно оценить степень запустения крестьянских 
наделов. Так, запустение на территориях имений Полонное и Немойты (территория южнее Сенно) 
составило в среднем 66 % и 71 % соответственно, т. е. из-за больших демографических потерь столько 
крестьянских наделов было заброшено. Таким образом, потери населения были колоссальными. 

Инвентари – очень интересный и ценный источник информации по истории Сенненщины. Они 
содержат разнообразную информацию по разным областям жизни наших предков: история населенных 
пунктов, экономическая и повседневная история, ономастика (наука об именах), демографические 
изменения. 

 
Алексей КИСЛЯКОВ,  

научный сотрудник Сенненского историко-краеведческого музея. 


